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В ноябре 2013 года Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасо-
ва отмечает свое 95-летие. Дата, согласитесь, не маленькая, более того, именно наш вуз
стал первым в Костромской области высшим учебным заведением, в котором сложи-
лись все необходимые условия для развития фундаментальной науки.

Данный номер журнала «Вестник Костромского государственного университета имени
Н.А. Некрасова» представляет собой юбилейный выпуск, посвященный обзору основ-
ных научных школ и направлений, существующих в вузе. Авторами всех представлен-
ных статей являются сотрудники, докторанты или аспиранты КГУ им. Н.А. Некрасова.
Рассказ о каждой научной школе начинается с краткого вступления от редакции. Далее
следует целостная картина научной школы, складывающаяся из научной статьи ее руко-
водителя и статей его единомышленников.

В 1946 году университету (тогда еще учительскому институту) было присвоено имя
поэта Н.А. Некрасова. Думаем, здесь не место для перечисления заслуг поэта, напоми-
нания о его гражданской позиции, отметим лишь, что роль и значение поэзии Н.А. Не-
красова для русской жизни переоценить сложно. В свое время Н.А. Некрасов выступил
руководителем целого течения в русской поэзии, которое называется нередко «некра-
совской школой». Разумеется, ни о каких параллелях «некрасовской школы» с представ-
ляемыми в данном номере научными школами мы не говорим, но нельзя не учитывать,
что сторонников одной школы (и здесь связь налицо!) объединяет единство взглядов,
общность принципов и методов, а руководителем школы может быть только талантли-
вый человек, смелый организатор.

Остановимся на одном образе поэзии Н.А. Некрасова. В череде представленных по-
этом народных бед немного истинно счастливых, свободных образов. Но когда речь
заходит о КГУ им. Н.А. Некрасова, о молодом, активно развивающемся университете,
в котором работают и учатся целеустремленные люди, неизменно вспоминается нам не-
красовский ястребенок:

По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко,
Разбудил я гусей на пруду,
Я со стога вспугнул ястребенка,
Как он вздрогнул! Как крылья развил!
Как взмахнул ими сильно и плавно!
Долго, долго за ним я следил,
Я невольно сказал ему: славно!

Представленные в данном номере журнала научные школы имеют свою историю ста-
новления и развития, некоторые из них существуют уже по несколько десятилетий, дру-
гие еще очень молоды. Разумеется, все школы и направления различаются, в первую
очередь, объектами исследований, целями и задачами, поэтому и рассказ о них не может
быть предельно единообразным, но деятельность любой научной школы оценивается
по определенным критериям, и читатель данного номера журнала вполне сможет пред-
ставить масштабность и значимость научно-исследовательской работы, проводимой
в КГУ им. Н.А. Некрасова, оценить авторитетность школ университета, отметить их
признание в научном сообществе.

КОСТРОМСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
ИМЕНИ Н.А. НЕКРАСОВА 95 ЛЕТ
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Писать о науке стихами непросто,
А многие скажут – и вовсе нельзя,
Но мы поздравленье, подобие тоста
Любимому вузу подарим, друзья!

В научном журнале звучит амфибрахий,
Здесь рифмы танцуют легко неспроста,
Забудем о возрасте глупые страхи,
Пяти КГУ не хватает до ста!

Немало прожито часов без волнений,
Не меньше забот и безумных тревог,
А наше научное сложное бремя –
И счастье, и лучший его же залог.

И вот юбилей! Принимай поздравленья,
Гордись своей славой, наш вуз дорогой!
Все мы, набираясь отваги, терпенья,
Пока будут силы, пребудем с тобой!

От корпуса к корпусу, будто бы дома,
Спешим всё успеть для тебя, КГУ,
Волнуемся отзвукам дальнего грома:
Как наша ладья на родном берегу?

Открытия, старты, финалы, походы –
Почётные гости, собранья, цветы…
Мы жнём, чтоб увидеть грядущие всходы,
Мы учим студентов, мы пишем труды.

С ЮБИЛЕЕМ КГУ ИМ. Н.А. НЕКРАСОВА!

Учёные – в первую очередь люди,
Такие же разные, как все вокруг,
И мы потихоньку гадаем о чуде,
Болеем не только от творческих мук.

Мы видим во снах чертежи и законы,
А в формулы глядя, способны мечтать,
И просим прощенья порою с поклоном,
И любим на пальцах дела сосчитать.

Мы можем часами бродить в листопаде,
Чтоб выдумать пару достойных идей,
Заметим Вселенную в искреннем взгляде,
При этом не видя прохожих людей.

Мы ценим единое мнение школы,
За правду готовы стоять до конца,
Смеёмся, коль выдастся повод весёлый,
Но чаще работаем в поте лица.

А время то медленнее, то быстрее,
Теряя недели, считаем часы…
Пусть жизнь семицветьем надежды пестреет,
Не сходит со светлой своей полосы.

А если… – Мы трудности преодолеем,
А вдруг… – Сообща мы задачу решим,
Расти, процветай, КГУ, с Юбилеем!
Ты высшею силой любим и храним!

Андреева В.Г.
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История появления научного направ-
ления. Корни современных исследова-
ний электролитно-плазменной обработ-

ки, проводимых в КГУ им. Н.А. Некрасова, нахо-
дятся в Костромском НИИ льняной промышлен-
ности (КНИИЛП). Именно там под руководством
директора института, доктора технических наук
З.В. Брагиной была создана исследовательская
группа и приобретено оборудование для освоения
современных методов повышения долговечности
деталей машин, инструментов и технологической ос-
настки. В 1992 году в КНИИЛП (в те годы ВНИИЛП –
Всероссийский НИИ льняной промышленности)
были разработаны, изготовлены и внедрены в про-
мышленность шесть установок электролитно-плаз-
менной обработки типа АТО, прототипом которых
служили установки УХТО, выпускавшиеся Опыт-

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Электролитно-плазменная модификация металлов и сплавов
Руководителем первой из представляемых в этом выпуске журнала научных школ

является доктор технических наук, профессор Павел Николаевич Белкин. Это не толь-
ко ученый с мировым именем, научный труд которого под названием «Электрохимико-
термическая обработка металлов и сплавов» известен специалистам в данной области
(как в России, так и за рубежом), не только чуткий научный руководитель и консуль-
тант, организатор авторитетных международных конференций, но и очень яркий
научный лидер своей школы, талантливый педагог, который с первого курса учит и вос-
питывает студентов, необыкновенно обаятельный человек.

Тематика и проблематика научной школы П.Н. Белкина с определенного времени разра-
батывается и учеными-химиками КГУ им. Н.А. Некрасова, в чем можно убедиться, увидев
авторов статей, следующих за рассказом о научной школе самого ее руководителя.

В научной школе П.Н. Белкина исследуются многофазные электрохимические систе-
мы, в которых имеет место вскипание электролита вблизи одного из электродов, теп-
лофизические аспекты этого явления, электрохимические стороны нагрева, закономер-
ности переноса заряда через систему, электрохимические и химические реакции, явле-
ния растворения и окисления на поверхности электрода, свойства поверхностного ок-
сидного слоя и его устойчивость в коррозионных средах. Учеными – сотрудниками КГУ
им. Н.А. Некрасова – изучаются процессы поверхностной модификации конструкцион-
ных сталей и титановых сплавов, в частности, закалки, цементации, азотирования,
борирования и оксидирования.

ным заводом Института прикладной физики
АН Молдовы. На упомянутых установках было вы-
полнено несколько дипломных работ студентами фи-
зико-математического факультета Костромского го-
сударственного педагогического института (КГПИ).

Серьезной вехой в развитии исследований ста-
ло открытие аспирантуры по специальности
05.03.01 «Технологии и оборудование механичес-
кой и физико-технической обработки» по инициа-
тиве проректора КГПИ по научной работе В.В. Чек-
марева. В том же 1993 году в аспирантуру посту-
пил выпускник Московского института стали
и сплавов А.Б. Белихов. Первые измерения он про-
водил в лаборатории КНИИЛП, затем на оборудо-
вании Костромского технологического института
(КГТИ) и постепенно растущей базе нашего уни-
верситета. Уже через год были доложены и опуб-

УДК 543.4/5; 544.6
Белкин Павел Николаевич

доктор технических наук, профессор
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова

belkinp@yandex.ru
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ликованы первые результаты на научных конферен-
циях КГТИ и КГПУ (наш вуз получил статус педа-
гогического университета). В 1995 году появилась
и первая статья в международном журнале. Посте-
пенно к исследовательской работе стали привле-
каться студенты и новые аспиранты, в том числе
и дипломники технологического института. В це-
лом, взаимодействие с КГТИ было довольно пло-
дотворным благодаря имеющейся у них экспери-
ментальной базе и участию их преподавателей:
С.Н. Бошина, В.В. Данилова, В.А. Гусева. Именно
с участием коллег была издана первая монография,
посвященная электрохимико-термической обработ-
ке металлических материалов.

Руководство педагогического (впоследствии
классического) университета неизменно поддержи-
вало наши исследования. Декан физико-математи-
ческого факультета Д.Е. Попов выделил комнату для
организации лаборатории. Ректорат сумел изыскать
средства для приобретения недорогих приборов
и оплаты заказов на изготовление узлов эксперимен-

тальных установок. Появилась возможность ездить
в командировки и установить научные связи с кол-
лективами из ближних городов. В 1997 году сотруд-
ники университета приняли участие в конференци-
ях, проводимых Ивановским энергетическим инсти-
тутом и Ивановским химико-технологическим уни-
верситетом. В том же году началось плодотворное
сотрудничество с кафедрой технологии обработки
металлов потоками высоких энергий Московского
авиационно-технологического института, включая
участие в проводимых коллегами конференциях.

В конце 1990-х годов студенты физико-матема-
тического факультета, занимающиеся электролит-
но-плазменной обработкой, участвовали в конкур-
се грантов, который стала проводить областная
администрация для молодых исследователей. Пер-
выми лауреатами стали И. Глотова (1999 г.),
М. Колчина (2000 г.) и другие студенты, указанные
в таблице 1. Средства грантов были израсходованы
на приобретение современного оборудования. По-
лученные научные результаты послужили основой

Таблица 1
Премии и гранты студенческих и молодежных конференций

 Наименование мероприятия Город Год Лауреаты 
Размер 
гранта, 

руб. 
1. Конкурс грантов главы администрации  

Костромской области «Шаг в будущее» 
Кострома 1999 И. Глотова  

2.   2000 М. Колчина 4000 
3.   2001 С. Шадрин 6000 
4.   2006 Т. Мухачева 7500 
5. Конкурс студенческих грантов 

 КГУ им. Н.А. Некрасова 
 2006 Т. Мухачева 20 000 

6. Международная конференция  
«Автоматизация, технология  
и качество в машиностроении» 

Донецк 2006 Т. Мухачева,  
А. Комаров 

 

7. Конференция «Гагаринские чтения» Москва 2006 Т. Мухачева  
8. Международные научно-технические  

конференции «Машиностроение  
и техносфера XXI века» 

Севастополь 2007 
2008 
2010 
2011 

Т. Мухачева,  
А. Комаров 

 

Рис. 1. Динамика публикаций исследовательской группы КГУ
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первой кандидатской диссертации, которую подго-
товил и успешно защитил А.Б. Белихов в 2000 г.

Кадровый состав исследовательской группы се-
рьёзно усилился, когда научной работой стали за-
ниматься студенты 3 курса в 2001 году, среди кото-
рых следует отметить С.Ю. Шадрина, И.Г. Дьяко-
ва и А.В. Жирова. К настоящему времени они вы-
росли в самостоятельных исследователей, успеш-
но защитивших кандидатские диссертации. Вско-
ре электролитно-плазменной тематикой стали за-
ниматься преподаватели кафедры химии: А.Р. Нау-
мов и С.А. Кусманов.

К этому времени была создана лаборатория
металлографии, оснащенная современными мик-
роскопами МЕТАМ РВ-21 и микротвердомерами
ПМТ-3М. Устройства сопряжения с персональным
компьютером позволяли осуществлять оцифровку
изображений микроструктур и проводить автома-
тизированный количественный и качественный
фазовый металлографический анализ. Лаборатория
стала активно использоваться в учебном процессе,
студенты специализации «Физическое материало-
ведение» получили возможность изучать дисцип-
лины специализации и проводить исследования
в рамках курсовых и дипломных работ. В 2002–
2003 гг. были выполнены исследования микро-
структуры художественных изделий по договору
с КГТУ, в 2004 году проделан анализ археологи-
ческих образцов, представленных историческим
факультетом КГУ.

Одновременно с металлографической лаборато-
рией была создана и механическая мастерская, в ко-
торой изготавливаются образцы для металлографи-
ческого анализа и механических испытаний. Мастер-
ская оснащена токарным и сверлильным станками,
оборудованием для механической шлифовки, меха-
нической и электрохимической полировки.

В 2002 г. по заданию ректора КГУ Н.М. Расса-
дина были отремонтированы помещения цоколь-

ного этажа корпуса «А», где разместилась новая
лаборатория анодной химико-термической обработ-
ки. В ней продолжали работать серийные установ-
ки «УХТО» и «АТО», а также лабораторные уста-
новки, изготовленные силами сотрудников лабора-
тории. В 2003 г. к ним добавилась малогабаритная
установка нового поколения, разработанная и из-
готовленная ООО «Технолог» (г. Геленджик) по
нашему техническому заданию. Пожалуй, с этого
момента можно говорить об устойчивой исследо-
вательской группе, которая являлась прообразом
научной школы.

Полученные результаты. Основным элемен-
том любой научной деятельности принято считать
публикации. Именно в них происходит осмысле-
ние первичных материалов, полученных экспери-
ментальными или теоретическими методами. При
подготовке статьей и даже кратких тезисов докла-
да выявляются недоработки и недостатки выпол-
ненного исследования, а также проясняются пла-
ны дальнейших действий. Именно публикации ста-
новятся основой для подготовки монографий, дис-
сертаций, научных отчётов и заявок на получение
грантов.

Сегодня в базе данных кафедры находятся
194 печатных работы, связанных с электролитно-
плазменной обработкой, не считая восьми статей,
направленных нами в научные журналы, и пяти
докладов, представленных на осенние конферен-
ции 2013 года. Основную массу составляют тези-
сы докладов. Кроме них, вышло в свет 47 статей
в рецензируемых журналах (в том числе 12 – из
баз данных Web of Science и Scopus), 3 моногра-
фии и 2 патента. Динамика активности публика-
ций демонстрирует некоторый рост с течением вре-
мени (см.: рис. 1).

География конференций, в которых участвова-
ли наши представители, имеет тенденцию к рас-
ширению. Первыми были научные мероприятия

Таблица 2
Защита диссертаций

 Автор Название Год  
защиты 

1. А.Б. Белихов  Анодная цементация материалов на основе железа с целью 
повышение их износостойкости 

2000 

2. И.Г. Дьяков  Повышение однородности эксплуатационных свойств деталей, 
упрочненных электрохимико-термической обработкой 

2006 

3. С.Ю. Шадрин  Разработка скоростной анодной цементации малоуглеродистых сталей 
путём их нагрева в барботируемом водном электролите 

2006 

4. Т.Л. Мухачева  Повышение механических и антикоррозионных свойств 
технологической оснастки с помощью анодной нитроцементации 

2009 

5. С.А. Кусманов  Совершенствование анодной цементации малоуглеродистых сталей с 
помощью модификации состава электролита 

2010 

6. А.В. Жиров  Повышение качества технологической оснастки текстильных машин 
путем анодной термообработки в водных электролитах 

2012 

7. А.О. Комаров Совершенствование анодной термической обработки на основе 
повышения однородности нагрева с помощью распределенного 
обтекания изделия раствором электролита 

2012 

Электролитно-плазменная модификация металлов и сплавов
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в Костроме, далее в Иваново, Рыбинске, Москве.
Потом в Минске, Кишинёве, Пензе, Донецке, Се-
вастополе, и так вплоть до городов Тэгу (Южная
Корея) и Ухань (Китай). Приведём перечень наи-
более представительных:

1. Международная научно-техническая конфе-
ренция «Электрохимические и электролитно-плаз-
менные методы модификации металлических по-
верхностей»; Кострома, 2003, 2007, 2010.

2. Международная научная конференция «Со-
временные методы в теоретической и эксперимен-
тальной электрохимии»; Плёс Ивановской обл.,
2008, 2010–2012.

3. Украинский съезд электрохимиков; Днепро-
петровск, 2011 (Украина).

4. International Conference BALTRIB; Kaunas,
2011 (Литва).

5. International conference on material science and
condensed matter physics; Chisinau, 2012 (Молдо-
ва).

6. Международный семинар «Science and
Technology of Advanced Functional Materials»
(ISTC-Korea DGIST Workshop); Daegu, 2012 (Юж-
ная Корея).

7. Международная конференция «Spring World
Congress on Engineering and Technology»; Wuhan,
2013 (Китай).

Значительная часть указанных публикаций по-
служила основой для подготовки кандидатских
диссертаций, успешно защищенных в диссертаци-
онном совете Рыбинской государственной авиаци-

онной технологической академии (ныне – универ-
ситете) по специальности 05.16.01 – металловеде-
ние и термическая обработка металлов и сплавов
(см.: табл. 2).

В 2003 году состоялась первая Международная
научно-техническая конференция «Электрохими-
ческие и электролитно-плазменные методы моди-
фикации металлических поверхностей», организо-
ванная Костромским государственным университе-
том им. Н.А. Некрасова. Было представлено и при-
нято оргкомитетом 74 доклада из 27 организаций
России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Турции.
С тех пор конференция регулярно проводится один
раз в три года. В текущем, 2013 году, она будет про-
водиться в городе Плёс Ивановской области совме-
стно с Институтом химии растворов Российской
академии наук.

Также с 2003 года появилось регулярное внеш-
нее финансирование проводимых научных иссле-
дований (см.: табл. 3). Дополнительные средства
расходовались на приобретение оборудования, на-
учные командировки, расходные материалы и оп-
лату исполнителей.

Основой исследовательской группы являются
преподаватели кафедры общей и теоретической
физики и кафедры химии. В настоящее время на-
учной работой занимаются не только преподавате-
ли, но и аспиранты, магистранты и студенты Кост-
ромского государственного университета. Имеют-
ся также совместные работы с научными коллек-
тивами других организаций, среди которых важ-

Таблица 3
Выполненные проекты

 Наименование проекта Сроки 
выполнения 

Объем 
средств, 
млн. руб. 

Финансист 

1. Оптимизация гидродинамических условий 
анодного нагрева деталей приборов в водных 
электролитах (Т02-08.0-3151) 

2003–2004 0,132 
Минобразования РФ 

2. Исследование закономерностей фазовых и 
структурных изменений в поверхностных слоях 
стальных и титановых сплавов при их 
скоростном нагреве в водных растворах 
электролитов 

2004–2005 0,316 

Минобразования РФ 

3. Электрохимическая модификация стальных и 
титановых поверхностей 2006–2007 0,541 Минобразования РФ 

4. Электрохимические процессы при анодном 
электролитном нагреве 2008–2009 1,463 Минобразования РФ 

5 Механизм образования оксидного слоя и его 
влияние на электрохимико-термическую 
обработку металлов и сплавов  
(09-08-99069-р_офи) 

2009–2010 0,62 

РФФИ 

6. Управление характеристиками электрохимико-
термического упрочнения металлов и сплавов 
изменением гидродинамических условий 
анодного нагрева 

2010–2011 1,251 

Минобразования РФ 

7. Изучение транспортировки насыщающих 
компонентов при электрохимико-термической 
модификации металлов и сплавов 

2012–2013 1,851 
Минобразования РФ 
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нейшими являются: «МАТИ» – Российский госу-
дарственный технологический университет имени
К.Э. Циолковского, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Ивановский
государственный химико-технологический универ-
ситет, Институт химии растворов РАН им. Г.А. Крес-
това (Иваново), Институт прикладной физики
АН Молдовы, Рыбинский государственный авиаци-
онный технологический университет имени
П.А. Соловьева, Костромской государственный тех-
нологический университет.

Имеющиеся проблемы. Их можно условно
разделить на общероссийские и региональные.
Первостепенной по значимости проблемой, отме-
чаемой подавляющим большинством российских
исследователей, является застой производящей эко-
номики, а в ряде отраслей и прогрессирующая дег-
радация. То есть главная проблема лежит вне соб-
ственно науки и не может быть решена силами на-
учных работников. Отсутствие сбыта уже получен-
ных научных результатов, а также отсутствие за-
дач, поставленных производством, парализуют
постановку задач и выбор целей.

Второй, также всеобщей, проблемой является
вопрос кадрового обеспечения. Уровень отечествен-
ного образования, к сожалению, снижается. Это
характерно для подавляющего большинства выс-
ших учебных заведений и в еще больше степени
для средних школ. Отрицательную роль играет
и значительная переориентация выбора профессий
молодыми людьми. Стремление к созидательному
труду, в том числе и к научному, серьезно снижено.
Наоборот, слишком многие молодые люди счита-
ют допустимым, или даже престижным, труд в сфе-
ре распределения или обслуживания. Этот род де-
ятельности, сам по себе полезный и необходимый,
не способен быть основой жизни общества.

Третьей проблемой является совершенно недо-
статочное по сравнению с большинством культур-
ных и развитых стран финансирование научных
исследований, как фундаментальных, так и при-
кладных. Существуют немногочисленные исклю-
чения. Ведущие российские вузы получают значи-
тельные средства для научной деятельности, но под
действием двух первых, нерешенных проблем даже
достаточное финансирование не приносит адекват-
ного положительного результата. Здесь же следует
отметить и характер распределения средств, выде-
ляемых на науку. Передовые научные страны обес-
печены современным оборудованием в гораздо
большей степени, нежели исполнителями. Это дает
возможность привлекать квалифицированные кад-
ры со всего мира, контролируя при этом все зна-
ние, получаемое интернациональными коллектива-
ми. Для таких коллективов характерно практичес-
ки полное информационное обеспечение печатны-
ми и электронными источниками. Стоимость со-
временных научных журналов весьма велика, по-

этому большинство российских вузов не может
получить доступ к необходимым изданиям и даже
отдельным публикациям без дополнительной, до-
вольно высокой оплаты.

Обозначим региональные проблемы, характер-
ные для нашего университета. Выше отмечалось,
что руководство КГУ и лично ректор Н.М. Расса-
дин на протяжении периода, охватывающего всю
историю существования исследовательской группы,
оказывали значительную помощь всеми доступны-
ми средствами. Тем не менее дальнейшее разви-
тие требует освоения новых территорий и созда-
ния новых лабораторий. Положение усложняется
тем, что в нашем университете, занимающем ис-
торически ценные здания прошлых веков, очень
мало площадей, отвечающих современным тре-
бованиям к научной лаборатории. Численность ис-
полнителей, участвующих в экспериментальной
работе, считая студентов, магистрантов, аспиран-
тов и преподавателей, продолжает расти, что тре-
бует увеличения количества действующих устано-
вок и занимаемой ими площади.

Второй проблемой является снабжение лабора-
торий оборудованием, материалами и реактивами.
Современные приборы очень дороги, их приобре-
тение неподъемно для большинства периферийных
вузов, но и вряд ли оправдано для эксплуатации
в небольших коллективах. Частично проблема ре-
шается помощью центров коллективного пользо-
вания в ближних городах и дружественными отно-
шениями с крупными вузами, где имеется необхо-
димое оснащение. Сложнее обеспечение материа-
лами и реактивами. Для их приобретения вполне
достаточно средств, гораздо труднее найти торгу-
ющую организацию.

Третью проблему можно назвать информаци-
онной, коль скоро речь пойдет о публикациях науч-
ной продукции. Наука как система знаний всегда
была, есть и будет международной. Наука как сис-
тема учреждений, получающих новое знания, все-
гда специфична. В эпоху СССР наша страна в на-
учном отношении была самодостаточной, но не
изолированной от мира. Лучшие исследователи, не
связанные с закрытыми разработками, печатались
в ведущих международных журналах и имели все-
мирное признание. Ведущие вузы, академические
институты и значительное число библиотек полу-
чали основные научные и научно-технические жур-
налы, как отечественные, так и зарубежные. Цент-
ральные библиотеки имели возможность выписы-
вать почти всё, сколь-нибудь значительное в мире
науки и техники.

В настоящее время Россия утратила научную
самодостаточность, ее вклад в мировую науку су-
щественно снизился. Соответственно сократился
и доступ к научным журналам, включая электрон-
ные версии научных статей в Интернете. Их мож-
но получить за деньги, стоимость одной статьи

Электролитно-плазменная модификация металлов и сплавов
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обычно составляет десятки долларов. Для заведо-
мо ценной статьи это приемлемая цена, но опла-
тить все публикации в изучаемой области невоз-
можно. Часть статей можно найти в Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеке
(ГПНТБ), иногда удается получить помощь от дру-
зей, которые проходят стажировку в научных цент-
рах развитых стран и имеют доступ к зарубежным
базам данных. Однако информационное обеспече-
ние нельзя считать достаточным.

Частью информационной проблемы следует
считать затруднения с публикацией статей наших
авторов в иностранных журналах. Такие статьи,
ранее желательные, постепенно становятся необ-
ходимыми. На этом пути много препятствий – не
всегда достаточный уровень научных исследований,
качество и новизна оборудования, знание иностран-
ных стандартов, часто отличающихся от российс-
ких. Но есть и еще одна трудность – владение анг-
лийским языком, который уже много лет господ-
ствует в научном информационном пространстве.
Здесь уровень преподавания в нашем университе-
те очень сильно отстает от большинства российс-
ких учебных заведений. До сих пор студенты-пер-
вокурсники КГУ продолжают изучать те языки,
которые достались им в средней школе. Не берусь
судить, в какой мере это приемлемо для гумани-
тарных специальностей, но в естественнонаучных
и технических вузах России такого нет уже несколь-
ко десятилетий!

Сегодня в научном коллективе КГУ делаются
первые шаги в сторону подготовки публикаций меж-
дународного уровня. Лишь в последние годы появи-
лись статьи, самостоятельно написанные авторами
на английском языке, либо с помощью служб пере-
вода. Имеются также единичные примеры выступ-
лений на международных конференциях.

Перспективные планы. Текущие планы раз-
вития в определенной степени связаны с имеющи-
мися проблемами и направлены на их преодоле-
ние. Прежде всего, необходим более значимый
и желательно необратимый выход на международ-
ную арену. Тематикой исследований, близкой к на-
шей, занимаются ученые Великобритании, США,
Канады, Германии, Турции, Ирана, Казахстана,
Индии, Китая, Японии, Чили, Белоруссии, Молдо-
вы, Румынии, Украины. Связи с зарубежными на-
учными коллективами довольно слабые или прак-
тически отсутствуют. Для обретения личных кон-
тактов целесообразно хотя бы участвовать в совме-
стных конференциях, но такие форумы найти не-
легко. Все авторы заявляют свои доклады незави-
симо друг от друга, и только после окончательного
формирования программы конференции можно
узнать состав участников. Не приводили к успеху
и немногочисленные попытки пригласить иност-
ранцев на конференции в России. Но действовать
в этом направлении нужно, надеясь установить кон-

такты с заинтересованными исследовательскими
группами вплоть до обмена специалистами и учас-
тия в совместных проектах.

В рамках этой задачи планируется увеличить
число публикаций в международных журналах,
расширяя круг исполнителей, способных готовить
статьи на английском языке, хотя бы с последую-
щей правкой специалистами. Значительным под-
спорьем была бы организация отдела переводов
иностранных статей на русский, и подготовленных
в КГУ – на английский. Бакалавры и магистранты
естественнонаучных и технических специальнос-
тей должны изучать только английский язык.

Уровень исследований, а также рейтинг КГУ,
бесспорно, вырастут, если перспективные исследо-
ватели подготовят и защитят докторские диссерта-
ции. Для этого есть почти все необходимые усло-
вия: базовое лабораторное оборудование, связи
в диссертационных советах, небольшое, но доста-
точное финансирование научных исследований.

Подготовке диссертаций, кандидатских и док-
торских, будет способствовать планируемое созда-
ние малого инновационного предприятия, направ-
ленного на создание и реализацию опытно-про-
мышленных и лабораторных установок электролит-
но-плазменной модификации изделий. В случае
успешного функционирования такого предприятия
университет может получить дополнительные сред-
ства, а исполнители – практическую апробацию
фундаментальных исследований и прикладных раз-
работок.
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Представлены сведения о химических и электрохимических процессах, происходящих при анодной электролит-
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Введение

Анодная электролитно-плазменная обра-
 ботка (ЭПО) представляет собой один из
 видов электрохимико-термической об-

работки, при которой деталь-анод разогревается до
450–1050 °С, если ее размеры гораздо меньше, чем
размеры катода. Достижение таких температур
обеспечивает сплошная и устойчивая парогазовая
оболочка (ПГО), образующаяся при подаче напря-
жения от 150 до 300 В и отделяющая анод от элек-
тролита. При этом становится возможным скорос-
тное диффузионное насыщение обрабатываемой
поверхности атомами легких элементов, то есть це-
ментация, азотирование, нитроцементация и дру-
гие процессы.

Применяемые электролиты содержат компонен-
ты, обеспечивающие электропроводность и моди-
фицирование поверхности. Для этого чаще всего
используют водные растворы хлорида аммония
с добавлением насыщающего компонента. Выбор
хлорида аммония в качестве электропроводящего
компонента обусловлен достаточной электропро-
водностью раствора (до 200 мСм/см при концент-
рации 10% масс.) и низкой температурой возгонки
(337,6 °С), предотвращающей его кристаллизацию
на поверхности анода [5]. Наиболее изучены элек-
трохимические процессы при анодной цементации
и нитроцементации малоуглеродистых сталей, раз-
работана широкая гамма насыщающих веществ,
в ряде случаев определены потенциалы насыщаю-
щих атмосфер и эксплуатационные характеристи-
ки модифицированных материалов [2; 8; 15].

Кроме диффузионного насыщения поверхнос-
ти может происходить ее высокотемпературное

окисление парами воды и растворение материала
анода [13]. Следствием этого является изменение
состава электролита, определяемое электрохими-
ческими процессами на межфазных границах
(анод–ПГО и ПГО–раствор), а также эмиссией
ионов с парами воды из раствора через ПГО и с по-
верхности нагретого электролита.

В работе обобщены сведения о химических
и электрохимических процессах в единую электро-
химическую модель анодной ЭПО.

Закономерности анодного растворения стали
Анодная ЭПО деталей в водных электролитах

всегда сопровождается изменением их массы. При-
чиной этого являются химические и электрохими-
ческие реакции, обусловленные переносом анио-
нов электролита через ПГО. Изменение массы ано-
да отражает конкуренцию двух процессов: анодно-
го растворения, обеспечивающего перенос ионов
металла в электролит, и поверхностного окисления,
связанного с поступлением кислорода в поверхно-
стный слой образца. Уменьшение массы стальных
образцов за счет анодного растворения всегда пре-
вышает прирост массы за счет их окисления [6].
Положительным технологическим результатом
анодного растворения оказывается снижение ше-
роховатости поверхности обрабатываемой стальной
детали, закругление кромок и снятие заусенцев [13].

Процесс анодного растворения принято харак-
теризовать величиной выхода по току или скорос-
тью растворения. Установлено, что формально оп-
ределяемый выход железа по току зависит от со-
става раствора, его концентрации и температуры,
а также от температуры нагреваемого анода [4].
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Можно выделить следующие закономерности анод-
ного растворения:

– растворение железа в условиях анодной ЭПО
усиливается при увеличении концентрации элект-
ропроводящих компонентов раствора, что связано
с увеличением плотности тока;

– выход железа по току в растворе с бескисло-
родным анионом значительно больше, чем с кис-
лородсодержащим, например, в растворе хлорида
аммония по сравнению с нитратом и сульфатом
аммония. Причиной этого является реализация
в нитратах и сульфатах кислородного электрода,
при котором подавляющая часть тока расходуется
на окисление воды до кислорода;

– повышение температуры нагрева при прочих
равных условиях приводит к уменьшению убыли
массы из-за роста оксидного слоя;

– выход железа по току существенно возраста-
ет при увеличении напряжения нагрева, несмотря
на снижение плотности тока, что связано с ростом
температуры нагрева;

– разогрев электролита приводит к снижению
выхода железа по току, что при неизменном напря-
жении связано с уменьшением температуры раство-
ряемого анода и плотности тока.

Процесс анодного растворения стали приводит
к насыщению раствора электролита продуктами
растворения – растворимыми и нерастворимыми
формами железа. Очевидно, большая часть желе-
за находится в электролите в виде суспензии
и в коллоидно-дисперсной форме гидроксосоедине-
ний железа (II) и (III). Более предпочтительным
электрохимическим процессом является растворе-
ние с образованием ионов железа (II). Однако, по
данным химического анализа, ионы железа (II) при-
сутствуют в растворе лишь в следовых количествах.
Следовательно, растворение стального анода сопро-
вождается окислением и многоступенчатым гидро-
лизом на границе ПГО – раствор, приводящим
к образованию нерастворимых оксо- и гидроксо-
форм железа (III). В обобщенной форме реакции
растворения материала анода могут быть записа-
ны следующим образом:

2 2 ,Fe Fe e   (1)
2 , ,2

2 3 2 x 2 x( )  ( ( ) )  H O t oxFe Fe O H O FeOOH H O e   (2)
Можно отметить следующие закономерности

накопления железа в растворе и изменения массы
образца-анода на примере эксплуатации электро-
лита с глицерином (рис. 1) [7]:

– масса анода уменьшается пропорционально
времени обработки, что свидетельствует о посто-
янной скорости растворения железа;

– общее количество железа в растворе превы-
шает уменьшение массы образца на постоянную
величину, что свидетельствует о поступлении кис-
лорода в образец и окислении поверхностного слоя.

Особенности формирования
поверхностного оксидного слоя

Анализ поверхностного слоя после анодной
ЭПО с помощью ядерного обратного рассеяния
протонов позволил обнаружить наличие кислоро-
да до глубины 10–11 мкм, но его концентрация
нигде не превышала 15% ат. [12]. Это говорит о том,
что поверхностный оксидный слой частично содер-
жит другие фазы (феррит, цементит и др.).

Образование на поверхности анода сплошного
оксидного слоя происходит по механизму, анало-
гичному высокотемпературному окислению в па-
рах воды [1]. Структурой оксида железа является
твердый раствор вычитания, образующийся на базе
химического соединения, но обладающий дефект-
ной решеткой. Такая структура облегчает диффу-
зионную подвижность атомов железа, которые мо-
гут перемещаться к поверхности, создавать новые
оксиды и ускорять процесс окисления. Результаты
рентгеноструктурного анализа стальных образцов
указывают на наличие в поверхностном слое де-
фектной кристаллической решетки оксидов FeO
и Fe3O4 [12]. Толщина оксидной пленки не превы-
шает 35–40 мкм, что объясняется меньшим, чем
у углерода, коэффициентом диффузии кислорода
в сталь. Поверхностная концентрация кислорода
увеличивается при повышении температуры дета-
ли и может достигать 50 ат. %. Наличие пор тол-
щиной до 100 нм делает возможным транспорт
продуктов растворения в электролит и диффузию
насыщающих элементов в сталь (рис. 2) [3].

Установлено, что увеличение концентрации хло-
рида аммония приводит к снижению толщины ок-
сидного слоя. Это связано с ростом плотности тока
в системе и, соответственно, скорости растворения

Рис. 1. Изменение концентрации железа по мере
эксплуатации электролита с содержанием

хлорида аммония и глицерина по 10% масс.:
1 – общее содержание железа, 2 – растворимые

формы железа, 3 – убыль массы анода в пересчете
на молярную концентрацию железа,
4 – нерастворимые формы железа

(сталь 20, температура анода 900 °С)
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материала анода. Увеличение температуры обработ-
ки приводит к росту толщины оксидного слоя [14].

Динамика изменения состава электролита
В процессе эксплуатации электролита при анод-

ной ЭПО, помимо насыщения раствора продукта-
ми анодного растворения, происходит уменьшение
содержания исходных компонентов электролита.
Так, концентрация ионов аммония в процессе экс-
плуатации хлорид-глицеринового электролита
уменьшается монотонно, что можно связать с ак-
тивным испарением летучего компонента из раство-
ра в водных формах аммиака (рис. 3) [7].

Очевидно, в анодных процессах для растворов
хлорида аммония основным переносчиком заряда
является хлорид-ион. Анализ изменения концент-
рации хлорид-иона в процессе выработки электро-
лита показал, что содержание данного компонента
изменяется незначительно (рис. 3). Подобная ди-
намика процессов может быть объяснена замкну-
тым циклом превращений хлорид-ионов [5; 7]:

2 33 6 6 ,Cl H O ClO H e      (3)
-

3 22 3 2ClO O Cl   (4)
Обнаружена линейная убыль углеродсодержа-

щих компонентов (глицерина, ацетона, сахарозы
и этиленгликоля) в хлоридных электролитах при
непрерывной цементации стали 20 в течение
600 мин (время обработки одного образца 10 мин)
при начальной температуре обработки 950 °С (для
электролита с этиленгликолем 930 °С), концентра-
ции компонентов электролита по 10% масс. и по-

стоянном напряжении. Так, ацетон убывает со ско-
ростью 0,75% в час, этиленгликоль – 0,57% в час,
глицерин – 0,51% в час и сахароза – 0,41% в час
[9]. Различие скорости убыли компонентов связа-
но с различными скоростями их испарения из сис-
темы и полностью коррелирует со значениями тем-
ператур кипения органических веществ.

Специфика массопереноса
модифицирующего вещества

Формирование модифицированного слоя проис-
ходит после диффузии атомов углерода (азота, бора
и др.) в структуру материала. Атомарный углерод

Рис. 2. SEM-изображение поверхности стали 45 после нагрева в электролите
с содержанием хлорида аммония и глицерина по 10% масс. при температуре 960 °С

в течение 5 мин с последующим охлаждением на воздухе

Рис. 3. Изменение концентрации
хлорид-ионов (1) и ионов аммония (2)

по мере эксплуатации электролита с содержанием
хлорида аммония и глицерина по 10 % масс.

(сталь 20, температура анода 900 °С)

Электрохимические особенности анодной электролитно-плазменной обработки сталей
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на поверхности стали появляется вследствие адсор-
бции органических молекул и их термического раз-
ложения. Исходные компоненты электролита (одно-
и многоатомные спирты, кетоны, сахара) подверга-
ются в парогазовой оболочке термоэлектродеструк-
ции, образуя низкомолекулярные соединения, в част-
ности альдегиды и карбоновые кислоты, способные
к дальнейшему окислению до CO и CO2 [11].

При цементации в хлорид-глицериновом элек-
тролите толщина образующегося цементованного
слоя увеличивается с повышением концентрации
хлорида аммония, что связано с повышением элек-
тропроводности раствора электролита и, соответ-
ственно, плотности тока [10]. Увеличение тока при-
водит к растворению поверхностного оксидного
слоя, увеличению доступных для диффузии дисло-
каций и пор кристаллической решетки и, как след-
ствие, повышению скорости диффузии углерода.
Кроме того, влияние концентрации хлорида аммо-
ния на толщину цементованного слоя можно свя-
зать с эффектом «вытравливания» атомов кисло-
рода из пор кристаллической решетки эмитирован-
ными ионами хлора и появлением вакансий для
диффузии атомов углерода. Таким образом, про-
цессы диффузии насыщающих элементов связаны
с протекающими на поверхности анода электрохи-
мическими реакциями.

Транспорт насыщающих компонентов при нит-
роцементации в карбамидном электролите связан
с термическим разложением и гидролизом карба-
мида через стадию образования изоциановой кис-
лоты [14]:

2 2 3( )CO NH NH HNCO  (5)

2 3 2HNCO H O NH CO   (6)
Механизм нитроцементации сходен с механиз-

мом среднетемпературного цианирования в распла-
вах. Диффузия азота связана с разложением адсор-
бированного аммиака и с протеканием реакции
окисления изоциановой кислоты:

2 2 22 2HNCO O H O CO CO N     (7)
Образовавшийся монооксид углерода будет ак-

тивно адсорбироваться на поверхности металла,
являясь источником атомарного углерода:

22CO CO C  (8)

Заключение
Согласно имеющимся представлениям на по-

верхности раздела анод – ПГО протекают процес-
сы окисления и растворения материала анода,
а также его насыщения модифицирующими эле-
ментами. Транспорт насыщающих веществ из ра-
створа электролита в ПГО осуществляется преиму-
щественно за счет испарения. В ПГО исходные мо-
лекулы подвергаются термоэлектродеструкции
с последующей адсорбцией на поверхности анода.
При анодном процессе важную роль играет повер-
хностный оксидный слой, контролирующий раство-

рение материала анода и его насыщение азотом,
углеродом или другими элементами.

Библиографический список
1. Белкин П.Н. Анодная электрохимико-терми-

ческая модификация металлов и сплавов // Элек-
тронная обработка материалов. – 2010. – № 5. –
С. 29–41.

2. Белкин П.Н., Дьяков И.Г., Жиров А.В., Кус-
манов С.А., Мухачева Т.Л. Влияние составов рабо-
чих электролитов на характеристики анодной це-
ментации // Физикохимия поверхности и защита
материалов. – 2010. – Т. 46. – № 6. – С. 645–650.

3. Белкин П.Н. Электрохимико-термическая
модификация материалов на основе железа и ти-
тана // Вестник Костромского государственного
университета имени Н.А. Некрасова. – 2009. –
№ 1. – С. 10–19.

4. Ганчар В.И., Згардан И.М., Дикусар А.И.
Анодное растворение железа в процессе электро-
литного нагрева // Электронная обработка матери-
алов. – 1994. – № 4. – С. 69–77.

5. Дьяков И.Г., Наумов А.Р. К вопросу об элек-
трохимических реакциях при анодном нагреве
в водных электролитах на основе хлорида аммо-
ния // Электронная обработка материалов. – 2006. –
№ 6. – С. 4–9.

6. Жиров А.В., Дьяков И.Г., Белкин П.Н. Раство-
рение и окисление углеродистых сталей при анод-
ном нагреве в водных электролитах // Известия
высших учебных заведений. Химия и химическая
технология. – 2010. – Т. 53. – Вып. 2. – С. 89–93.

7. Кусманов С.А., Белкин П.Н., Дьяков И.Г.,
Наумов А.Р. Электрохимическая модель процессов
анодной термической обработки в водных раство-
рах электролитов // Вопросы химии и химической
технологии. – 2011. – № 4. – С. 311–313.

8. Кусманов С.А., Дьяков И.Г., Белкин П.Н. Вли-
яние углеродсодержащих компонентов электроли-
та на характеристики электрохимико-термической
цементации // Вопросы материаловедения. –
2009. – №4. – С. 7–14.

9. Кусманов С.А., Дьяков И.Г., Белкин П.Н. Раз-
работка эффективных составов электролитов для
анодной цементации и рекомендации по их эксп-
луатации // Новейшие достижения в области им-
портозамещения в химической промышленности
и производстве строительных материалов и перс-
пективы их развития: материалы Междунар. науч.-
техн. конф.: в 2 ч. – Минск, 25–27 ноября 2009 г. –
Мн.: БГТУ, 2009. – Ч. 1. – С. 155–158.

10. Кусманов С.А., Жиров А.В., Дьяков И.Г.,
Белкин П.Н. Влияние оксидного слоя на характе-
ристики анодной цементации малоуглеродистых
сталей // Упрочняющие технологии и покрытия. –
2011. – № 4 (76). – С. 15–21.

11. Кусманов С.А., Наумов А.Р. О механизме
транспортировки углерода из электролита на по-



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 15

верхность детали при анодной цементации // 5th
International Conference on Materials Sceince and
Condensed Matter Physics and Symposium “Electrical
Methods of Materials Treatment” in Memoriam of
Acad. Boris Lazarenko (1910–1979), September 13–
17, 2010, Chisinau: abstracts. – Ch.: “Elan INC” SRL,
2010. – P. 308.

12. Мухачева Т.Л., Дьяков И.Г., Белкин П.Н.
Особенности двухкомпонентного насыщения кон-
струкционных сталей азотом и углеродом при анод-
ном электролитном нагреве // Вопросы материало-
ведения. – 2009. – № 2. – С. 38–45.

13. Плазменно-электролитическое модифициро-
вание поверхности металлов и сплавов / И.В. Су-
минов, П.Н. Белкин, А.В. Эпельфельд и др. Т. I. –
М.: Техносфера, 2011. – 464 с.

14. P. Belkin, S. Kusmanov, A. Naumov,
Yu. Parkaeva.  Anodic Plasma Electrolytic
Nitrocarburizing of Low-Carbon Steel // Advanced
Materials Research. – 2013. – Vol. 704. – P. 31–36.

15. P. Belkin, A. Naumov, S. Shadrin, I. Dyakov,
A. Zhirov, S. Kusmanov, T. Mukhacheva. Anodic
Plasma Electrolytic Saturation of Steels by Carbon and
Nitrogen // Advanced Materials Research. – 2013. –
Vol. 704. – P. 37–42.

УДК 544.6; 521.36
Шадрин Сергей Юрьевич

кандидат технических наук
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова

syushadrin@yandex.ru

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО НАГРЕВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Представлен обзор методов описания теплообмена в системе электролит – парогазовая оболочка (ПГО) –
металлический электрод (анод). Выполнен анализ моделей расчета температуры нагреваемого анода на базе реше-
ния уравнения теплопроводности в ПГО с возможностью получения качественно совпадающих с эксперименталь-
ными вольт-амперных (ВАХ) и вольт-температурных (ВТХ) характеристик. Описаны методы определения тепло-
вых потоков из ПГО в электролит, анод и атмосферу.

Ключевые слова: электролитная плазма, тепловые потоки, модели расчета температуры.

Рис. 1. Схема распределения температуры и теплообмена в прианодной области.
Обозначения: T – температура, TA – температура анода, TS – температура кипения электролита,

qA – плотность теплового потока из ПГО в анод, qL – плотность теплового потока из ПГО в электролит,
qW – плотность теплового потока в атмосферу, x – горизонтальная координата,  – толщина ПГО
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Введение

Принципиальным отличием плазменного
 электролиза от традиционного является
 наличие ПГО между электролитом

и электродом [7]. Именно оболочка является цент-
ральным элементом трехфазной системы, переда-
ющим тепло в электролит, электрод и атмосферу
за счет испарения электролита (см.: рис. 1). С теп-
лофизической точки зрения электролитно-плазмен-

ное состояние электрохимической системы можно
считать аналогом пленочного кипения. Отличие
электролизной плазмы от этого аналога заключа-
ется в наличии внутренних источников тепла
в ПГО [1; 9; 10]. В обзоре будет дан анализ извес-
тных моделей и закономерностей теплообмена
в рассматриваемой системе.

Теплообмен между оболочкой и нагреваемым
анодом. Известна попытка стандартного определе-
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Теплофизические особенности электролитно-плазменного нагрева металлов и сплавов
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ния коэффициента теплоотдачи между ПГО и ано-
дом методом регулярного режима [2]. Измерялся темп
нагревания или охлаждения образца после резкого
изменения напряжения. Величина коэффициента теп-
лоотдачи составила 1400±200 Вт/(м2К); ее зависимо-
сти от скорости течения раствора, диаметра образца
или направления теплового потока не выявлено.

Другим способом определена зависимость плот-
ности теплового потока из ПГО в анод от верти-
кальной координаты путем сопряжения тепловых
полей в ПГО и длинномерном аноде [6]. Формаль-
ный переход от плотности теплового потока к ко-
эффициенту конвективной теплоотдачи привел
к сильному разбросу численных значений по дли-
не анода от 600 Вт/(м2К) до 105 Вт/(м2К).

Результатом усреднения полученных данных
стала убывающая зависимость коэффициента кон-
вективной теплоотдачи от напряжения в интервале
1800–3000 Вт/(м2К). Описание теплообмена меж-
ду ПГО и нагреваемым анодом с помощью гранич-
ных условий третьего рода признано нецелесооб-
разным. Адекватным результатом оказалась эмпи-
рическая связь теплового потока с внешними па-
раметрами процесса нагрева. Отметим, что класс
возможных функций, описывающих зависимость
плотности теплового потока от вертикальной коор-
динаты, был излишне узким.

Плотность теплового потока из ПГО в анод так-
же определялась в нестационарных условиях ре-
шением обратной задачи теплопроводности с мо-
делированием искомого теплового потока полино-
мами высоких степеней [11]. Численные значения
плотности теплового потока из ПГО в анод соста-
вили 0,3–0,9 МВт/м2, увеличение напряжения бо-
лее чем в два раза приводило к незначительному
возрастанию теплового потока, наиболее заметно-
му на начальных стадиях разогрева.

Методику определения нестационарного тепло-
вого потока из ПГО в анод удалось улучшить ре-

шением нестационарной обратной задачи тепло-
проводности методом регуляризации [13]. Получе-
на зависимость плотности теплового потока из ПГО
в цилиндрический анод от времени, на которой
можно выделить три области (рис. 2). На первой
стадии нагрева происходит рост температуры ПГО
и, вероятно, стабилизация ее толщины. Темпера-
тура образца увеличивается гораздо медленнее,
поэтому температурный напор возрастает, как
и плотность теплового потока в деталь. Вторая ста-
дия наступает после стабилизации температуры
в ПГО, деталь прогревается, следовательно, тем-
пературный напор и плотность теплового потока
снижаются. Третья стадия соответствует достиже-
нию стационарного состояния всей системы. Вре-
мя прогрева ПГО для данных условий эксперимен-
та составляет 35–40 с. При напряжениях до 200 В
увеличение концентрации электропроводящего ком-
понента уменьшает время прогрева, для больших
напряжений такой зависимости не выявлено.

Теплообмен между оболочкой и электроли-
том. Минимальная величина плотности теплового
потока из ПГО в раствор совпадает с плотностью
второго критического теплового потока qкр2, кото-
рый обеспечивает устойчивость поверхности раз-
дела ПГО – электролит и составляет примерно 0,2
от первого критического теплового потока по дан-
ным [15]. Расчет qкр2 по известным формулам дает
величину порядка 1 МВт/м2.

Минимальный тепловой поток из ПГО в элект-
ролит определялся измерением тока и напряжения
в момент перехода от режима прерываний к режи-
му нагрева при медленном повышении напряже-
ния [8]. Плотность теплового потока из ПГО в ра-
створ определяли как произведение измеряемой
плотности тока на напряжение с коэффициентом 0,9.
Оказалось, что плотность критического теплового
потока в момент перехода к режиму стационарного
нагрева, соответствующая формированию сплошной

Рис. 2. Зависимость плотности теплового потоки из парогазовой оболочки в анод от времени.
Напряжение нагрева 240 В, концентрация водного раствора нитрата аммония – 2 моль/л

0 100 200 300
0

0,5

1,0

1,5

 

t, с 

q, МВт/м2 



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 17

и устойчивой парогазовой оболочки, составила
5±3 МВт/м2. Высокий разброс результатов измере-
ний обусловлен недостатками методики. Диапазон
напряжений, соответствующих началу стационарно-
го нагрева, изучен слабо, поэтому априорное пред-
положение об энергетическом балансе в данных ус-
ловиях является очень грубым приближением.

Аналогично изучался обратный переход от ста-
ционарного нагрева к конденсации оболочки при
уменьшении напряжения. Анализ результатов по-
казал, что конденсация ПГО является более детер-
минированным процессом, чем ее образование на
фиксированной поверхности при повышении напря-
жения. Меньший разброс данных позволил выявить
влияние концентрации раствора на минимальное
тепловыделение, обеспечивающее наличие сплош-
ной ПГО. Критическая плотность теплового потока
составила (1,5±0,7) МВт/м2 в 10%-ном растворе
NH4NO3 и (0,6±0,2) МВт/м2 в 30%-ном растворе. Обе
величины близки к теоретическому значению qкр2
для кипения воды, что позволяет говорить об ана-
логии анодного плазменного нагрева и пленочного
кипения воды на вертикальной поверхности.

Выполнены измерения стационарных тепловых
потоков из ПГО в электролит ql в зависимости от
напряжения и скорости продольного обтекания де-
тали раствором [8]. Величина ql определялась по
разности температур воды DT на входе и выходе из
теплообменника:

ql = cmT/2Rht, (1)
где c – удельная теплоёмкость воды, t – время про-
текания массы воды m = 5 кг через теплообмен-
ник, R и h – радиус и длина образца.

Оказалось, что плотность теплового потока зна-
чимо зависит от напряжения только при скоростях
течения электролита выше 0,7 см/с. Получена эм-
пирическая формула для плотности теплового по-

тока из ПГО в электролит в условиях анодного на-
грева с погрешностью 0,2 МВт/м2:

ql = q0 + ( w) U, (2)
где q0 = 0,9 МВт/м2,  = 3 кА/м2,  = 1,26105 Кл/м3,
w – скорость раствора, U – напряжение нагрева.

Аналогичные данные получены для нагрева
в условиях естественной конвекции, то есть в ра-
бочей камере с теплообменником [4]. Величина ql
находилась по разности температур охлаждающей
воды на входе и выходе из змеевика системы ох-
лаждения. Получена линейная функция в интерва-
ле напряжений 120–280 В с эмпирическими кон-
стантами a и b:

ql = a + b U. (3)
Абсолютные значения ql для условий свободной

конвекции составляют от 0,43 до 2,14 МВт/м2 (ра-
створ хлорида аммония), что слегка ниже регист-
рируемых в случае продольного обтекания детали
(1,3–2,4 МВт/м2) [8] и может быть связано с до-
полнительным перегревом верхнего слоя электро-
лита при свободной конвекции.

Сегодня установлено, что тепловой поток из
ПГО в электролит возрастает с увеличением напря-
жения практически линейно для опробованных
схем охлаждения рабочего электролита (рис. 3). Для
улучшения методики измерения ql нужна физичес-
кая модель теплообмена.

Известна попытка теоретического описания теп-
лообмена между ПГО и электролитом [12], где ав-
торы использовали экспоненциальную зависимость
плотности теплового потока из ПГО в раствор от
температуры анода. Данная зависимость неоправ-
данно усложняет расчеты плотности теплового по-
тока и температуры анода в различных моделях,
поэтому в настоящее время ее не используют.

Теплообмен между оболочкой и атмосферой.
Энергия, затрачиваемая на испарение электролита

Рис. 3. Зависимости плотности теплового потоки из ПГО в электролит.
Концентрация водного раствора нитрата аммония – 3 моль/л.

Схемы охлаждения электролита: 1 – принудительная циркуляция через теплообменник;
2 – рабочая камера, совмещенная со змеевиком и барботажем
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qW, может быть определена по изменению количе-
ства раствора за время эксперимента или косвенно
вычитанием из полной мощности остальных теп-
ловых потоков. Тепло, затраченное на испарение
электролита, найдено измерением убыли раствора
в процессе нагрева с помощью мензурок с точнос-
тью 1 мл [4]. Эксперимент проводился в условиях
свободной конвекции электролита. Для стационар-
ного нагрева цилиндрического образца в интерва-
ле напряжений 120–280 В величина qW возрастает
от 20 до 150 кВт/м2 при нагреве образца диамет-
ром 8 мм, погружённого на 10 мм в 15% водный
раствор хлорида аммония. Увеличение диаметра
образца в два раза, как и увеличение глубины по-
гружения, приводили к снижению qW. Отметим, что
в данной работе при расчете qW по убыли раствора
не учитываются затраты энергии на нагрев испа-
рившейся массы от температуры насыщения до
средней температуры пара в оболочке.

На наш взгляд, в описанном эксперименте не
достигалось стационарного режима нагрева, так как
продолжительность измерений была менее 10 ми-
нут. Другой причиной снижения точности измере-
ний мог оказаться перегрев верхних слоев элект-
ролита без принудительной конвекции.

Косвенное определение тепла, уходящего с па-
ром в атмосферу, выполнено в работе [14], где вво-
димая в ПГО мощность оценивалась как произве-
дение силы тока на приложенное напряжение, теп-
ловой поток в анод вычислялся согласно методи-
ке [13], а тепловой поток в электролит определял-
ся по разности температур электролита на входе
и выходе из рабочей камеры. Предполагалось, что
оставшаяся часть вводимой энергии соответство-
вала теплу, уходящему с паром в атмосферу. Экс-
перимент проводился в рабочей камере с перели-
вом электролита (водный раствор нитрата аммо-
ния 1, 2 и 3 моль/л), анодами служили цилиндри-
ческие образцы из стали 20. Обнаружено, что теп-
ловой поток в атмосферу и доля тепла, затрачен-
ная на испарение электролита, убывают с ростом

напряжения (рис. 4). Сегодня этому результату нет
объяснений.

Модели расчета температуры нагреваемого
анода. Эти модели построены на основе решения
уравнения теплопроводности в тонком парогазовом
слое, что дает распределение температуры в ПГО,
позволяющее найти температуру анода и какой-либо
вариант зависимости толщины ПГО от напряжения.

В первой группе моделей рассматривались ко-
роткие образцы без учета расширения ПГО. Во вто-
рой группе моделей, наоборот, учитывалось дви-
жение пара в вертикальном направлении, откуда
находился профиль оболочки. Во всех случаях пре-
небрегалось затратами энергии на испарение элек-
тролита, остальные тепловые потоки задавались
граничными условиями второго рода.

Приведем основные результаты детального ана-
лиза моделей расчета температуры короткого анода
[9]. Методика вычисления ВАХ и ВТХ в моделях пер-
вой группы описывается следующим алгоритмом:

1. Рассчитывается распределение температуры
в ПГО решением задачи Коши с двумя условиями
на границе оболочки с электролитом.

2. Находится связь тепловых потоков (ql и qA)
и объемной мощности внутренних источников теп-
ла в ПГО из условия на границе анод – ПГО.

3. Из полученной выше связи тепловых пото-
ков получается зависимость толщины ПГО от на-
пряжения с помощью дополнительного условия на
границе оболочка – анод.

4. Температура анода определяется из распреде-
ления температуры в оболочке на ее границе с ано-
дом, откуда подстановкой зависимости толщины
оболочки от напряжения получается ВТХ нагрева.

5. ВАХ процесса находится подстановкой зави-
симости толщины оболочки от напряжения в закон
проводимости оболочки.

Из анализа теоретически рассчитанных ВАХ
и ВТХ можно сделать следующие выводы: теоре-
тически полученные зависимости температуры от
напряжения качественно согласуются с эксперимен-

Рис. 4. Зависимость доли тепла, затраченной на испарение электролита,
от напряжения при различных концентрациях: 1 – 1 моль/л, 2 – 3 моль/л
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тальными данными до напряжений 240–250 В, при
этом учет зависимости теплопроводности пара
в оболочке от температуры приводит к улучшению
их соответствия с экспериментальной кривой. Най-
денные в моделях ВАХ также качественно согла-
суются с экспериментальными данными, но явля-
ются слишком грубыми в вопросе описания про-
хождения тока через оболочку.

Модели второй группы на сегодняшний день об-
стоятельно не проанализированы, поэтому ограни-
чимся только некоторыми замечаниями о получен-
ных результатах. В наиболее проработанных моде-
лях данной группы вместе с уравнением энергии ис-
пользуется уравнение движения вязкого газа [3; 5].
Движение пара предполагается ламинарным, конвек-
тивными членами в обоих уравнениях пренебрега-
ют, поэтому их можно решать независимо друг от
друга. После расчета распределения температуры и
профиля ПГО, выбирая способ описания прохожде-
ния тока через оболочку, можно получить ВАХ и ВТХ.
В упомянутых работах используются простейшие
допущения, так как введение более сложных условий
приводит к значительному усложнению модели. Тео-
ретически рассчитанные характеристики также каче-
ственно согласуются с экспериментальными данны-
ми, для профиля ПГО получено выражение:

2

1( ) 2 1 1z Aqz
Aq z


 

   
 

, (4)

где А – некоторая константа, зависящая от физи-
ческих свойств пара, размеров анода и приложен-
ного напряжения.

Для улучшения данных моделей требуется бо-
лее адекватное описание прохождения тока через
ПГО и теплообмена на ее границах.

Выводы
1. Разработана методика определения стацио-

нарного и нестационарного теплового потока из
ПГО в нагреваемый анод.

2. Определены стационарные тепловые потоки,
действующие в трехфазной системе анод – ПГО–
электролит.

3. Теплофизические модели расчета температу-
ры нагреваемого анода, построенные на основе
аналогии с пленочным кипением, позволяют полу-
чить ВАХ и ВТХ, качественно согласующиеся
с экспериментальными данными.

4. В рамках моделей получены косвенные оцен-
ки толщины и рассчитан профиль ПГО.
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Технология минеральных солей
Ученые кафедры химии КГУ им. Н.А. Некрасова под руководством доктора техни-

ческих наук, профессора Олега Павловича Акаева занимаются исследованием процессов
производства солевых продуктов и технологии калийных, фосфорных и комплексных
удобрений. Далее читатели нашего журнала, обратившиеся к статье о научной школе
самого О.П. Акаева, увидят, что представители рассматриваемой научной школы в де-
талях и тонкостях изучают также технологические схемы производства основных
продуктов, реализованных в промышленности, разбираются в оборудовании, использу-
емом на производстве, предлагают рекомендации по его совершенствованию, а нередко
и сами улучшают его. Кроме того, специалисты-химики проводят научно-исследова-
тельскую работу для отдельных предприятий.

Важность и актуальность данного научного направления сложно переоценить: спе-
циалисты-химики занимаются не только изучением производства удобрений, но так-
же разработкой технологии лакокрасочного материала и технологии получения обла-
дающего антисептическими свойствами красителя на основе торфа, исследованиями,
направленными на получение очищенной фосфорной кислоты и др.

Еще одно направление работы коллектива научной школы связано с проблемой ути-
лизации промышленных отходов, с которой подробнее можно познакомиться в статье
А.В. Свиридова, С.А. Кусманова и О.П. Акаева, представленной в данном выпуске жур-
нала. Отходы нефтепродуктов, автомобильных масел представляют большую опас-
ность для окружающей среды. Ученые предлагают химический способ обезвреживания
этих веществ, приводящий к получению безопасных материалов, которые в дальней-
шем могут использоваться при строительстве в качестве добавки к строительным
материалам.

В период 2003–2005 гг. коллектив кафед-
 ры химии Костромского государственно-
 го университета имени Н.А. Некрасова

был вовлечен в решение основной проблемы со-
вершенствования технологии нитрата аммония (ам-
миачной селитры) [1; 7]. Этот очень важный и во-
стребованный сельским хозяйством продукт про-
изводится практически на всех предприятиях азот-
но-туковой промышленности страны (Череповец,
Новгород, Новомосковск и др.). Наиболее интен-
сивное развитие сотрудничества с Череповецким
ОАО «Азот» было вызвано необходимостью рекон-
струкции производства аммиачной селитры пред-
приятия находящегося в составе ЗАО «Фосагро
АГ».
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Потребность в аммиачной селитре аграрного
сектора, особенно в странах с коротким вегетатив-
ным периодом (Западная Европа, Канада, Россия),
а также широкое использование ее под озимые куль-
туры определило масштабы производства аммиач-
ной селитры. Мировое производство аммиачной
селитры в начале XXI века составило 33 млн. тонн;
из них около 80% направляется в сельское хозяй-
ство. Главными производителями аммиачной се-
литры являются Северная Америка (8 млн. тонн),
Западная и Центральная Европа (8 млн. тонн)
и страны бывшего СССР (11 млн. тонн).

Аммиачная селитра представляет собой окис-
литель, способный сдерживать горение. Под воз-
действием некоторых внешних факторов она мо-

© Акаев О.П., 2013
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жет детонировать. При взрыве аммиачной селит-
ры выделяется значительно большее количество
газообразных продуктов, чем в случае с калийной
или натриевой селитрой.

Первый серьезный взрыв ее произошел в де-
кабре 1917 года в Канадском городе Галифаксе; при
этом погибло около 3000 человек. Затем последо-
вал взрыв на сладе химзавода в Оппау (Германия
1921 г.) Там пытались раздробить слежавшуюся
массу смеси нитрата и сульфата аммония. Масса
детонировала, в результате погибло около 1000 че-
ловек, было разрушено много зданий. С тех пор
произошло свыше 40 крупных аварий, связанных
с детонацией нитрата аммония.

Последний взрыв 2003 года аммиачной селит-
ры на складах химического предприятия в г. Тулу-
за, причины которого до конца не выяснены, при-
вел к гибели 40 человек и вызвал огромные разру-
шения. Это привело к тому, что ряд стран (Китай,
Филиппины, Колумбия, Ирландия, Нидерланды)
ввели запрет на использование аммиачной селит-
ры в сельском хозяйстве. В ряде стан введены ди-
рективы, регламентирующие процедуры обращения
аммиачной селитры. С другой стороны, серии тер-
рористических актов в Юго-Восточной Азии и Рос-
сии с использованием аммиачной селитры поста-
вили в сложное положение потребителей и произ-
водителей данной продукции.

Правительство России подготовило ряд мер для
снижения опасности обращения аммиачной селит-
ры. Министерством промышленности, науки и тех-
нологии Российской Федерации перед предприяти-
ями-изготовителями была поставлена задача в крат-
чайшие сроки провести разработку и осуществить
переход на выпуск менее взрывоопасной аммиач-
ной селитры и удобрений на ее основе.

Решение этой актуальной задачи для произво-
дителей аммиачной селитры было затрудненно
в результате наложения ограничений на размер ин-
вестиций в модернизацию производства, доступ-
ных далеко не всем компаниям и ставшей целью
сохранения достигнутых технико-экологических
показателей: производительности, рабочего фонда
времени, ресурсо- и энергоемкости, трудоемкости
обслуживания оборудования. Тем не менее, веду-
щим критерием оставался уровень безопасности
производства, хранения и использования получае-
мого продукта.

В данной работе отражено одно из направле-
ний реализации поставленной задачи: не меняя
основной технологии аммиачной селитры на круп-
нотоннажном агрегате АС-72м ОАО «Фосагро»
Череповецкий Азот» реализовать выпуск сложно-
го азотно-фосфатного удобрения (САФУ) марки
31:5:0 с пониженными взрывоопасными свойства-
ми по сравнению с аммиачной селитрой и улуч-
шенными физико-химическими и агрохимически-
ми характеристиками.

Сущность предложенной технологии заключа-
лась во введении в плав аммиачной селитры фос-
фата аммония, содержавшегося в производимом на
соседнем предприятии аммофосе. Введение в сплав
аммиачной селитры аммофоса приводит к проте-
канию при температуре 80–90 оС реакции, снижа-
ющей детонационные свойства системы.

 4 4 4 2 4 32NH HPO NH H PO +NH  (1)
Таким образом, при температурах свыше 90 оС

в аппарате-реакторе ИТН (использование тепла ней-
трализации) существует, в основном, система
NH4NO3–NH4H2PO4. Свободный же аммиак испаряет-
ся и идет на поглощение в абсорбционное отделение.

Рис. 1. Экспериментальная диаграмма плавкости системы NH4NO3–NH4H2PO4

Основные направления научно-исследовательской работы кафедры химии в 2003–2013 гг.
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Таким образом, в основу разрабатываемого тех-
нологического процесса легли физико-химические
свойства системы NH4NO3–NH4H2PO4 . Изучение
свойств данной системы проводилось совместно
с персоналом центральной лаборатории инженерной
службы предприятия. Полученная эксперименталь-
ная диаграмма плавкости, легшая в основу разраба-
тываемой технологии, представлена на рисунке 1.

На основании полученных результатов техно-
логический процесс организовали таким образом,
что в основном реакционном аппарате ИТИ фор-
мируется продукционный расплав удобрения
(САФУ) с содержанием 5% моноаммонийфосфата
(точка А), который подвергается дальнейшей пе-
реработке путем грануляции методом приллирова-
ния, конденционированию, рассеву с выделением
фракции 1–4 мм и отправке потребителям. Введе-
ние в аммиачную селитру фосфатирующей добав-
ки до 6% P2O5 существенно замедляет скорость про-
цесса ее терморазложения, повышает температуру
начала разложения по сравнению с чистой на 22–
24 оС, что способствует снижению детонационных
свойств удобрений. Лабораторные и агрохимичес-
кие испытания, проведенные совместно с кафед-
рой агрохимии и почвоведения Ивановской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии
им. Белова показали высокую эффективность раз-
работанного удобрения, потребителями которого
после государственной аттестации стали как отече-
ственные, так и зарубежные сельхозпроизводители.

Изучение процесса азотнокислотного разложе-
ния природных фосфатов и получение целевых
продуктов на их основе относится к основным на-
учным направлениям работы кафедры химии. Как
известно, минеральные удобрения являются основ-
ным фактором, обеспечивающим подъем сельско-
го хозяйства. Резкое снижение поставок удобрений
сельхозпроизводителям в 90-ые годы прошлого
столетия и в начале нынешнего столетия из-за вы-
сокой стоимости на внутреннем рынке, привели
к обеднению почв, снижению содержания в них пи-
тательных веществ, особенно на территории Нечер-
ноземья, куда относится и Костромская область.

Коллективом кафедры химии была предложена
прогрессивная технология [2; 3; 6] получения ком-
плексного N, P, Ca – содержащего удобрения в ос-
нову которой лег традиционный азотнокислотный
метод переработки фосфорсодержащего сырья (апа-
тит, фосфорит), но с исключением дорогостоящей
стадии выделения избыточного кальция из реак-
ционной массы, сушки и грануляции продукта. Та-
ким образом, кальций, азот и фосфор (важные пи-
тательные элементы) после завершения техноло-
гического цикла (аммонизация, сушка, грануляция)
остаются в составе целевого продукта – нитрофос-
ки – в виде раствора.

Предложенную технологию можно отнести к так
называемым «гибким» процессам, позволяющим

по той же схеме получить ЖКУNPCa – жидкофаз-
ное комплексное удобрение, содержащее азот, фос-
фор, кальций в виде концентрированного раствора
и твердого гранулированного продукта.

По промышленной технологии на Буйском хи-
мическом заводе была наработана опытная партия
жидкофазного комплексного удобрения в количе-
стве 10 тонн и проведены агрохимические испыта-
ния продукта на площадках Ивановского теплич-
ного комбината в качестве удобрения – подкисли-
теля питательной среды для растений в течение
нескольких лет. Специалисты хозяйства высоко
оценили качество агрохимиката.

Дальнейшие поставки удобрения на тепличный
комбинат были приостановлены в связи с резким
усложнением процедуры его сертифицирования
в системе агрохимикатов. Следует отметить, что
проведенные разработки удобрения финансирова-
лись по гранту «Фондом поддержки малых пред-
приятий в области научно-производственной сфе-
ры» 2005–2006 гг. в объеме 750 тыс. руб. По мате-
риалам исследований была успешно защищена кан-
дидатская диссертация соискателелями В.В. Гуни-
ным и В.А. Ильиным на ученом совете Ивановско-
го государственного химико-технологического уни-
верситета в 2006, 2008 годах.

В основу вышеупомянутых процессов легла сле-
дующие химические реакции:

 5 4 33

3 2 3 4

Ca PO F 10HNO

5Ca(NO ) 3H PO HF

 

   (2)

 3 3 4 3 2 22

4 4 3 3

5Ca NO 3H PO +10NH +2CO +2H O=

=3CaHPO +10NH NO +2CaCO



 (3)
В эксплуатируемых на практике установках об-

разующийся на первой стадии нитрат кальция вы-
водится из получаемых продуктов путем охлажде-
ния системы до –8 оС. Выделившийся тетрагидрат
нитрата кальция отделяется на автоматических
фильтр-прессах, промывается и конвертируется по
реакции

 3 3 2 22

4 3 3

Ca NO +2NH +CO +H O=

=2NH NO +CaCO  (4)
Нитрат аммония возвращается в производство,

где упаривается и гранулируется, представляя це-
левой продукт, а карбонат кальция выводится в от-
вал. Применение карбоната кальция как самостоя-
тельного целевого продукта для технологических
целей весьма проблематично из-за большого коли-
чества примесей, поэтому лучше оставить его в ка-
честве мелиората в получаемом удобрении. Это
имеет особый смысл при использовании такого
удобрения в кислых почвах Нечерноземья.

По предложенной кафедрой схеме, процесс ам-
монизации так называемой азотнокислотной вы-
тяжки проводили при pH=5–6. Это позволило пос-
ле сушки и грануляции получить конечный продукт,
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состав которого установлен на основании химичес-
кого, дифференциально-термического анализа
и рентгенофазового анализов и представлен в таб-
лице 1.

Комбинированная блок-схема переработки апа-
тита на жидкофазное комплексное удобрение
и кальцийсодержащее удобрение пролонгированно-
го действия представлена на рисунке 2.

В последние годы в связи с развитием электро-
техники во всем мире возрос интерес к редкозе-
мельным элементам. Сырьевые источники для их
производства весьма ограничены. В нашей стране
редкоземельные элементы (РЗЭ) в небольших ко-
личествах содержатся в природном фосфорсодер-
жащем сырье – апатите. В процессе сернокислот-
ной переработки апатита они накапливаются в от-
ходе производства – фосфогипсе – CaSO4·2H2O,
который удаляется в отвал. Предложено [5] прово-
дить извлечение редкоземельных элементов из фос-
фогипса путем проведения аммонийно-карбонат-
ной конверсии.

 
4 3 2 2

3 4 42

CaSO 2 NH CO H O
CaCO NH SO

   

   (5)

 3 2 2 3 2CaCO +H O+CO =Ca HCO  (6)
Реакция (6) проводится при сверхкритических

условиях (температуре и давлении). При этом
вследствие высокой растворимости гидрокарбона-
та кальция, малорастворимый карбонат кальция
переходит в жидкую фазу. Обогащенная редкозе-
мельными элементами твердая фаза, отделяется от
жидкой и направляется на извлечение из нее изве-
стными методами концентрата РЗЭ.

Насыщенный раствор гидрокарбоната кальция
дросселируется. При этом в твердую фазу выделя-
ется мелкодисперсный, очищенный от примесей
карбонат кальция, широко востребованный в раз-
личных отраслях промышленности.

 3 3 2 22Ca HCO CaCO +H O+CO  (7)
Изменение размера частиц CaCO3 представле-

но на рисунке 3.
Ряд разработок кафедры проведен для предпри-

ятий Костромской области. На Буйском ЗАО «Эко-
химмаш» один из цехов занимается производством
чистящих порошков, основным компонентом кото-
рых служит семиводный сульфат натрия. Произ-
водство ритмично работало в течение ряда лет.
Однако жарким летом 2011 года, когда температу-
ра поднялась до +35 оС, а в помещении цеха еще
выше, был аварийно остановлен планетарный сме-
ситель конического типа в результате затвердения
порошкообразного продукта в его объеме. Затвер-
девание привело к поломке редуктора, выходу из
строя электродвигателя и деформирования плане-
тарного шнека смесителя. Такая авария произош-
ла впервые, и у обслуживающего персонала цеха
не нашлось объяснения причин случившегося. Со-

Таблица 1
Фазовый и химический состав удобрения

Формула соединения Состав (%, масс) 
CaHPO4·2H2O 30,4 

Ca(H2PO4)2 ·H2O 2,6 
NH4NO3 56,0 
CaCO3 7,3 

Ca3(PO4)2 1,9 
нер. остаток 1,8 

Рис. 2. Блок-схема получения комплексных удобрений на основе природных фосфатов

Основные направления научно-исследовательской работы кафедры химии в 2003–2013 гг.
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трудники кафедры химии после обследования ап-
парата и находящейся в нем продукционной массы
провели ряд модельных испытаний реакционной
системы в помещениях кафедры. Было установле-
но, что причиной неожиданного затвердевания ре-
акционной мысы послужил фазовый переход, ко-
торый начал протекать при повышении температу-
ры в реакторе до 100–105 оС.

2 4 2 2 4 2Na SO 7H O Na SO +7H O   (8)
Испарение воды в реакторе приводило к затвер-

деванию реакционной массы. С трудом выгружен-
ная и измельченная из аппарата продукционная

масса расфасовывалась в бумажные мешки и по-
давалась на склад. На складе же в результате ох-
лаждения продукта произошел процесс обратной
гидратации продукта по реакции (9)

2 4 2 2 4 2Na SO +7H O Na SO 7H O  .  (9)
Он привел к повторному затвердеванию массы,

но уже в мешках на хранении перед отправкой по-
требителю. Естественно, такие превращения суль-
фата натрия в производственном цикле привели
к полной его остановке. По рекомендации работ-
ников кафедры на реакционном аппарате-смесите-
ле была смонтирована «рубашка»-холодильник,

Рис. 3. Дифференциальная функция распределения кристаллов по размерам
в карбонатном осадке после карбонизации при Р=60–160 атм.

Рис. 4. Технологическая схема переработки Мисковского торфа на краску и гуминовые удобрения
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в который подавалась охлажденная вода. Это по-
зволило в дальнейшем избежать аналогичных ава-
рий, так как был остановлен фазовый переход се-
миводного сульфата натрия в безводный и обрат-
но, являвшийся причиной затвердевания реакци-
онной массы.

В настоящее время сотрудники кафедры систем-
но изучают два актуальных научных направления.

Первое направлено на разработку технологии
лакокрасочного материала на основе торфа, запа-
сы которого располагаются в районе пос. Миско-
во. Ранее этот материал широко использовался в ка-
честве топлива для выработки тепла и электроэнер-
гии на ряде ТЭЦ г. Костромы. Использование его
в качестве красящего материала, а также для удоб-
рительных целей в сельском хозяйстве могло бы
открыть новые перспективы развития Мисковско-
го региона на предмет изготовления на его основе
торфяного красителя. Кафедра начала работу по
инициативе ОАО «Проминвест», собственника это-
го предприятия. На его территории была смонти-
рована опытно-промышленная установка по пере-
работке торфа на краску и гуминовые удобрения.
Схема изображена на рисунке 4.

Данное производство является практически бе-
зотходным. В связи с невысоким материальными
и энергетическими затратами оно имеет низкую
себестоимость. Кафедрой в настоящее время отра-
батывается технология получения обладающего
антисептическими свойствами красителя на осно-
ве торфа для внутренней отделки помещений, по-
крытия которых характеризуется высокими деко-
ративными свойствами. Также специалистами ка-
федры разрабатывается технология лакокрасочно-
го материала для наружных работ.

Большую научно-исследовательскую работу про-
водила кафедра для Череповецкого ЗАО «Фосагро

АГ» предоставившего кафедре большое количество
научной аппаратуры, мебели, химических реакти-
вов и лабораторного стекла, что позволило органи-
зовать научный процесс на современном уровне.

На ЗАО «Фосагро АГ» организованно произ-
водство фторида алюминия, без которого невозмо-
жен выпуск «крылатого металла» – алюминия –
основного конструкционного материала в самоле-
тостроении. Получение фторида алюминия орга-
низованно на основе химической реакции.

  2 6 3 2 232Al OH +H SiF =AlF +SiO 4H O (10)
При получении металлического алюминия пу-

тем высокотемпературного электролиза гидрокси-
да алюминия, фторид алюминия вводится в рас-
плав для снижения температуры плавления реак-
ционной массы. В стране функционируют только
четыре завода по производству фторида алюминия,
но что делать с образующимся по реакции (10) ди-
оксидом кремния, так называемым кремнегелем?
Многочисленные попытки его утилизации не увен-
чались успехом и 40–45 тыс. тонн с Череповецкого
объединения «Фосагро АГ» и других предприятий
ежегодно продолжают выводиться в отвалы, нано-
ся ущерб окружающей среде.

На основании проведенных кафедрой поиско-
вых научно-исследовательских работ был предло-
жен метод утилизации кремнегеля путем перера-
ботки его в жидкое стекла по реакции (10).

2 2 2 2 2SiO 2NaOH H O Na O SiO H On n     (11)
Разработанная и спроектированная технология

реализована в г. Кинешме в районе Дмитриевско-
го химического завода. Первые опытные партии
жидкого стекла проходят промышленные испыта-
ния на текстильных предприятиях Ивановской об-
ласти. Технологическая схема переработки крем-
негеля в жидкое стекло приведена на рисунке 5.

Рис. 5. Принципиальная технологическая схема переработки кремнегеля на жидкое стекло.
1 – реактор; 2 – фильтр; 3 – сборник жидкого стекла.

Основные направления научно-исследовательской работы кафедры химии в 2003–2013 гг.
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Данная разработка является предметом выпол-
няемой на кафедре кандидатской диссертационной
работы.

Важными и перспективными являются прово-
димые на кафедре исследования, направленные на
получение очищенной фосфорной кислоты, сырь-
ем для которой служит экстракционная фосфорная
кислота, получаемая сернокислотным разложени-
ем природных фосфоритов по реакции

 5 4 2 4 4 3 43Ca PO F+5H SO =5CaSO +3H PO +HF (12)
Чистая фосфорная кислота служит основным

сырьем для производства кормовых фосфатов, ис-
пользующихся в кормлении домашнего скота,
а также в машиностроении для фосфатирования ме-
таллов перед окраской. После распада СССР и зак-
рытия производства чистой термической фосфор-
ной кислоты в г. Тольяти Россия стала импортиро-
вать фосфорную кислоту из-за рубежа, в основном
из Китая, Индии, Казахстана. Поэтому альтерна-
тивным решением проблемы дефицита в России чи-
стой фосфорной кислоты может быть получение ее
из экстракционной, путем очистки от содержащихся
в ней нежелательных примесей. К примесям сле-
дует отнести оксиды кальция и магния, сульфат
ионы, фтор, соединения полуторных окислов и др.
Из публикаций зарубежных авторов следует, что
такие работы ведутся в разных странах и подход
практически один: последовательное извлечение
примесей с помощью разнообразных качественных
химических реакций их связывания. В России ис-
следования базируются на другом подходе к этой
проблеме: идет поиск методов извлечения целево-
го продукта – фосфорной кислоты, а в так называ-
емой «донной» фазе остаются нежелательные при-
мети, причем используется постоянный экстра-
гент – трибутилфосфат.

Кафедра провела широкий круг исследований
по применению в качестве экстрагентов фосфор-
ной кислоты различных классов органических со-
единений и продолжает развивать далее это высо-
коперспективное направление «химии и химичес-
кой технологии».

Кафедра химии обращает самое пристальное
внимание на работы, проводимые коллегами как в
России, так и за рубежом, активно участвуя в науч-
но-технических конференциях, проводимых в этих
организациях, приглашая их к участию в мероп-
риятиях, проводимых в КГУ им. Н.А. Некрасова.

Наиболее прочные творческие связи установи-
лись у кафедры с Ивановским государственным
химико-технологическим университетом, Москов-
ским химико-технологическим университетом
им. Д.И. Менделеева, Военной академией РХБЗ
имени маршала Советского Союза С.К. Тимошен-
ко, Костромской и Ивановской государственными
сельскохозяйственными академиями. Особое вни-
мание уделяется сотрудничеству с зарубежными
ВУЗами – Белорусским химико-технологическим
университетом (г. Минск) и Краковским политех-
ническим университетом им. Адама Мицкевича.
С последним через международный отдел нашего
ВУЗа подписан договор о длительном научно-пе-
дагогическом сотрудничестве, а в последние три
года успешно осуществляется обмен студентами
и преподавателями факультета химической техно-
логии.
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Отходы нефтепродуктов являются одни-
 ми из основных загрязнителей окружа-
 ющей среды – почвы, водоемов и возду-

ха [1]. Значительное количество жидких нефтешла-
мов накапливается нефтедобывающими предприя-
тиями в амбарах, расположенных в местах добычи
нефти [2]. Большую опасность для окружающей сре-
ды представляют отходы автомобильных масел, по-
скольку они содержат присадки, многие из которых
отличаются токсичностью. Одним из экономичных
и экологически безопасных способов обезврежива-
ния нефтесодержащих отходов является химический
способ. В качестве реагентов широко применяются
оксиды щелочноземельных металлов обычно с до-
бавками поверхностно-активных веществ (ПАВ) [3].

В результате обезвреживания во многих случа-
ях получается гидрофобный продукт, состоящий из
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Предложен способ утилизации кремнегеля – отхода производства фторида алюминия в качестве сорбента
отработанных нефтепродуктов. Полученные сорбенты на основе кремнегеля после использования могут быть
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мельчайших известковых гранул, в которых заклю-
чены частицы обезвреженных нефтемаслоотходов.
Этот продукт может использоваться в качестве ми-
неральной добавки для приготовления асфальтобе-
тонных смесей по ГОСТ 9128.

Общим недостатком реагентных технологий
является зависимость степени обезвреживания от
эффективности перемешивания и чистоты реаген-
та. В ряде случаев образующийся порошкообраз-
ный продукт не обладает достаточными гидрофоб-
ными свойствами, что приводит к вторичному заг-
рязнению окружающей природной среды [2]. Вы-
сокая щелочность продуктов обезвреживания сни-
жает их гидрофобность и затрудняет дальнейшую
утилизацию. Поэтому актуальна проблема полной
или частичной замены оксидов щелочноземель-
ных металлов другими компонентами, обладаю-

Рис. 1. Зависимость маслоемкости сорбентов состава кремнегель – оксид кальция – ПАВ.
1 – отсутствует, 2 – стеариновая кислота, 3 – пальмитиновая кислота, 4 – олеиновая кислота,

5 – малеиновая кислота, 6 – янтарная кислота, 7 – винная кислота, 8 – коричная кислота,
9 – аминоуксусная кислота, 10 – соапсток от содержания кремнегеля
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щими достаточно высокими сорбционными свой-
ствами.

Целью данной работы явилось изучение воз-
можности применения кремнегеля в качестве сор-
бента отработанных автомобильных масел.

Кремнегель является побочным продуктом
в производстве минеральных удобрений и фтори-
да алюминия. Он представляет собой тонкодиспер-
сный материал, обладающий большой удельной по-
верхностью и состоящий в основном из диоксида
кремния в аморфной форме. Ключевой характери-
стикой поверхности SiO2 – силоксановой поверх-
ности (Si-O-Si) – является то, что так называемые
«остаточные валентности» поверхностных атомов
реагируют с водой, так что при обычной темпера-
туре поверхность становится покрытой силаноль-
ными (Si-OH) группами. Образование водородных
связей между электроотрицательными атомами или
-электронами молекул адсорбируемого вещества
и атомами водорода силанольных групп на повер-
хности SiO2 играет основную роль в процессе ад-
сорбции молекул из пара или неводного раствора,
а также адсорбции недиссоциированных молекул
из водного раствора.

В лабораторных условиях изучен процесс свя-
зывания отработанного автомобильного масла сор-
бентами на основе кремнегеля с химическими до-
бавками. Экспериментально определялась масло-
емкость кремнегеля, негашеной извести и их сме-
сей. Испытания показали, что кремнегель облада-
ет более высокими сорбционными свойствами, чем
негашеная известь, но наличие последней в соста-
ве сорбента способствует увеличению маслоемко-
сти, о чем свидетельствует динамика кривой 1 ри-
сунка 1.

Процесс сорбции нефтепродуктов кремнегелем,
очевидно, обусловлен действием межмолекулярных
(ван-дер-ваальсовых) сил. Происходит физическая
адсорбция молекул углеводородов силанольной
поверхностью кремнегеля (Si-OН). Увеличение
значения маслоемкости сорбента при совместном
присутствии кремнегеля и оксида кальция проис-
ходит благодаря процессам, протекающим при вза-
имодействии оксида кальция с водой, находящей-
ся в кремнегеле и нефтепродукте.

Это взаимодействие сопровождается выделени-
ем большого количества тепла. В результате про-
исходит резкое увеличение удельной поверхности
и образование объемного вяжущего вещества с вы-
сокой сорбционной способностью для больших
молекул углеводородов.

В процессе сорбции нефтеотходов происходит
образование порошкообразного продукта, состояще-
го из мельчайших гранул. Они состоят из мельчай-
ших частиц нефтепродуктов, сорбированных крем-
негелем и, частично, гидроксидом кальция, и зак-
люченных в известковые оболочки – «капсулы», ко-
торые равномерно распределены в массе продукта.

Непрореагировавшие гидроксид и оксид каль-
ция поглощают углекислый газ и превращаются
в карбонат кальция, который практически нераство-
рим в воде и придает образующимся капсулам до-
полнительную прочность и устойчивость. Наряду
с этим не исключается возможность образования
низкоосновных гидросиликатов кальция при взаи-
модействии кремнегеля с гидроксидом кальция.

Для придания сорбенту гидрофобизирующих
свойств и повышения эффективности взаимодей-
ствия его с углеводородами нефтеотходов поверх-
ность сорбента модифицировали добавками ПАВ
в количестве 1% от его массы. В качестве ПАВ были
выбраны наиболее доступные высшие жирные кис-
лоты: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, от-
ход пищевой промышленности – соапсток, а также
другие карбоновые кислоты различного состава
и строения. В процессе модификации сорбента про-
исходит также образование кальциевых солей кар-
боновых кислот, повышающих гидрофобность
и прочность гранул продукту сорбции.

Результаты определения маслоемкости получен-
ных сорбентов показали, что наибольший модифи-
цирующий эффект дает стеариновая кислота. Это
объясняется особенностью строения ее молекул.

В ходе эксперимента было установлено, что наи-
большим сродством к поверхности кремнегеля об-
ладают одноосновные карбоновые кислоты, а к по-
верхности оксида кальция – двухосновные. Это
может быть обусловлено тем, что двухосновные
кислоты, как более сильные по сравнению с одно-
основными, эффективнее взаимодействуют с окси-
дом кальция, образуя соли. Положительное моди-
фицирующее действие в отношении поверхности
кремнегеля оказывают гидроксильные группы ок-
сикислот, например, винной кислоты (кривая 7
рисунка 1). Эта кислота двухосновная, но благода-
ря дополнительным гидроксильным группам мо-
дифицирующий эффект увеличивается вследствие
образования ими водородных связей с силаноль-
ными группами кремнегеля.

Большое значение для снижения свободной по-
верхностной энергии имеют длина углеводородной
цепи молекулы ПАВ. С увеличением длины цепи
молекул одной природы маслоемкость сорбентов
возрастает, что согласуется с правилом Траубе. Та-
кая закономерность проявляется в случае стеари-
новой и пальмитиновой кислот, содержащих, со-
ответственно, 17 и 15 атомов углерода в цепи, (кри-
вые 2 и 3 рисунка 1). В работе было также установ-
лено, что при использовании предельных карбоно-
вых кислот (стеариновая, янтарная) показатели
маслоемкости выше, чем в случае с непредельны-
ми (олеиновая, малеиновая) при одинаковом чис-
ле атомов углерода в цепи (кривые 2, 6 и 4, 5 ри-
сунка 1).

Соапсток является отстоем, образующимся при
щелочной рафинации растительных масел. Он не
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имеет постоянного химического состава и содер-
жит водный раствор мыл, остатки масла, соедине-
ния фосфора и другие примеси. Результаты опре-
деления маслоемкости показали (кривая 10 рисун-
ка 1), что соапсток оказывает большее модифици-
рующее действие на поверхность оксида кальция,
чем кремнегеля. Это можно объяснить тем, что при
смешении с известью полный эфир глицерина
и высших жирных кислот – триглицерид, находя-
щийся в соапстоке (масло), образует с поверхнос-
тью минерального сорбента прочную химическую
связь, что приводит к образованию соединения –
триглицерида кальция и активации поверхности
для последующего гидрофобного взаимодействия
с углеводородами нефтепродукта.

Для изучения влияния влажности кремнегеля на
его сорбционные свойства проводилось определе-
ние маслоемкости сорбентов, в которых использо-
вался высушенный при температуре 170 ºС до 0%
влажности кремнегель. В качестве ПАВ была ис-
пользована стеариновая кислота (1%) как наибо-
лее эффективный модификатор. Установлено, что
маслоемкость сорбента на основе высушенного
кремнегеля значительно выше, чем в случае крем-
негеля с исходной влажностью 48,5% (рис. 2).

Это обусловлено, очевидно, тем, что высушен-
ный кремнегель эффективнее модифицируется
ПАВ по сравнению с влажным кремнегелем вслед-
ствие освобождения при сушке активных центров
кремнегеля от молекул воды.
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Рис. 2. Зависимость маслоемкости сорбента состава кремнегель – оксид кальция – стеариновая кислота
от содержания влажного и сухого кремнегеля (1 – 48,5% влаги; 2 – 0%)

Рис. 3. Зависимость степени десорбции отработанного нефтепродукта с поверхности сорбента от
содержания кремнегеля. Состав сорбента: кремнегель – оксид кальция – ПАВ.

1 – ПАВ отсутствует, 2 – стеариновая кислота, 3 – стеариновая кислота (влажность кремнегеля 0%),
4 – пальмитиновая кислота, 5 – олеиновая кислота, 6 – малеиновая кислота, 7 – янтарная кислота,

8 – винная кислота, 9 – коричная кислота, 10 – аминоуксусная кислота, 11 – соапсток
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Утилизация кремнегеля в качестве сорбента отработанных нефтепродуктов
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В процессе очистки почвы и после нее возможен
контакт продукта сорбции с водой, приводящий
к десорбции нефтепродукта с поверхности сорбен-
та. Поэтому в работе определялась прочность свя-
зывания отработанного нефтепродукта сорбентами
на основе кремнегеля. Для этого после испытания
сорбентов встряхиванием их с водой определялось
количество десорбировавшегося нефтепродукта с ис-
пользованием фотоколориметрического метода
(рис. 3) и метода ИК-спектроскопии (рис. 4).

В качестве определяемых веществ при фотоко-
лориметрии с изучаемой видимой областью спект-
ра (длина волны – 440 нм) могли быть различные
присадки, находящиеся в масле. Эксперименталь-
ные данные показывают (рис. 3), что в процессе
проведенного испытания десорбируется приблизи-
тельно от 3 до 22 определяемых веществ. Это сви-
детельствует об удовлетворительной способности
сорбентов к фиксации неуглеводородной фазы неф-
тепродукта.

Методом ИК-спектроскопии определяли содер-
жание углеводородов в водной фазе после десорб-
ции их с сорбента. Результаты ИК-спектроскопии
(рис. 4) показывают незначительную степень де-
сорбции углеводородов – в пределах (4–60)·10-3 %,
что свидетельствует об очень хорошей способнос-
ти сорбентов к фиксации углеводородов.

Наибольшая степень фиксации нефтепродукта
наблюдается у оксида кальция, модифицированно-
го стеариновой кислотой. При содержании в сорбен-
те 69% кремнегеля и 30% оксида кальция степень
десорбции несколько увеличивается. В большей сте-
пени прочность фиксации снижается в случае мо-
дифицированного влажного кремнегеля. Такой ха-
рактер изменения степени десорбции от состава сор-
бента свидетельствует о лимитирующей роли окси-
да кальция в фиксации сорбированного нефтепро-
дукта. Это может быть связано с образованием им

в процессе сорбции «капсулы», препятствующей де-
сорбции нефтепродукта. Меньшая степень десорб-
ции нефтепродукта с поверхности сухого кремнеге-
ля по сравнению с влажным объясняется более эф-
фективной гидрофобизацией сухого сорбента.

На основании проведенного исследования был
определен оптимальный состав сорбента, имеющий
наибольшую маслоемкость и прочность связыва-
ния сорбированного им нефтепродукта: оксид каль-
ция (30–40%), стеариновая кислота (1%), кремне-
гель (до 100%).

Одним из возможных направлений утилизации
отработанных сорбентов может быть использова-
ние их в качестве пластифицирующих добавок
к минеральным вяжущим, а также гидрофобных
микронаполнителей для асфальтобетонов.

Исследование показало возможность использо-
вания кремнегеля в качестве сорбента отработан-
ных нефтепродуктов. Предложен оптимальный со-
став сорбента, включающий оксид кальция (30–
40%), стеариновую кислоту (1%) и кремнегель (до
100%), который позволяет повысить маслоемкость
до 50–55 % при сохранении высокой прочности
связывания сорбированного им нефтепродукта.
Отработанный сорбент может быть использован
в качестве добавки к бетонам и асфальтобетонам.
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Рис. 4. Зависимость степени десорбции отработанного нефтепродукта с поверхности сорбента
состава кремнегель – оксид кальция – стеариновая кислота

от содержания влажного и сухого кремнегеля (1 – 48,5% влаги; 2 – 0%)
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Фитоценология и популяционная биология
Научная школа доктора биологических наук, профессора Владимира Павловича Ле-

бедева занимается фундаментальными исследованиями в области биосистем, в част-
ности, изучением параметров растительности, почв и почвенной мезофауны.

Велик вклад научной школы в организацию экологических мероприятий, проводимых
в области. Значимость и пользу проводимых исследований подчеркивают проекты, ре-
ализуемые коллективом ученых-биологов по заданию Министерства образования и на-
уки РФ. К примеру, по итогам работы проекта «Биогеоценотический анализ коренных
еловых лесов (на примере государственного биосферного заповедника “Кологривский
лес” им. М.Г. Синицына)», проходившего в 2010–2011 гг., был проведён эколого-ценоти-
ческий анализ коренных еловых лесов с оценкой сукцессионного статуса сообществ.

А в созданной в КГУ им. Н.А. Некрасова лаборатории биотехнологии растений, ко-
торой руководит кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Николаевич Зонти-
ков, исследуются и совершенствуются метолы клонального микроразмножения куль-
тур, ведутся работы по созданию банка генотипов редких растений. Дмитрий Никола-
евич и его помощники занимаются одним из продуктивных в наши дни направлений,
активно внедряемым в производство – получением в условиях in vitro (в пробирке) рас-
тений, генетически идентичных исходному экземпляру. В основе метода лежит уни-
кальная способность растительной клетки реализовывать присущую ей тотипотент-
ность, под влиянием экзогенных воздействий давать начало целому растению. Этот
метод имеет ряд преимуществ перед существующими традиционными способами раз-
множения, ведь в результате можно в течение круглого года получать довольно боль-
шое количество генетически однородного растительного материала, освобожденного
от вирусов, болезней и паразитических организмов.

Фитоценология и популяционная биоло-
 гия – современные науки, составляю-
 щие основу науки о растительности

(НОР) – междисциплинарного комплекса, объеди-
няющего науки, изучающие отношения растений и
условий среды (включая биотические факторы) на
уровнях от организма до крупных фитохорий [10].

Фитоценология и популяционная биология –
молодые науки. Если активный рост фитоценоло-
гии пришелся на первую половину XX в., то попу-
ляционной биологии – на последние десятилетия
минувшего века и начало XXI столетия. В настоя-
щее время разработаны методы комплексного меж-
дисциплинарного исследования изучаемых биоси-
стем, в частности параметры растительности, почв
и почвенной мезофауны, информативные для оцен-
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ки состояния лесных экосистем [4]. Проводимые
в данной области фундаментальные научные иссле-
дования необходимы для разработки экологически
обоснованных мероприятий лесного природополь-
зования.

Неоценимый вклад в начало широкомасштаб-
ных научных исследований в Костромском госуни-
верситете в области фитоценологии и популяцион-
ной биологии сыграла научная конференция «По-
пуляции и сообщества растений: экология, биораз-
нообразие, мониторинг», прошедшая на базе КГУ
при поддержке Научного совета по ГНТП «Биоло-
гическое разнообразие» и Центра по проблемам
экологии и продуктивности лесов РАН [3; 7]. Пред-
ставленные на конференции результаты научных
исследований, выполненные за предшествующие
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годы в области фитоценологии и популяционной
биологии растений, позволяют отметить формиро-
вание популяционного видения структуры и функ-
ционирования растительных сообществ. Диссерта-
ционные работы, выполненные и защищенные ас-
пирантами кафедры ботаники КГУ, детализируют
различные аспекты популяционной жизни расте-
ний разных жизненных форм и экологии [2; 11; 12].
Материал по теме диссертации А.В. Немчиновой
собран в рамках международного проекта PIN/
MATRA «Проектирование государственного при-
родного заповедника в Костромской области» при
финансовой поддержке Института ALTERRA
и Фламандского сообщества Бельгии. Значительное
внимание в диссертационных исследованиях уде-
лено редким видам растений, что создает основу
для разработки мер по их охране [6]. В настоящее
время диссертационными популяционно-онтогене-
тическими исследованиями охвачены многие виды
древесной и травяной синузии, преимущественно
лесных сообществ. В связи с историей природо-
пользования исследованы фрагменты популяций
широколиственных видов деревьев [8], изучаются
морфогенез и особенности местообитаний ольхи
серой (К.С. Ситников), популяции пихты сибирс-
кой (С.А. Грозовский), кустарниковой и древовид-
ной форм можжевельника обыкновенного (Н.В. Ва-
силенко), еловые леса заповедника «Кологривский
лес» в связи с проблемами экологического менед-
жмента (П.В. Чернявин). В диссертационной ра-
боте Я.В. Нечаева исследуются насаждения древес-
ных видов г. Костромы. Результаты их изучения
приведены в недавно вышедшей монографии [13].
Основные положения результатов исследований
аспирантов доложены на научной конференции «
Современные проблемы популяционной экологии,
геоботаники, систематики и флористики», поддер-
жанной грантом Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) и проведенной на базе
КГУ в 2011 году [1; 9].

В 2009 году при поддержке администрации Ко-
стромской области была завершена работа над
трехлетним проектом по созданию и ведению Крас-
ной книги Костромской области [5]. Стало очевид-
но, каким видам растений угрожает опасность ис-
чезновения и какие меры необходимо принять для
их сохранения. В связи с этим обстоятельством
очередным трехлетним проектом, который выпол-
няется в настоящее время по заданию Минобрнау-
ки РФ, явился проект «Природные механизмы под-
держания биологического разнообразия, сохране-
ние редких видов растений биотехнологическими
методами» (2012–2014 г.). Отмечу, что предыдущим
проектом, проведенным по темплану министерства,
был «Биогеоценотический анализ коренных южно-
таежных лесов (на примере государственного при-
родного заповедника «Кологривский лес»
им. М.Г. Синицына, Костромская область» (2010–

2011 г.), в котором выявлены и исследованы экоси-
стемные единицы разного иерархического ранга.
Именно в таких структурных единицах функцио-
нируют популяции растений (элементарная демог-
рафическая единица, минимальная жизнеспособ-
ная популяция).

В последнее время большое значение приобре-
тает использование приемов и методов культуры
тканей и клеток высших растений для решения
трудных практических задач, возникающих в рас-
тениеводстве, сельскохозяйственной генетике и се-
лекции. Один из таких весьма эффективных и эко-
номически выгодных приемов – клональное мик-
роразмножение растений в культуре in vitro (в про-
бирке). Клональное микроразмножение – это раз-
множение растений в культуре тканей и клеток, при
котором все потомки генетически идентичны ис-
ходному экземпляру. В основе микроразмножения
лежит использование уникальной способности ра-
стительной клетки реализовать присущую ей тоти-
потентность под влиянием экспериментальных воз-
действий и дать начало целому растительному орга-
низму. В КГУ создана специализированная лабо-
ратория биотехнологии (заведующий лаборатори-
ей – кандидат сельскохозяйственных наук Д.Н. Зон-
тиков) со сложным оборудованием, обеспечиваю-
щим строгую стерильность всех работ, поддержа-
ние на определенных уровнях освещенности, тем-
пературы, влажности и фотопериода. В стадии со-
оружения также в КГУ находится особая теплица.
Все это оправдывается не только фундаментальны-
ми научными исследованиями на стыке популяци-
онной биологии и биотехнологии, но и экономи-
чески. Метод позволяет за короткий срок получать
очень большое количество идеально однородного
посадочного материала. Так, из одного растения
розы, хризантемы, земляники можно получить
в год свыше одного миллиона растений. При раз-
множении растений в культуре тканей происходит
их освобождение от патогенных микроорганизмов
и во многих случаях от вирусов. Нет риска повтор-
но заразить растения. Методом культуры тканей
можно размножать такие растения, которые с тру-
дом или совсем не размножаются вегетативно. Это
относится ко многим лекарственным и декоратив-
ным растениям. Модельными объектами исследо-
ваний, сочетающих популяционно-онтогенетичес-
кий и биотехнологический подход, явились пече-
ночница благородная, прострел раскрытый, трип-
лоидная форма осины и др.
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Морфогенез, согласно сложившемуся оп-
 ределению, есть процесс формообра-
 зования у растений структур различ-

ного уровня: органов, тканей и клеток. В биомор-
фологии понятие морфогенеза используется для
обозначения процесса развития побегов или их си-
стем, реже – жизненной формы. В предыдущих
публикациях [5; 6] рассматривался преимуществен-
но второй аспект понятия: раскрывалась зависи-
мость развития жизненной формы Alnus incana от
условий произрастания, в то время как вопросы
типологии побегов и особенностей периодизации
морфогеза оставались незатронутыми.

С целью описания побеговых систем, в первую
очередь, были установлены разновидности побегов
ольхи серой. Всего было выделено 4 типа (рис. 1):

1. Удлиненные побеги, оканчивающиеся верху-
шечной почкой.
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МОРФОГЕНЕЗ ПОБЕГОВ И ПОБЕГОВЫХ СИСТЕМ ГЕНЕТ ОЛЬХИ СЕРОЙ
Комплексное представление о морфогенезе ольхи серой является одним из этапов работы, необходимой для

составления долгосрочных прогнозов развития популяций вида. В статье освещаются вопросы типологии побе-
гов, а так же морфогенеза побеговых систем деревьев ольхи серой (Alnus incana L.) семенного происхождения.

Ключевые слова: ольха серая, генеты, морфогенез, побег, побеговая система.

2. Удлиненные побеги, несущие мужское или
женское терминальное соцветие.

3. Укороченные неветвящиеся побеги.
4. Генеративные побеги, несущие мужские или

женские соцветия.
Удлинённый побег ольхи серой достигает в дли-

ну от 3–5 (на ранних этапах онтогенеза) до 70–
100 см. В его составе, как правило, наблюдается
7–16 (4–20) узлов. Междоузлия в основании побе-
га значительно короче срединных и имеют длину
3–7 мм. В срединной части длина узла варьирует
от 2 до 6 (7) см, ближе к вершине также наблюда-
ется некоторое укорочение междоузлий, но не столь
значительное, как в основании. Удлинённый побег
может оканчиваться верхушечной вегетативной
почкой или терминальным соцветием (как мужс-
ким, так и женским). В последнем случае удлинён-
ный побег имеет в составе меньшее количество уз-
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лов: от 3 до 7, а его длина варьирует в пределах 6–
20 см. Генеративная часть побега представлена дву-
мя-тремя мужскими сережками, или 2–4 женски-
ми стробилами. После отцветания мужские сереж-
ки подсыхают и осыпаются. Усыхание женских
соцветий происходит по окончании выпадения се-
мян. Дальнейшее нарастание такого побега идёт по
симподиальному типу.

В некоторых случаях вместо удлиненного побе-
га из боковой почки развивается укороченный по-
бег, несущий 1–3 листа, расположенных в узлах,
разделенных 1–3 мм междоузлий. На верхушке
укороченного побега образуется верхушечная веге-
тативная почка. Пазушные почки на укороченных
побегах остаются недоразвитыми и неспособными
к образованию побегов. Если происходит гибель
верхушечной почки, следует усыхание побега в це-
лом. В случае сохранения верхушечной почки, вес-
ной по моноподиальному типу развивается новый
удлинённый или укороченный побег.

Генеративные побеги, несущие женские строби-
лы, образуются из 1–2 боковых почек, располага-
ющихся на удлинённых побегах, оканчивающихся
терминальным соцветием, и имеют длину 2,5–5 см.

Морфогенез ольхи серой можно разделить на
5 фаз.

Фаза роста неразветвлённой оси начинается
с прорастания семени. Прорастание происходит по
надземному типу, начиная с ранней весны на хоро-
шо освещаемых местах при сумме положительных
температур 12–16°С [9]. Длительность данной фазы
составляет 2–3 года.

В ходе исследования проростки семенного про-
исхождения были обнаружены в разреженном лу-
говом травостое или на нарушенных участках по-
чвенного покрова со слабовыраженной раститель-
ностью. Гипокотиль выносит семядоли на высоту
1,5–2,5 см. Овальные цельнокрайние семядольные
листья достигают размеров 2–3 мм (рис. 2). Вслед
за ними начинают развиваться листья ювенильно-
го типа.

Первый лист размером 3–4 мм с листовой пла-
стинкой длиной 2–3 мм широкояйцевидный, пиль-
чатый, последующие листья, как правило, имеют
широкояйцевидную, яйцевидную или эллиптичес-
кую форму.

Листовые пластинки листьев, образующихся
и распускающихся в июне, достигают размеров 7–

Рис. 1. Типы побегов ольхи серой.
1. Удлинённый с вегетативной верхушечной почкой. 2. Удлинённый с терминальным мужским соцветием.

3. Укороченные, с вегетативной верхушечной почкой; 4. Генеративные, оканчивающиеся женским соцветием.



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 35

Рис. 4. Перевершинивание побеговой системы ольхи серой

Рис. 3. Ювенильное растение
в возрасте 3 месяцевРис. 2. Проросток ольхи серой
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8 мм, при длине черешка 2–3 мм. На кромке листа
начинает прослеживаться двоякопильчатость.

Семядольные листья до конца вегетационного
сезона не сохраняются, опадая спустя 2–3 месяца
после прорастания (рис. 3).

В первый год размер особей в среднем дости-
гает 3–6 см.

Рост растения продолжается до середины – кон-
ца августа и завершается образованием верхушеч-
ной почки. В сентябре на стволике можно наблю-
дать 3–5 верхушечных листьев ювенильного типа
и 6–10 (14) рубцов от опавших листьев.

Весной второго года рост возобновляется с рас-
крытием апикальной почки, из которой развивает-
ся удлинённый побег. За год его нарастание состав-
ляет в среднем 10–20 см, в случае пониженной
жизненности – 3–4 см [1].

Начиная со второго года, в серединной и верху-
шечной частях удлинённых побегов формируются
развитые пазушные почки, в то время как в узлах
дистальной части побега пазушные почки развиты
слабо и длительное время остаются спящими.

На 3–4 год с началом ветвления наступает фаза
усиления роста ветвей и главной оси. Скорость
прироста лидерного побега стремительно возрас-
тает и уже в возрасте 3 лет может достигать 80–
100 см в год. Также при благоприятных условиях
на третий год пробуждаются пазушные почки в се-
рединной части стволика, вследствие чего начина-
ется ветвление.

К концу четвертого года высота растений мо-
жет варьировать в пределах 0,8–2 м. К четвертому
году все растения без исключения обладают побе-
гами второго порядка, появляются оси третьего
порядка. Нарастание дерева носит преимуществен-
но моноподиальный характер. Перевершинивание
наступает в случае интенсивного роста бокового
побега с последующим принятием роли лидерной
оси (рис. 4.).

В случае пробуждения прикорневых почек на-
чинается формирование многоствольного дерева.
Интенсивность роста образованных из них побе-
гов незначительно уступает скорости прироста ли-
дерной оси.

Приросты главного побега составляют 30–50
(100) см в год. Вследствие интенсивного нараста-
ния, к возрасту 8–10 лет образуется деревце высо-
той 3–4 метра. У отдельных особей, располагаю-
щихся в наиболее благоприятных условиях, начи-
нается фаза плодоношения.

Часть боковых почек получает развитие в тече-
ние текущего вегетационного периода и формиру-
ет побеги ветвления. На придаточных корнях воз-
можно образование первых корневых отпрысков.

Фаза узкокронного островершинного дерева.
С 10–15-летнего возраста происходит постепенное
отмирание малых ветвей, располагающихся в ниж-
ней части ствола, а вследствие интенсивного нара-

стания верхушечных побегов (до 35–40 (90) см)
у растения формируется остроконечная, вытянутая
в вертикальном направлении крона. Верхушка
представлена лидерной осью с 3–5 окружающими
её боковыми ветвями. Плодоношение и образова-
ние корневых отпрысков становятся более интен-
сивными.

Фаза дерева с раскидистой кроной наступает
у ольхи серой в 25–40 лет. В составе кроны начи-
нают преобладать удлиненные побеги с терминаль-
ными соцветиями (длина которых не превышает
20 см), нарастание происходит преимущественно
по симподиальному типу. Темпы роста в высоту со-
кращаются, а островершинность постепенно ста-
новится менее выраженной. Благодаря интенсив-
ному ветвлению, достигающему 7–9 порядка,
и пробуждению спящих почек формируется раски-
дистая ажурная крона.

Интенсивность плодоношения и образования
корневых отпрысков достигает максимума. В кон-
це фазы в корневой системе начинает происходить
отмирание корней высоких порядков.

Фаза формирования вторичной кроны насту-
пает у деревьев ольхи, достигших возраста 50–
70 лет. На указанном этапе набирает интенсивность
процесс отмирания главных ветвей, который охва-
тывает целые системы побегов. В формировании
кроны увеличивается роль спящих почек. Развива-
ющиеся из них побеговые системы разрозненно
располагаются в срединной и нижней частях ство-
ла. Ежегодно происходит уменьшение количества
живых ветвей в кроне дерева, сердцевинная гниль
охватывает практически весь ствол, происходит
осыпание коры. Процессы отмирания высокой ин-
тенсивности идут и в подземной сфере. Перегни-
вают крупные корни, куртина разрушается с обра-
зованием отдельных фрагментов клональной сис-
темы. Фаза формирования вторичной кроны закан-
чивается гибелью дерева, которая наступает в воз-
расте 60–80 (100–150) лет.

Библиографический список
1. Бобкова Е.В. Жизненные формы и онтогенез

Alnus incana (Betulaceae) в подзоне хвойно-широ-
колиственных лесов европейской части России //
Ботанический журнал. – 2001. – № 4. – С. 75–86.

2. Жизнь растений / под ред. Л.А. Федорова,
А.Л. Тахтаджяна. – М.: Просвещение, 1980. –
Т. 5(1). – C. 517–518.

3. Жмылев П.Ю., Алексеев Ю.Е., Карпухина Е.А.
и др. Биоморфология растений: илл. словарь. – М.:
МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 256 с., ил.

4. Серебряков И.Г. Экологическая морфология
растений. Жизненные формы покрытосеменных и
хвойных. – М.: Высшая школа, 1962. – 378 с.

5. Ситников К.С. Влияние экологических фак-
торов на особенности формирования биоморфы
ольхи серой. // Вестник Костромского государствен-



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 37

ного университета им. Н.А. Некрасова. – 2013. –
№ 1. – С. 12–14.

6. Ситников К.С. Жизненные формы Alnus
incana, обнаруженные на территории ГПЗ «Колог-
ривский лес» // Естествознание в регионах: пробле-
мы, поиски, решения: материалы междунар. науч.
конф. «Регионы в условиях неустойчивого разви-
тия»: в 2 т. – Т. 1. – Кострома, 2012. – С. 409–410.

7. Ситников К.С. Особенности жизненных
форм ольхи серой (Alnus incana (L.) Moench) //
Ломоносов 2010: XVII международная конферен-

ция студентов, аспирантов и молодых ученых; сек-
ция «Биология». Тезисы докладов. – М.: МГУ
им. М.В. Ломоносова, биологический факультет,
2010. – С. 77–78.

8. Учебно-полевая практика по ботанике: учеб.
пособие для биол. спец. вузов / М.М. Старостенко-
ва, М.А. Гуленкова, Л.М. Шафранова, Н.И. Шори-
на. – М.: Высш. шк., 1990. – 191 с.

9. Юркевич И.Д., Гельтман В.С., Парфенов В.И.
Сероольховые леса и их хозяйственное использо-
вание. – Минск, 1963. – 142 с.

Морфогенез побегов и побеговых систем генет ольхи серой



  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 201338

СИСТЕМОТЕХНИКА

СИСТЕМОТЕХНИКА

Информационно-коммуникативные технологии
организации бизнес-процессов

производственных и сервисных систем
Наверное, так четко, ясно и лаконично, а в то же время доступно для человека, не

являющегося специалистом в области информационно-коммуникативных технологий,
об исследованиях научной школы, ее работе не расскажет никто, кроме ее руководите-
ля, доктора технических наук, профессора Георгия Михайловича Травина. Если бы нуж-
но было очень коротко, образно представить собравшимся слушателям Георгия Ми-
хайловича, которого мы с радостью поздравляем в данном номере журнала с юбилеем
(см. рубрику «Поздравляем»), наверное, можно было бы сказать так: «Это мудрый
и солнечный человек, при встрече с которым все окружающее становится стройной
системой».

Ученики Г.М. Травина и его единомышленники, представители научной школы зани-
маются разработкой методического инструментария проектирования, планирования
и обеспечения эксплуатационного обслуживания технологического оборудования. Ими
предложена система институционального обеспечения технической эксплуатации обо-
рудования и технологической оснастки текстильных производств, основанная на ши-
роком использовании информационных технологий управления этими процессами, ис-
следовано производство технологической оснастки как системы отраслевой промыш-
ленной инфраструктуры.

В канун 1999–2000 учебного года вышел
 приказ по Костромскому государствен-
 ному университету имени Н.А. Некра-

сова о создании на индустриально-педагогическом
факультете кафедры «Предпринимательства и ма-
лого бизнеса», в дальнейшем преобразованной
в кафедру «Организации производства и сервиса».
Именно с этого момента началось формирование
коллектива, объединяемого не только общностью
педагогической деятельности, но и общностью на-
учных интересов, ибо лишь сочетание этих видов
творческой деятельности способствует становле-
нию истинно полноценного, креативного научно-
педагогического работника. С самого начала вся
научная работа стала носить в основном приклад-
ной характер, концентрируясь в рамках единого
научного направления, охватывающего техничес-
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В статье обобщен опыт формирования в Костромском государственном университете имени Н.А. Некрасова

научной работы в отрасли технических наук по специальности «Организация производства». Приведены основные
направления научных исследований, представлены их результаты за последние годы.
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инфраструктура, производство и техническая эксплуатация средств технологического оснащения).

кие и организационно-экономические аспекты уп-
равления развитием производственных систем на
основе обновления, модернизации и совершенство-
вания систем технической эксплуатации средств их
технологического оснащения.

Действительно, устойчивое развитие промыш-
ленных предприятий невозможно без эффективно
функционирующих производственных систем и их
технологических составляющих. Моральное и фи-
зическое старение средств технологического осна-
щения, нехватка финансовых ресурсов, неблагоп-
риятная рыночная конъюнктура затрудняет деятель-
ность предприятий во многих отраслях промыш-
ленности и сервиса России. Решение этих проблем
возможно на основе обновления и модернизации
как производственных систем в целом, так
и средств технологического оснащения за счет пе-

© Травин Г.М., 2013



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 39

рехода на рациональные принципы и методы уп-
равления и организации системы их эксплуатации.

Для эффективного развертывания научных ис-
следований по обозначенному направлению необ-
ходимо было, в первую очередь, разработать и ре-
ализовать стройную систему их организационной
поддержки. Первым и главным элементом этой
системы стало открытие аспирантуры по новой для
университета специальности «Организация произ-
водства» и не традиционной для него отрасли тех-
нических наук. Первые аспиранты, выпускники
факультета, в дальнейшем составили костяк педа-
гогических кадров кафедры. Среди них был и ныне
заведующий кафедрой к.т.н., доцент П.Г. Ковальс-
кий.

Для научной апробации проводимых исследо-
ваний была организована на факультете работа
постоянно действующего межкафедрального семи-
нара «Экономика, организация и управление в про-
изводственных и социальных системах». Расшире-
ние трибуны для выступлений с докладами стало
обеспечиваться проведением ежегодных научно-
практических конференций, статус которых посте-
пенно менялся от межвузовской, региональной, до
всероссийской. Активными участниками работы
конференции стали аспиранты, соискатели, науч-
ные сотрудники, докторанты вузов, промышленных
предприятий и научных организаций из Березни-
ков, Владимира, Иванова, Москвы, Пензы, Перми,
Санкт-Петербурга, Сургута, Ярославля и других
городов. Итогом работы конференции обязательно
становилось издание сборников материалов. В на-
стоящее время подготовлен к изданию 13-ый сбор-
ник.

Первые плоды активной научной и организаци-
онной работы были получены достаточно быстро.
Уже в 2000 году были защищены две диссертации
на соискание ученой степени к.т.н. Е.А. Грошеви-
ком (ныне заместитель директора института эко-
номики и управления Костромского технологичес-
кого университета), к.э.н. А.В. Печеновой (впос-
ледствии зам. директора департамента министер-
ства регионального развития РФ). В 2000 году была
открыта докторантура по специальности «Органи-
зация производства». К 2003 году было защищено
6 кандидатских диссертаций, в этом же году Тра-
вин Михаил Михайлович защитил докторскую дис-
сертацию. Последний, после утверждения в ученой
степени доктора технических наук, активно вклю-
чился в руководство научными исследованиями
аспирантов и соискателей. К настоящему времени
под его руководством защищено 3 диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук.

К 2003 году окончательно сформировалось на-
учное направление, которое можно сформулировать
как «Управление развитием производственных си-
стем, их отраслевой и внутрипроизводственной
промышленной инфраструктуры». Изменения ко-

личественного и качественного состава творческо-
го коллектива, вовлечение в него представителей
промышленности и отраслевой науки вызвало на-
стоятельную потребность в предоставлении развер-
нутой трибуны для ознакомления широкой научной
общественности с содержанием и результатами
проводимых исследований. Это привело к изданию
в 2006 г. в составе журнала «Вестник Костромско-
го государственного университета имени Н.А. Не-
красова» особой серии технических и естествен-
ных наук «Системный анализ. Теория и практика»,
вошедшей в список изданий, рекомендованных
ВАК к публикации материалов диссертационных
исследований.

В рамках единого научного направления кафед-
ры проводятся междисциплинарные исследования,
объединенные в три комплексные темы:

– управление развитием производственных си-
стем и отраслевых систем производственной инф-
раструктуры;

– разработка эффективных систем технической
эксплуатации средств технологического оснащения;

– разработка методов проектирования, произ-
водства, эксплуатации и сервиса технологической
оснастки.

По первой комплексной теме сформулированы
концептуальные направления принятия управлен-
ческих решений по повышению надежности тех-
нологически обособленных производств, предло-
жены направления организационного развития про-
мышленной инфраструктуры технической эксплу-
атации и ремонта железнодорожного подвижного
состава, обоснована организационная структура
управления вагоноремонтным производством, раз-
работаны пути совершенствования вспомогатель-
ного производства текстильных предприятий. По
материалам исследований выполнены и защище-
ны 4 кандидатских и 1 докторская диссертации
(в том числе 2 диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук в Москов-
ском институте инженеров транспорта МИИТ), из-
дана 1 монография.

По второй комплексной теме разработаны пред-
ложения по формированию систем технической
эксплуатации оборудования, адаптивных к их тех-
ническому уровню и техническому состоянию,
сформулированы направления инновационной мо-
дернизации текстильных производств, предложе-
на система управления технической эксплуатаци-
ей технологического оборудования, основанная на
идеологии интегрированной логистической поддер-
жки его жизненного цикла. По материалам иссле-
дования защищены 4 диссертации на соискание
ученой степени кандидата технических наук.

По третьей комплексной теме разработан, реа-
лизован и внедрен методический инструментарий
расчета и проектирования, обеспечения эксплуата-
ционного обслуживания дополняющего технологи-
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ческого оборудования, созданы и внедрены конст-
рукции технологической оснастки, защищенные
авторскими свидетельствами на изобретения и па-
тентами на полезную модель, разработаны и апро-
бированы современные технологии их изготовле-
ния. Результаты исследования вошли в конкурсную
работу, удостоенную Премии Правительства РФ
в области науки и техники за 2009 год. Лауреатами
премии стали преподаватели кафедры д.т.н., проф.
Г.М. Травин и проф., д.т.н. Ю.В. Кулемкин. В из-
дательстве «Текстильная промышленность» опуб-
ликована 1 монография, защищена 1 докторская
и 4 кандидатских диссертации.

В целом по научному направлению кафедры
защищено 18 кандидатских (в том числе 12 по тех-
ническим и 6 по экономическим наукам) и 2 док-
торские диссертации. За последние 3 года органи-
зованы и проведены с изданием сборников мате-
риалов:

– Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Реинжиниринг технологических, органи-
зационных и управленческих процессов как осно-
ва модернизации экономики региона» (2010 г.);

– Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Производственная инфраструктура: эконо-
мические, технико-технологические, организацион-
но-управленческие и информационные аспекты»
(2011 г.);

– Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Модернизация отраслевой производствен-
ной инфраструктуры» (2012 г.).

Защищены следующие диссертации:
– 2010 г. И.Н. Задорина. Управление организа-

ционно-управленческим развитием предприятий
промышленных услуг на транспорте (к.э.н.);

– 2010 г. Д.М. Секретарев. Организационно-
методические аспекты функционирования рынка
комплектующей продукции производственно-тех-
нологического назначения (к.э.н.);

– 2011 г. А.В. Агеев. Методическое обеспечение
интегрированной логистической поддержки техни-
ческой эксплуатации текстильных машин (к.т.н.);

– 2011 г. Е.Н. Матвеева. Организационное обес-
печение процессов модернизации оборудования
текстильной промышленности (к.т.н.);

– 2012 г. Е.В. Юдин. Обоснование организаци-
онной структуры управления вагоноремонтным
производством на железнодорожном транспорте
(к.э.н.);

– 2012 г. А.В. Мудрая. Организационно-мето-
дическое обеспечение повышения эффективности
экологического менеджмента предприятий льняно-
го кластера (к.т.н.);

– 2012 г. Ю.В. Кулемкин. Развитие методов рас-
чета и проектирования ткансформирующей оснаст-
ки как функционально-комплексной группы. (д.т.н.).
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Системный анализ:
управление и обработка информации (сфера услуг)

Представляемая научная школа занимается изучением и совершенствованием сис-
тем управления и обработки информации в сфере услуг. Вслед за доктором техничес-
ких наук, профессором Михаилом Григорьевичем Левиным, активной разработкой про-
блем в данной области занимается теперь уже также доктор технических наук Ар-
тём Руфимович Денисов.

Разумеется, результативность работы школы, ее продуктивность лучше всего от-
ражают научные результаты. Отметим, прежде всего, что данная школа очень моло-
да, поэтому нельзя сопоставлять ее общие достижения с результатами каких-либо
других школ. Избегая повторений, предоставим слово активному, целеустремленному
и энергичному А.Р. Денисову.

Одной из тенденций развития Костром-
 ской области является рост сферы ока-
 зания услуг (рис. 1) [1]. Таким образом,

важной задачей, стоящей перед регионом, являет-
ся совершенствование систем управления процес-
сами сервиса, обеспечивающими предоставление
услуг потребителю в системе согласованных усло-
вий и клиентурных отношений.

Исторически сложилось так, что термины «инфор-
мация» и «сервис» в литературе объединяются в по-
нятие «информационный сервис», к которому отно-
сят оказание информационных услуг (рис. 2); оказа-
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ние услуг по разработке, установке, развертыванию,
поддержке программного обеспечения информацион-
ных систем; оказание услуг по монтажу, поддержке,
ремонту технического обеспечения информационных
систем и ИТ-инфраструктуры, а также оказание тра-
диционных услуг (в основном продажа и реклама)
с использованием средств Интернета.

На наш взгляд, данное понимание является ус-
таревшим. В первую очередь, это определяется
процессами перехода от индустриального общества
к информационному, в котором особенно значимую
роль играют информационные ресурсы. Подобные

Рис. 1. Динамика объема платных услуг населению
(в % к 2000 г. в сопоставимых ценах, 2000 г. = 100%)

© Денисов А.Р., 2013
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ресурсы (документы, базы данных и знаний, алго-
ритмы, программы, а также научные разработки)
присутствуют в деятельности любой организации
независимо от вида ее деятельности. Но при этом
общепринятой методологии, которая бы позволи-
ла провести количественную и качественную оцен-
ку этих ресурсов, до сих пор не существует. Это
снижает эффективность информации, накапливае-
мой в виде информационных ресурсов, и увеличи-
вает продолжительность переходного периода от
индустриального общества к информационному.
Кроме того, неизвестно, какой объем трудовых ре-
сурсов должен быть задействован в сфере произ-
водства и распространения информационных ре-
сурсов в информационном обществе.

Все вышесказанное определяет направление
научной школы, созданной на факультете техноло-
гии и сервиса КГУ им. Н.А. Некрасова, название
которой вынесено в заглавие статьи. Целью науч-
ной школы является совершенствование систем
управления организациями различных сфер дея-
тельности (образование, государственное управле-
ние, энергетика, медицина и т.д.) за счет внедре-
ния эффективных технологий работы с существу-
ющими у них информационными ресурсами.
В частности, данное направление включает в себя

инжиниринг и реинжиниринг корпоративных сис-
тем управления бизнес-структур и органов власти,
что, в том числе, определило выбор факультета тех-
нологии и сервиса в качестве базы для организа-
ции научной школы (рис. 3).

В качестве основной научной специальности
школы была выбрана 05.13.01 – «Системный ана-
лиз, управление и обработка информации (сфера
услуг)», которая направлена на решение научных
и технических проблем, связанных с разработкой
новых и совершенствованием существующих ме-
тодов и средств анализа обработки информации
и управления сложными системами, повышением
эффективности надежности и качества техничес-
ких, экономических, биологических, медицинских
и социальных систем [2].

Следует отметить, что данная специальность
определяет необходимость использования систем-
ного подхода к изучению исследуемых объектов
(в нашем случае – корпоративных систем управле-
ния), который ориентирует исследования на раскры-
тие целостности объекта, на выявление многооб-
разных типов связей в нём и сведение их в единую
теоретическую картину, требует максимально воз-
можного учёта всех сторон и аспектов проблемы
в их взаимосвязи и целостности.

Рис. 2. Классификация информационных услуг
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Рис. 3. Области деятельности бакалавров факультета технологии и сервиса
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За небольшой срок существования (пять лет)
научной школы достигнуты высокие научные ре-
зультаты:

– защищены одна докторская и одна кандидат-
ская диссертации;

– опубликовано более 50 научных статей, вклю-
чая 12 в журналах, рекомендованных ВАК;

– получено два свидетельства на государствен-
ную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных;

– заключено и выполнено научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и хоздоговор-
ных работ на сумму около одного миллиона руб-
лей, включая:

– система управления производственными про-
цессами малого предприятия по предоставлению
услуг по продаже кассовой техники, весов, скане-
ров и внедрения средств автоматизации. Руково-
дитель – д.т.н., доц. А.Р. Денисов. Результат – вне-
дрение системы электронного документооборота
на ООО «Кассандра», источники финансирова-
ния – научно-исследовательская работа с ООО
«Кассандра».

– система поддержки принятия решений по тех-
нологическому присоединению потребителей
к электрическим сетям. Руководитель – д.т.н., доц.
А.Р. Денисов. Результат – внедрение системы под-
держки принятия решений по технологическому
присоединению к электрическим сетям в филиале
ОАО МРСК-Центр «Костромаэнерго».

Основными объектами исследования школы
являются корпоративные системы управления ор-
ганов власти, энергетических компаний и образо-
вательных учреждений. Далее в журнале приведе-
ны три статьи, которые содержат описание резуль-
татов научных исследований по указанным направ-
лениям, выполненных аспирантами и докторанта-
ми в рамках научной школы.
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В соответствии с федеральным законом
 №210-ФЗ [1], вступившим в силу 1 июля
 2012 года, государственные ведомства не

вправе требовать от получателя государственных
услуг документы, которые могут быть получены
путем электронного взаимодействия из других ве-
домств. Предполагается, что ведомства будут сами
запрашивать недостающие сведения, находящиеся
в информационных системах других ведомств,
и получать ответ на запрос, не перекладывая эту
обязанность на граждан. Для решения данной за-
дачи была создана система электронного межве-
домственного взаимодействия (СМЭВ) [2], посред-
ством которой интегрируются между собой много-
численные федеральные и региональные информа-
ционные системы. Основной проблемой СМЭВ
является интеграция информационных систем ве-
домств со СМЭВ. Каждое ведомство использует
свою собственную систему со своими базами дан-
ных, содержащими уникальную информацию. Для
решения данной проблемы, а также для обеспече-
ния межведомственного и межуровневого взаимо-
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В статье предложена методика оптимизации интегрированных бизнес-процессов оказания электронных госу-
дарственных услуг на примере бизнес–процесса «Получение кадастрового паспорта земельного участка со сменой
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действия при предоставлении государственных ус-
луг в рамках разработки СМЭВ создают техноло-
гические карты межведомственного взаимодей-
ствия (ТКМВ) [3].

ТКМВ представляет собой совокупность элект-
ронных таблиц, содержащих описание порядка
предоставления государственной услуги, сведений
о составе документов, необходимых для предостав-
ления услуги, сведения о контрагентах, формах
и содержании межведомственного взаимодействия
в рамках предоставления услуги [4]. Однако, вслед-
ствие ряда причин, в существующей реализации
СМЭВ ТКМВ представляют собой ничем не свя-
занные обособленные документы. То есть при ока-
зании каждой государственной услуги заявитель
обязан предоставить полный комплект входных
документов, включая те, которые могут быть полу-
чены по каналам СМЭВ, что противоречит [1].

Устранить выявленное противоречие возможно
через объединение различных государственных
услуг в интегрированные бизнес-процессы (ИБП),
которые включают в себя всю совокупность подус-

© Волков И.В., 2013
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луг, необходимых для оказания анализируемой го-
сударственной услуги, а также связи между ними.
Подробнее процесс создания ИБП описан в [5].
В результате формируется визуальное представле-
ние интегрированного бизнес-процесса в нотации
DFD, которая предназначена для описания связей
между исполнителями, работами (услугами) и фор-
мируемыми документами. Например, ИБП «Полу-
чение кадастрового паспорта земельного участка
со сменой категории землепользования», получен-
ный в ходе реализации предложенных алгоритмов,
предложен на рисунке 1.

При использовании ИБП возникает проблема
соблюдения установленных нормативных сроков.
Так, на получение кадастрового паспорта отводит-
ся всего 10 рабочих дней. В то время как на полу-
чение разрешения о переводе земель в другую ка-
тегорию может потребоваться до 40 рабочих дней.
Соответственно, если услугу «Получение разреше-
ния» сделать подуслугой ИБП «Получение кадаст-
рового паспорта земельного участка со сменой ка-
тегории землепользования», как этого требует [1],
то критический путь его выполнения составит
64 (10+40+14) рабочих дня, что существенно боль-
ше установленных законодательством предельных
нормативных сроков.

Таким образом, основной задачей, которую не-
обходимо решить в рамках СМЭВ при построении
ИБП, является минимизация времени оказания го-
сударственных услуг. Для этого необходимо прове-
сти их оптимизацию по соответствующему крите-
рию, причем оптимизация должна быть и внеш-
ней (исключение необязательных подуслуг) и внут-
ренней (исключение лишних бизнес-операций при
выполнении ИБП).

При проведении внешней оптимизации в первую
очередь необходимо понять, какое количество вход-
ных документов необходимо для корректного оказа-
ния услуги в рамках ИБП, а от каких можно отка-
заться. При отказе от использования документов
необходимо оценить риск неоказания услуги для
получателя, а также установить четкие критерии
отнесения рисков к неприемлемым, серьезным или
незначительным. Соответственно, очень важно по-
нять, какое сочетание вероятности и тяжести послед-
ствий будет приводить к появлению неприемлемого
риска, будет ли риск приемлемым при средних зна-
чениях вероятности и тяжести последствий. В каче-
стве математического обеспечения для решения дан-
ной задачи целесообразно использовать FMEA-ана-
лиз [6], который используется для оценки рисков
возникновения дефектов в выпускаемой продукции.

Рис. 1. Пример интегрированного бизнес-процесса
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Таблица 1
Результаты анализа важности документов из схем ИБП

1. Получение выписки о ЗУ из ГКН 

Документ Частота использования 
документа 

Важность с точки 
зрения эксперта Уникальность сведений 

Выписка из ГКН Очень часто, для  
оказания других госуслуг 

Документ важен Сведения уникальны 

Выписка из ЕГРП Очень часто, для  
оказания других госуслуг 

Документ важен Сведения уникальны 

Разрешение  
на смену категории 
землепользования 

Редко, используется  
для основной услуги 

Документ важен Документ – основание для 
оказания государственно 

услуги 
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Рис. 2. Результат оптимизации интегрированного бизнес-процесса
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Таблица 2
Риски исключения документов из схем ИБП

Документ Тяжесть 
ошибки 

Вероятность 
ошибки Устранение Степень риска 

Выписка из ГКН 5 7 6 210 

Выписка из ЕГРП 5 7 8 280 

Разрешение на смену  
землепользования 5 10 7 350 
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В качестве критериев оценки для FMEA-анализа
были взяты следующие критерии: уникальность
сведений в документе, важность документа с точ-
ки зрения эксперта и частота использования доку-
мента.

Результат анализа схем ИБП «Получение када-
стрового паспорта земельного участка со сменой
категории землепользования» представлены в таб-
лице 1.

Исходя из результатов исследования, все доку-
менты являются важными с точки зрения эксперта
и уникальности сведений, заявления на оказание
государственных услуг используются только один
раз при их подаче для оказания государственных
услуг.

В соответствии с методикой FMEA-анализа [6]
для каждого из документов необходимо оценить по
десятибалльной шкале риски совершения ошибки
при отсутствии данного документа, а затем оценить
комплексный риск по следующей формуле:

RPZ = S*O*D ,  (1)
где S – рейтинг тяжести последствий для потреби-
теля, O – рейтинг вероятности возникновения
ошибки, D – рейтинг возможности устранения
ошибки.

При значении RPZ менее 40 документ можно
убрать без каких либо последствий для бизнес-про-
цесса, при значении RPZ от 40 до 100 – наличие
документа желательно, при значении RPZ больше
100 – наличие документа обязательно. Результаты
анализа приведены в таблице 2.

Анализ указанных БП позволил с уверенностью
говорить о важности документов в БП, ни один
документ невозможно убрать из ИБП, не подвер-
гая оказание услуги критическому риску.

Внутренняя оптимизация также направлена на
сокращение времени выполнения ИБП. В соответ-
ствии с [7], эту задачу необходимо решать в пер-
вую очередь через сокращение потерь I и II рода.
Причем потери II рода (исправление ранее создан-
ных документов, что минимизируется через повы-
шение квалификации персонала; наличие «буты-
лочных горлышек», когда на вход работы поступа-
ет больше документов, чем может быть обработа-
но, из-за чего возникают ременные потери, и т.п.)
устраняются административными воздействиями
(изменение штатного расписания, повышение ква-
лификации и т.д.), а не через оптимизацию струк-
туры ИБП. К потерям I рода относятся операции,
непосредственно не связанные с решением задачи
оказания государственной услуги, например реги-
страция и передача документов. Соответственно,
оптимизация состава БП в первую очередь должна
быть направлена на минимизацию подобных опе-
раций.

Так, для ИБП «Получение кадастрового паспор-
та земельного участка со сменой категории земле-
пользования» проведенный анализ позволил выде-

лить ряд дублирующих действий (прием докумен-
тов, проверка документов на корректность, регист-
рация поступивших документов, выдача докумен-
тов пользователю), что приводит к значительным
временным затратам. Например, в каждом из БП
подуслуг присутствует операция «Проверка заяв-
ления, проверка документов, удостоверяющих лич-
ность», которая в зависимости от БП занимает от 1
до 2 дней. Также в этих БП дублируются потери на
этапе подготовки документов (от 1 до 3 дней) и пе-
редачи их заявителю (от 3 до 5 дней), что в первую
очередь связано с тем, что выдача документов про-
исходит на бумажном носителе, а это дополнитель-
ные временные затраты на распечатку и заверение
документов. Избежать многократного приема
и проверки документов можно через замену их об-
щим приемом и проверкой всех документов, пре-
доставляемых пользователем. Вследствие того что
документы, необходимые для оказания «основной
услуги», передаются по электронным каналам свя-
зи, также можно значительно сократить срок ока-
зания услуги за счет сокращения операций выдачи
документов пользователю. Результат внутренней
оптимизации приведенного ИБП представлен на
рисунке 2.

В результате оптимизации критический путь
ИБП составил 32 рабочих дня. Данный путь явля-
ется оптимальным с учетом временных допусков
на операции, и поэтому он может быть принят в ка-
честве нормативного срока при реализации данно-
го БП, в случае если все этапы осуществляются
с использованием СМЭВ.
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Технологическое присоединение (ТП) по-
 требителей к электрическим сетям – один
 из основных бизнес-процессов (БП) лю-

бой распределительной сетевой компании (РСК).
В настоящее время это один из наиболее проблем-
ных вопросов как для потенциальных и действую-
щих потребителей электрической энергии, так и для
РСК. В первую очередь это выражается в наруше-
нии регламентированных сроков выполнения зая-
вок по ТП. Проведенный анализ [1] показал, что
одной из причин того, что при выполнении работ
не соблюдаются сроки, является в том числе неэф-
фективность существующей системы планирования
и распределения требуемых материальных, финан-
совых, человеческих и др. ресурсов. Так, при вы-
полнении работ силами РЭС приобретение необ-
ходимых материалов начинается уже после заклю-
чения договора на ТП. Это неизбежно влечет за
собой временные потери на приобретение и дос-
тавку материалов и тем самым сокращение време-
ни на выполнение работ. Решить эту проблему мож-
но через выведение соответствующих действий из
бизнес-процесса так, как это делается, например,
при реализации технологических процессов с ис-
пользованием подхода SMED [2]. Применительно
к условиям ТП реализация указанных принципов
возможна через формирование мобильного запаса
материалов.
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Автором статьи определяется необходимость внедрения в распределительных сетевых компаниях подсисте-
мы планирования мобильного запаса на технологическое присоединение к электрическим сетям. Показывается,
что в основе работы данной подсистемы лежит планирование потока заявок на технологическое присоединение,
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Ключевые слова: технологическое присоединение, планирование мобильного запаса, система массового обслу-
живания, моделирование потока заявок.

При этом возникает задача планирования раз-
меров мобильного запаса для каждой районной
электрической сети с учетом множества факторов,
включая сезонность поступления заявок на ТП.
К таким факторам в первую очередь относят заяв-
ленную электрическую мощность, расстояние под-
ключаемого объекта до линии электропередач,
а также тип клиента (частное лицо, коммерческая
организация и др.). Однако проведенный статис-
тический анализ фактических данных, собранных
соответствующими службами филиала ОАО
«МРСК Центра» – «Костромаэнерго» в 2008–
2012 гг., [3] показал, что в период 2009–2012 гг.
процентное соотношение заявок различных типов,
поступающих на выполнение работ по технологи-
ческому присоединению, можно принять в качестве
постоянной величины. Это позволяет принять важ-
ное допущение: усреднённые ресурсы (материаль-
ные, финансовые, трудовые), необходимые для ис-
полнения одной заявки, можно принять постоян-
ными:

 R: V(R, м) = N(м) · R1(R),  (1)
где V(R, м) – объем требуемого ресурса R в м-ом
месяце; N(м) – количество заявок на выполнение
ТП в м-ом месяце; R1(R) – объем ресурса R, тре-
буемый для выполнения усредненной заявки.

Таким образом, данная задача сводится к пла-
нированию потока заявок, поступающих на ТП.

Рис. 1. Структура СМО системы технологического присоединения
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Решить эту задачу можно с использованием мате-
матической модели в виде системы массового об-
служивания [3] (рис. 1).

Параметры полученной модели также опреде-
лялись через корреляционный анализ фактических
данных [4]. Весьма значительный объём этих дан-
ных позволяет утверждать, что они представляют
собой репрезентативную выборку, обеспечиваю-
щую требуемый уровень достоверности и адекват-
ности полученных результатов на основе соответ-
ствующих формальных критериев. Полученные
модели были дополнительно проверены на досто-
верность и адекватность через определение таких
базовых показателей СМО, как среднее время об-
работки заявки и среднее количество заявок, нахо-
дящихся в системе. Проведенный анализ показал,
что во всех случаях коэффициент вариации между
фактическими и расчетными значениями не пре-
вышает 20%, что говорит о высокой степени дос-
товерности полученных моделей [4].

Данная модель в том числе позволяет оценить
среднее количество заявок, поступающих в месяце
м, по формуле Литтла:

NЛ(м) = п
3(м)*t(м), (2)

где t(м) – количество рабочих дней в месяце м.
Следовательно, зная количество поступивших

заявок в месяце м и зная среднее количество мате-
риалов, людских ресурсов и т.д., которое требуется
для выполнения одной заявки, можно определить
величину мобильного запаса в данном месяце. Од-
нако подобная модель не позволяет учесть разли-
чие последствий, наступающих в случае превыше-
ния или уменьшения количества поступивших зая-
вок. Так, в случае если количество поступивших
заявок будет меньше запланированного, то остав-
шиеся на складе остатки будут использованы для
формирования мобильного запаса на следующий
месяц и, соответственно, единственными потеря-
ми в таком случае будут лишь складские расходы
на хранение материалов. В то же время если коли-
чество заявок будет больше запланированного, то
это неизбежно повлечет увеличение сроков выпол-

нения заявок вследствие необходимости проведе-
ния закупочных процедур для отсутствующих ма-
териалов. Это в свою очередь может привести
к превышению установленных законом сроков вы-
полнения технологического присоединения и, со-
ответственно, к крупным штрафам со стороны кон-
тролирующих организаций.

В этом случае необходимо использовать альтер-
нативные критерии оценки среднего количества
поступающих заявок, включая:

– центр тяжести и центр максимумов нечеткого
множества, представляющего собой пересечение
нечетких ограничений превышения и принижения
поступающих заявок;

– оценка суммарного риска по критериям Байе-
са, Лапласа и Сэвиджа от возможных отклонений
от запланированного значения. В этом случае ве-
роятность (риск) того, что в месяце м поступит к
заявок, определялась по формуле Эрланга для по-
тока Пуассона.

Результаты сравнения всех показателей приве-
дены в таблице 1. Для расчетов использовались
следующие показатели: интенсивность входного
потока п

3(м)=15; количество рабочих дней в ме-
сяце м – 24.

Полученные результаты моделирования показы-
вают, что в случае равенства потерь при превыше-
нии и принижении допустимых значений все кри-
терии дают схожие результаты. Однако в случае
различия величины потерь, а также в случае не-
симметричности допусков использование форму-
лы Литтла становится нецелесообразным. В этом
случае целесообразно использовать в зависимости
от стратегии РСК: критерий Байеса (средняя оцен-
ка) или критерий Лапласа (пессимистичная оцен-
ка). Также можно использовать нечеткую модель
с оценкой среднего на основе центра тяжести, ко-
торая позволяет создать некоторый дополнитель-
ный запас материалов. Проведенный экспертный
опрос среди специалистов служб управления ТП
показал, что при расчете целесообразно использо-
вать критерий Байеса:

Таблица 1
Оценка среднего количества заявок на технологическое присоединение

к электрическим сетям в месяце м

Показатель 1 2 3 
Допустимое отклонение от среднего в случае уменьшения количества заявок 20% 20% 20% 
Допустимое отклонение от среднего в случае увеличения количества заявок 20% 20% 10% 
Цена за каждую заявку в случае уменьшения количества заявок  
ниже допустимого 100 100 100 

Цена за каждую заявку в случае увеличения количества заявок  
выше допустимого 100 1000 1000 

Оценка среднего по формуле Литтла 360 360 360 
Оценка среднего на основе центра максимумов 365 365 380 
Оценка среднего на основе центра тяжести 376 376 390 
Оценка среднего по критерию Байеса 363 369 388 
Оценка среднего по критерию Лапласа 368 379 412 
Оценка среднего по критерию Сэвиджа 364 379 411 
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где N – количество значений i, для которых сумми-
руемый элемент больше нуля;  – минимальное
учитываемое значение Рi(м).

Полученные модели легли в основу подсисте-
мы планирования мобильного запаса на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям,
место которой в соответствующем бизнес-процес-
се приведено на рисунке 2.

На этапе годового планирования (декабрь) на
основе статистических данных, накопленных под-
системой оперативного контроля для каждой рай-
онной электросети (РЭС), определяются следую-
щие показатели:

– усредненное количество различных ресурсов,
необходимых для выполнения одной заявки;

– планируемое количество заявок, поступающих
на этап технологического присоединения, в каж-
дом месяце планируемого года.

Таким образом, в соответствии с (1)–(4) стано-
вится возможным оценить необходимый объем ре-
сурсов в каждом месяце планируемого года для всех
РЭС РСК. Подобная система, в частности, была
использована для планирования ресурсов в фили-
але ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго». Так, на
основе полученных данных был разработан при-

Рис. 2. Функциональная модель «Как должно быть» бизнес-процесса технологическое присоединение
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каз [5], определяющий номенклатуру и размер мо-
бильного запаса материалов для нужд технологи-
ческого присоединения.
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В соответствии с федеральным законом
 «Об образовании» под целью высшего
 образования понимается «обеспечение

подготовки высококвалифицированных кадров по
всем основным направлениям общественно полез-
ной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребно-
стей личности в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии, углублении и расшире-
нии образования, научно-педагогической квалифи-
кации» [7]. В качестве основного критерия оценки
квалификации определяется степень освоения вы-
пускниками компетенций, необходимых в их про-
фессиональной деятельности. Под компетенцией
в нормативных документах, регламентирующих
подготовку бакалавров, понимается «способность
применять знания, умения, личностные качества
и практический опыт для успешной деятельности
в определённой области» [5].

В современной мировой образовательной прак-
тике понятие компетенции представляется в качестве
«узлового», а компетентностный подход является од-
ним из оснований совершенствования системы об-
разования. Например, по мнению В.И. Байденко [2,
с. 114] модель выпускника вуза, основанная на ком-
петентностном подходе, позволит, во-первых, более
четко и обоснованно, на междисциплинарной основе
выделять крупные блоки (модули) в основной обра-
зовательной программе (ООП) подготовки специали-
стов и, во-вторых, вести сравнение различных ООП
именно по ним, а не по отдельным дисциплинам.

Обозначим через К конечное множество ком-
петенций, которые в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного
стандарта по определенному направлению подго-
товки (ФГОС) должен приобрести студент в резуль-
тате освоения той или иной ООП ВПО. Это мно-
жество можно представить следующим образом:

 ОК ОП ПК = К , К , К ,  (1)

где КОК‚ КОП‚ КП – подмножества компетенций,
приобретаемых при изучении дисциплин: обще-
культурные, общепрофессиональные (в некоторых
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ФГОС данный вид компетенций явно не выделен)
и профессиональные компетенции соответственно.

Конкретные компетенции, являющиеся компо-
нентами подмножеств КОК‚ КОП‚ КП, обозначим как
КОК

j‚ К
ОП

j‚ К
П

j, где j – порядковый номер компетен-
ции в соответствующем подмножестве компетенций.

Следует заметить, что процедура освоения каж-
дой компетенции должна быть «сквозной» по от-
ношению к учебному плану [2, с. 114], то есть дол-
жна реализовываться на протяжении нескольких
семестров через освоение разделов нескольких дис-
циплин, множество которых обозначим через Д,
а также через прохождение практик и подготовку
выпускной квалификационной работы:

 Б1 Б2 Б3 ФД = Д , Д , Д , Д , Пр,ВКР ,  (2)

где ДБ1 – множество дисциплин, входящих в блок
Б1 «Общие гуманитарные и социально-экономичес-
кие дисциплины»; ДБ2 – множество дисциплин, вхо-
дящих в блок Б2 «Общие математические и есте-
ственно-научные дисциплины»; ДБ3 – множество
дисциплин, входящих в блок Б3 «Общие профес-
сиональные дисциплины»; ДФ – факультативы;
Пр – множество учебных и производственных
практик; ВКР – модуль подготовки ВКР.

Причем каждый из блоков дисциплин, за исклю-
чением факультативов, включает в себя следующие
подмножества:

Б Б.Б Б.В. Б.ВбД = Д , Д , Д ,  (3)

где ДБ – множество дисциплин, входящих в тот или
иной раздел, то есть Б={Б1,Б2, Б3}; ДБ.Б, ДБ.В –
подмножества дисциплин, образующих базовую
и вариативную (вузовскую) часть раздела соответ-
ственно, ДБ.Вб – подмножество дисциплин по вы-
бору студентов.

Конкретные дисциплины, являющиеся компо-
нентами подмножеств ДБ.Б, ДБ.В, ДБВб, ДФ, обозна-
чим как ДББ

i, ДБВ
i ,ДБВб

 i, ДФ
i, где i – порядковый

номер дисциплины в соответствующем разделе.
Сущности «дисциплина» и «компетенция» свя-

заны отношением n:m (многие ко многим). Это
означает следующее:

© Харчина Н.Б., Сизова Е.В., 2013
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– с одной стороны, для приобретения той или
иной компетенции в объеме, соответствующем
ФГОС, может потребоваться освоение разделов
нескольких дисциплин;

– с другой стороны, освоение той или дисцип-
лины позволяет приобрести несколько компетенций
в объеме, соответствующем ФГОС, или частично.

Ту или иную j-ю компетенцию можно предста-
вить следующим образом:

j ji
i

К = C ,  (4)

где Cji – долевой вклад от освоения i-ой дисципли-
ны в j-ю компетенцию.

Исходя из полученной модели, требования
ФГОС можно формализовать следующим образом:

j ji
i

К = C 1(100%) .  (5)

Достижение данной цели может быть измерено
только модально (достигнута или не достигнута).

Кроме требований к качеству образования, вузу
необходимо также обеспечить количественные ха-
рактеристики своей работы, которые оцениваются
в соответствии с [4] несколькими показателями,
одним из которых является «число студентов в рас-
чете на одного преподавателя». Согласно утверж-
денному Минобрнауки плану мероприятий («до-
рожной карты»), указанный показатель должен из-
мениться к 2018 году с 9,4 (студента на одного пре-
подавателя) до 12. Соответственно, основной за-
дачей, стоящей перед вузом, является: обеспечение
эффективной работы вуза при соблюдении требуе-
мого качества образования.

Решить данную задачу можно либо увеличивая
нагрузку на одного преподавателя, что может при-

вести к невыполнению критериев эффективности
вуза, связанных с научно-исследовательской рабо-
той ППС, либо сокращение аудиторной нагрузки,
которая может быть реализована через объедине-
ние схожих дисциплин в потоки по смежным на-
правлениям.

Под схожими дисциплинами понимаются такие
дисциплины, которые для разных направлений под-
готовки формируют общие для них компетенции.

Такая задача относится к классу оптимизаци-
онных: минимизация аудиторных часов (за счет
объединения студентов различных направлений
подготовки) при формировании необходимого ка-
чества освоения компетенций по направлениям
вуза.

При решении данной задачи в качестве основ-
ного математического аппарата предлагается ис-
пользовать методы теории расписаний (сетевого

Рис. 1. Фрагмент графа программы
формирования компетенции

Рис. 2. Пример программы освоения компетенции ПК-21

Концепция построения автоматизированной системы формирования учебных планов
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планирования), в соответствии с которыми исход-
ные данные (программы формирования компетен-
ций по направлениям [6]) целесообразно предста-
вить в виде сетевых планов.

При построении модели программы освоения
компетенции было учтено, что связь между дисцип-
линами и компетенциями можно представить
в виде ориентированного графа, в котором:

– вершины представляют собой разделы дис-
циплин, где длительность каждого раздела не пре-
вышает 1 семестр;

– сдвиг одной вершины относительно другой
интерпретируется как условие «изучение последу-
ющей дисциплины возможно только после частич-
ного или полного изучения предшествующей дис-
циплины»;

– дуги графа отражают связи дисциплин по ком-
петенциям и долевой вклад той или иной дисцип-
лин.

В качестве иллюстрации рассмотрим фрагмент
графа, приведенный на рисунке 1.

Этот фрагмент интерпретируется следующим
образом:

– дисциплина № 8 блока Б1 «Общие гумани-
тарные и социально-экономические дисциплины»
изучается в течение трех семестров;

– по окончании второго семестра студент при-
обретает 10% компетенции и может приступать
к изучению дисциплины №2 блока Б3 «Общие про-
фессиональные дисциплины»;

– дисциплины №2 раздела «Общие профессио-
нальные дисциплины» изучается в течение двух
семестров;

– по окончании первого семестра студент при-
обретает ещё 15% компетенции №1 блока «Общие
профессиональные дисциплины» и может присту-
пать к изучению другой дисциплины;

– по окончании второго семестра студент при-
обретает 20% компетенции №3 блока «Общие про-
фессиональные дисциплины» и может приступать
к изучению дисциплины №5 блока факультативы.

Пример программы освоения компетенции ПК-21
«готовность формировать презентации, научно-тех-
нические отчеты по результатам выполненной ра-
боты, оформлять результаты исследований в виде
статей и докладов на научно-технических конфе-
ренциях [6]» для направления подготовки
201000.62 «Биотехнические системы и технологии»
приведен на рисунке 2.

Следует заметить, что освоение некоторых ком-
петенций одного направления подготовки может
быть связано с изучением одного и того же раздела
дисциплины. Например, раздел «Основы микро-
процессорной техники» (рис. 2) связан как с осво-
ением компетенции ПК-21, так и ПК-3 – «готов-
ность учитывать современные тенденции развития
электроники, измерительной и вычислительной
техники, информационных технологий в своей про-
фессиональной деятельности [6]». Соответственно,
этот раздел будет располагаться в программах ос-
воения обеих компетенций. Таким образом, при
формировании исходных данных для подготовки
по любому из направлений должна быть сформи-
рована единая программа, которая затрагивает все
компетенции данного направления (рис. 3).

Основным недостатком данной программы яв-
ляется перегруженность текстовой и графической
информацией, из-за чего нарушена возможность
восприятия текста, создана чрезмерная трудоём-
кость в отыскании на схеме необходимых сведений.
Для устранения данного недостатка должна быть
разработана система фильтрации, в соответствии
с которой лицо, принимающее решение (заведую-
щий кафедрой), может наложить любой фильтр
с необходимыми для него параметрами. Это позво-
лит пользователю самостоятельно определять сре-
зы в схеме учебного процесса в соответствии с ре-
шаемой задачей. Например, пользователь может
потребовать показать связи между дисциплинами,
реализующими общую для них компетенцию, по-
казать дисциплины, непосредственно связанные
с учебными и производственными практиками,

Рис. 4. Концептуальная модель АСФУП

Концепция построения автоматизированной системы формирования учебных планов
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и т.п. Такие параметры могут меняться в зависи-
мости от решаемой задачи и, соответственно, дол-
жны иметь минимальные ограничения и задавать-
ся в свободной форме (ad-hoc) на специальном уни-
фицированном языке.

Полученные программы в дальнейшем долж-
ны быть проанализированы на предмет возможно-
го объединения описанных в них разделов по раз-
ным направлениям подготовки, а затем на их ос-
нове должны быть синтезированы учебные планы
разных направлений подготовки с учетом выделен-
ных потоков. На рисунке 4 приведена IDEF0-диаг-
рамма, иллюстрирующая концепцию работы такой
автоматизированной системы формирования учеб-
ных планов (АСФУП).

На входе представленной модели – программы
освоения компетенций по направлениям подготовки.

В данную систему учебный отдел вуза и заве-
дующие кафедрами заносят данные для формиро-
вания учебных планов, основываясь на основной
образовательной программе для направлений под-
готовки, Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральном государ-
ственном стандарте к составлению учебного пла-
на. Учитывая необходимые требования и обраба-
тывая данные программы освоения компетенций,
система строит оптимизированный учебный план.

Интерфейсом для данной автоматизированной
системы может быть Microsoft Office Project. Дан-
ная программа предназначена для управления про-
ектами. Программа способна обрабатывать пред-
ставленные данные в соответствии с установлен-
ными требованиями и структурировать их в опре-
деленную систему.
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Власть и общество в условиях российской модернизации
второй половины XIX – XX веков

На кафедре истории России КГУ им. Н.А. Некрасова сложилось научное направле-
ние по проблемам взаимодействия власти и общества в условиях российской модерни-
зации второй половины XIX–XX вв., руководителем которого является доктор истори-
ческих наук, профессор Андрей Михайлович Белов. Научная работа данного направле-
ния осуществляется в тесной связи с Институтом российской истории РАН, истори-
ческим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, поддерживается грантами Российс-
кого государственного научного фонда.

Поясняя актуальность и значимость активно развивающегося научного направле-
ния, о его работе кратко рассказал сам руководитель. Думаем, уместнее всего, проци-
тировать здесь его слова.

«В условиях современной ситуации, когда в обществе все громче звучат вопросы “Кто
мы?”, “Кем мы хотим быть?”, изучение проблемы взаимодействия власти и общества
в условиях российской модернизации обращает нас к важному историческому опыту
страны в XIX–XX вв., пережившей, как известно, в ХХ веке дважды слом государства –
в 1917 и 1991 гг.

Особенность модернизации, инициируемой “сверху” российской властью, обуслови-
ла реальные позитивные подвижки в сфере экономического и социального развития,
формирование новых социальных страт, начавших претендовать на передел власти
и собственности, но постепенно привела к стагнации политической системы. Если же
учесть состояние российского общества, трудно и противоречиво модернизировавше-
гося, усугублявшийся идейно-политический раскол среди интеллигенции, то вполне по-
нятны станут степень и масштаб конфликтогенности. Вместе с тем следует по-
мнить, что революции и реформы имеют человеческое измерение. Поэтому главным
объектом исследования нашего направления выступает проблема “традиция-новация”,
мировосприятие и самосознание, ощущения конкретных людей в условиях реформ, от-
ражение в повседневной жизни трагического столкновения нового и старого».

На основе широкого круга источников, ставших доступными в последние годы, руко-
водителем научного направления, учеными-историками КГУ им. Н.А. Некрасова, док-
торантами и аспирантами раскрываются интересные проблемы истории России: из-
менение численности рабочих Верхней Волги в условиях первой революции 1905–1907 гг.;
мировосприятие и самосознание крестьян в условиях избирательной кампании в начале
ХХ века; адаптация старообрядцев к изменениям общественных отношений после кра-
ха государства в 1917 г.; повседневная жизнь горожан в условиях ярославского мяте-
жа 1918 г.
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Проблема определения численности рабо-
 чих периода промышленной модерниза
 ции начала ХХ века в России является

сложной вследствие неполноты статистических
данных и источников. Приводимые в исследовани-
ях цифры довольно противоречивы. Причины –
в различии подходов и методик подсчёта, отсут-
ствии общепринятых единиц учёта.

В дореволюционных статистических исследова-
ниях преимущественное внимание обращалось на
отраслевой и численный состав фабрично-заводс-
ких рабочих. Их учёт (хотя и не полный) отразился
в «Сводах отчётов фабричных инспекторов». В на-
чале ХХ века систематические сведения по горно-
заводской, добывающей промышленности, желез-
нодорожному и иному транспорту не собирались.
Только в ходе промышленных переписей 1908
и 1910–1912 гг. в обследования стали включать, по-
мимо фабрично-заводских, горнозаводские пред-
приятия, казённые винные склады, железнодорож-
ные мастерские, нефтепромыслы, заводы морско-
го ведомства, однако, как показывают исследова-
тели, переписи не охватывали всех предприятий [5,
с. 24].

В советской историографии выделяли семь от-
рядов рабочих России начала ХХ века. Во-первых,
это индустриальные рабочие, связанные с крупны-
ми предприятиями, концентрировавшимися в про-
мышленных центрах страны. Индустриальные ра-
бочие изучались по отраслевому составу, включая
отрасли фабрично-заводского производства, горно-
заводских и горных рабочих. Второй группой – са-
мой многочисленной, но рассеянной по стране –
назывались сельскохозяйственные рабочие. К тре-
тьей группе были отнесены ремесленно-кустарные
рабочие мелкой промышленности и деревни, к чет-
вёртой – строительные рабочие. Пятая группа –
«многочисленные слои временных или сезонных
рабочих и подёнщиков на транспорте, в лесной
промышленности и прочих отраслях хозяйства».
К шестой группе были отнесены рабочие торговых
и трактирных заведений, и к седьмой – наёмные
работники, занятые в сфере домашней «прислуги».
В рамках выделенных групп было по состоянию
на 1900 год зафиксировано в России 1,7 млн. фаб-
рично-заводских рабочих, 0,6 млн. транспортных
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(железнодорожных и судорабочих), 0,51 млн. гор-
нозаводских, 1,4 млн. строительных, 2, 75 млн.
мелкой, ремесленно-кустарной промышленности,
а всего – 14 млн. рабочих [23, с. 260–262, 273; 24,
с. 41] В данной группировке прослеживаются два
принципа классификации: ведущий – отраслевой
и вспомогательный – учёт регулярного или времен-
ного характера труда. Также обращалось внимание
на уровень концентрации данных групп рабочих,
с чем связывался уровень формирования пролетар-
ского сознания. Слишком обобщённо рассматри-
вался вопрос о территориальном размещении ра-
бочих. В приведённой классификации больше вни-
мания обращалось на рабочих крупных промыш-
ленных центров, но особенностью индустриально-
го развития России в целом, и особенно изучаемо-
го региона, было размещение значительной части
промышленных заведений в фабричных посёлках,
уездных и заштатных городах, чему способствова-
ли размещение по деревням рабочей силы и льго-
ты налогообложения таких предприятий. Значи-
тельный вклад в понимание масштабов и значения
промышленных сёл в экономике страны и связан-
ных с этим особенностей формирования рабочей
силы внёс Я.Е. Водарский, рассмотрев генезис фаб-
ричных посёлков Центральной России на протяже-
нии XVII – начала ХХ века. Он привёл характери-
стику 86 предприятий, расположенных в фабрич-
ных сёлах ЦПР с более чем 227 тыс. рабочих
в 61 фабричном посёлке Московской, Владимирс-
кой, Нижегородской, Костромской, Тверской, Ярос-
лавской губерний [4, с. 232–240]. В действитель-
ности таких фабричных сёл было значительно боль-
ше, в исследовании были рассмотрены только наи-
более крупные. Методика учёта железнодорожных
рабочих и служащих России в 1890–1905 гг. была
разработана в монографии И.М. Пушкарёвой, оп-
ределившей их численность на 1905 г. в 751 тыс.
197 человек [22, с. 34, 51].

Значительную ценность представляют труды,
посвящённые характеристике численности и тер-
риториального размещения отдельных отрядов ра-
бочего класса в масштабе Российской империи
и в рамках Центрального промышленного района
или отдельных губерний, на которые мы опираемся
в своих подсчётах [см.: 2; 3; 13–15; 18; 20; 25; 29].

© Новиков А.В., 2013
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Мы в нашем исследовании рассматриваем ра-
бочих фабрично-заводской, горнодобывающей про-
мышленности, ремесленных и торгово-промыш-
ленных заведений, строительных, транспортных,
чернорабочих, других лиц наемного труда (служа-
щих почтово-телеграфных контор, земских учреж-
дений, торговых заведений). Учёт численности дан-
ных категорий рабочих на территории Владимирс-
кой, Костромской, Тверской и Ярославской губер-
ний позволит решить вопросы об их отраслевом
составе, качественной характеристике, определить
уровень общественно-политической активности
в условиях промышленной модернизации и кризиса
в России в начале ХХ века.

Наиболее крупный отряд рабочего класса – ра-
бочие фабрично-заводской промышленности. Раз-
граничение промышленности дореволюционной
России на фабрично-заводскую и дофабричную
всегда вызывало определенные трудности. Мы при-
держиваемся принятых в исторической литерату-
ре принципов: считать фабриками и заводами пред-
приятия с числом рабочих не менее 15 или те, ко-
торые при числе рабочих менее 15 использовали
паровой двигатель [17, с. 7, 31; 19, с. 11]. Подоб-
ный ценз фабрично-заводских предприятий был
установлен ещё в ходе обследования промышлен-
ности, проведенного в 1895 году по инициативе
С.Ю. Витте [5, с. 23, 25].

Исходя из этого для характеристики динамики
численности и концентрации рабочих фабрично-
заводской промышленности можно использовать
данные фабричной инспекции, дополняя их сведе-
ниями архивных источников и официальной ста-
тистики о рабочих добывающей и горнозаводской
промышленности.

Цифры таблицы 1 убедительно свидетельству-
ют, что к началу первой русской революции фаб-

рично-заводская промышленность региона, как
и страны в целом, испытала на себе последствия
экономического кризиса. Шёл процесс концентра-
ции производства и сокращения числа мелких пред-
приятий. Рабочих закрывавшихся мелких предпри-
ятий поглощали крупные фабрики.

Помимо фабрично-заводской в Верхневолжском
регионе имелась горная промышленность. Ее удель-
ный вес был незначительным. Всего, по данным
А.В. Погожева, за 1902 г. числилось 29 предприя-
тий и 2823 рабочих. Основная часть из них была
сосредоточена в Выксунском уезде Владимирской
губернии: 21 предприятие и 2603 рабочих [21,
с. 27–28]. Малочисленность и обособленность
данного отряда рабочих определили их низкую ак-
тивность в революционный период.

Труднее подсчитать рабочих мелкой промыш-
ленности. Сюда относят как дофабричные предпри-
ятия (с числом рабочих менее 15 чел. и при отсут-
ствии двигателя), так и ремесленные заведения [13,
с. 57]. Исследователь мелкой промышленности
А.А. Рыбников отмечал, что под таковой понима-
ли как работу кустарей, так и раздаточную «домаш-
нюю» систему крупной промышленности [28, с. 8].
«Своды отчетов фабричных инспекторов» учиты-
вали такие дофабричные производства, как разда-
точные конторы, а также число рабочих на сторо-
не, получавших работу от фабрики. Эти сведения
по Верхневолжью представлены нами в таблице 2.
Наблюдалась устойчивая тенденция к снижению
численности данной категории рабочих в послекри-
зисный период, что означало их поглощение круп-
ной промышленностью.

Сведения о ремесленниках и кустарях имеются
в архивных и опубликованных источниках [см.: 6;
8–11; 16; 27]. К сожалению, собирались они нере-
гулярно. За единицу в одних случаях принимались

Губернии 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 
Владимирская 537 

160028 
534 
158727 

455 
159552 

356 
153910 

342 
154953 

341 
161240 

345 
167724 

358 
176010 

Костромская 245 
62545 

253 
62941 

242 
64751 

240 
65227 

216 
66048 

216 
70847 

219 
75481 

216 
79240 

Тверская 255 
32805 

267 
32024 

254 
31536 

233 
32276 

188 
31128 

166 
31634 

166 
32783 

172 
34200 

Ярославская 284 
33705 

278 
36954 

275 
35178 

231 
34002 

188 
32669 

183 
32420 

184 
32638 

180 
32727 

Центральный  
пром. район 

4912 
678023 

4477 
656978 

4133 
661782 

3933 
649331 

3303 
632703 

3131 
654360 

3082 
680333 

2996 
697819 

По России  
в целом 

18133 
1696641 

17786 
1691356 

16713 
1691986 

15652 
1690478 

14701 
1663020 

14376 
1693323 

14190 
1723177 

14885 
1811267 

Таблица 1
Изменения в численности фабрично-заводских предприятий,

состоявших под надзором фабричной инспекции, и рабочих на них

Примечания: Сведения даны по итогам каждого года. В числителе указано число предприятий. В знаменателе –
рабочих.

Составлено по: Свод отчетов фабричных инспекторов за вторую половину 1900 г. – СПб., 1902. – С. 1; за 1901
год. – СПб., 1903. – С. 34; за 1902 год. – СПб., 1904. – С. 32; за 1903 год. – СПб., 1906. – С. 37; за 1904 год. – СПб.,
1907. – С. 37; за 1905 год. – СПб., 1908. – С. 35; за 1906 год. – СПб., 1908. – С. 35; за 1907 год. – СПб., 1909. – С. 38.

Проблема определения численности рабочих Верхневолжья в начале ХХ века
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ремесленные заведения, в других – ремесленные
специальности. Исследователи широко использо-
вали издание Центрального статистического коми-
тета «Города России» за 1904 г. [28, с. 158; 30, с. 90–
93]. Однако в нем даны сведения только по насе-
ленным пунктам городского типа, да и то далеко
не полные [6, с. 334–336]. Их сравнение с архи-
вными источниками и результатами последних ис-
следований заставляют отказаться от использова-
ния этого источника.

Среди исследований численность ремесленни-
ков и кустарей с указанием отраслевой и террито-
риальной принадлежности наиболее полно пред-
ставлена в работе А.А. Рыбникова [26, с. 24–25,
42–43, 94–95]. Общее число промышленников Вла-
димирской губернии он определял в 95 тыс.
244 чел., Костромской губ. – 62 тыс. 381 чел., Твер-
ской губ. – 51 тыс. 711 чел., Ярославской губ. –
16 тыс. 778 чел. Однако он не делал различий меж-
ду массой владельцев мелких заведений и наем-
ными работниками в них. В источниках, как пра-
вило, приводятся три категории ремесленников: ма-
стера, рабочие и ученики. Е.А. Егоров к числу на-
емных рабочих ремесленных мастерских относит
только рабочих и учеников, исключая из их числа
мастеров [26, с. 101]. Он приводит подсчеты чис-
ленности наемных рабочих в ремесленных мастер-
ских Владимирской и Ярославской губерний. По
его оценкам, во Владимирской губ. насчитывалось
15 тыс. 043 наемных ремесленных рабочих, в Ярос-
лавской губ. в 1905 г. – 36 тыс. 243 рабочих [13,
с. 100]. При подобном подходе численность наем-
ных работников ремесленных заведений в городах
и промышленных селах Костромской губернии,
рассчитанная по архивным источникам, составля-
ла по данным за 1907 г. всего 3309–3348 чел. [8].

Попытки подсчитать распределение ремеслен-
ных рабочих по профессиям и промышленным цен-
трам дают ещё более фрагментарные данные.

Источники позволяют определить численность
ремесленников в ряде промышленных центров.
Так, в ремесленных мастерских г. Костромы рабо-
тало в 1907 г. – 822 наемных рабочих 31-й специ-

альности, г. Кинешмы – 328 чел., г. Юрьевца – 383,
посада Пучеж Костромской губернии – 152 чел. [8].

В крупнейшем промышленном центре и центре
революционного движения региона – Иваново-Воз-
несенске – в 1905 г. насчитывалось 6 тыс. 202 на-
емных ремесленных рабочих по 36 специальнос-
тям, в прилегающем к городу местечке Ямы –
900 чел. [7, л. 32–32об. В источнике учтены рабо-
чие ремесленных, ряда строительных специально-
стей, сферы услуг: официанты, извозчики, трубо-
чисты; фабрично-заводские рабочие ряда специаль-
ностей: ткачи – 14715 чел., литейщики – 584 чел.
В то же время только на бумаготкацких предприя-
тиях города, по свидетельству Экземплярского, ра-
ботало 11300 чел. (См.: Экземплярский П.М. Ива-
ново-Вознесенский пролетариат... – С. 60.) Числен-
ность рабочих-литейщиков, по нашим подсчетам,
составляла свыше 556 чел. На этом основании мы
отождествляем указанных в источнике рабочих
данных и ряда других специальностей с фабрич-
но-заводскими и вычитаем все указанные катего-
рии рабочих из всех указанных в источнике].

Численность ремесленников в г. Ростове и Рос-
товском уезде Ярославской губернии достигала
6 тыс. чел. [10, л. 44 об.].

Сложным остается вопрос об определении ко-
личества железнодорожных рабочих и служащих.

По существующим подсчетам, общее количе-
ство железнодорожников в 1905 г. в России состав-
ляло 751 тыс. 200 чел. [25, с. 117; 22, с. 34]. Из них
640 тыс. чел. находилось в Европейской части Рос-
сии (кроме Финляндии) [1, с. 148]. По источникам
установлена численность рабочих и служащих же-
лезных дорог России по специальностям на 1905 г.
[22, с. 51]. Затруднения вызывает определение чис-
ленности железнодорожников по губерниям. По-
пытку подобных вычислений по оригинальной ме-
тодике предпринял А.С. Альмарик. По его подсче-
там, во Владимирской губернии насчитывалось
8800, в Костромской – 1200, в Ярославской –
3200 железнодорожных рабочих [1, с. 149. Автор
подчеркивает, что приведенные цифры не являют-
ся окончательными, вычислены путем сложения

Таблица 2
Численность рабочих мелкой промышленности, подчинённых надзору фабричной инспекции,

во Владимирской, Костромской, Тверской, Ярославской губерниях

Примечание: х – данные только по Ярославской губернии.
Составлено по: Свод отчетов фабричных инспекторов за 1903 год. – С. 40; за 1904 год. – С. 41, 44;

за 1905 год. – С. 41, 42; за 1906 год. – С. 41; за 1907 год. – С. 44.

Год Фабрик, раздававших 
работу на сторону 

Рабочих 
на стороне 

Раздаточных 
контор 

Рабочих 
в них 

1902   124 11316 
1903 7 х н.д. 116 11702 
1904 96 6164 111 9543 
1905 91 6064 92 7894 
1906 87 5045 79 7064 
1907 87 5020 77 7077 
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числа рабочих в крупных железнодорожных мас-
терских, депо, узловых станциях со средним чис-
лом рабочих и служащих в каждой губернии, оп-
ределенным по протяженности железнодорожных
путей в губернии и средней численности рабочих
и служащих каждой дороги на одну версту пути.
А поэтому расчеты требуют уточнения на основе
местных источников].

Ярославскими исследователями предпринята
попытка уточнить численность железнодорожников
своей губернии. В результате получена цифра
в 4827 чел. [12, с. 56–57].

Число судовых рабочих в исследуемых губер-
ниях Е.А. Егоров определил в 2656 чел. во Влади-
мирской губернии, 2950 – в Костромской, 2372 –
в Тверской и 3127 – в Ярославской губернии [13,
с. 88].

На основе расчетов А.Г. Рашина, исследовате-
ли определяют численность строительных рабочих
в регионе по состоянию на 1897 год: во Владимир-
ской губернии – 27400, в Костромской – 21700,
в Тверской – 13300, в Ярославской – 12000 [13,
с. 91; 25, с. 133].

Еще сложнее определить число чернорабочих
(грузчиков и т.д.), так как их состав постоянно ме-
нялся, в основном они работали у подрядчиков и ка-
кой-либо учет их отсутствовал, а также других ка-
тегорий наемных рабочих: приказчиков торгово-
промышленных заведений, служащих почтово-те-
леграфных контор и земских учреждений, работ-
ников сферы услуг. Имеющиеся данные не имеют
систематического характера.

В целом, во Владимирской, Костромской, Твер-
ской, Ярославской губерниях к началу первой рус-
ской революции было сосредоточено 45,1 % фаб-
рично-заводских рабочих Центрального промыш-
ленного района, или 17,18 % рабочих России. По-
мимо фабрично-заводских рабочих, присутствова-
ли другие отряды лиц наемного труда. Особенно
многочисленны работники мелкой промышленно-
сти. Опираясь на материалы, собранные А.А. Рыб-
никовым, можно установить, что в исследуемых
губерниях сосредоточено 25,7 % лиц, занятых
в мелкой промышленности в Центральном про-
мышленном районе. Во Владимирской, Тверской,
Ярославской губерниях присутствовал значитель-
ный отряд железнодорожных рабочих.
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В период революционных событий 1905–
1907 гг. традиционное мировоззрение
крестьян сталкивается с новыми явлени-

ями политической жизни. Главным общественно-
политическим событием становятся выборы в Го-
сударственную думу, в которых принимало учас-
тие всё крестьянство Российской империи. На эта-
пах выборов уполномоченных, выборщиков, депу-
татов отразились архетипы традиционного миро-
воззрения сельского населения. Одновременно шёл
процесс трансформации традиционного мировос-
приятия. В отечественной историографии пробле-
ма отражения традиционного мировоззрения кре-
стьянства во время избирательных компаний в I
и II Думу изучена слабо [1, с. 36].

В настоящей статье на основе различных источ-
ников ставится задача изучения традиционной со-
ставляющей в политическом мировосприятии крес-
тьян в период выборов в I Государственную думу на
материалах Костромской и Ярославской губернии.

В 1906 г. в надежде получить землю крестьян-
ство приняло участие в выборах в первую Государ-
ственную думу. В то же время политические партии,
стремясь выразить своё отношение к Думе, начи-
нают вести агитацию среди сельского населения.
Эсеры и социал-демократы принимают тактику
бойкота Думы. Черносотенные организации нахо-
дились в стадии становления и не смогли соорга-
низоваться к выборам. Определённую роль в пас-
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сивном поведении монархистов сыграла смута
в сознании большинства в ответе на вопрос: сохра-
нил ли царь своё самодержавие после учреждения
Государственной думы? В этих условиях основное
влияние на сельских избирателей в Костромской
и Ярославской губерниях оказывали кадеты, став-
шие на выборах самой левой партией. В изучае-
мых губерниях кадеты вели предвыборную пропа-
ганду, распространяя листовки, проводя собрания
с избирателями. Вследствие этого значительное
число крестьян воспринимает кадетские предложе-
ния демократических перемен и решение аграрно-
го вопроса. Поэтому сельские жители вступают
в местные партийные кадетские организации. Так,
по сведениям периодической печати, на 8 января
1906 г. в Писцовскую группу Нерехтского уезда Ко-
стромской губернии входило 15 человек, из них
6 (40%) крестьян и 9 (60%) рабочих [14]. В Углич-
ской группе Ярославской губернии на 11 июля
1906 г. состояло 6 человек: крестьянин – 1 (16,66%),
служащие – 3 (50%), дворянин – 1 (16,66%), куп-
цы – 2 (33,33%) [7, л. 533 об.]. Таким образом,
в ряде местностей сельские жители присоедини-
лись к уездным группам КДП. В то же время дан-
ные показывают, что в обеих губерниях левый со-
став земства, а в Костромской помимо того и рас-
терянность местной власти, в начале 1906 г. спо-
собствовали успеху кадетов во влиянии на полити-
ческое мировосприятие сельских избирателей.
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Однако крестьянское традиционное мировосп-
риятие продолжает сохраняться. Для сельского на-
селения выборы депутатов были новым обществен-
но-политическим явлением. Поэтому в процессе
избрания уполномоченных, выборщиков проявля-
ются традиционные элементы политического ми-
ровосприятия сельского населения. Так, в Ветлуж-
ском уезде сельские избиратели, обсуждая полити-
ческую принадлежность будущего депутата, хоте-
ли, чтобы в выборщики не попал какой-либо пред-
ставитель партии, а наоборот, те, кто «сочувствует
и Государю и народу» [20]. В связи с этим сельс-
кие избиратели стремились решить земельный воп-
рос «без кровопролития» [20], и это, по мнению
крестьян, будет «приятно и Богу и Царю и наро-
ду» [20]. В этом они видели проявление согласия
между властью и Богом.

Проявилось традиционное православное миро-
восприятие и на выборах в Чухломском уезде. От
каждой волости выбирали по два выборщика на
уездный съезд. Один из современников писал, что
приезжавшие крестьяне первый раз виделись
и с недоверием относились друг к другу [19]. Всё
это осложняло выбор крестьянского уполномочен-
ного. В таком случае крестьяне доверялись Божьей
воле: «…Дабы пал святой жребий на лицо, кото-
рое угодно провидению попасть в Думу» [19]. Сле-
довательно, для крестьян при выборе действовал
Божий промысел.

Не последнюю роль в мотивах голосования иг-
рала и историческая память. По мнению ряда кре-
стьян, депутат должен быть, как «когда-то были
люди, истинно любящие Россию… Это Минин
и Пожарский, принадлежавшие партии честных
русских людей, готовых пожертвовать и собою за
отечество» [21]. Следовательно, в историческом со-
знании крестьян важнейшим событием, затронув-
шим всю России, оставалась Смута начала
XVII века. Поэтому прекращение революции сель-
ские жители видят в появлении и деятельности на-
родных героев, в том числе и крестьянских депу-
татов. С другой стороны, в мотиве выбора депута-
та определённую роль играло поведение кандида-
та и особенно конкретные факты борьбы за народ-
ные права.

В ходе предвыборной кампании в первую Госу-
дарственную думу от сельских избирателей Кост-
ромской губернии прошли два крестьянина, от
Ярославской губернии – один. От Костромской гу-
бернии был избран Павел Дмитриевич Горохов.
На момент избрания ему было 49 лет [3, с. 36].
От Ярославской – Андрей Михайлович Костров. На
момент избрания ему 50 лет [4, с. 307]. Таким об-
разом, оба депутата – представители старшего по-
коления. Сельское население посылает отстаивать
свои интересы крестьян с жизненным опытом –
важная составляющая доверия. Это отражает тра-
диционную черту крестьянского мировосприятия.

Интересно то, что П.Д. Горохов за распростране-
ние листовок и прокламаций, во время предвыбор-
ной кампании, был посажен в тюрьму [3, с. 36].
Ореол гонимого сделал популярным П.Д. Горохо-
ва среди сельского населения. В политическом ми-
ровосприятии сельских жителей, Горохов сидел в
тюрьме за права и свободу народа. Другой депутат
крестьянин – костромич Иван Васильевич Замыс-
лов – 32 лет. Во время предвыборной кампании он
столкнулся с активным противодействием монар-
хически настроенного духовенства Благовещенской
волости Варнавинского уезда [3, с. 36]. На волне
общих настроений крестьянских избирателей де-
путат смог с помощью кадетов и при поддержке их
кандидатов пройти в Думу. В родной деревне
(д. Прудовка Варнавинского уезда) семья Замыс-
лова пользовалась симпатией и уважением сельс-
кого общества «за честность и доброту» [9]. Таким
образом, сельские избиратели выбирают уважае-
мого ими односельчанина. В политическом миро-
восприятии крестьян П.Д. Горохов и И.В. Замыс-
лов становятся депутатами, с которыми избирате-
ли связали надежды на перемены.

В ходе работы первого парламента сельское
население Костромской и Ярославской губерний
отправляло в Думу приговоры и наказы, которые
становятся формой проявления традиционного
мировосприятия. Сельские избиратели Костромс-
кой губернии направили 46 «приговоров и нака-
зов». Из них 2 прошения, 24 приговора, одно заяв-
ление, 8 резолюций, 4 телеграммы, 2 наказа, по
одному обращению, 1 приветственному адресу
и «покорнейшему прошению», 2 письма [6, л. 30–
31 об; 5, л. 1–1 об; 10–13; 16–18; 24–30; 32; 2, с. 11;
23]. Таким образом, значительная часть докумен-
тов представлена приговорами. Приговор – форма
решения сельского схода по какой-либо обыденной
проблеме. Причём данная форма практиковалась
и до 1905 г. при избрании старост, решении земель-
ных проблем. Сельские жители, следовательно, для
уведомления депутатов Думы о своих нуждах ис-
пользовали традиционную форму. Среди таких
форм имеются также наказы. Наказ для крестья-
нина – «нечто, гораздо большее, чем резолюция»,
«завет», это его «повелительный мандат, неиспол-
нение которого он считает величайшим преступле-
нием» [19, с. 45]. Таким образом, получая наказ,
депутат обязан был его исполнить. В свою очередь
для крестьянина наказ был «священен». Следова-
тельно, в ходе деятельности Думы крестьяне ис-
пользуют традиционные формы оформления заяв-
ления своих социально-экономических нужд. Доля
приговоров и наказов от всех посланных обраще-
ний составляла 56%. Наряду с традиционными
формами сельские избиратели используют новые
способы оформления социально-экономических
проблем: резолюции, заявления, телеграммы
(44%). Таким образом, традиционные формы вы-

К вопросу о трансформации политического мировосприятия крестьян...
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ражения крестьянских нужд соприкасаются с но-
выми элементами общественной жизни. Следова-
тельно, вместе с агитаторами и пропагандистами
политических партий в сельскую среду проникают
новые формы давления на власть, отражавшие оп-
ределённое изменение в политическом мировосп-
риятии сельского населения. «Приговоры и нака-
зы» принимались на собраниях (12), на сходах (10),
митингах (6), совещаниях (1), форма не указа-
на (16). Таким образом, наряду с традиционными
способами воздействиями на власть (сход) кресть-
яне используют новые, привнесённые из города аги-
таторами (митинг, собрание) методы борьбы. Та-
ким образом, под воздействием революционных по-
трясений в сельской среде происходят качествен-
ные изменения. С одной стороны, такая традици-
онная форма решения повседневных вопросов, как
сход, трансформируется в форму выражения крес-
тьянских нужд. Одновременно в крестьянскую сре-
ду проникают формы выражения требований де-
мократических слоёв города (митинг, собрание).

Ярославские крестьяне, в свою очередь, посла-
ли пять приговоров и одно заявление [19; 23; 33].
Традиционные формы оформления проблем, при-
говоры (83%), преобладали над привнесёнными из
городской среды формами (17%). «Приговоры и на-
казы» были приняты на четырёх сходах и одном
собрании. Следовательно, использовались и тради-
ционные формы решения проблем – сельский сход.
Таким образом, в составлении и направлении при-
говоров сельские жители Ярославской губернии
использовали в значительной части традиционные
способы. Определённое воздействие на политичес-
кое мировосприятие сельского населения оказыва-
ла власть во главе с ярославским губернатором –
черносотенцем А.А. Римским-Корсаковым. В свя-
зи с этим влияние агитаторов на крестьян было
незначительным. В свою очередь в Костромской
губернии, в связи с либерально настроенным зем-
ством, влияние политических партий на крестьян-
ство было более широким.

9 июля 1906 г. Государственная дума была рас-
пущена. Сельские избиратели Костромской и Ярос-
лавской губерний восприняли это событие по-раз-
ному. Так, крестьяне ближайших к Костроме дере-
вень 12 июля 1906 г. специально уже просили у раз-
носчиков телеграммы и газеты с известиями о рос-
пуске Государственной Думы. Читают, в большин-
стве случаев, крестьяне равнодушно. По мнению
корреспондента местной газеты, «на смену пылко-
му и непосредственному чувству пришёл холодный
и трезвый рассудок» [8]. Это было также отраже-
нием агитации политических партий, которые рас-
пространением листовок, газет подготовили сель-
ских жителей к восприятию роспуска Думы.

По-иному встретило роспуск Думы сельское
население Ярославской губернии. Так, жители
с. Шуморово Мологского уезда о роспуске Думы уз-

нали 10 июля 1906 г. вечером: сначала большин-
ство сельских избирателей не верило роспуску
Думы [31]. Разгон Думы стал для крестьян полной
неожиданностью. По мнению крестьян Балабанов-
ской волости Рыбинского уезда, роспуск «повлечёт
за собой всё новые и новые бедствия» [35]. Таким
образом, крестьяне ожидают после роспуска Думы
ухудшения своего существования. Роспуск первого
русского парламента привёл к упадку настроения
крестьян. Жители с. Диево-Городищенское Ярос-
лавского уезда печально говорили: «…Значит, не
будет нам ни земли, ни воли» [34]. Следовательно,
ожидание крестьян от Думы в ряде мест было судь-
боносным, не менее сильным разочарование.

Таким образом, в 1905–1907 гг. крестьянское
традиционное политическое мировосприятие стал-
кивается с новыми общественно-политическими
явлениями. С одной стороны, с агитацией полити-
ческих партий и начавшейся предвыборной кам-
панией в I Государственную думу. Причём в пред-
выборной кампании основное участие принимают
кадеты, становясь, таким образом, в политическом
мировосприятии самой левой партией. В связи
с агитацией кадетов проявляются надежды на пе-
ремены в жизни, что отражает политическое ми-
ровосприятие сельских избирателей. С другой сто-
роны, в политическом мировосприятии крестьян со-
храняются традиционные, религиозные и патриар-
хальные черты. В повседневной жизни верхневол-
жской деревни появляются новые явления: митин-
ги, собрания. Это связано с проникновением в сель-
скую среду партийных агитаторов. По выявленным
нами данным, в Костромской губернии доля при-
говоров и наказов от всех имеющихся «заявлений»
составляла 56%, в Ярославской губернии – 80%.
Последнее, впрочем, также вполне традиционно
и отражает искренность восприятия происходящих
общественно-политических процессов. Ростки но-
вой демократической жизни, свободы проникают
и в сельскую местность вместе с выборами в Думу.
Впрочем, формы выражения политического миро-
восприятия (приговоры и наказы) в большинстве
случаев оставались вполне традиционными.
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Взаимоотношения с советской властью
 у старообрядческого населения были не
 менее сложными, чем с властью царс-

кой. Случившееся в 1918 г. восстание крестьян-ста-
рообрядцев Уренского края занимает не последнее
место в череде крестьянских движений, направлен-
ных в годы Гражданской войны против продраз-
вёрстки.

Причины и ход восстания, цели восставших
хорошо изучены [1; 7, с. 194–217]. В январе 1918 г.
на Съезде советов крестьянских, рабочих и солдат-
ских депутатов правые эсеры уступили власть боль-
шевикам. На заседании 23 января группа предста-
вителей 6 волостей, расположенных за рекой Вет-
лугой, во главе с делегатом от Уренской волости
М.Е. Рехаловым безрезультатно выступила против
ужесточения хлебной монополии и проведении учё-
та зерновых запасов населения. Первый волостной
съезд Советов в с. Урень, состоявшийся в феврале,
отказался выполнять решение уездного съезда
и был разогнан отрядом Красной гвардии. В июне –
июле 1918 г. начинается компания по изъятию из-
лишков хлеба у населения.
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КОСТРОМСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ-СТАРООБРЯДЦЫ
В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ

(1918 – НАЧАЛО 1920-Х ГОДОВ)
Статья посвящена проблемам адаптации крестьян-старообрядцев к изменениям общественных отношений

в 1918 – начале 1920-х гг. Показаны различия в стратегиях поведения различных старообрядческих групп, прожи-
вавших на территории Костромской губернии.

Ключевые слова: старообрядцы, стратегии поведения, Уренское восстание.

Заречные волости не случайно проявляли наи-
более активную позицию в защите хлебной торгов-
ли. Именно здесь проходили торговые пути, по ко-
торым хлеб из Вятской губернии доставлялся
в неплодородные уезды Костромского края. Часть
местных крестьян занималась торговлей хлебом,
а другая, кроме этого, весьма успешно выращива-
ла его. Жителей волости объединяла привержен-
ность к старой вере. Исследователи практически
не обращали на это внимание, сосредоточив его на
военной стороне восстания.

Религиозная принадлежность восставших мно-
гократно упоминается в воспоминаниях красноар-
мейцев и коммунистов, участвовавших в подавле-
нии восстания. З.И. Говядин, один из руководите-
лей галичского отряда Красной армии, отмечал, что
старообрядцы «были распропагандированы и за-
пуганы антихристом». Политрук Говядин был не-
мало удивлён внешним видом противника во вре-
мя первого неудачного штурма с. Урень: «…С на-
блюдательного мы видели в бинокль движение
людей с длинными бородами в длинных руба-
хах» [3].
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Документальная повесть И.С. Воронова «Кру-
тое время» была написана, в том числе, на матери-
але воспоминаний участников событий. Художе-
ственная ценность произведения невысока, однако
оно даёт представление об официальном взгляде
советской пропаганды на уренское восстание. Ав-
тор разделяет крестьян на зажиточных кулаков, как
правило старообрядцев, и сознательных бедняков
не-старообрядцев, таких как, например, отец и сын
Никитины, с гибели которых от руки мироедов и на-
чинается повесть. Чтобы показать четкость разгра-
ничения, автор выбирает подходящий момент, ког-
да красноармейцы останавливают вроде бы рядо-
вого местного жителя, едущего из с. Чёрная, заня-
того восставшими, в г. Варнавин – оплот советс-
кой власти:

«– Почему с уренцами не пошёл?
– Не с руки мне с ними: там всё богатые, да

и веры я другой».
Образ старообрядца в повести крайне негати-

вен. Кулаки-старообрядцы крайне жестоки. «…Зве-
риную злобу к народу, его власти, – обвиняет их
погребаемый живьём красноармеец Брагин, – пря-
чете за молитву». Лидеры восстания предаются
разврату, как, впрочем, и старообрядческие скит-
ницы, которые честно признаются: «…На днях был
у нас Иван Нестерович. Переспал ночку в скиту.
Не без греха оно было…». Старообрядцы темны
и суеверны, что легко используют предводители
восстания посредством тех самых скитниц, разно-
сящих по селениям видение-воззвание: «…На реке
Бычихе в лесной глуши рядом с Мокридным по-
лем есть две тайные могилы, там похоронены сы-
новья царя Фёдора… Над могилами сияет свет, как
солнце. Одному праведному человеку явился царе-
вич и сказал: “Осквернили землю-матушку. Надо
очистить её от всех антихристовых слуг, что ходят
со звёздами на головах. Пятиконечная звезда – пе-
чать антихриста”» [9].

В реальности, несмотря на большой процент
зажиточных крестьян, уренцы первоначально дос-
таточно лояльно относились к центральной власти
советского правительства. Об этом говорит и на-
правление ходока к В.И. Ленину за защитой от про-
извола уездных властей, и призывы «до последней
капли крови биться с Варнавинским советом», а не
с советской властью. Недовольство местной влас-
тью вылилось в идею отделения волостей (Уренс-
кой, Черновской, Тонкинской, Карповской, Семе-
новской и Вахрамеевской) от уезда, создание от-
дельной территориальной единицы и присоедине-
ние её к Вятской губернии. Непонимание сути по-
литики советского правительства привело уренских
крестьян к вооружённому восстанию под лозунга-
ми восстановления хлебной торговли и создания
отдельного уезда.

Восстание началось 19 августа с изгнания из
с. Урень красноармейского отряда. Первоначально,

используя собственное численное превосходство,
уренцам удалось организовать, правда неудачное,
наступление на уездный центр г. Варнавин, а за-
тем отбить контрнаступление красноармейцев на
Урень. Восстанием руководил уроженец д. Сухо-
дол Иван Нестерович Иванов, бывший управляю-
щий имением генерала П.Н. Краснова.

К восставшим крестьянам присоединились под-
польные организации эсеров, в том числе бежав-
шие в уренские леса участники ярославского мяте-
жа, офицеры царской армии, бывшие помещики.
В планах офицеров было соединение северного
и восточного фронтов через Поветлужье. Это дало
повод советским историкам, в целом справедливо,
считать восстание «кулацко-белогвардейским».
Подпольная офицерская организация, действовав-
шая в г. Ветлуге, центре соседнего уезда Костромс-
кой губернии, обратилась за помощью к восстав-
шим крестьянам. Отряд уренцев и группа воору-
жённых офицеров без труда заняли город. На этом
успех перестал сопутствовать восставшим. Сказа-
лось превосходство красноармейцев в организации
и вооружении. Спешно из Костромы, Нижнего Нов-
города, Иванова, Буя и Галича подошли военные
отряды. Общее руководство осуществлял прибыв-
ший на пароходе из Костромы губвоенком Н.А. Фи-
латов. Максимальная численность красноармейцев
постепенно достигла 2,5 тыс. человек, при 2–3 тыс.
восставших. Крестьяне были вооружены только
винтовками и дробовиками, а также одним пуле-
мётом, захваченным в Ветлуге. Красноармейцы
имели в своём распоряжении два парохода, 10 пу-
лемётов, артиллерию, соединение кавалерии, а так-
же аэроплан, который совершил налёт на Урень
и сбросил 4 бомбы.

14 сентября крестьяне отправили навстречу от-
ряду Н.А. Филатова, наступавшего на Урень, мир-
ную делегацию. Им не удалось добиться удовлет-
ворения своих требований. В течение августа – де-
кабря 1918 г. было расстреляно 57 повстанцев,
и свыше 100 человек получили различные сроки
заключения. Многие участники восстания ушли
в леса, нападали на продотрядовцев и были окон-
чательно уничтожены в 1920 г. Одним из после-
дних был арестован И.Н. Иванов [1]. Исследова-
тель истории крестьянских выступлений М.А. Лап-
шина предполагает, что он вместе с другими арес-
тованными по этому делу находился в Соловецком
лагере, где и нашёл последнее пристанище [7,
с. 206]. Однако В.И. Беляев, непосредственно уча-
ствовавший в его задержании, вспоминал, что вра-
чебная комиссия признала его больным, и он был
приговорён к полутора годам тюрьмы. После от-
бытия срока Иванов уехал на Дон, где был убит
в одной из станиц [2].

Восстание уренских крестьян-старообрядцев
было вызвано экономическими причинами. Одна-
ко близость религиозных, в том числе эсхатологи-
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ческих представлений, общность взглядов на пред-
принимательскую деятельность и взаимоотноше-
ния с властью способствовали объединению крес-
тьян разных согласий. В этой местности издавна
проживали как поповцы, так и беспоповцы, но, ви-
димо, ведущую роль играли именно беспоповцы, так
как именно для них более характерны эсхатологи-
ческие представления, а представления о царстве
антихриста являются одной из основ вероучения.

Возглавляли восставших лидеры, имевшие вес
в обществе, связи и высокое материальное благо-
состояние. В царской России им удавалось обхо-
дить запретительные меры правительства, исполь-
зуя коррупцию и кумовство. Однако в новой реаль-
ности военного коммунизма эта практика не дала
результата: создать собственный уезд, в рамках
которого можно было продолжать прежнее суще-
ствование, крестьянам не удалось.

Как и подавляющее большинство крестьянских
восстаний, движение уренских старообрядцев было
обречено на поражение. Наивный монархизм (де-
легация к В.И. Ленину) не давал им возможности
осознать сути правительственной экономической
политики и толкал на вооружённое сопротивление
местным властям. Не имея достаточного опыта
боевых действий, слабо вооружённые, крестьяне
были разгромлены и наказаны.

В другом конце губернии, в округе г. Костромы,
где находился локальный центр старообрядцев-по-
повцев, конфликт староверов с советской властью
не перерос в вооруженные столкновения. Одним из
крупнейших приходов в Костромском уезде был
Дурасовский приход. Наиболее крупными старооб-
рядческими селениями здесь были деревни Зайце-
во, Новосельское, Погост, Смагино и Дурасово. По
данным местного исправника, в 1902 г. в Дурасово
и окрестных селениях проживало 438 староверов
белокриницкого согласия. Местом сбора являлся
дом крестьянина Никанора Ивановича Соколова.
В доме имелась только одна комната для молений,
не вмещавшая всех желающих. В начале 1900-х гг.
старообрядцы обращались к губернатору с прось-
бой разрешить им построить более просторное по-
мещение, но получили отказ из МВД, куда было
переправлено их прошение [6, л. 1, 2 об., 6 об. 7].
Община была зарегистрирована 23 июня 1907 г.
К 1909 г. в общине насчитывалось около 800 чело-
век [4, л. 52 об.]. Есть данные о том, что община
до революции получала материальную поддержку
от некоего фабриканта Павлова из Самары. Около
1913 года в селе по инициативе священника была
построена школа для детей старообрядцев. К 1925
году действовал отдельный храм [5, л. 24]. Настоя-
телем в церкви был сначала Лука Михайлович Усов
(до 1911 г.), а затем Алексей Иванович Сергеев [8,
с. 12].

В начале 1920-х гг. наблюдался рост числа ста-
рообрядцев на 10–30 человек ежемесячно за счет

перехода из Русской православной церкви, ослаб-
ленной расколом. Под руководством епископа Ге-
ронтия, уроженца Костромской губернии, было со-
здано и успешно функционировало объединение
старообрядческой молодежи, издавался рукопис-
ный журнал. Однако «принятыми мерами (со сто-
роны губернского агитпропотдела. – И.Н.) данное
юношеское братство ликвидировано» [5, л. 5].

Само село Дурасово почти сплошь было насе-
лено представителями белокриницкого согласия.
Всего в 1925 году в 41 домохозяйстве в селе про-
живало 225 человек. Социальный состав общины
в категориях того времени выглядел следующим
образом: 5 % – бедняков и 95 % середняков.

Священник А.И. Сергеев продолжил служить
и после революции, являлся благочинным. Его дом
находился рядом с церковью на окраине села. Со-
ветские чиновники давали отцу Алексею и его дея-
тельности такую характеристику: «Сергеев из себя
представляет зажиточного мужика-кулака, имеет
лошадь, корову и, судя по обстановке, барскую квар-
тиру в доме ВИК (волостной исполнительный ко-
митет. – И.Н.), а вопрос по этому дому довольно
спорный. ВИК его национализировал, но Сергеев
постарался взбудоражить общину, послать ходоков
в Москву во ВЦИК, оттуда добился приостановле-
ния национализации. Для этой цели Сергеев “со-
драл” с общины до 600 руб., в результате чего
с каждого хозяйства пришлось по 2 рубля. Дом ос-
тался за ним, в котором он за счет одурманенного
населения живет и по настоящее время».

Крепкая независимая сельская община, состо-
явшая из представителей одного вероисповедания,
имевшая однородный социальный состав, отлича-
ющаяся, по признанию самих советских органов
власти, взаимопомощью, вызывала раздражение
у последних. Половина старообрядцев Дурасовской
общины были грамотные. Все жители работали на
земле сами без привлечения наемной силы, не ук-
лонялись от воинской повинности и уплаты нало-
гов. В тяжёлое лихолетье Гражданской войны об-
щинники продолжали аккуратно выплачивать взно-
сы на содержание школы, хотя она, по-видимому,
и была национализирована. Активной миссионер-
ской работы со стороны староверов также не на-
блюдалось – повода для принятия репрессивных
мер они старались не давать [5, л. 24, 25].

За первую четверть XX века численность при-
хожан увеличилась более чем в два раза. В начала
1920-х гг. Дурасовская община крепко стояла на
ногах и находилась под пристальным вниманием
советских органов власти. Дальнейшая судьба об-
щины и настоятеля Дурасовского храма нам не из-
вестна. Судя по отсутствию имени А.И. Сергеева
в списках жертв политических репрессий, ему уда-
лось их избежать.

Налицо две стратегии функционирования ста-
рообрядческих крестьянских обществ в условиях

Костромские крестьяне-старообрядцы в условиях революционных потрясений (1918 – начало 1920-х годов)
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революционных изменений: вооруженное восста-
ние и мирное приспособление. И хотя имеются ре-
лигиозные различия, так как в уренском восстании
заметную, если не главную, роль играли беспопов-
цы, а в Дворищах жили исключительно поповцы,
но главными причинами выбора позиции по отно-
шению к советской власти были причины эконо-
мические. Уренское восстание возглавляли зажи-
точные крестьяне, торговцы хлебом, в Дворищах
проживали середняки.
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Ярославский мятеж июля 1918 г. явился
 одной из ярких страниц Гражданской
 войны на территории Верхнего Повол-

жья. Инициированное членами «Союза защиты
Родины и свободы» вооруженное выступление
в Ярославле продолжалось шестнадцать дней (6–
21 июля 1918 г.) и было подавлено войсками Крас-
ной армии с применением тяжелой артиллерии
и авиации. Доступные в настоящее время источни-
ки позволяют представить обстановку в городе во
время восстания. Документы, в том числе воспо-
минания очевидцев, помогают увидеть повседнев-
ную жизнь в городе в ходе июльских событий, пред-
ставить те испытания, которые выпали на долю го-
рожан.

Несмотря на появление различных признаков
готовящегося вооруженного выступления за неко-
торое время до самого восстания (приезд в Ярос-
лавль офицеров из других городов), начало восста-
ния явилось неожиданным для жителей города.
Авторы воспоминаний о ярославских событиях не
могли скрыть удивления от того, что «тихий, кра-
сивый сонный Ярославль <...> вдруг сделался
фронтом ожесточеннейшей гражданской войны» [7,
с. 12]. «День 5-го июля кончался обычным поряд-
ком, занятия во всех учреждениях кончились в ус-
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тановленное время, служащие спокойно разошлись
по домам, – вспоминал один из очевидцев Е. Лоси-
нов. – Спокойно прошла ночь, да и часть утра ча-
сов до 9-ти, только с начавшимся уличным движе-
нием стали носиться слухи, что на вокзале проис-
ходит какая-то стрельба, но особого внимания на
себя пока не обращали. Вдруг часов в 10 сразу
в нескольких местах в центре уже города затреща-
ли пулеметы, а в 11 часов или около того раздался
первый орудийный выстрел <…>. С этого момен-
та во всех концах города началась оживленная пе-
рестрелка, жители не знали, что делать, и метались
из стороны в сторону, а главное, не понимали в чем
дело» [13, с. 487–488].

Заняв центр города, восставшие расклеили под-
готовленные заранее воззвания к мирному населе-
нию и объявления о мобилизации в ряды повстан-
цев. Руководитель восстания А.П. Перхуров вспо-
минал, что сени гимназии Корсунской, где перво-
начально разместился штаб восставших, «были
переполнены толпой обывателей всех видов и воз-
растов. Добровольцев записывали. Тут же они по-
лучали оружие и шли на укомплектование пол-
ков» [14, с. 65]. Генерал-майор К.Я. Гоппер также
свидетельствует: «…Жители ликовали, с самого
утра целые толпы осаждали наш штаб с целью за-
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писаться в организующиеся отряды, и можно было
надеяться составить из них довольно солидную
силу» [13, с. 512]. В то же время другие источники
сообщают о не столь однозначном отношении го-
рожан к известию о произошедшем в Ярославле
вооруженном выступлении, цели и характер кото-
рого были не для всех ясны. В воспоминаниях жи-
тельницы Ярославля Н.В. Калининой описана ре-
акция ее семьи на выпущенное штабом восстав-
ших воззвание к населению: «В нем сообщается,
что Советская власть в городе свергнута, что в го-
роде временно действует другая власть, которая,
вопреки заключенному большевиками Брестскому
мирному договору, находится в состоянии войны
с Кайзеровской Германией и объявляет себя союз-
ницей Англии, Франции и других государств, вою-
ющих с ней. Уведомляют также, что в ближайшие
дни ожидается приход из Мурманска союзных
войск, а население призывают сохранять спокой-
ствие. Воззвание подписано: “полковник Перху-
ров”. Кто он такой? Что за новая власть? Кто под-
нял восстание? <…> Так же туманны были цели
и перспективы восстания, в приход же каких-то ми-
фических союзных войск с Севера даже в первые
дни восстания мало кто верил» [6, с. 116–117].

Кроме того, как отмечал К.Я. Гоппер, «большин-
ство явившихся на регистрацию, очевидно, пола-
гали, что весь переворот уже кончен, но когда ви-
дели, что приходится еще драться, постепенно ис-
чезали по своим делам вместе с оружием и усле-
дить за ними в уличных боях не было малейшей
возможности. Вместе с подчиненными исчезали
иногда и начальники застав и десятков, обнажая
<…> целые улицы и кварталы. Вот на затычку та-
ких дырок и уходили положительно все силы, ка-
кие только удавалось сформировать» [13, с. 513].

Уже отмечалось оживленное и заинтересован-
ное отношение части населения к восстанию. Од-
нако во многих воспоминаниях и показаниях учас-
тников ярославских событий говорится о принуж-
дении к записи в ряды повстанцев. Так, отец одно-
го из рядовых участников восстания свидетельству-
ет: «…Явились вооруженные белогвардейцы, за-
держали сына Сергея и, вместе с другими, препро-
водили в штаб. Сергея затем куда-то направили,
но он возвратился домой, потом вновь был задер-
жан и <…> назначен на почту. <…> Уйти он не
мог, так как его повторно дважды задерживали,
арестовывали и грозили расстрелять» [2, л. 1–2].
В другом деле читаем: «По показанию Г.Ф. Бала-
шова, он 9-го июля остановлен белыми в Твери-
цах, отведен в штаб, вооружен и послан на ст. Фи-
лино в качестве бойца. <…> Он был взят белогвар-
дейцами, а не сам явился к ним…» [1, л. 25]. Дру-
гой участник ярославских событий И.И. Пальгин
показывал на допросе: «…Меня задержали двое
вооруженных белогвардейцев и несмотря на мои
протесты отвели в штаб белой гвардии, помещав-

шийся на Волжской набережной, там меня под уг-
розой расстрела принудили взять винтовку ...» [5,
л. 2]. Один из участников восстания упоминал об
угрозах расстрела со стороны начальника штаба,
то есть непосредственно А.П. Перхурова [9, л. 28].
Подобные факты отмечаются во многих протоко-
лах допроса рядовых участников мятежа [3, л. 2–
5; 4, л. 15]. Следует, однако, иметь в виду, что на
допросах эта версия могла звучать более выгодно.
Тем не менее некоторые документы помогают уви-
деть более сложную картину. Как отмечает в своих
воспоминаниях очевидец восстания Е. Лосинов,
«добровольцам и их семьям обещались пособия,
в особенности, денежные, жизнь добровольца была
застрахована, а также и за ранение семья получала
известное денежное вознаграждение, опубликован-
ное в расклеенных воззваниях» [13, с. 489]. Дей-
ствительно, согласно объявлению о начале записи
добровольцев рядовому бойцу полагалось жалова-
нье в 300 рублей (неподготовленным бойцам –
275 рублей) [13, с. 34]. Кроме того, семейным по-
лагалось по 100 рублей на семью (при наличии до-
кументальных подтверждений). Восставшие пыта-
лись апеллировать и к сознательности граждан.
Очевидец событий И. Костылев описывает следу-
ющий случай: «...Подходит ко мне один из бело-
гвардейцев и предлагает вступить в ряды белой
гвардии со словами: “Что вы такой молодой не иде-
те защищать Ярославль от неприятеля”. Я ничего
ему не сказал, воротился обратно в подвал и боль-
ше не выходил» [11, л. 43].

Первое время, пока Ярославль не был окружен
красными войсками, у жителей города сохранялась
возможность его покинуть. «Как-то незаметно ста-
ли исчезать жильцы наших домов, – отмечает
Н.В. Калинина. – Кто-то уходил в менее опасные
городские районы, кому-то, пока Ярославль не ока-
зался в кольце красных частей, удавалось выйти за
черту города и найти пристанище в окрестных де-
ревнях и селах» [6, с. 119]. По сообщениям печа-
ти, более трети гражданского населения бежало из
города и рассеялось в окрестных деревнях; часть
горожан скрывалась в лесах [12, л. 5].

Многие оставшиеся в городе жители в ходе боев
между повстанцами и красноармейскими частями,
направленными на подавление восстания, лиши-
лись крова и вынуждены были укрываться в обще-
ственных зданиях, церквях, подвалах, винных по-
гребах. «Некоторые вырыли в огородах окопы и, за-
рыв где-нибудь поблизости самое ценное, сидели
и ждали конца», – свидетельствует очевидец [13,
с. 488]. Группа жителей укрылась в здании епар-
хиального училища, где была организована комис-
сия, пытавшаяся обеспечить пострадавших продук-
тами. Через день в училище привозили хлеб из про-
должавшей работать пекарни. Буханки хлеба де-
лили на маленькие порции и раздавали укрывшим-
ся в здании людям. Ели небольшими кусочками,
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пытаясь растянуть порцию как можно дольше. На
складе училища удалось обнаружить запас какао,
банки которого раздали беженцам. За водой при-
ходилось ходить к водопроводу через прострели-
вавшийся сад. В один из дней осколком снаряда
в саду училища была убита корова, тушу которой
разделили между горожанами, укрывшимися в зда-
нии училища, после чего в течение двух-трех дней
была возможность варить суп. При училище был
организован медпункт, куда поступали не столько
раненые с позиций, сколько ослабевшие и больные
горожане [6, с. 128–129].

При Ярославской духовной семинарии, в под-
вальных помещениях двух ее корпусов, нашли убе-
жище до восьмисот погорельцев [10, л. 2].
«...В числе их немало детей, – говорилось в заяв-
лении комитета погорельцев. – Преимущественно
это бедняки, лишившиеся последнего имущества.
Положение многих из них критическое. <…> у мно-
гих не было ни куска хлеба» [10, л. 2; 13, с. 156].
На кухне семинарии для них готовился хлеб и го-
рячая пища. Как отмечается в том же заявлении,
«для погорельцев и прочих собравшихся в Семи-
нарии устроено и религиозное утешение: находя-
щийся в числе их о. ректор Семинарии протоиерей
Дороватовский по временам совершает молебны
в подвальном коридоре» [10, л. 3].

Повстанцами в Ярославле восстанавливалась
городская управа. Управа, в условиях ожесточен-
ных боев с окружившими Ярославль советскими
войсками, пыталась наладить нормальную работу
городского хозяйства, водопровода, электростан-
ции. Члены городского самоуправления обращались
к жителям города с целью организовать сбор
средств в пользу граждан, лишившихся крова
и имущества [10, л. 5]. Раненым предлагалось со-
общать о случившемся ближайшему патрульно-
му [13, с. 47]. Для погорельцев было выделено ка-
менное здание банка на Волжской набережной.
В объявлении санитарной части штаба восставших
содержался призыв к жителям оказывать помощь
в уборке тел погибших, не допускать разложения
трупов, закапывать их в ближайших церковных
оградах. Фамилии и адреса похороненных следо-
вало сообщать в санитарную часть штаба [10,
л. 12]. В воспоминаниях очевидцев отмечается, что
«раненых и убитых тотчас же забирали в автомо-
били (санитарные с красными крестами) и увози-
ли в центр города на Варваринскую улицу, где был
временно организован лазарет» [13, с. 488].

10 июля 1918 г. восставшими был опубликован
приказ за подписью А. Кизнера, занимавшего
в штабе повстанцев должность заместителя помощ-
ника главнокомандующего по гражданской части,
в котором предписывалось организовать кварталь-
ные комитеты с целью самообороны, защиты жиз-
ни и имущества граждан. Такие комитеты должны
были защищать кварталы города от вторжений про-

тивника и мародеров, предотвращать погромы
и поджоги, а также следить за тем, чтобы все запи-
савшиеся в повстанческую армию и получившие
оружие не уклонялись от несения службы, а состо-
яли бы на боевых участках. Члены комитетов так-
же несли охрану складов и общественных учреж-
дений [13, с. 38].

В дни восстания в городе не прекращалась тор-
говля продуктами. 7 июля 1918 г. было издано
объявление Ярославского торгово-промышленно-
го союза об открытии всех частных лавок, городс-
ких и кооперативных [13, с. 46]. В продовольствен-
ных лавках выдавался хлеб и другие продукты по
карточкам. «...Мне пришлось вылезать из подвала
и идти за хлебом на Б. Линию, где стояла очередь
не в одну тысячу человек, – вспоминал очевидец
ярославских событий А. Божевиков. – В лавках
хлеба не хватало, приходилось стоять по два дня,
и притом подвергаясь обстрелу из пролетавших
снарядов и пуль, готовых убить каждую самую ми-
нуту» [11, л. 118]. Укрывавшиеся от обстрела в под-
валах домов жители выбирали старост, которые,
рискуя жизнью, «ходили в очереди и получали под
обстрелом продукты за день для всего подвала, по
установленной денной норме, состоявшей из хле-
ба, пшена, рыбы и масла» [11, л. 120]. В ходе боев
восставшие были оттеснены от моста через Волгу
и от водокачки, подходы к Волге оказались под кон-
тролем красных. В результате жителям города на-
столько не хватало воды, что они пытались добы-
вать ее в сточных канавах. Кроме того, прекрати-
лось тушение охвативших город пожаров; огонь
стремительно распространялся, охватывая целые
кварталы. Актриса В.Н. Барковская, принимавшая
участие в восстании, позднее на допросе расска-
зывала о том, как все ночи проводила на пожарах,
помогая жителям спасать имущество, а в ночь на
17 число спасла из огня трех- или четырехлетнего
ребенка [13, с. 150].

Из воспоминаний очевидцев следует, что лик-
видация восстания сопровождалась репрессиями не
только в отношении повстанцев, но и в отношении
тех, кто лишь подозревался в соучастии. После за-
нятия красными войсками города, последовал при-
каз всем мужчинам явиться на станцию Всполье.
Очевидцы описывают расправу над лицами, подо-
зревавшимися в участии в мятеже: «Станция была
заполнена тесно сбившимися рядами мужчин раз-
ного возраста, разного социального положения,
разного внешнего вида. Все покорно, в тупом мол-
чании ждали решения своей судьбы. Передние
ряды, удерживаемые цепью красноармейцев, без-
ропотно ждали своей очереди. Через некоторые
промежутки времени их куда-то уводили. Что со-
вершалось дальше, никто не знал, но по одиноч-
ным выстрелам и ружейным залпам можно было
догадываться о том, что там происходило» [6,
с. 137].
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Как свидетельствует Н.В. Калинина, большин-
ство жителей города, далекое от политики, подвер-
гаясь бедствиям, теряя кров и близких, с осужде-
нием относилось к действиям красных войск, не
понимая той жестокости, которой сопровождалась
ликвидация восстания [6, с. 136].

Сохранившиеся источники, в особенности вос-
поминания очевидцев, позволяют представить
ярославское восстание 1918 г., прежде всего, как
трагедию мирных жителей Ярославля, оказавшихся
жертвой борьбы восставших и советской власти.
Участниками восстания предпринимались некото-
рые попытки наладить работу городского хозяйства,
быт горожан, однако, с точки зрения повстанцев,
лишения мирных жителей были жертвой, необхо-
димой для победы в борьбе с большевиками. Руко-
водители восстания призывали горожан верить, что
ни одна жертва зря не пропадет, что каждая капля
невинно пролитой крови пойдет на дело строитель-
ства новой великой и свободной России. С точки
зрения советского руководства разрушение города
и жертвы среди населения оправдывались необ-
ходимостью подавить восстание. Бомбардировка
города с аэропланов, пламя пожаров, тела людей
и животных, разлагавшиеся на улицах, – весь этот,
по выражению К. Гоппера, «ярославский кошмар»
навсегда остался в памяти горожан.
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Роль и степень значимости вузов в иссле-
 дованиях российской археологии недооце-
 нить трудно. Участие студентов на всех

этапах археологических работ, будь то полевые или
камеральные, чертежные работы или работы, свя-
занные с подготовкой материалов к научным отче-
там, – везде принимают непосредственное участие
студенты и аспиранты. Преподавание археологии
было введено в советских университетах в 1922 г.
Именно с этого времени ВУЗы являются практи-
чески единственными организациями, выполняю-
щими либо полный комплекс археологических ис-
следований, либо его львиную долю.

В конце 1980-х гг. начинаются охранные рас-
копки в г. Костроме, проводимые сначала археоло-
гами Марийского государственного университета,
а затем специалистами областного Научно-произ-
водственного центра по охране и использованию
памятников истории и культуры, с 1999 г. – Кост-
ромским государственным университетом
им. Н.А. Некрасова, чуть позже – областным госу-
дарственным учреждением «Наследие».

Костромской государственный университет име-
ни Н. А. Некрасова в области сохранения истори-
ко-культурного наследия начинает принимать ак-
тивное участие с 1999 года, когда продолжаются
начатые еще в 1996 г. археологические раскопки
на памятнике русского средневековья – селище
Вёжи. В этом же году вуз проводит инвентариза-
цию памятников археологии Красносельского рай-
она Костромской области. В 2000 году работы про-
должаются, и специалисты археологи выполняют
«Охранные археологические исследования селища
Вёжи» и «Инвентаризацию памятников археоло-
гии Буйского и Кологривского районов».

В 2001 г. создается лаборатория археологичес-
ких исследований НИС КГУ им. Некрасова, руко-
водителем назначается С.А. Кабатов. Лабораторией
на базе университета и учебных практик продол-
жаются начатые ранее работы («Охранные архео-
логические исследования селища Вежи») и осваи-
ваются новые направления («Паспортизации па-
мятников археологии: селища Вёжи, могильни-
ка Давыдовский, стоянки Святицкой, городища
Городок» и «Охранные археологические исследо-
вания городища Городок Вохомского района»).
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В 2002 г. лабораторией выполняются «Охранные
археологические исследования селища Вежи»
и «Археологические исследования Исуповского не-
крополя, села Домнино, села Деревеньки». Парал-
лельно с этими работами вуз выполняет исследо-
вания в рамках охранной зоны города Костромы.
В 2003 г. продолжается «Проведение охранных ар-
хеологических исследований селища Вежи», ЛАИ
проводит крупномасштабные раскопки Ипатьевс-
кого монастыря («Проведение охранных археоло-
гических наблюдений за культурным слоем при зе-
мельных работах в “Архиерейском саду” Ипатьев-
ского монастыря») на территории первичной заст-
ройки монастыря – захаба легендарных Святых
ворот. В этом же году были выполнены работы по
«Мониторингу памятников археологии Костромс-
кой области (Костромской район)». В 2004 г. КГУ
им. Н.А. Некрасова принимает участие в проекте,
связанном с именем Ивана Сусанина («Участие
в проведении полевых работ на Исуповском некро-
поле Сусанинского района Костромской области»),
и выполняет «Проведение охранных археологичес-
ких исследований селища Вежи». В этом же году
вуз продолжает «Проведение охранных археологи-
ческих исследований селища Вежи» и совместно
ОГУ «Наследие» выполняет «Проведение археоло-
гических исследований некрополя в деревне При-
скоково Красносельского района Костромской об-
ласти». В 2005 г. университет совместно с ОГУ
«Наследие» выполнял археологические исследова-
ния Нижнего городища в г. Галиче, выявившие реп-
резентативную информацию о времени формиро-
вания наиболее ранних городских слоев. В 2006 г.
лабораторией были проведены археологические
исследования в г. Костроме (пр-т Текстильщиков)
на участке посада первого кремля, в результате чего
был получен весьма интересный материал об ис-
торической топографии и механизме застройки го-
родской территории на этом участке, начиная с са-
мых ранних городских слоев.

В 2007 г. в Костромском государственном уни-
верситете имени Н.А. Некрасова на историческом
факультете создается новое структурное подразде-
ление – лаборатория археолого-этнологических
исследований (заведующий – кандидат историчес-
ких наук, доцент кафедры всемирной истории и ис-

© Кабатов С.А., 2013



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 71

ториографии С.А. Кабатов, инженер – кандидат
педагогических наук В.Н. Рассадин, лаборант –
В.А. Тупицина). В 2007–2008 г. университет совме-
стно с Институтом археологии Российской акаде-
мии наук проводит ряд исследований в Московс-
кой области на памятниках археологии (курганные
группы, селища) периода средневековья, в г. Вла-
димире, самостоятельно выполняет ряд исследова-
ний в охранной зоне города Костромы. На основа-
нии государственного контракта с Департаментом
культурного наследия Костромской области
в 2009 г. КГУ имени Н.А. Некрасова выполняет
комплекс охранно-спасательных работ на селище
Вёжи – «Проведение охранно-спасательных архе-
ологических раскопок памятника археологии сели-
ща Вёжи (II тыс. до н.э. – XVIII в.)» и выполняет
ряд археологических исследований на территории
охранной зоны г. Костромы.

Помимо указанных объектов, совместно с Де-
партаментом культурного наследия Костромской
области ВУЗ принимает непосредственное участие
фактически во всех проектах, связанных с охран-
ными историко-культурными работами на памят-
никах археологии области. В разные годы это Фё-
доровская стоянка I (Чухломской район), памятни-
ки, связанные с именем Ивана Сусанина, городи-
ще Городок (Вохомский район), город Кострома,
Нерехта и Галич и др.

С 2010 по 2013 гг. ЛАЭИ выполняет комплекс
охранно-спасательных работ на территории поса-
дов первого и второго костромских кремлей, где
был получен уникальный исторический материал,
раскрывающий качество и динамику формирова-
ния городских территорий.

Ежегодно в составе производственных археоло-
гических практик I курса исторического факульте-
та КГУ им. Н.А. Некрасова в археологических ис-
следованиях принимает участия на различных эта-
пах (полевые, камеральные) до 50 и более чело-
век. В раскопках и обработке выявленного матери-

ала участвуют студенты как исторического, так ху-
дожественно-графического и физико-математичес-
кого факультетов с I по V курс. Часто по итогам
этих исследований и собственных разработок ре-
бята выполнят курсовые и дипломные проекты, то
есть в учебный оборот вводится вновь выявленная
источниковая база. По итогам многолетних архео-
логических работ в Костромской области на исто-
рическом факультете С.А. Кабатовым разработан
новый специальный курс «Материальная культура
сельского населения Костромского Поволжья XIII–
XVIII вв.». Кроме научно-исследовательских работ
на основании выявленных материалов студенты,
принимающие участие в работах лаборатории, ак-
тивно выступают на конференциях различного
уровня, в том числе Урало-Поволжских археоло-
гических студенческих конференциях.

В становлении лаборатории археолого-этноло-
гических исследований принимали участие и ока-
зывали помощь в разные годы администрация, со-
трудники и студенты КГУ им. Н.А. Некрасова, со-
трудники Департамента культурного наследия Ко-
стромской области (ныне Департамента культуры
Костромской области) и др. Это: Рассадин Н.М.,
Чекмарев В.В., Кирпичник А.Г., Рогачев В.В., Ло-
бова Л.В., Денисова И.Р., Белов А.М., Алек-
сеев С.И., Кабатова Е.А., Якухин А.Ю., Храм-
цов Н.В., Тупицин С.С., Кокарева Ю.О., Якухина
(Чередова) О.А., Цветков С.В., Рассадин В.Н., Ря-
бинцев С.В., Воронина (Тупицина) В.А. и др.

В сфере интересов ЛАЭИ находятся следующие
научно-исследовательские направления: гончарный
керамический комплекс сельских поселений и го-
родских центров Костромского Поволжья; метал-
лография; поселения и жилищные комплексы на
сельских поселениях Костромского Поволжья раз-
витого и позднего средневековья; духовная культу-
ра сельского населения Костромского Поволжья
развитого и позднего средневековья.

Лаборатория археолого-этнологических исследований: основные итоги деятельности
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ЭКОНОМИКА

Развитие научного познания давно переста-
 ло быть (если когда-либо и было) делом
 одиночек. Превращение современной на-

уки в производительную силу общества, индустри-
ализация научного производства сделали научное
творчество процессом, который осуществляется со-
гласованными усилиями многих людей, вольных
или невольных участников производства нового
знания.

Современный этап развития российского обще-
ства, особенно в области социальных и гуманитар-
ных наук, характеризуется появлением многообраз-
ных и противоборствующих взглядов, концепций,
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течений и направлений общественной мысли, в ос-
нове которых лежит стремление к переоценке ряда
имеющихся ценностей. Работа по переоценке не-
избежна в условиях эволюции социально-экономи-
ческих отношений. При этом она становится осо-
бенно эффективной, когда осуществляется органи-
зованной группой единомышленников, составляю-
щих неформальный коллектив – научную школу.

Научная школа является одной из форм органи-
зации производства и воспроизводства научного
знания, формой, которая, хотя и осуществляется
сознательно, целенаправленно действующими
людьми, как правило, складывается стихийно

ЭКОНОМИКА

Экономические школы в КГУ им. Н.А. Некрасова

Скорее всего, будет избыточным предварять какой-либо специальной исторической
или справочной информацией рассказ об экономических школах в КГУ им. Н.А. Некрасо-
ва, представленных в данном выпуске журнала. Ученики доктора экономических наук,
профессора Матвея Исааковича Скаржинского, основателя школы костромских эконо-
мистов, постарались нарисовать достаточно полную картину развития экономичес-
кой науки еще с середины XX века.

Думаем, уместно будет лишь представить некоторый «путеводитель» по стать-
ям, ориентирующий читателя. Первая статья содержит информацию о становлении
костромской экономической школы, о формировании научных взглядов М.И. Скаржинс-
кого.

После этого читателям предлагается узнать о вышедших из-под крыла М.И. Скар-
жинского научных направлениях, развивающихся ныне в КГУ им. Н.А. Некрасова под
руководством доктора экономических наук, профессора Василия Владимировича Чек-
марева и доктора технических наук, профессора Зинаиды Васильевны Брагиной (кото-
рую мы сердечно поздравляем с юбилеем – см. рубрику «Поздравляем»).
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и в силу этого обстоятельства приобретает различ-
ное значение – не только положительное, но и от-
рицательное – в общественном развитии.

Всякая научная школа несет в себе педагогичес-
кие элементы, решая задачу убеждения и привле-
чения неофитов.

В связи с этим значимым становится выявле-
ние особенностей формирования и существования
современных научно-педагогических школ как фак-
тора, определяющего развитие современной науки,
формирующего современное научное мышление
и обусловливающего процесс интеграции науки
и высшего образования в контексте формирования
новой образовательной парадигмы и изменяющей-
ся научной картины мира.

В наше время школой принято называть «на-
правление в науке, литературе, искусстве и т.п.,
связанное единством основных взглядов, общнос-
тью или преемственностью принципов и мето-
дов» [1, с. 48].

Само слово «школа» предполагает обучение,
подготовку учеников и последователей, т.е. прежде
всего передачу готовых знаний от учителя к учени-
ку, трансляцию, пропаганду, распространение зна-
ния. Но в таком определении научно-педагогичес-
кая школа становится неотличимой от просто шко-
лы как учебного заведения, во всяком случае, по
задачам, которые она решает. Заметим к тому же,
что исторически научная школа выросла из обыч-
ной школы: философские школы Платона и Арис-
тотеля начинались как педагогические, решающие
задачи обучения и образования, дав название ны-
нешним учебным заведениям – лицею и академии.
И все же различие установить можно, и оно доста-
точно существенно. По замечанию М.Г. Ярошевс-
кого, «причины, под действием которых складыва-
ется (научная) школа, следует искать не только
в сфере обучения искусству исследователя, но
и в потребности ученых кооперировать совместные
усилия по разработке общей проблемы или про-
граммы» [1, с. 51]. Таким образом, в отличие от
школы как учебного заведения, научная школа,
в том числе и научно-педагогическая школа, поми-
мо задачи обучения призвана решать также задачу
производства нового знания.

Такова первая особенность современного пони-
мания научной школы, отличающая ее от школы
как общественного способа воспроизводства и пе-
редачи знаний.

Научно-педагогические школы традиционно и
по сей день связываются с именами основателей и
лидеров направления, руководителей, возглавляю-
щих школу. Таковы научные школы А.Н. Колмого-
рова в математике, П.Л. Капицы в физике,
П.Я. Гальперина в психологии и педагогике. И это
естественно, поскольку издавна любая школа пред-
полагает учителя, несущего «свет истины» своим
ученикам и через них – всему миру. Научная школа

в этом плане подобна религиозной школе, имеющей
целью распространение религиозного учения.

В развитии научных школ это нашло выраже-
ние в появлении так называемых «невидимых кол-
леджей» – неформального сообщества ученых,
объединенных общим интересом, общим понима-
нием предмета исследования. Тем самым деятель-
ность научной школы в наше время все более при-
обретает форму не просто совместного, но всеоб-
щего кооперированного труда в определении Мар-
кса: «Всеобщим трудом является всякий научный
труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он обус-
ловливается частью кооперацией современников,
частью использованием труда предшественни-
ков» [3]. Обретение научной школой формы орга-
низованного всеобщего труда – вторая характерная
особенность современного понимания научной
школы.

Третьей характерной особенностью современ-
ного понимания научной школы следует признать
ее рассмотрение в социально-психологическом из-
мерении, предполагающее ее понимание как объе-
динения ученых, в той или иной степени организо-
ванных и связанных общим представлением пред-
мета или проблемы.

В этом понимании научная школа М.И. Скар-
жинского выступила как особого рода организация
ученых, как своеобразное социальное образование,
обладающее определенной структурой, возникаю-
щее в определенных социально-исторических ус-
ловиях, развивающееся и живущее по своим зако-
нам, переживающее расцвет и упадок. Эта науч-
ная школа предстала как социальный организм,
возникающий в среде себе подобных и ведущий
борьбу за выживание и существование.

Яркой иллюстрацией современного понимания
развития научной школы может служить известная
книга Т. Куна «Структура научных революций» [2],
в которой он выделяет два периода в развитии на-
уки: период нормального развития на основе опре-
деленной парадигмы (комплекса общепринятых
правил и принципов) и революционный период
утверждения новой парадигмы. Научные школы, по
Куну, возникают в революционный период разви-
тия науки и отмирают в период «нормальной на-
уки». «Когда в развитии науки отдельный ученый
или группа исследователей впервые создают син-
тетическую теорию, способную привлечь большин-
ство представителей следующего поколения иссле-
дователей, прежние школы постепенно исчеза-
ют» [2, с. 32].

В своем исследовании Кун рассматривает в ос-
новном отношения между старой и новой парадиг-
мами. В результате анализа развитие науки пред-
стает как движение через революцию к «нормаль-
ной науке». При этом остаются вне рассмотрения
отношения между различными школами, предла-
гающими каждая свою новую парадигму, процесс
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возникновения и формирования новой парадигмы.
Рассмотрение научной школы как способа вы-

живания научной идеи представляется столь важ-
ным, что можно лишь удивляться тому, что ему не
уделялось до сих пор должного внимания. Хотя
несомненно, что поиск истины и ее пропаганда яв-
ляются сильнейшей мотивацией деятельности уче-
ных, однако без усилий по сохранению и защите
научной идеи она зачастую просто погибает либо
в результате критики, либо по причине непонима-
ния и отсутствия интереса. Очевидно, что научная
истина, научные знания имеют условный, относи-
тельный характер, но это не та относительность,
которая обусловлена неполнотой знаний и опреде-
ляется динамикой познания, ростом знаний, дви-
жением к абсолютной истине. Это относительность,
обусловленная социальной подоплекой процесса
познания, связью и зависимостью знаний от жела-
ний и потребностей, целей и замыслов людей –
участников познания. Относительность истины со-
стоит в том, что она выражает доминирующие
в данный момент истории взгляды, лучше обеспе-
чивает решение актуальных задач, больше соответ-
ствует ожиданиям людей, т.е. степень ее истиннос-
ти определяется адекватностью ожиданиям людей
и успешностью ее использования.

Значит, необходимо отойти от классического
идеала научного знания как знания объективного,
существующего независимо от воли и желаний
людей и истинного в той мере, в какой оно объек-
тивно. Гуманизация науки, научных знаний и пре-
подавания этих знаний означает признание их уко-
рененности в социальной практике, в потребнос-
тях и задачах общества, во взаимоотношениях уче-
ных, их личных особенностях. Гуманизация обра-
зования означает признание необходимости изло-
жения знаний, научных истин в соединении с со-
циальным контекстом, в котором они сформирова-
лись, который определяет степень их необходимо-
сти и истинности.

В контексте вышеотмеченного дадим характе-
ристику Костромской научной школы профессора
Матвея Исааковича Скаржинского.

Становление Костромской научной школы мож-
но датировать 1982 годом на основе научной про-
блематики трудового потенциала. С этого времени
готовятся докторские и кандидатские диссертации.
Под руководством М.И. Скаржинского защитили
диссертации на соискание звания доктора эконо-
мических наук Н.П. Гибало, Л.Я. Спектор,
В.В. Чекмарев. В 1999 г. защищена докторская дис-
сертация М.И. Беркович. Под руководством
М.И. Скаржинского также защитили докторские
диссертации А.И. Тяжов, А.Е. Кальсин, О.А. Эт-
кало, Н.А. Александрова, О.Н. Грабова; а канди-
датские диссертации – В.В. Никитин, А.Ю. Сидо-
ренко, Е.В. Зимина, Н.И. Чебанько, Т.П. Ометова,
О.В. Бокова, Д.А. Ильчевский, Ю.В. Беляева,

А.Ю. Тимонин, Г.А. Петраков, Н.Н. Кудлай,
Е.В. Букварева, А.Н. Корьева.

В рамках Костромской научной школы осуще-
ствлялась подготовка специалистов для работы
в вузах других городов (г. Магнитогорск – Сказец-
кая Т., г. Владимир – Тесленко И.).

Идеи М.И. Скаржинского позволили докторан-
ту Н.Н. Свиридову написать монографию и защи-
тить в 2000 г. докторскую диссертацию. Общее
направление «Политическая экономия» в 1999–
2000 гг. трансформировалось в более широкое рус-
ло, включившее в себя исследования методологи-
ческого и методического характера. Такой поворот
в проблематике явился закономерной реакцией на
ощущавшуюся в течение ряда лет недостаточность
методологической базы экономических исследова-
ний: традиционная политическая экономия оказа-
лась в глубоком кризисе, возникла необходимость
опоры на новые методологические основы. Одним
из значимых результатов исследований трудового
потенциала явились монография и докторская дис-
сертация А.И. Тяжова (2000), но они уже несли
в себе элементы новой методологии (новая поли-
тическая экономия, новая институциональная эко-
номика).

Остановимся на этом чуть подробнее. Обосно-
вывая основные методологические подходы и прин-
ципы теоретического исследования индивидуаль-
ного трудового потенциала, к которым относятся
парность анализируемых экономических понятий,
многомерность экономических явлений и процес-
сов, универсальный характер социально-экономи-
ческих оснований, полиглассический и полифунк-
циональный подход к рассмотрению экономичес-
ких отношений, их разнообразных характеристик
и свойств, можно сделать вывод о том, что адек-
ватной экономической средой движения индивиду-
ального трудового потенциала, как персонифици-
рованного индивидуального экономического отно-
шения, возникающего из эндогенных процессов
саморазвития, прежде всего, человеческих способ-
ностей, исторически и логически является вещный
обмен, в котором люди, лично вступая в меновые
отношения, свободно общаясь между собой, позна-
ют друг друга, самих себя, полезные свойства ве-
щей и одновременно те отношения, в которых они
пребывают и которые сами устанавливают. Ины-
ми словами, в вещном обмене индивидуальный
трудовой потенциал и индивидуальные экономичес-
кие отношения формируются одновременно под
воздействием целого комплекса материальных, со-
циальных и экономических факторов, выпестовы-
вающих из каждого индивида личность экономи-
ческого человека. При этом именно в вещном об-
мене люди апробируют, корректируют и регулиру-
ют свои индивидуальные экономические отноше-
ния, внося определенные коррективы в такие же
отношения других индивидов, одновременно их
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изменяя, преобразуя и развивая. Так происходит
завязка социальных экономических отношений.

Главной доминантой формирования и развития
как индивидуальных человеческих качеств, свойств
и способностей, так и стоящих за ними индивиду-
альных экономических отношений является мате-
риальное, вещное производство, в котором люди
соприкасаются и взаимодействуют с миром таких
вещей, в которых заложена мощная познаватель-
ная информация, обеспечивающая интеллектуаль-
ное развитие их мыслительной деятельности. Со
временем эту информацию в ее концентрирован-
ном виде передают людям рукотворные средства
производства, причем в гораздо больших объемах,
с гораздо большей интенсивностью, чем окружаю-
щий мир живой и неживой природы. Интеллекту-
альная составляющая трудового потенциала людей
неизмеримо возрастает в условиях работы машин.

Взяв за основу исследования место и роль че-
ловека в условиях работы машин, как наиболее
совершенном в техническом отношении способе
производства, когда окружающая индивидов тех-
ника делает то, что раньше делали они сами, при-
ходишь к выводу о том, что человеческая деятель-
ность в этих условиях вовсе не исчезает, вовсе не
утрачивает свои производительные свойства, а, на-
оборот, полностью соответствуя антропосоциальной,
тройственной (индивидуальной, интеллектуальной,
социальной) сущности человека, в подлинном смыс-
ле слова становится наиболее продуктивной, целе-
направленной, ориентированной на углубленное
познание полезных свойств, в результате которого
возникают принципиально новые идеи, происходит
приращение знаний, причем это касается не только
общества в целом или его отдельных социальных
групп, как это происходило в других технологичес-
ких системах, когда вместе с машиной работал и сам
человек, но и непосредственно каждого индивида,
что в нарастающих масштабах обеспечивает стре-
мительное развитие всех инновационных процессов,
ускорение научно-технического и социально-эконо-
мического прогресса как общества в целом, так и его
отдельных экономических субъектов.

Исследование механизма эндогенного самораз-
вития трудового потенциала человека в контексте
анализа процесса его общения с работой машин по-
зволяет раскрыть поэтапный характер формирова-
ния индивидуальных и социально-экономических
свойств с их изменением и качественным обновле-
нием при переходе от одного этапа к другому. Имен-
но в этих условиях самовозрастание и самовозвы-
шение человеческих способностей, индивидуаль-
ных и социальных свойств людей достигает своего
апогея.

Определяя общие экономические закономерно-
сти общения человека с работой машин, приходишь
к выводу, что даже в наиболее технически совер-
шенных условиях производства каждый человек не

освобождается от того, чтобы его деятельность,
равно как и способности, не проходили бы в своем
развитии ряд этапов, к которым мы относим про-
цесс индивидуального творчества, как созидания
себя самого при помощи общества, процесс труда,
содержащий в себе элементы творчества и работы,
собственно процесс работы, как полное отрицание
творческих начал и усиление исполнительских фун-
кций труда, доведенных до автоматизма, процесс
услуги, как возрождение индивидуализированных,
интеллектуализированных и социализированных
качеств личности, направленных на других людей,
и, наконец, процесс социального творчества, как
наиболее зрелую форму созидательной деятельно-
сти людей, в которой в наибольшей мере и проис-
ходит приращение знаний, формирование новых
идей, их наиболее полное применение индивида-
ми. Индивидуальное творчество, труд, работа, ус-
луга, творчество социальное, возникая последова-
тельно на каждом новом этапе (витке) пофазового
движения и развития индивидуального трудового
потенциала, облекаются в соответствующую эко-
номическую форму, которая и обеспечивает пере-
ход (или торможение) от одной фазы к другой со
сменой социально-экономических свойств и ка-
честв людей. Индивидуальные экономические от-
ношения преобразуются в социальные и начинают
играть не менее значимую роль, чем сложившиеся
и распространенные в обществе экономические
отношения. Индивидуальные экономические отно-
шения наделяются свойствами объективности
и, вступая в противоречия с социальными эконо-
мическими отношениями, обеспечивают их про-
грессирующее развитие.

Задержка в развитии человеческих способнос-
тей на каждом данном этапе движения индивиду-
ального трудового потенциала превращает этот этап
в самостоятельную стадию, замыкает и обособля-
ет ее от других этапов. Это, в свою очередь, влечет
за собой движение индивидуального трудового
потенциала по кругу, исчерпание его эндогенных
источников саморазвития, накрепко приковывает
человека к определенному кругу деятельности и ви-
доизменяет его способности так, что индивидуаль-
ный трудовой потенциал как самоизменяющееся
экономическое отношение прекращает свое суще-
ствование, приобретает статичность и срастается
с той экономической формой человеческих способ-
ностей и человеческой деятельности, на этапе ко-
торой произошла такая задержка. Существует мно-
жество факторов задержки развития человеческих
способностей, их закрепления за определенной эко-
номической формой. Самым существенным фак-
тором такой задержки, такого закрепления являет-
ся длительное пребывание людей на своих рабо-
чих местах, в данных условиях производства. Что-
бы этот фактор преодолеть, нужна постоянная под-
вижность, мобильность индивидуального трудового
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потенциала, которая поддерживается процессом
профессионально-квалификационного продвиже-
ния работников от менее технически сложных ра-
бочих мест к более технически сложным.

Профессор М.И. Скаржинский в работах нача-
ла нынешнего (XXI) века доказывал, что нельзя
отождествлять индивидуальные экономические от-
ношения и индивидуальное экономическое поведе-
ние. Поведение, возникая на стыке индивидуаль-
ных и социальных экономических отношений
в процессе их противоречивого взаимодействия, ча-
сто скрывает реальные экономические интересы,
цели, мотивы, установки и потребности личности.

Экономические формы человеческой деятельно-
сти – творчество, труд, работа в процессе движе-
ния и развития индивидуального трудового потен-
циала последовательно сменяют друг друга таким
образом, что каждая из них с обеих сторон окруже-
на соседними экономическими формами. Поэтому
каждую из них можно интерпретировать с пози-
ций этих соседних форм. Так, труд – это частично
творчество, частично работа; работа – частично
труд, частично услуга; услуга – частично работа,
частично творчество и, наконец, социальное твор-
чество, как высшую экономическую форму чело-
веческой деятельности и человеческую деятель-
ность в подлинном смысле этого слова, можно рас-
сматривать частично как услугу, частично как труд.
За каждой экономической формой человеческой
деятельности стоит и форма экономической выго-
ды людей. Труду свойственно извлекать доход, ра-
боте – заработную плату, услуге – процент, творче-
ству – ренту. Такая классификация экономической
выгоды в зависимости от экономических форм че-
ловеческой деятельности позволяет более четко
определить понятия выгоды, дохода, заработной
платы, процента и ренты. Применяя метод сосед-
ствующих пар можно определить доход, получае-
мый в процессе труда, частично в качестве ренты,
частично в качестве заработной платы; заработную
плату можно рассматривать частично как доход,
частично как процент. Процент – частично как за-
работную плату, частично как ренту. Ренту – час-
тично как процент, частично как доход. Этот двой-
ственный характер форм экономической выгоды
прослеживается в экономической литературе и под-
тверждается практикой.

Исследование индивидуального трудового по-
тенциала с позиций его экономических форм и эко-
номических форм человеческой деятельности по-
зволило по-новому взглянуть на организационно-
правовые формы предприятий, форму найма и на
перспективы социально-экономического развития
общества в условиях транзитивной экономики, ко-
торая сегодня формируется как информационно-
образовательная, инновационная система.

В результате анализа различных факторов, обус-
лавливающих социально-экономическое развитие

общества, установлено, что они непосредственным
образом зависят не только от существующих мате-
риальных и социальных условий, но и от степени
распространенности индивидуальных экономичес-
ких отношений, источником которых являются по-
фазовое движение и развитие трудового потенциа-
ла людей. Индивидуальные экономические отно-
шения, внося свои коррективы в социально-эконо-
мические отношения, способствуют оптимальному
комбинированию (структурированию) этих факто-
ров таким образом, что они обеспечивают прогрес-
сирующее социально-экономическое развитие.

Анализ различных комбинаций факторов соци-
ально-экономического развития позволил спрогно-
зировать стратификацию информационно-образо-
вательного, инновационного общества в условиях
работы машин и показать механизм образования
его различных социальных слоев с обоснованием
типа их экономического поведения, что уже сегод-
ня имеет большую практическую значимость для
государственного регулирования многих социаль-
но-экономических процессов, для выработки такой
долгосрочной экономической и социальной поли-
тики, реализация которой позволит не только не
допустить развития российского общества вспять,
с его откатом не то что к социализму, но и к дикому
капитализму, а и миновать те исторические этапы
развития, которые ранее пройдены странами с раз-
витой рыночной экономикой, которые не следова-
ло бы повторять в своей собственной стране, сразу
перейдя к созданию основ информационно-обра-
зовательного общества. Для этого у нас имеются
все необходимые предпосылки, и надо их не расте-
рять.

Главный вывод заключается в том, что в про-
цессе движения и развития трудовых потенциалов
людей возникают разнокачественные индивидуаль-
ные экономические отношения. Даже в техничес-
ки совершенных условиях производства в каждый
данный момент один человек является источником
полезностно-ценностных, другой, – товарно-денеж-
ных, третий, – стоимостных, четвертый, непосред-
ственно-общественных, пятый, – ценовых, инфор-
мационно-познавательных отношений. Переходя от
одной фазы к другой индивидуальный трудовой
потенциал, если ничто и никто не сдерживает его
поступательное развитие, сбрасывает с человека
один экономический мундир и тут же надевает дру-
гой. В зависимости от материального и социаль-
ного окружения каждый человек может находить-
ся в одних экономических отношениях и одновре-
менно в других. Это касается как индивидуальных,
так и социальных экономических отношений. По-
этому все экономические отношения изменчивы
и подвижны, особенно тогда, когда они межлично-
стно индивидуальны, а не всеобще социальны. Каж-
дый человек в каждый данный момент со стороны
других людей признает одни экономические отно-
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шения и тут же отвергает другие. Все зависит от
того, в какой экономической форме функциониру-
ют их трудовые потенциалы. Если эти формы у лю-
дей совпадают, то между ними складываются обо-
юдные экономические отношения, если, наоборот,
совпадение отсутствует, то между индивидами либо
вообще не складывается экономических отноше-
ний, либо возникает конфликт.

На высших ступенях научно-технического про-
гресса ни один человек не может навязать другим
свои экономические отношения. Поэтому в обще-
стве главным фактором социально-экономическо-
го развития является способ соединения людей друг
с другом, а основной ареной этого способа станут
наука, образование и культура, особенно наука о че-
ловеке, о его потенциально заложенных, генетичес-
ких качествах.

В своем развитии трудовой потенциал каждого
человека опережает индивидуальные экономичес-
кие отношения, развитие которых происходит го-
раздо быстрее, чем социальных экономических
отношений.

В будущем информационно-образовательном
обществе, в инновационной экономике все эконо-
мические отношения, исходящие от индивидов,
будут равнозначными, и ни одно экономическое
отношение не будет господствующим, распростра-
ненным, не будет преобладать над другим.

Расширение пространства научных исследова-
ний школы М.И. Скаржинского связано с выпол-
нением их по грантам и ЕЗН. Единый заказ-наряд
Минобразования РФ был выделен на разработку
проблемы «Предмет и методология новой полити-
ческой экономии». По этой проблеме опубликован
целый ряд статей, книги в серии «Новая полити-
ческая экономия» (вышло 38 книг), издается науч-
ный журнал «Проблемы новой политической эко-
номии». В журнале и в других изданиях представ-
лены результаты исследований, включившие в себя
принципиальные методологические положения
о характере современных экономических отноше-
ний, об объективных закономерностях функциони-
рования факторов производства, индивидуальном
экономическом поведении, системе экономических
интересов, месте и роли фирм в современной ры-
ночной экономике. В границах названной пробле-
мы развилась как самостоятельное течение разра-
батываемая под руководством профессора В.В. Чек-
марева теория экономического пространства.

С выполнением работ по ЕЗН неразрывно свя-
заны исследования по гранту РГНФ «Институцио-
нальные факторы развития транзитивных экономи-
ческих отношении в России». В этой сфере выпол-
нены работы по определению места и роли инсти-
туциональной теории в современной экономичес-
кой науке, взаимодействию экономических отноше-
ний и экономического поведения хозяйствующих
субъектов с институциональной средой, соотноше-

нию формальных и неформальных социально-эко-
номических институтов, информационному харак-
теру современной экономики, влиянию на нее асим-
метричности информации, механизму трансакци-
онных издержек, взаимосвязям экономического
содержания и правовых форм («пучок прав») ее,
институциональным основам фондового рынка
и ряд других исследований. Были проанализиро-
ваны глубинные причины деформации «нормаль-
ных» рыночных отношений, возникновения и уси-
ления номенклатурно-бюрократических, олигархи-
ческих, криминально-коррупционных тенденций.
Диагностика институциональной среды, в которой
такие тенденции получают пространство для свое-
го развития, позволяет прогнозировать динамику
экономической системы и выявлять условия ее оз-
доровления.

По результатам работы «Методика преподава-
ния экономики в школе» (грант Минобразования
РФ) опубликована серия статей, проведены семи-
нары с учителями школ г. Костромы, прочитаны
курсы лекции в КОИПКРО, опубликована книга
М.И. Скаржинского «Беседы по переходной эконо-
мике России», в которой рассмотрены актуальные
проблемы преподавания экономики, и даны соот-
ветствующие методические рекомендации препо-
давателям.

В рамках работы над темой «Теоретические
и методологические проблемы новой политэконо-
мии», на основе ранее разработанных методологи-
ческих принципов новой политической экономии,
были выявлены закономерности формирования
института частной собственности в России; охарак-
теризованы тенденции и противоречия, порождае-
мые спецификой легитимности собственности
и степени исключительности или, напротив, раз-
мытости прав собственности. Таким образом, реа-
лизованы возможности синтеза новой политичес-
кой экономии и институциональной экономической
теории.

В заключении отметим, что успех преобразова-
ний на пути возрождения России зависит от обес-
печения основных направлений общественного
развития необходимыми интеллектуальными, ма-
териальными и нравственными ресурсами, попол-
нение которых невозможно без хорошо развитой
системы образования. Кроме того, образование,
в особенности высшее, является сферой социальной
практики, где зарождаются новые идеи, гипотезы,
новое теоретическое видение мира, новые соци-
альные ценности и идеалы. Одной из наиболее эф-
фективных форм проектирования, оценки и интел-
лектуального обеспечения социальных процессов
являются научно-педагогические школы. Они при-
званы стать точками роста структурной перестрой-
ки образования, перехода его в новое качество.

Задачами традиционной научно-педагогической
школы являлись либо подготовка последователей,

Кафедра экономики как школа-студия профессора М.И. Скаржинского



  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 201378

ЭКОНОМИКА

либо получение нового знания совместными уси-
лиями, либо объединение единомышленников ради
выживания развиваемой этой школой научной идеи.

Современная научно-педагогическая школа
М.И. Скаржинского обеспечивает не только общее
и профессиональное развитие личности специали-
ста, получение нового научного знания, но разра-
ботку и реализацию того или иного научно-техни-
ческого, социального или экономического проекта.
Именно это качество обеспечивает интеграцию
образования, науки, производства и самой жизни,

делает научно-педагогические школы эффективным
средством социальной политики.
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Россия за последние двадцать лет преобра-
 зилась и приобрела специфические и про-
 тиворечивые черты: на дорогах появи-

лось огромное количество автомобилей, выросли,
как грибы, коттеджи, отгороженные от внешнего
мира огромными (кирпичными или железобетон-
ными заборами), захвачены самые благоприятные
земли (часто в обход закона или законно, но по свя-
зям, с помощью подкупа и т.п.). Кто-то приобрел
недвижимость за рубежом, направил своих чад
учиться в престижные вузы, а затем трудоустроил
в рентонесущие отрасли. И все это выдается за
большое достижение, сохранение и развитие семей-
ных традиций и династий. С другой стороны: прак-
тически все дома престарелых переполнены людь-
ми, которые в прошлом жили от зарплаты до зарп-
латы, а колхозники за пустые трудодни, которые
в народе называли – палочки. В бойких местах, око-
ло торговых центров, рынков, стоят люди бомже-
ватого вида с протянутой рукой, кто-то красиво или
не очень играет на музыкальных инструментах или
поет за подаяние уличному музыканту. Вот онтоло-
гия и реальность современной России.

Три нерешенных проблемы, доставшиеся в на-
следство от советского времени, обострились и же-
лезным обручем охватили народ России: это бед-
ность, нерешенность земельного и жилищного воп-
росов. Чиновничий аппарат доказал свою неспо-
собность решить эти проблемы и демонстрирует
неимоверную рентоориентированность, чему дока-

зательством служат громкие дела в военно-про-
мышленном, агропромышленном комплексах и др.

Теоретическое осмысление этих проблем нахо-
дится в русле политической экономии – науки, изу-
чающей основы экономических отношений (Тер-
мин введен А. Монкретьеном в 1615 году). Как са-
мостоятельная наука, политическая экономия сфор-
мировалась в период капитализма и получила раз-
витие в трудах представителей классической шко-
лы (У. Петти, Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Риккардо,
Дж.Ст. Милль и др.). В середине XIX века возник-
ла марксистская политэкономия, затем, во второй
половине XIX – начале XX вв. сложилась австрий-
ская, кембриджская, математическая и другие шко-
лы. Современные этапы экономической мысли
представлены кейнсианством (неокейнсианством),
неоклассическим направлением и особенно инсти-
туционализмом. Среди всех работ и теорий пора-
жает сила диалектики и абстракции учения
К. Маркса. Его тенденциозное трактование с пос-
ледующей реализацией потерпело фиаско, но из-
начально легло на благодатную почву православия
и в среду определенного уровня развития произво-
дительных сил и производственных отношений Рос-
сии. Религия в христианских странах коррелирует
с современным уровнем развития страны. Те госу-
дарства, где господствует католицизм и правосла-
вие, испытывают трудности в социально-экономи-
ческом развитии (Испания, Сербия, Греция, Рос-
сия, Италия). А там, где доминирует протестантизм
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(в разных формах), царит успех (Германия, Скан-
динавские страны, Франция, Нидерланды и др.).

Сердцевина политэкономии – противоречия.
Причем основным является противоречие между
трудом и капиталом, т.е. между наемным рабочим
и собственником (капиталистом). Разрешение про-
тиворечия виделось в примитивном постулате: не-
обходимо уничтожить частную собственность и са-
мих капиталистов, чтобы сделать общество счаст-
ливым и богатым. Надо сказать, что среди совре-
менных политэкономов сохранились такие взгля-
ды. Другая часть ученых, подкармливаемая влас-
тью, занимается либо апологией существующей
политики, либо наукоблудием, прикрываясь часто
математическими моделями, не отражающими ре-
альность. Лишь немногие ученые, обладая и науч-
ным предвидением, и социальной ответственнос-
тью, и гражданской смелостью пытаются решить
проблемы триады: бедность – земля – жилье. Зем-

лю необходимо межевать, хорошую, удобную зем-
лю – продавать, а удаленную – наделять бесплатно
с условием обживания. Это только в общих чер-
тах, но требуется глубокая нормативная проработ-
ка этого вопроса. В настоящее время есть сильные
семьи, которые приобретают землю при существу-
ющих барьерах, строят жилье, ведут хозяйство,
конечно, люмпен не способен на это, даже если его
бесплатно наделить землей. Идет и другой благо-
приятный процесс – наделение землей многодет-
ных семей в рамках законодательства по поддерж-
ке семьи, но землю семьям нередко дают на неуго-
дьях, выставляют другие бюрократические препо-
ны и ограничения.

А теперь, как понимается слово политика. Оно
происходит от греческого – politica – государство
или общественные дела, от polis – государство,
сфера деятельности, связанная с отношениями меж-
ду социальными группами, сутью которой являет-

Таблица 1
Численность населения в России [2, с. 76]

В том числе 
Области, тыс. чел. Годы 

Российская 
Федерация, 

млн. чел. 
ЦФО, 

млн. чел. Костромская Тульская Орловская 
1990 147,7 38,0 805 1856 895 
1996 148,3 38,2 788 1810 908 
2001 146,3 38,2 754 1719 877 
2006 143,2 38,1 700 1615 822 
2010 142,8 38,3 673 1564 793 
2011 142,9 38,4 666 1550 786 
2012 143,1 38,5 662 1545 781 

Таблица 2
Основные демографические показатели в России [3, с. 75]

 1990 1996 2001 2006 2009 2010 2011 2012 
Численность населения –  
всего, тыс. человек 
 в том числе: 
 городское 
 сельское 

 
147665 

 
108736 
38929 

 
148292 

 
108311 
39981 

 
146304 

 
107072 
39232 

 
143236 

 
104818 
38418 

 
142737 

 
104915 
37822 

 
142833 

 
105061 
37772 

 
142865 

 
105421 
37444 

 
143056 

 
105742 
37314 

Из общей численности  
населения – население  
в возрасте, тыс. человек 
 моложе трудоспособного 
 трудоспособном 
 старше трудоспособного 

 
 
 

36101 
83943 
27621 

 
 
 

33615 
84540 
30137 

 
 
 

28387 
88040 
29877 

 
 
 

23671 
90157 
29408 

 
 
 

22854 
89342 
30541 

 
 
 

23086 
88561 
31186 

 
 
 

23209 
87847 
31809 

 
 
 

23568 
87055 
32433 

Ожидаемая продолжительность 
 жизни при рождении, число лет 
 все население 
 мужчины 
 женщины 

 
 

69,2 
63,7 
74,3 

 
 

65,8 
59,6 
72,4 

 
 

65,2 
58,9 
72,2 

 
 

66,7 
60,4 
73,3 

 
 

68,8 
62,9 
74,8 

 
 

68,9 
63,1 
74,9 

 
 

69,8 
64,0 
75,6 

 

На 1000 человек населения         
Родившихся 13,4 8,9 9,0 10,3 12,3 12,5 12,6  
Умерших – всего 
 Из них в возрасте до 1 года 

11,2 
17,4 

14,2 
17,4 

15,6 
14,6 

15,1 
10,2 

14,1 
8,1 

14,2 
7,5 

13,5 
7,4 

 

Естественный прирост,  
убыль (-) населения 

 
2,2 

 
-5,3 

 
-6,6 

 
-4,8 

 
-1,8 

 
-1,7 

 
-0,9 

 

Число браков 8,9 5,9 6,9 7,8 8,4 8,5 9,2  
Число разводов 3,8 3,8 5,3 4,5 4,9 4,5 4,7  
Миграционный прирост,  
убыль (-) населения 

 
1,9 

 
3,5 

 
1,9 

 
2,2 

 
2,4 

 
1,9 

 
2,2 
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ся определение форм, задач, содержания деятель-
ности государства. Различают внешнюю и внутрен-
нюю политику. Внутренняя политика охватывает
основные направления деятельности государства,
партий (экономическая, социальная, культурная,
техническая и др.). Внешняя политика охватывает
сферу отношений между государствами.

Как было отмечено выше, многие формы и ме-
тоды работы пришли из прошлого. Поэтому неко-
торые статистические данные по России в динами-
ке. Существуют крылатые слова: государство при-
растает землей и народом. Соответствующие дан-
ные представлены в таблице 1.

За рассматриваемый период наблюдается дина-
мика стагнации численности населения России.
Представленные, казалось бы, сухие цифры демон-
стрируют трагичность состояния русского социу-
ма. Судьба каждого поколения несет в себе помять
о голоде, холоде и бедности. Некоторый рост насе-
ления России, наблюдаемый с 2010 года, не дает
твердых оснований для оптимизма, в Центральном
федеральном округе рост населения имеется толь-
ко в г. Москве, Московской и Белгородской облас-
тях, причем прирост населения в Москве и Мос-
ковской области обусловлен, прежде всего, за счет
миграционного фактора. Высокий прирост населе-
ния демонстрируют республики Северного Кавка-
за и Татарстана. Потеря оседлости и пассионарно-
сти русского социума предопределили его стагна-
цию и затухание. В этой связи обозначились отри-
цательные явления в демографической ситуации
(табл. 2).

При некотором снижении темпов все-таки ос-
тается убыль населения. Возрастает абсолютная
численность и относительная доля населения пен-
сионного возраста, что создает проблемы в фор-
мировании пенсионного фонда, возрастает нагруз-
ка на работающих. Отметим еще один важный
момент: более половины зарегистрированных бра-
ков распадается, что свидетельствует о потере се-
мейных устоев и снижении социально-экономичес-
кой значимости института семьи.

Для дальнейшего сравнительного анализа нами
были выделены три области Центральной России
с характерными чертами. Так, Костромская об-
ласть – лесная предтаежная зона. Здесь историчес-
ки население приспособилось жить в природной
среде, где изобилие качественного леса, грибов,
лесных ягод. Аграрное производство характеризо-
валось развитым молочно-мясным скотоводством,
разведением ценнейшей плодовитой породы овец –
романовской. Кстати сказать, это было чисто крес-
тьянское животное, приспособленное для неболь-
шого стада – 50–60 голов. Здесь развивалось льно-
водство, коневодство.

Тульская область – это регион со значительным
обособленным промышленным комплексом. А Ор-
ловская область имеет ярко выраженные черты зем-

ледельческого региона. Отметим еще некоторые
особенности: для северных областей характерна
мелкоконтурность полей с расположением около
населенных пунктов на 30–50 семей. Именно се-
верные области центра России наиболее удобны для
формирования семейных, фермерских хозяйств.

Трагическую судьбу России характеризуют дан-
ные таблицы 3.

Политика ликвидации хуторов в 30-х и «непер-
спективных» деревень (укрупнение колхозов) в 60–
70-х годах прошлого столетия привели к тому, что
значительная часть исконно русских поселений
была ликвидирована. Экономические и социально-
политические последствия такой политики в пол-
ной мере проявляются в современной России. Мы
являемся свидетелями деградации жизненных ус-
ловий жителей деревни, финансовой дистрофии
крестьянского бюджета, пессимизма и разложения
семейных традиций и трудовых навыков; распрос-
транения алкоголизма и других негативных явле-
ний. Вымирающие деревни – типичный пейзаж
современной России. Представленные данные дают
основание утверждать, что подобная участь ожи-
дает многие административные районы с современ-
ным населением в 6–8 тысяч человек. Примени-
тельно к Костромской области это районы севера
и северо-востока области. По данным органов ста-
тистики в Костромской области также идет процесс
вымирания деревень (табл. 4).

О чем говорят эти цифры? Они свидетельству-
ют, что деревню покидают сельские жители. При-
чины все те же: бедность и безысходность, нере-
шенность земельного вопроса. Ликвидируются
фермы, школы, область угасает. Люди уезжают за
пределы области, минуя центральные усадьбы
и райцентры (табл. 5).

В области численность городов и поселков со-
кратилась с 30 в 1989 году до 19 в 2010 году. За
этот период население в них уменьшилось с 551,7
до 466,7 тыс. человек или сокращение составило
85,0 тыс. человек.

Пространственное изучение размещение насе-
ления свидетельствует о весьма отрицательных
явлениях и процессах в России. Во-первых, насе-
ление все больше концентрируется в крупных го-
родах и агломерациях. Россия сжимается как «шаг-
реневая кожа», оставляя освоенную огромным тру-
дом и кровью русского народа землю и среду оби-
тания. Во-вторых, как говорится, «свято место пу-
сто не бывает»: свободные территории непремен-
но будут заняты иными этносами, что чревато не-
предсказуемыми социально-экономическими и по-
литическими последствиями для государства. Та-
кие отрицательные явления уже имеют место (Гер-
мания, Франция, Великобритания и ряд других
стран Европы). В-третьих, характеристика выше-
указанных явлений и процессов как отрицатель-
ных – это не ностальгия о патриархальном соци-
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Число сельских 
населенных пунктов 

Численность населения, 
тыс. человек  

1989 2002 2010 1989 2002 2010 
Сельские населенные 
пункты – всего 
из них с числом  
жителей, человек 

152922 155289 153124 39063 38738 37543 

до 6 16925 32997 42387 50 58 64 
6-10 13245 14092 13254 105 110 103 
11-25 24735 22303 19225 423 377 324 
26-50 19939 15770 13522 727 573 494 
51-100 18094 14901 13798 1312 1082 4006 
101-200 17895 15933 14682 2595 2302 2133 
201-500 22177 20475 18729 7116 6618 6053 
501-1000 11524 10836 9720 8087 7571 6780 
1001-2000 5718 5182 4737 7759 7050 6492 
2001-3000 1266 1220 1217 3060 2946 2947 
3001-5000 803 873 979 3067 3321 3756 
5001 и более 601 807 874 4762 6730 7391 

Таблица 3
Распределение сельских населенных пунктов по числу жителей в России

(по данным переписей населения) [2, с. 93]

Таблица 4
Распределение сельских населенных пунктов по числу жителей в Костромской области [3, с. 45]

Число сельских населенных пунктов  
1989 2002 2010 

Сельские населенные 
пункты – всего 
из них с числом жителей, 
человек 

3469 2809 2301 

до 10 … 1274 1098 
11-50 2620 816 599 
51-100 305 240 191 
101 и более 544 479 413 

Таблица 5
Распределение городов и поселков городского типа
по числу жителей в Костромской области [2, с. 45]

Число городов  
и поселков городского типа 

Численность населения, 
тыс. человек  

1989 2002 2010 1989 2002 2010 
Города и поселки 
городского типа – всего 
из них с числом жителей, 
человек 

30 20 19 551,7 496,1 466,7 

до 3 6 1 - 14,1 1,7 - 
3-4,9 6 4 6 24,0 16,6 24,9 
5-9,9 9 6 5 60,8 38,9 36,7 
10-19,9 3 5 4 44,3 81,9 64,1 
20-49,9 5 3 3 131,0 78,3 72,3 
50-99,9 - - - - - - 
100-499,9 1 1 1 277,5 278,7 268,7 
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ально-экономическом укладе. Исход сельского на-
селения – это не результат широкого внедрения до-
стижений научно-технического процесса в аграр-
ном секторе. Все это следствия ущербных условий
жизни и неэквивалентного межотраслевого обме-
на не в пользу села. И, в-четвертых, экономичес-
кая политика государства в отношении крестьян,
нарушение семейных очагов на земле, отсутствие
сильной институциональной защиты собственнос-
ти в сочетании с невнятной современной аграрной
политикой привело регионы (преимущественно
аграрные и лесные) к плачевному состоянию. От-
метим еще один аспект крестьянского хозяйства –
его масштабы и структуру, которые сохранились
к началу XXI века. В крестьянском подворье было:
одна корова (больше запрещалось), 3–5 овец, 15 ку-
риц, у некоторых свиноматка, земли под огород –
20–30 соток и не более того. Вот и весь агрокомп-
лекс семьи. Даже такое наличие ресурсов держало
крестьян. Но с конца 50-х и начала 60-х годов про-
шлого столетия, когда были ослаблены репрессив-
ные меры, в период «оттепели» молодое поколе-
ние пошло в город, на стройки. Деревня тронулась.
Но и коллективизация обобщила не всех крестьян.
Наши исследования показывают, что в колхозы
вошло в пределах 60–65% (в лучшем случае) быв-
ших крестьянских семей. А в некоторых регионах
эта цифра составляла 35–40%. Остальные хозяй-
ства самостоятельно раскрестьянились, продали
скот, инвентарь и переселились в город. Этому спо-

собствовало и то, что значительная часть крестьян
(30–40%) занималась отхожим промыслом, что
позволило крестьянам выбрать новое место житель-
ства. Известный венгерский писатель Дюла Ийеш,
рисуя жизнь и быт пусты (общины) дореволюци-
онного периода, отмечает условия жизни батраков.
Так на одного человека семьи выделялось 270 грам-
мов хлеба, ежегодно предоставлялось 5–6 кубомет-
ров жердей. Батраку выделяли под огород и под ку-
курузу 1600 квадратных саженей. Земля вспахива-
лась у батраков силами имения (т.е. помещика). Бат-
ракам выделяли соль и сало. Из животных батрак
имел 1–2 коровы, 2 свиноматки, 20–30 кур, уток.
Батраки получали натурой 16 центнеров зерна. Зем-
лю выделяли хорошего качества (это определялось
законом) [1, с. 322]. Можно сравнить условия бы-
тия нашего колхозника и венгерского батрака.

Ослабление крестьянства и села способствовало
и способствует слабости государства, в том числе и
в международных экономических отношениях. Было
бы грубейшей ошибкой считать, что аграрная поли-
тика, земельный вопрос касаются только жителей
деревни. Это проблемы общегосударственные, они
носят системный всеохватывающий характер.

С переходом к рынку в аграрном секторе совре-
менной России идут специфические трансформа-
ции (табл. 6).

Представленные данные свидетельствуют о том,
что формируется многоукладность. Не благодаря,
а вопреки государству население самостоятельно

Таблица 6
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в России

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) [2, с. 425]

В том числе 

Годы Хозяйства  
всех категорий сельскохозяйственные  

организации 
хозяйства  
населения 

крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
1980 100 71,0 29,0 - 
1990 100 73,7 26,3 … 
1995 100 50,2 47,9 1,9 
2000 100 45,2 51,6 3,2 
2005 100 44,6 49,3 6,1 
2006 100 44,9 48,0 7,1 
2007 100 47,6 44,3 8,1 
2008 100 48,1 43,4 8,5 
2009 100 45,4 47,1 7,5 
2010 100 44,5 48,3 7,2 
2011 100 47,2 43,8 9,0 

Таблица 7
Основные уклады общества и государства

Экономические Социальные Политические 
Крупные концерны, холдинги, 
корпорации, мелкий и средний 
бизнес (включая семейно-
трудовые предприятия 
различной специализации), 
индивидуальные 
предприниматели 

Стратифицированная структура 
общества по уровням дохода, по 
социальному положению, семья, 
этно-родовые общества, 
профессиональная структура, 
некоммерческие организации 

Политические партии, классовая 
структура общества, 
государственные институты 
(армия, спецслужбы, суды, 
прокуратура и т.д.), 
политические движения, 
объединения и организации 
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заботится о своей продовольственной безопаснос-
ти. Современное состояние аграрного сектора та-
ково, что процесс преобразования на селе приос-
тановлен. Выделим главные нерешенные пробле-
мы: не проведено межевание земельных паев, от-
сутствует практическая помощь личным подворь-
ям населения и коллективным садово-огородничес-
ким товариществам – важнейшим укладам, произ-
водящим 80–90 % овощей и 40–45 % молока и мяса.
Проблема укладов общества в современной эконо-
мической литературе освещается явно недостаточ-
но. Методологические основы исследования мно-
гоукладности были заложены в трудах классичес-
кой школы и развиты в неоклассике. Особое место
в этой части принадлежит институциональному
направлению экономической мысли. Исходя из этих
положений, выделим следующие основные систем-
ные уклады (табл. 7).

Предложенная укладность общества и государ-
ства, в основу которой принят главный критерий –
форма деятельности, не содержит элементы в «чи-
стом» виде. Каждый уклад несет в себе и экономи-
ческие, и политические, и социальные признаки
и свойства. Внутри каждого уклада существуют
свои специфические виды и подвиды.

Многоукладность аграрного сектора экономики
формируется под влиянием трансформационных
процессов. Такое положение обусловлено рядом
обстоятельств. Во-первых, в настоящее время су-
ществует явная институциональная недостаточ-
ность в поддержке семейных (фермерских) хо-
зяйств. К этому укладу примыкают личные хозяй-
ства (не только жителей деревни, но и в коллектив-
ных и садово-огороднических товариществах го-
родских жителей). Во-вторых, в современной Рос-
сии отсутствует внятная и логически выверенная
аграрная политика, как следствие, произошел об-
вал аграрного сектора экономики. Первейшими
признаками такого процесса являются: сокращение
посевных площадей в общей структуре сельскохо-
зяйственных угодий. До сих пор не создана конку-
рентоспособная отрасль сельскохозяйственного
машиностроения для комплексной механизации
всех секторов агропромышленного комплекса. Кро-
ме того, происходит процесс самоликвидации сель-
ских поселений, что было показано выше. Дина-
мика изменения посевных площадей в России пред-
ставлена в таблице 8.

Типичные пейзажи современной деревни – это
заросшие кустарником поля, пастбища без пасу-

Таблица 8
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур [2, с. 535]

Области, тыс. га Годы Всего по 
России, млн. га 

ЦФО, 
млн. га Костромская Тульская Орловская 

1990 117,9 23,7 661,7 1448,0 1568,5 
2000 84,7 16,5 458,6 897,1 1186,9 
2005 75,8 14,0 328,8 739,6 1079,9 
2010 75,2 13,9 207,1 749,5 1076,5 
2011 76,7 14,5 199,2 746,7 1083,1 

Таблица 9
Поголовье крупного рогатого скота [2, с. 568]

Области, тыс. голов Годы Всего по  
России, млн. голов 

ЦФО, 
млн. голов Костромская Тульская Орловская 

1990 57,0 13,1 339,7 677,1 718,1 
2000 27,5 5,53 173,4 265,5 270,2 
2005 21,6 3,75 102,4 151,3 213,1 
2010 20,0 2,87 69,8 105,7 139,6 
2011 20,1 2,85 66,8 100,9 134,9 

Таблица 10
Распределение малоимущих домашних хозяйств в России

(в % от общего числа малоимущих) [2, с. 193]

Годы Проживающие в городах Проживающие  
в сельских поселениях 

2000 69,5 30,5 
2005 62,4 37,6 
2006 61,7 38,3 
2007 60,4 39,6 
2008 58,9 41,1 
2009 59,0 41,0 
2010 60,9 39,1 
2011 62,3 37,7 

Актуальные проблемы экономики современной России: наблюдения и рассуждения
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щихся стад животных. В Центральной России по-
севные площади (наиболее продуктивная часть
сельхозугодий) сократились в 1,5–2 раза. Костром-
ская область здесь имеет наиболее плачевные по-
казатели: сокращение посевов более чем вдвое.
Сокращение посевных площадей произошло, преж-
де всего, за счет вывода из оборота таких трудоем-
ких культур как картофель, овощи, лен. Снизились
площади посевов и таких традиционных культур,
как зерновые. Последствия такого процесса насе-
ление быстро почувствовало на росте цен на хлеб,
макаронные изделия, крупы.

В животноводстве также провальные явления
(табл. 9).

Если посевные площади сократились в 1,5–
2,0 раза, то поголовье крупного рогатого скота (ос-
новного домашнего животного русского народа) со-
кратилось в регионах в 5–6 раз! Такого явления не
было даже в период коллективизации и Отечествен-
ной войны. Вот политэкономический результат со-
временной России.

Как отмечалось выше, главнейшими проблема-
ми, которые не были решены в советский период,
и в решении которых нет пока обнадеживающих
перспектив в современной России, являются бед-
ность, земельный вопрос и жилищная проблема.
Малоимущее население современной России со-
ставляет более 15 млн. человек. Это люди, имею-
щие доход ниже прожиточного минимума. По кур-
су валют это составляет около 200 долларов. Рас-
пределение малоимущих домашних хозяйств пред-
ставлено в таблице 10.

О чем свидетельствуют представленные данные?
При некоторых изменениях по годам, бóльшая часть
(свыше 60%) малоимущих живут в городах. И все
же деревня оказалась в худшем положении, так как
доля сельского населения – примерно четверть все-
го населения, а, следовательно, сельское население
обременено бедностью сильнее, чем городское.

Теперь представим итоги экономической поли-
тики с точки зрения макроэкономики. Для подтвер-
ждения предыдущих положений приведем индика-
торы, свидетельствующие о накачивании денежной
массой экономику страны, которая все больше раз-
гоняет инфляцию (табл. 11).

Фетишизация денег привела к тому, что обще-
ство обманывается этим явлением. Ежегодно денеж-
ная масса у населения возрастала на 25–30%. Уже к
2011 году величина М0 возросла более чем в 10 раз.
Однако реальной доходности эти деньги не имеют.
Инфляция быстро «съедает» денежную массу, в срав-
нении с 1995 годом реальные доходы выросли лишь
несколько более чем вдвое. И это за период более
чем в 15 лет. Кроме того, нужно иметь ввиду, с како-
го низкого уровня развивалась экономика России.

Исторические факты свидетельствуют, что цар-
ское правительство в наследство оставило (по раз-
ным источникам) 2000–2500 тонн золотого запаса.
В СССР до его распада оставалось около 200 тонн
золотого запаса. Ряд экономистов высказывают
предложение о возвращении золотого эквивалента
в национальных валютах. Очевидно, что такого в
ближайшей перспективе не произойдет, но запасы
монетарного золота служат индикатором и ориен-

Таблица 11
Количество наличных денег в обращении

и динамика реальных доходов населения в России [2, с. 76, 169]

Количество наличных денег Годы 
млрд. руб. в % к предыдущему году 

Реальные доходы 
1995 г. 100 % 

2000 418,9 100,0 87,9 
2005 2009,2 479,6 151,7 
2006 2785,2 138,6 172,2 
2007 3702,2 132,9 193,0 
2008 3794,8 102,5 197,6 
2009 4038,1 106,4 203,6 
2010 5062,7 125,4 215,5 
2011 5938,6 117,3 217,6 

Таблица 12
Запасы монетарного золота органов денежно-кредитного регулирования,

на конец года, млн. тройских унций (рассчитано авторами по данным [2, с. 766])
Государства 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 
Россия 12,36 12,4 25,40 28,40 
Германия 111,52 110,21 109,34 109,19 
Италия 78,83 78,83 78,83 78,83 
Франция 97,25 90,85 78,30 78,30 
США 261,61 261,55 261,50 261,50 
Япония 24,55 24,60 24,60 24,60 
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тиром устойчивости валюты (табл. 12).
Симптоматично, что даже такие страны как

Италия, Франция и Германия имеют запасы моне-
тарного золота в 3–3,5 раза больше, чем Россия.
И еще вывод из представленных данных: США, Гер-
мания, Италия и Япония стабильно сохраняют раз-
мер золотого запаса. Поэтому Россия должна сосре-
доточить внимание на значительном пополнении,
накоплении и сохранении монетарного золота.

Возникает естественный вопрос: возможно ли
существенное улучшение ситуации? Да, возможно.
В России есть активная и квалифицированная часть
населения, имеются крупные запасы леса, земель
сельскохозяйственного назначения, воды и полез-
ных ископаемых. Необходимы лишь сильные ин-
ституциональные решения органов государствен-
ной власти всех уровней. И в результате уже в бли-
жайшие 5–7 лет можно значительно продвинуться
в решении обозначенных проблем.

Вышеизложенное дает основание сделать ряд
принципиальных теоретических и практических

выводов. Во-первых, необходимо более глубокое
осмысление острых экономических и социальных
проблем современности, используя весь арсенал
неоклассики и прежде всего институциональных
концепций. Во-вторых, решение острых проблем
бедности, земельного вопроса и жилья возможно
на основе системного комплексного подхода, по-
этому все уровни государственной власти не долж-
ны обходиться полумерами, используя метод «за-
латывания дыр». И, в-третьих, игнорирование и не-
желание решать обозначенные проблемы может
обострить не только экономические, но и социаль-
но-политические противоречия в обществе.
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ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ СОСТОЯЛАСЬ
(о научной школе профессора В.В. Чекмарева)

Предложено авторское видение роли научных школ в развитии системы высшего профессионального образова-
ния. Показан процесс становления и развития научной школы профессора В.В. Чекмарева «Теоретические аспекты
формирования инновационной экономики», а также подведены некоторые итоги ее работы.
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Рассказ о научной школе – это, в первую
 очередь, рассказ о людях –носителях идей
 (сумасбродных, фантастических и т.п.).

Но рассказать о людях, представляющих научную
школу В.В. Чекмарева – это написать большую
книгу, так как под его руководством защищено свы-
ше семидесяти кандидатов и докторов наук. И мне
остаётся лишь осуществить рассказ об истоках воз-
никновения научной школы В.В. Чекмарева, о не-
которых итогах, хотя и промежуточных, которые
сегодня можно зафиксировать. Начну с того, что
попробую предложить своё видение понимания
содержания понятия «научная школа», опираясь на
суждения Е.З. Мирской.

Понятие «научная школа» имеет очень широ-
кое употребление и прилагается к весьма различ-
ным структурам, трудно сопоставимым как по мас-
штабам, так и по функциям. Действительно, о на-
учных школах говорят и применительно к личнос-
тям (школа В.М. Бехтерева, школа А.Ф. Иоффе
и т.п.), и применительно к городам (тбилисская ма-
тематическая школа, петербургская астрономичес-
кая школа и т.д.), и к отдельным нациям или госу-

дарствам (русская историческая школа, советская
математическая школа). Естественно, что это со-
вершенно различные феномены, и задачи сохране-
ния исследовательских коллективов численностью
20–30 человек (с основным ядром из 5–7 ученых)
несопоставимы с поддержкой, к примеру, системы
математических институтов, которые составляли
«советскую математическую школу».

В этот вопрос необходимо внести ясность, так
как при практическом обсуждении проблемы на-
учных школ его участники нередко не могут прий-
ти к удовлетворительному решению уже потому,
что, употребляя одно и то же понятие, они имеют
в виду разные объекты. Поскольку традиция рас-
ширительной трактовки словосочетания «научная
школа» уже сложилась и отменить ее не в нашей
власти, то остается ознакомиться с базисным ва-
риантом этого понятия и разобраться в основных
версиях его употребления.

Школой называют научный коллектив или со-
общество неформально взаимодействующих уче-
ных, сплоченных вокруг научного лидера, разде-
ляющих его основные научные идеи и реализую-
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щих единую, обычно новаторскую, исследователь-
скую программу. Научная школа – специфическая
форма организации научных исследований, осно-
вой которой является самоорганизация [10]. Объе-
динение зрелых и начинающих исследователей
возникает по их собственной инициативе, и это
сплочение высоко мотивированных единомышлен-
ников на определенный период времени создает
оптимальные условия для развития нового направ-
ления исследований.

Эффективность научной школы обусловлена
самой природой самоорганизующегося коллекти-
ва исследователей, объединенных прежде всего
общими научными интересами, т.е. интересами
единомышленников [8]. Такие коллективы являют-
ся неформальными творческими сообществами
исследователей разных поколений во главе с науч-
ным лидером в рамках какого-либо научного на-
правления. Они объединены единым подходом к
решению проблемы, новизной идей и методами
реализации своей исследовательской программы.
Научные школы создают условия для наиболее яр-
кого проявления коллективной формы творчества
под непосредственным руководством видного уче-
ного – генератора новых идей и хранителя науч-
ных традиций, являющегося одновременно и та-
лантливым учителем. Они концентрируют творчес-
кую энергию ученых, координируют их деятель-
ность в процессе научного поиска, максимально
способствуют воспитанию научной молодежи
и превращению ее в зрелых ученых, инициируют
новые «точки роста» науки и отдельных ее направ-
лений, способствуя их становлению [2–6].

В функционировании научной школы, построен-
ной на взаимодействии ученых разных поколений,
производство научного знания органически сочета-
ется с воспроизводством научного сообщества. Со-
вместная исследовательская работа лидеров науки
с наиболее одаренными учеными следующих поко-
лений обеспечивает и высокую продуктивность по-
исковой деятельности, и эффективную передачу про-
фессионализма (преемственность поколений) [7].
Научная школа считается таковой, если в ней пред-
ставлены три основные функции – образовательная,
исследовательская и инновационная, причем требо-
вание оригинальной новизны относится к содержа-
нию самой научной программы школы.

По признанию большинства ученых, научная
школа имеет ряд атрибутивных признаков [1; 9; 14;
15; 17]. Среди них такие как:

1) наличие лидера – известного авторитетного
ученого с качествами харизматической личности,
генератора идей и учителя;

2) наличие у лидера оригинальной новаторской
научной программы, достаточно разработанной для
реального исполнения;

3) наличие учеников – «школьников» и возмож-
ностей пополнения школы;

4) принятие единой (особой) концептуальной
точки зрения на избранную проблему и общих ме-
тодик для ее исследования;

5) творческая – деловая и доброжелательная
атмосфера в коллективе;

6) поощрение инициативы и самостоятельнос-
ти мышления;

7) приобретение учениками высокой квалифи-
кации;

8) значимость научных результатов, полученных
школой;

9) высокий научный авторитет школы и «школь-
ников» в своей области знания.

Нетрудно видеть, что эти признаки не универ-
сальны: они не могут быть в равной степени ха-
рактерны для всех этапов развития даже одной
школы, а тем более – для различных типов школ,
которые обозначаются этим общим термином. Сле-
дует также отметить, что необходимые факторы не
являются достаточными: при их наличии сплочен-
ный коллектив продуктивной школы может возник-
нуть, а может и не возникнуть [11; 13; 16].

Всего можно отметить четыре типа научных
структур, которые принято называть научными
школами:

а) научно-образовательная школа – сплоченный
вокруг достаточно известного ученого небольшой
коллектив (стажеры, аспиранты, студенты), в кото-
ром научные исследования совмещены с обучени-
ем; если лидер школы не имеет возможности пре-
доставлять ученикам постоянную работу, то состав
школы оказывается «проточным», а основной фун-
кцией остается научно-образовательная;

б) исследовательская школа – сравнительно не-
большой коллектив ученых, непосредственно спло-
ченный вокруг лидера и в основном состоящий из
его прямых или косвенных учеников разных поко-
лений, разрабатывающих оригинальную научную
программу лидера или ее модификации;

в) школа-направление отождествляется с мно-
жеством ученых, не принадлежащих к одному ис-
следовательскому коллективу, но развивающих
сходными методами общую специфическую науч-
ную идею. Нередко такая «школа» возникает из
обычной исследовательской школы, когда воздей-
ствие последней распространяется за пределы ее
непосредственной активности и порождает некото-
рую традицию. Когда говорят о школе-направле-
нии, имеют в виду скорее когнитивную структуру
идей и полученных результатов, чем социологичес-
ки идентифицируемое сообщество ученых;

г) национальная школа – национальное своеоб-
разие некоторой научной дисциплины или научно-
го направления, сложившееся в результате интег-
рации вкладов отдельных научных школ разного
типа в масштабах национальной науки. Обычно
о национальной школе говорят, сравнивая когни-
тивную специфику научных дисциплин в разных
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странах и ограничиваясь при этом какой-либо од-
ной отличительной чертой.

Первые два типа школ представляют собой ре-
альные научные объединения, немыслимые без
прямого, непосредственного контакта главы шко-
лы (учителя, лидера) с ее членами. Именно это об-
щение обеспечивает передачу неформализованно-
го знания, составляющего значительную часть про-
фессиональной подготовки ученого. Только в таком
общении усваивается «неявное знание» – мысли
и действия, которые не могут быть переведены на
язык отчуждаемых от субъекта письменных текстов
и инструкций.

В предметно-логическом плане членов школы
объединяет общая интеллектуальная (теоретичес-
кая и методическая) платформа. При этом в случае
научно-образовательной школы платформа являет-
ся достаточно широкой, чтобы стать стартовой пло-
щадкой для возникновения многих исследователь-
ских программ, а в школе – исследовательском кол-
лективе платформа преобразуется в рабочую про-
грамму, которая создает единые предметно-логи-
ческие «крепления» для всех членов школы [6,
с. 42].

При определенных обстоятельствах воздействие
научной школы распространяется за пределы ее
непосредственной активности как в пространствен-
ном, так и во временном аспектах. В этом случае
школа приобретает статус особого научного направ-
ления. Во временном аспекте утверждается неко-
торая традиция, которую поддерживают новые по-
коления исследователей. Ранее эти школы-направ-
ления существовали веками. В Новое время они
сохраняют свою самостоятельность по отношению
к научному сообществу в течение значительно бо-
лее краткого срока [7; 8, с. 43].

Конечно, отдельные типы научных школ редко
существуют в чистом виде, и в этом смысле они пред-
ставляют собой скорее некие абстракции, чем еди-
ницы классификации. В реальной жизни все рас-
смотренные варианты не разделены непроходимы-
ми барьерами: даже одна и та же школа в процессе
развития являет собой разные типы, а, соответствен-
но, переживает и все промежуточные состояния.
Помимо этого имеет место и эволюция самого фе-
номена научной школы, связанная с тотальным из-
менением условий функционирования науки.

Так к каким из четырёх типов научных школ
следует отнести научную школу В.В. Чекмарева?

С целью попытки осуществить аргументирован-
ный ответ на поставленный вопрос обратимся
к источникам становления научной школы В.В. Чек-
марева. В уже имеющейся литературе об этой на-
учной школе отмечается, что будучи учеником
М.И. Скаржинского и ярким представителем его
научной школы, Василий Владимирович, с одной
стороны, развивал и развивает основные идеи о ста-
дийном движении факторов производства и роли

инженерного труда, о новой политической эконо-
мии и т.п., а, с другой стороны, формирует свои
тренды развития экономической науки – экономи-
ка образования, экономическая теория образования,
экономика семьи, экономическая теория семьи, эко-
номическое пространство, методология новой по-
литической экономии и пр.

Решением Учёного совета КГУ им. Н.А. Некра-
сова в январе 2011 г. зафиксирована научная шко-
ла профессора В.В. Чекмарева «Теоретические ас-
пекты формирования инновационной экономики».

Сделаю несколько комментариев к вышеизло-
женному. И начну с констатации следующего фак-
та в рамках исторического времени.

Оценив состояние наработанного к началу
1990-х гг. научного материала по проблематике эко-
номики образования в советский период, В.В. Чек-
марев как бы вынужденно начал осуществлять соб-
ственные научные разработки проблем экономики
образования применительно к переходному перио-
ду развития России.

Очевидно, что в одиночку столь масштабная
задача с малой вероятностью могла бы быть быст-
ро решена. И тогда в Костромском педагогическом
институте была создана научно-исследовательская
лаборатория высшего образования (НИЛВО). Но
о ней чуть ниже.

Совместная научно-исследовательская деятель-
ность Василия Владимировича и его учеников была
направлена на разработку проблем экономики об-
разования. Результаты работы нашли отражение
в проекте закона Костромской области «Об обра-
зовании», выполнении долгосрочной федеральной
программы «Научное, научно-методическое, ма-
териально-техническое и информационное обеспе-
чение системы образования». В 1999 году профес-
сор В.В. Чекмарев назначается главным редакто-
ром журнала «Экономика образования» – органа
Экономического совета Рособразования.

Размышляя о В.В. Чекмареве и его научной
школе, нельзя не отметить следующую особенность
его научных поисков, отражающуюся в поисках его
последователей. Эту особенность я бы характери-
зовала как преемственность идей и деятельности.

Важным для понимания возникновения, станов-
ления и развития научной школы В.В. Чекмарева
является обращение к его биографии.

В 1973 году В.В. Чекмарев окончил экономи-
ческий факультет Воронежского государственного
университета, в 1974 г. – Ленинградский институт
методов и техники управления, в 1975 г. – Всесо-
юзный институт стандартизации и метрологии.
Обучаясь в аспирантуре КГПИ им. Н.А. Некрасо-
ва в 1989 году, он досрочно защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата экономи-
ческих наук по специальности 08.00.01. – полити-
ческая экономия на тему «Роль экономических ин-
тересов производственного коллектива в совершен-
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ствовании формирования и использования его тру-
дового потенциала». В 1992 г. В.В. Чекмареву было
присвоено звание доцента.

В.В. Чекмарев – почётный работник высшего
профессионального образования РФ (1999), заслу-
женный деятель науки РФ (2002). С октября 1986 г.
и по настоящее время он работает в Костромском
государственном университете им. Н. А. Некрасо-
ва. Занимал должности зав. кабинетом, ассистен-
та, ст. преподавателя, доцента, профессора кафед-
ры политической экономии. Одновременно, зани-
маясь научной работой, работал на должностях
младшего научного сотрудника, научного сотруд-
ника, старшего научного сотрудника, начальника
НИС. С 1990 г. по 2006 г. был проректором по НИР.
С 2001 г. по настоящее время является заведую-
щим кафедрой экономики.

В.В. Чекмарев – действительный член Петров-
ской академии наук и искусств (с 1995 г.), Между-
народной Академии Психологических Наук
(с 1999 г.), Академии военно-исторических наук
(с 1999 г.), Академии философии хозяйства (Мос-
ква, 2010), Ноосферной общественной академии
наук (Санкт-Петербург, 2011), иностранный член
академии «Universum-Metaepistemia» (Казахстан,
2012), член Президиума Международной ассоциа-
ции политэкономов (Москва, 2011), философско-
экономического ученого собрания МГУ им.
М.В. Ломоносова (с 2001 г.). Член комиссии по при-
суждении аспирантам вузов России именных сти-
пендий Президента и Правительства Российской
Федерации (с 1998 г.), член экономического совета
Минобразования РФ (с 2000 г.), член совета Меж-
дународного фонда Н.Д. Кондратьева (с 1996 г.),
эксперт высших учебных заведений Минобразова-
ния РФ по циклу общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин (с 2002 г.). Главный редактор
международного журнала «Экономика образова-
ния» (с 1999 г.), первый заместитель главного ре-
дактора журнала «Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н.А. Некрасова»
(с 1995 г. по 2006 г.) и международного журнала
«Проблемы новой политической экономии»
(с 1999 г.), член редколлегий журналов «Волжский
рубеж» и «Квалиметрия образования и науки»,
«Проблемы новой экономики» (г. Киров), «Универ-
ситетский научный журнал» (Санкт-Петербург),
«Наука и образование: хозяйство и экономика; пред-
принимательство; право и управление» (Ростов-на-
Дону) «Философия хозяйства» (Москва), научных
электронных экономических журналов «Вопросы
политической экономии» (Днепропетровск), «Тео-
ретическая экономика» (Ярославль), член редакции
журнала «Хабаршы экономикалык» (Экономичес-
кая серия Вестника Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева, Казахстан) а так-
же член редколлегий большого количества сборни-
ков материалов конференций.

За большой вклад в организацию научных ис-
следований и выполнение плана НИР удостоен пре-
мий им. М.И. Синяжникова (1996), им. А.Н. Лу-
тошкина (1999) и им. Л.И. Уманского (2007), при-
суждаемых Ученым советом КГУ им. Н. А. Некра-
сова. В 1998 г. ему была вручена медаль Н.Д. Кон-
дратьева. В 2000 г. постановлением Российской
общественной комиссии по присуждению нацио-
нальной общественной премии имени Петра Ве-
ликого награжден дипломом «Лучший менеджер
России» в сфере образования. За научный вклад
в историческую науку награждён золотой медалью
Академии военно-исторических наук (2007 г.).
В 2013 году награждён памятной медалью «15 лет
Туран-Астана» (в связи с многолетней совместной
научной деятельностью с учёными-экономистами
Казахстана) и медалью В.И. Вернадского.

В.В. Чекмарев участвует в международных, все-
российских и региональных научных конференци-
ях. Он читает курсы лекций по дисциплинам:
макроэкономика, микроэкономика, экономика об-
разования, экономика семьи, физическая экономи-
ка, экономика искусства, экономическая структура
российского общества, методы научных исследо-
ваний. Василий Владимирович является автором
более 700 научных публикаций, в том числе 20 ав-
торских и свыше 150 коллективных монографий.
Кроме того подготовил более 200 учебников, учеб-
ных и учебно-методических пособий.

Кафедра экономики, заведующим которой он
является тринадцать лет, стала победителем Все-
российского конкурса «Лучшая экономическая ка-
федра – 2012» в номинации «Экономика и управ-
ление производством».

Основные вехи биографии В.В. Чекмарева в той
или иной степени определили и процесс формиро-
вания его научной школы. Научная школа профес-
сора Чекмарева складывалась в рамках научной
школы профессора М.И. Скаржинского. Именно он
поручил в свое время преподавателю своей кафед-
ры чтение курса «Экономика образования». Затем
в Костромском педагогическом институте была со-
здана научно-исследовательская лаборатория выс-
шего образования (НИЛВО). Возглавили лабора-
торию к.э.н. В.В. Чекмарев и к.п.н. В.П. Ижицкий.
Научную деятельность лаборатории поддержал рек-
тор института Н.М. Рассадин. В результате совме-
стного научного творчества была рождена концеп-
ция института образования как новой организаци-
онной формы высшей школы. Научная проблема-
тика лаборатории заинтересовала других ученых,
и в состав научного коллектива в начальный пери-
од разработки проблем экономики образования
(в части высшей школы) вошли д.э.н., профессор
Н.П. Литвинова (СПб), д.э.н., профессор С.А. Дят-
лов (СПб), к.ф-м.н. С.Н. Николаев и ряд молодых
ученых (Н.А. Александрова, Е. Н. Соловьева,
А.П. Коптяев, А.В. Шапова, Е.М. Скаржинская,



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 89

А.А. Сидло, О.М. Стригина, В.А. Ивков, Г.Е. Ля-
гушев, Г.Г. Генералова, Д.В. Волков, Е.Е. Подъя-
чева, О.Ю. Янбулатова, Л.В. Коптяева).

Итогом начального этапа работы НИЛВО яви-
лась подготовка и издание монографий «Концеп-
ция создания Института образования» (Чекма-
рев В.В., Рассадин Н.М., Ижицкий В.П., Нико-
лаев С.Н. – Москва, 1992) и «Институт образова-
ния: проблемы и перспективы» (Николаев С.Н.,
Рассадин Н.М., Чекмарев В.В. – Кострома, 1993).

Концепция привлекла внимание руководства
Минобразования России и была проанализирова-
на на коллегии министерства. Результатом стало ее
развитие (по инициативе замминистра В.А. Боло-
това) в концепцию Университета образования
и российской культуры. Над механизмами ее реа-
лизации в настоящее время ведутся интенсивные
исследования в рамках деятельности рабочей груп-
пы Российского союза ректоров и Министерства
образования и науки РФ.

Кроме создания упомянутой концепции разра-
ботка проблем экономики образования осуществ-
лялась (и осуществляется и поныне) по широкому
спектру направлений. Прежде чем их обозначить,
следует подчеркнуть, что все исследователи, начав-
шие разработку проблем экономики образования
под руководством В. В. Чекмарева, защитили кан-
дидатские диссертации по проблематике экономи-
ки образования. Назову тематику диссертационных
исследований: «Экономическая эффективность
производства образовательных услуг» (Александ-
рова Н.А., 1996), «Экономические отношения на
рынке образовательных услуг» (Соловьева Е.Н.,
1996), «Совершенствование системы управления
высшим учебным заведением в условиях переход-
ной экономики России» (Шапова А.В., 1996), «Эко-
номические отношения в сфере образования и со-
временные методологические основы их исследо-
вания» (Скаржинская Е.М., 1996), «Экономичес-
кие отношения в производстве услуг профессио-
нального образования» (Мешкова Л.Л., 1996), «Об-
разовательный потенциал в системе региональных
экономических отношений» (Сидло А.А., 1997),
«Педагогические условия формирования у млад-
ших школьников основ экономической культуры»
(Стригина О.М., 1999), «Интеграция науки и об-
разования на региональном уровне (политико-эко-
номический аспект)» (Коптяев А.М., 1999), «Сис-
тема образования и формирование профессиональ-
но-квалифицированной структуры рынка труда
в переходной экономике России» (Ивков В.А.,
1999), «Высшая школа России в системе рыноч-
ных отношений» (Лягушев Г.Е., 2000), «Институ-
циональная роль образования в обеспечении эко-
номической безопасности региона (Генералова Г.Г.,
2000), «Роль образования в формировании челове-
ческого капитала» (Волков Д.В., 2000), «Некоммер-
ческие организации в рыночной экономике»

(Подъячева Е.Е., 2000), «Экономическая культура
как фактор социально-экономического развития»
(Янбулатова О.Ю., 2000), «Особенности процесса
производства образовательных услуг как фактор
социального воспитания» (Коптяева Л.В., 2000),
«Нефизический капитал в структуре экономичес-
ких ресурсов и факторов производства» (Булда-
ков К.С., 2000). Всего под руководством профессо-
ра В.В. Чекмарева защищено 36 кандидатских дис-
сертаций. Кроме уже названных фамилий это: Че-
банько Н.И., 1996; Пушкин С.И., 1998; Дружи-
нин Ю.В., 1999; Дмитриев Н.А., 2000; Нико-
лаев Н.Г., 2000; Пигалова Н.А., 2000; Соло-
пов В.Ю., 2000; Бабаев К.Н., 2000; Горбунов А.Н.,
2000; Ищенко Н.Ю., 2000; Степанов Е.Б., 2000;
Гордеев В.Н., 2002; Кривошеин В.В., 2002; Земс-
ков М.О., 2003; Никитов И.Н., 2005; Оревинин И.Н.,
2007; Гульбасов А.В., 2007; Коваленко О.С., 2009;
Берман М.И., 2012; Карцев Д.В., 2012; Орлов В.В.,
2012. Следует отметить, что три его аспиранта (Сте-
панов Е.Б., Дружинин Ю.В., Булдаков К.С.) явля-
лись стипендиатами Президента и Правительства
Российской Федерации. Сам В.В. Чекмарев защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Система эко-
номических отношений в сфере образования» (Ива-
ново, Госуниверситет, 1998).

Итоги научных исследований легли в основу
обновленного учебного курса по «Экономике об-
разования», читаемого по учебному пособию
В.В. Чекмарева как в Костромском госуниверсите-
те, так и в вузах Брянска, Оренбурга, а также в Мос-
ковском педагогическом университете. В помощь
изучающим дисциплину «Экономика образования»
профессор и его ученики подготовили и издали
29 наименований методических рекомендаций.
Опубликовано более трехсот статей в различных
научных изданиях, 11 монографий. Практическая
внедренческая деятельность ученых, работающих
в рамках школы В.В. Чекмарева, выразилась так-
же в выполнении заказов администрации Костром-
ской области и Министерства образования Россий-
ской Федерации. По заказу департамента образо-
вания Костромской области был разработан про-
ект Закона Костромской области «Об образовании».
В рамках конкурсного отбора коллективов, способ-
ных вести научные разработки, Минобразования
России поручило ученым КГУ им. Н.А. Некрасова
выполнение проекта «Экономическое обоснование
нормативной базы финансово-хозяйственной дея-
тельности общеобразовательных учреждений» (на-
учный руководитель проф. В.В. Чекмарев), кото-
рый и был осуществлен в 2001–2002 гг. в рамках
крупной долгосрочной федеральной программы
«Научное, научно-методическое, материально-тех-
ническое и информационное обеспечение системы
образования».

Исследователи проблем экономики образования
Костромского госуниверситета сотрудничают с уче-

Передача эстафеты состоялась(о научной школе профессора В.В. Чекмарева)
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ными других вузов страны. Так, тесные связи ус-
тановлены с Центром экономики образования Мос-
ковского педуниверситета, Научно-исследователь-
ским и аналитическим центром экономических
проблем высшей школы Московского авиационно-
го института, Центром экономики образования
Нижегородского университета. Результатом коллек-
тивного осмысления проблем экономики образова-
ния явилось написание и защита докторских дис-
сертаций, консультантом которых был профессор
В.В. Чекмарев. Среди них можно отметить такие
как «Совершенствование государственного управ-
ления системой высшего образования в регио-
не» (2000), «Высшая школа в системе обществен-
ного воспроизводства» (2003), «Инновационные
подходы к развитию системы образования (регио-
нальный аспект)» (2005), «Экономическая диагно-
стика в системе управления высшим учебным за-
ведением» (2008).

Успехи научной школы профессора Чекмаре-
ва В.В. в разработке проблем экономики образова-
ния достаточно весомо оценены Министерством об-
разования и науки РФ. Приказом руководителя Фе-
дерального агентства по образованию Министер-
ства образования и науки РФ № 110 от 16 сентября
2004 г. профессор Чекмарев В.В. введен в эконо-
мический совет Федерального агентства по обра-
зованию.

На протяжении последних десяти лет научный
коллектив под руководством профессора В.В. Чек-
марева выполняет задания по тематическому пла-
ну и Госзаказу Минобрнауки РФ (общий объем свы-
ше 2 млн. рублей).

Завершу рассказ о научной школе «Теоретичес-
кие аспекты формирования инновационной эконо-
мики» профессора В.В. Чекмарева перечислением
его основных научных достижений.

В области экономической теории:
1. Предложена классификация свойств эконо-

мического блага с учётом особенностей формиру-
ющегося постиндустриального общества. На этой
базе выдвинута и обоснована концепция, позволя-
ющая рассматривать систему образования как про-
изводственную систему, продуктом которой явля-
ются образовательные услуги того или иного объё-
ма на каждом её иерархическом уровне. Сформу-
лированы положения по обеспечению экономичес-
кой безопасности вузов.

2. Выявлена взаимосвязь уровней взаимодей-
ствия субъектов экономических отношений и на
этой основе предложена концепция семиуровнего
анализа экономических явлений и процессов: нано,
номо, микро, мезо, суб, мега уровни. Выявлены
также природа и характер экономических отноше-
ний в сфере образования как мезоэкономики.

3. Выдвинута концепция общего экономического
пространства в его соотношениях с единым эконо-
мическим пространством. Определена его струк-

тура как сотово-сетевая. Показана объективность
возникновения сетей как механизмов координации
экономических взаимодействий в общем экономи-
ческом пространстве.

4. Разработана концепция форм экономической
динамики, отражающая не только кризисные, цик-
лические, волновые, но и иные проявления экономи-
ческих взаимодействий (петля, складка, зигзаг и т.п.).

5. Обоснованы концептуальные взгляды на роль
и место виртуальной экономики в соотношении
с реальным сектором общественного хозяйства.

6. Развита концепция стадийных форм движе-
ния факторов производства (труд, капитал, земля).

7. Создана концепция временных и простран-
ственных условий формирования и использования
экономических теорий.

8. Предложены и обоснованы новые классифи-
кационные основания для идентификации форм
и видов собственности, позволяющие осуществлять
экономический анализ явлений и процессов в фор-
мирующемся постиндустриальном обществе.

9. Развиты положения о новой политической
экономии как политэкономии информационного
(постиндустриального) общества.

10. Обоснованы такие направления развития
экономической науки как «Экономическая теория
образования» и «Экономическая теория семьи».

В области методологии экономической науки:
1. Предложена и развита методология количе-

ственно-качественного анализа новой политичес-
кой экономии.

2. Осуществлено развитие возможностей эконо-
мического анализа с использованием логических
методов индукции, дедукции, абдукции, аддукции,
традукции, едукции.

3. Предложен методологический принцип «диг-
лоссия», позволяющий осуществлять анализ слож-
ных систем у которых сосуществуют такие меха-
низмы координации как рынок и иерархия (госу-
дарство).

4. Сформулированы методологические различия
идентификации субъектов экономических отноше-
ний, агентов экономических связей в системах, ак-
торов экономического пространства.

5. Обосновано положение о различии категорий
«подход» как теоретической базы и «метод» как
методологического инструментария экономических
исследований.

6. Оформлена институциональная методология
исследования трудового потенциала как стадийной
формы движения фактора «труд».

7. Обосновано применение топологического
метода в экономических исследованиях.

В рамках общей задачи разработки методоло-
гии современной экономической теории профессор
В.В. Чекмарев решает важную задачу осуществле-
ния политико-экономической трактовки новых ка-
тегорий, таких как «образовательная услуга», «ры-
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нок образовательных услуг», «тектоника экономи-
ки образования», «контрарность экономических
интересов», «рессентимент экономической науки»,
«эгрегор (конфликтный потенциал экономических
отношений)», «генетическая репликация экономи-
ческих доктрин», «социальный капитал как энер-
госвязь «времени-пространства», «мировая эконо-
мика как эсперанто XXI века» и т. д.

Особо хочу отметить, что работы профессора
В.В. Чекмарева издаются не только в России, но
и за рубежом (Германия, Франция, Сербия, Казах-
стан, Белоруссия, Киргизия, Украина).
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Проблематика исследований в диссерта-
 циях и дипломных работах, выполнен-
 ных на кафедре математических мето-

дов в экономике ИНЭК, формируется как научны-
ми интересами сотрудников, так и запросами кон-
кретных организаций. Анализируя характер запро-
сов, мы пришли к выводу, что большая часть их свя-
зана с проблемами управления организацией,
и, в особенности, управлением структурой органи-
зации. Такого рода проблемы традиционно относят
к области менеджмента, но при чисто менеджерс-

ком подходе внимание сосредотачивается на техно-
логиях управления, и за пределами исследования ос-
таются вопросы, касающиеся фундаментальных
принципов управления и координации между учас-
тниками организации. Интерес экономической тео-
рии к проблемам управления возник с тех пор, ког-
да появилось понимание того, что «организация име-
ет значение», почти одновременно с пониманием
того, что институт имеет значение. Принципы коор-
динации действий экономических агентов, от кото-
рых зависит их поведение, влияющие в свою оче-
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редь на эффективность их совместной деятельнос-
ти, очень значимы в условиях трансакционных из-
держек и несовершенной информации.

Современное представление об экономике пред-
полагает изучение не только структуры рынка
и производственных функций предприятий, но так-
же и принципов, согласно которым происходит ко-
ординация действий экономических агентов. На
уровне фирмы это означает, что эффективность от-
дельного предприятия зависит не только от техно-
логий его производственной деятельности, но так-
же от институтов, которые регулируют отношения
агентов внутри предприятия и отношения этого
предприятия с потребителями, поставщиками, кон-
курентами, государством. На уровне отрасли важ-
ность организаций и институтов проявляется в том,
что эффективность отрасли зависит не только от
технологий и цен, но также от координации пред-
приятий, входящих в эту отрасль. На уровне реги-
она проблемы координации приобретает особую
важность, в первую очередь, из-за коммунального
характера инфраструктуры. Эффективное исполь-
зование и воспроизводство коммунальных ресур-
сов требует координации между пользователями,
которую не в силах обеспечить механизм рынка,
поэтому возникает необходимость центрального ре-
гулятора, которым, как правило, является государ-
ство, в некоторых случаях – корпорация. В то же
время, решения, принимаемые центральным регу-
лятором также не свободны от ошибок, обуслов-
ленных несовершенством информации, ее асиммет-
ричностью, разнородностью пользователей, конф-
ликтностью их предпочтений. В результате возни-
кают высокие трансакционные издержки и неэф-
фективные решения.

Альтернативой монополии государства и кор-
пораций является развитие взаимодействий на го-
ризонтальном уровне, которое проявляется в созда-
нии объединений граждан для реализации соци-
альных, культурных или экономических целей.
В таких взаимодействиях наращивается соци-
альный капитал, увеличиваются переговорные воз-
можности групп, независимых от государства и от
корпораций, возникают условия для проявления ча-
стной инициативы граждан. Вариантом объедине-
ния на основе горизонтальных связей является ко-
операция. Проблемы кооперации, взаимосвязанно-
сти и взаимообусловленности действий экономи-
ческих субъектов, влияния условий контрактов на
их поведение и результат совместной деятельнос-
ти составляли и составляют в настоящем объект
исследований нашего творческого коллектива.

Математическое моделирование является необ-
ходимым инструментом такого рода исследований,
так как только математическая модель позволяет
оценить результаты того или иного организацион-
ного решения, рамки и условия его реализации
и эффективного применения. В наших моделях ис-

пользуются математические методы из области те-
ории оптимальных решений и теории игр. Веду-
щую роль при этом исполняют методы теории кон-
трактов как системы математических моделей, опи-
сывающих поведение экономических субъектов, со-
вершающих совместные действия в рамках, задан-
ных параметрами определенного соглашения. В си-
лу неспособности участников контракта предуга-
дать и предусмотреть в его условиях все будущие
события, от которых зависят их выгоды и издерж-
ки, большинство реальных контрактов являются
неполными, т.е. предусматривающими дополни-
тельные соглашения не только на стадии заключе-
ния контракта (ex ante), но и на стадии его испол-
нения (ex post). В неполных контрактах возмож-
ные конфликты, возникающие на стадии ex post,
решаются в ходе переговорного процесса, резуль-
таты которого зависят от переговорных сил участ-
ников контракта, а также от действий третьей сто-
роны, которой может быть суд или другой субъект,
наделенный авторитетом и властными полномочи-
ями. Участники контракта являются со-инвестора-
ми, заинтересованными в прибылях, которые им
принесет реализация совместного проекта. Часть
инвестиций (представляющих собой финансовые,
трудовые и иные ресурсы участников контракта)
определена в условиях контракта, но успех общего
проекта, а значит и ожидаемые прибыли участни-
ков часто зависят от дополнительных и доброволь-
ных инвестиций. Среди них существуют инвести-
ции, размеры которых и вклад в общую прибыль
трудно объективно оценить, поэтому эти размеры
и вклады не могут быть использованы как аргу-
мент для суда в случае конфликта между участни-
ками по поводу раздела общей прибыли. Класси-
ческим примером такого рода ресурсов (относящих-
ся к категории специфических) является человечес-
кий капитал, но возможны и другие варианты спе-
цифических ресурсов. Участник контракта, вкла-
дывающий в общий проект свои специфические ин-
вестиции, рискует тем, что результаты его вложе-
ний будут присвоены другими агентами. Этот риск
(называемый моральным, или субъективным рис-
ком) является предпосылкой для снижения разме-
ров специфических инвестиций, в результате сни-
жения уменьшается общая прибыль участников
контракта. Проблема недоинвестирования, т.е. вло-
жения специфических инвестиций ниже их опти-
мальных значений, присуща почти всем неполным
контрактам, и, если учесть, что неполные контрак-
ты широко распространены (по мнению ряда ис-
следователей, большая часть контрактов в России
имеет черты неполных контрактов, а большая часть
ресурсов имеет признаки специфичности), то дан-
ная проблема представляет не только теоретичес-
кий, но и практический интерес.

Возможность увеличения переговорной силы за
счет использования влиятельной третьей стороны
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(корпорации, коррумпированного чиновника или
криминала) изменяет ход переговорного процесса
в неполном контракте. Приращение переговорной
силы требует затрат, увеличивает ожидаемую при-
быль, является частным благом, т.е. обладает свой-
ствами ресурса, который мы назвали императив-
ным ресурсом (в первоначальной редакции особым
ресурсом). Поскольку за использование особого
ресурса приходится платить, то для участников не-
полного контракта стоит дилемма: использовать
средства для инвестиций в общий проект или ин-
вестировать их в особый ресурс? Данная дилемма
увеличивает риск недоинвестирования общего про-
екта. С исследования неполного контракта, в кото-
ром применяется особый ресурс, началась работа
нашего творческого коллектива.

Исследование неполных контрактов в нашем
коллективе началось с диссертационных работ
Е.М. Скаржинской (докторская диссертация),
В.И. Цурикова (докторская диссертация) и А.В. Цу-
рикова (кандидатская диссертация), а затем при-
вело к важным научным результатам в области эко-
номики права в работах, опубликованных В.И. Цу-
риковым в ведущих экономических журналах, об-
ладающих высоким индексом цитирования в оте-
чественной экономической литературе.

Влияние неполного контракта на спецификацию
и легитимность прав собственности были исследо-
ваны в рамках гранта Министерства образования
РФ в 2003 г. В построенных экономико-математи-
ческих моделях описаны особенности поведения
экономических агентов в среде с размытым стату-
сом легитимности собственности. Смотря с высо-
ты сегодняшнего дня, можно заметить, что основ-
ные тенденции этого поведения мы предсказали
довольно точно.

Взаимодействию экономических субъектов на
уровне региона, влиянию институциональных фак-
торов на их поведение и эффективность были посвя-
щены исследования А.С. Илюхиной и А.Е. Березки-
ной. В работах А.Е. Березкиной акцент сделан на вза-
имном влиянии экономического роста региона и раз-
вития высшего профессионального образования. На
основе построенных и протестированных качествен-
ных моделей удалось показать, что свертывание выс-
шего профессионального образования запускает са-
моподдерживающийся процесс отрицательного (ухуд-
шающего) отбора в региональной экономике. К со-
жалению, следует отметить, что эти модели также
нашли свое подтверждение на практике.

С 2008 года главной исследовательской про-
граммой стало исследование коллективных дей-
ствий и принципов кооперации.

Кооперация субъектов в организации принима-
ет различные формы, эффективность которых за-
висит от количества активов, необходимых для про-
изводства, и от соотношения их специализирован-
ности. Так, если в производстве участвуют владель-

цы двух высокоспециализированных активов (на-
пример, владелец уникального станка и рабочий,
который обладает уникальной и узкой квалифика-
цией для работы на этом станке), то двусторонняя
специализация активов создает ситуацию «обмена
заложниками», при которой ни одному из участни-
ков не выгоден вывод принадлежащего ему актива
из кооперированного использования. В этом слу-
чае нет необходимости в создании вертикально
интегрированной структуры, т.к. контракт между
владельцами взаимно специализированных акти-
вов является самовыполняющимся. Но активы, как
правило, имеют разную степень специализации
(финансовые активы почти не специализированы),
и для организации производства могут быть необ-
ходимы активы, принадлежащие значительному
числу владельцев. В этом случае требуются инсти-
туциональные ограничения на вывод активов из
производства, концентрирующие права контроля
над активами и ограничивающие возможности их
использования не в интересах организации. Такие
институциональные ограничения осуществимы в
иерархической структуре, которой является фирма.

В иерархической структуре трансакция управле-
ния превалирует над трансакцией обмена, а коорди-
нация осуществляется преимущественно с помощью
административного управления (management). Тех-
нологическое преимущество фирмы состоит в орга-
низации группового производства с привлечением
активов, предназначенных для данного производ-
ства, с этой целью специализированных друг для
друга, т.е. коспециализированных. Это технологи-
ческое преимущество фирмы над рынком сопряже-
но с ослаблением стимулов. При переходе от рынка
к фирме, во-первых, утрачивается возможность
объективной оценки на основе индивидуального
вклада участников производства в произведенную
стоимость (на рынке объективная оценка произво-
дится с помощью ценового механизма). Невозмож-
ность объективной оценки вкладов участников коо-
перации затрудняет определение вознаграждения,
адекватного индивидуальному вкладу, и, таким об-
разом, затрудняет настройку стимулов к повышению
эффективности участников. Во-вторых, настройка
стимулов осложняется несовершенством информа-
ции, которой располагает руководство фирмы в ка-
честве контрольно-измерительного органа. Несовер-
шенство информации, которое может проявляться в
форме асимметричности информации или в форме
неверифицируемости информации («проблема царя
Соломона», затрудняющая объективную оценку со
стороны третьего лица, что делает невозможным
разрешение конфликта с помощью обращения в суд),
создает питательную среду для оппортунизма. Сла-
бость стимулов и проблематичность их настройки в
условиях несовершенства информации, вместе с
порождаемыми ими предпосылками оппортунисти-
ческого поведения увеличивают издержки управле-
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ния фирмой, и как следствие сужают границы фир-
мы как регулятивной структуры.

Пространство между двумя основными регуля-
тивными структурами – рынком и фирмой, запол-
нено организациями, управление которых в раз-
личных пропорциях сочетает механизм цен и ме-
ханизм административного воздействия, централи-
зацию или децентрализацию в принятии решений,
конкуренцию или кооперацию между членами орга-
низации. Промежуточные между рынком и фирмой
организационные формы О. Уильямсон назвал гиб-
ридами, так как данную форму интеграции трудно
назвать фирмой, ведь юридическая самостоятель-
ность партнеров сохраняется, но и нельзя отнести
к чистому рынку, поскольку в ней уже присутству-
ют элементы контроля и подчинения. Разнообра-
зие гибридов превышает разнообразие двух чис-
тых форм регулятивных структур, рынков и фирм.
Долгосрочная контрактация, регулируемые компа-
нии, бизнес-группы, товарищества, франчайзинг
составляют далеко не полный перечень гибридных
форм организаций. Этот список можно дополнить
сетевыми организациями, саморегулируемыми
организациями и различными видами кооперати-
вов. При этом кооперативы как разновидность гиб-
ридной экономической организации представляют
интересное и недостаточно разработанное поле
исследования, могут восполнить набор институци-
ональных альтернатив в российской экономике.

При горизонтальной или вертикальной интег-
рации, формой которых является кооперация, воз-
никают положительные эффекты: экономия на мас-
штабе, диверсификации производимой продукции
или услуг, снижение некоторых трансакционных
издержек. Мировой опыт показал, что кооперация
предприятий малого бизнеса может использовать-
ся как эффективный способ решения проблем, об-
щих для отдельных групп фирм, таких, как конт-
роль качества или закупка крупных партий сырья
или экспортный маркетинг. Кооперация мелких
производителей в Италии производилась в рамках
региональной кооперации (промышленных райо-
нов), ставших одной из несущих конструкций фор-
мирования высококонкурнетной «Третьей Италии».
В депрессивных районах России кооперация мел-
ких производителей, часто неофициальная, служит,
по сути дела, единственным средством от эконо-
мической и социальной деградации.

Реализация программы исследования потребо-
вала изучение кооперации в ее различных аспек-
тах, требующее, соответственно, различных мето-
дологических подходов. Именно кооперацию пред-
полагается рассматривать как:

– способ самоорганизации экономических сис-
тем (эволюционная экономическая теория);

– разновидность организационной культуры
в сочетании с организационно-правовыми форма-
ми (теория менеджмента);

– коалицию экономических субъектов (теория
игр);

– институционализацию совместной деятельно-
сти при наличии общей цели (институциональная
экономическая теория);

– вариант экономической интеграции (теория
экономической интеграции);

– контракт между автономными экономически-
ми субъектами (экономическая теория контрактов);

– спецификацию прав собственности (теория
прав собственности).

Наша исследовательская программа соединяет
исторический анализ кооперации с исследованием
актуальных для современной экономики проблем
на основе математического моделирования при ис-
пользовании методологии институциональной эко-
номической теории, теории менеджмента, теории
контрактов, эволюционной экономической теории.

Исторические виды кооперации весьма разно-
образны, они включают весьма несхожие виды:
средневековые ремесленные цеха, российские коо-
перативы периода модернизации (конец XIX и на-
чало XX века), советские колхозы, кооперативы
периода перестройки (конец 80-х и начало 90-х го-
дов XX века), ТСЖ, холдинги и т.д. Задачей типо-
логии исторически сложившихся форм кооперации,
описанием различных видов кооперации, их исто-
рической роли, условий функционирования, взаи-
модействия со всем хозяйственным комплексом
занимался аспирант И.В. Шкуров.

Поскольку кооперативами называются органи-
зации, соответствующие критериям, описанным
в Декларации «О кооперативной идентичности»,
принятой на конгрессе Международного Коопера-
тивного Альянса (МКА) в 1995 году, будем назы-
вать исследуемые организации кооперативными
ассоциациями. Управление в кооперативных ассо-
циациях сочетает механизм цен и механизм адми-
нистративного воздействия, централизацию или
децентрализацию в принятии решений, конкурен-
цию или кооперацию между членами организации.
Промежуточные между рынком и фирмой органи-
зационные формы О. Уильямсон назвал гибрида-
ми, так как данную форму интеграции трудно на-
звать фирмой, поскольку сохраняется юридическая
самостоятельность партнеров, но и нельзя отнести
к рынку, поскольку в ней присутствуют элементы
контроля и подчинения. Кооперативными ассоци-
ациями мы называем гибридные организации,
в управлении которых присутствуют следующие
признаки:

1. Взаимная зависимость членов ассоциации
в области, в которой ассоциация осуществляет свою
деятельность.

2. Децентрализация принятия управленческих
решений и участие членов ассоциации в управлении.

3. Распределение правомочий собственности
между участниками ассоциации
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4. Границы ассоциации, определяемые барье-
рами на вход и на выход из кооперации.

В экономической теории, в частности в новой
институциональной экономической теории, сложи-
лось устойчивое недоверие к эффективности неко-
торых гибридов, удовлетворяющих перечисленным
выше признакам. Это недоверие, основанное на
опыте деятельности советских колхозов, кибуц
в Израиле, кооперативов периода перестройки, рас-
пространяется на кооперативы и народные пред-
приятия. Теоретическими основаниями для недо-
верия являются хорошо известный эффект «траге-
дия общин», «дилемма заключенных» и модель
«Moral Hazard in Team», доказывающая невозмож-
ность оптимального выпуска в организации, ли-
шенной центрального регулятора-собственника,
который присваивает «лишний» доход и берет на
себя возможные убытки. Но наряду с негативным
опытом существуют примеры успешного развития
кооперативов, как в России, так и за рубежом. Мо-
делям, доказывающим неэффективность коллек-
тивных решений, противостоят теоретические обо-
снования возможности институционального дизай-
на, при котором ассоциация автономных индиви-
дов способна принимать эффективные коллектив-
ные решения и обеспечивать их исполнение. Рабо-
ты лауреата Нобелевской премии 2009 года Эли-
нор Остром, опираясь на эмпирический материал,
убедительно показывают, что кооперативы, орга-
низованные для совместного использования и вос-
производства общего ресурса, способны при вы-
полнении ряда условий управлять общим ресурсом
более эффективно, чем частный собственник или
государство.

Открытым остается вопрос о том, обоснован ли
перенос выводов Э. Остром на деятельность коопе-
ративных ассоциаций, которым так же, как коопера-
тивам Э. Остром, присуща «социальная дилемма»,
возникающая при несовпадении краткосрочных ин-
тересов членов ассоциации долгосрочным интересам
ассоциации в целом, частным случаем «социальной
дилеммы» является проблема морального риска. Для
решения «социальной дилеммы» мы построили три
математические модели, соответствующие трем ва-
риантам зависимости выпуска кооператива от неве-
рифицируемых действий его участников.

В первой модели «Отвечает отличник» необхо-
димым и достаточным условием эффективного
выпуска является высокий уровень активности хотя
бы одного участника. Модель реализуется в твор-
ческих коллективах, в которых трудно оценить про-
дуктивность каждого участника, но можно оценить
коллективный признак x – творческую продуктив-
ность всего коллектива. Если достаточным усло-
вием для финансирования коллектива является
творческая продуктивность хотя бы одного члена
коллектива, то возникает соблазн сэкономить ин-

дивидуальные издержки в надежде, что их возьмет
на себя кто-нибудь другой. Этот соблазн тем силь-
нее, чем выше уверенность членов коллектива, что
среди них найдется «отличник». Исход дела зави-
сит от того, найдется ли такой «отличник», так как,
если все члены коллектива выберут стратегию от-
каза от активности, то коллектив не получит фи-
нансирования.

Во второй модели «Слабое звено» группа полу-
чает коллективное благо только при высокой актив-
ности всех членов группы, что требует более силь-
ных стимулов по сравнению с первой моделью.

В третьей модели условием эффективного выпус-
ка является достаточно высокое значение суммар-
ных усилий членов коллектива. Во всех трех моде-
лях предполагается, что участник коллектива нейт-
рален к риску и максимизирует свой чистый доход в
условиях ограниченной рациональности (т.е. он зна-
ет свой уровень активности, но не знает уровней
активности других участников). Проблемой являет-
ся создание стимулов, обеспечивающих эффектив-
ный выпуск, под действием которых участники со-
вершают индивидуальный выбор. Выяснилось, что
в третьей модели создание таких стимулов нереали-
стично, если в функциях полезности отсутствует
ценностная компонента, опирающаяся на мораль-
ные императивы и коллективные ценности.

В настоящее время мы продолжаем исследование
коллективных действий, опираясь на разработанные
модели неполных контрактов, размытой легитимно-
сти собственности, концепцию особого ресурса и мо-
дели субъективного риска в кооперативах.
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Понятие «экономическая теория» стало
 расхожим. Вряд ли кого-либо в вузовс-
 ком сообществе оно шокирует. От рек-

тора до студента этим понятием пользуются. А есть
ли она – экономическая теория? Существует ли эко-
номическая теория как фундаментальная наука? Не
следует ли ту учебную дисциплину, которая в ФГОС
называется «экономическая теория», переимено-
вать в теоретическую экономику? Не простые воп-
росы. Но они есть. Что ж, давайте порассуждаем в
поисках возможных ответов.

Выдающийся ученый Я.Б. Зельдович неоднок-
ратно отмечал, что в решении максимального удов-
летворения материальных и духовных потребнос-
тей человека большую роль призвана сыграть на-
ука. Известен тезис о том, что наука стала произ-
водительной силой. Характеризуя экономику той
или иной страны или области, говорят о наукоем-
ких производствах, т.е. о таких, в которых произ-
водство и конкурентоспособность прямо связаны
с уровнем науки. К наукоемким производствам от-
носятся, например, производство микроэлектрон-
ных схем и их применение в вычислительной и ин-
формационной технике или производство фарма-
цевтических препаратов с использованием генной
инженерии. Список этот можно было бы неогра-
ниченно продолжать.

Развитые страны тратят на науку несколько про-
центов валового национального продукта. Этот
факт подтверждает значение науки в современном
производстве.

Наряду с практическими целями наука ставит
и такие фундаментальные задачи, как выяснение
структуры микромира и исследование Вселенной,
понимание жизни и ее происхождение. Создаются
ускорители элементарных частиц – технически
сложные и весьма совершенные установки, зани-
мающие много квадратных километров, стоимос-
тью в несколько миллиардов долларов. Строятся
гигантские телескопы. Развивается радиоастроно-
мия. Астрономические приборы выносятся за ат-
мосферу в космос. Теоретические группы, состоя-
щие из чрезвычайно способных людей, с огром-
ным напряжением работают над развитием фун-
даментальной теории. Общая закономерность ис-
следований в том, что во многих областях науки
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имеется более или менее отчетливое разделение
проводимых работ на два типа. Первый – работы
с заранее запланированной практической целью –
так называемая «прикладная наука». Второй – ра-
боты, ставящие целью познание, создание карти-
ны микро- и макромира, без заранее определенных
практических задач. Нисколько не умаляя значе-
ние работ первого («прикладного») типа, назовем
работы второго типа фундаментальной наукой.

Термин этот не очень хорош. Если понимать под
словом «фундаментальный» основательность, не-
зыблемость, прочность, то терминологию нужно
было бы менять. Решая практические задачи, мы
пользуемся незыблемыми и твердо установленны-
ми законами. И, наоборот: при исследовании нере-
шенных вопросов микромира и Вселенной в наи-
большей степени приходится пользоваться смелы-
ми гипотезами. Часть из них ученые вынуждены
отбрасывать под влиянием новых данных опыта
или вследствие внутренних противоречий, выявля-
ющихся в ходе развития идей. «Фундаменталь-
ность» задач сочетается со смелостью вариантов
теории.

Все же за отсутствием лучшего общепринятого
термина будем говорить о «фундаментальной» на-
уке. Какова ее социальная роль? Почему общество
идет даже на большие затраты для развития фун-
даментальной науки? Начну с аргументов скепти-
ков, с которыми не согласен. Крупный советский
ученый, ныне покойный, когда-то говорил: «Наука
есть способ удовлетворения личного любопытства
за государственный счет». Не будем называть име-
ни, замечу только, что скептицизм скорее помешал,
а не помог научной деятельности автора хлестко-
го, но по существу неверного афоризма.

Обратимся, вслед за Я.Зельдовичем, к концеп-
ции, которую можно коротко выразить так: «Вся-
кая хорошая фундаментальная наука приносит
практические результаты», но отнесемся к этому
тезису не предвзято. Не будем опираться на авто-
ритеты, не будем ссылаться на исторический опыт.
Его сила в том, что это опыт, его слабость в том,
что он исторический, т. е. относится к прошлому,
к той ситуации, которая была в науке в прошлом,
к настоящему времени уже изменилась. Сейчас мы
знаем не только больше отдельных научных фак-
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тов, мы гораздо глубже понимаем внутренние со-
отношения между различными областями науки.
Главное достижение можно назвать принципом
соответствия. Это очень широкое обобщение конк-
ретного «принципа соответствия», которым Бор
пользовался при разработке теории атома. Кратко
принцип характеризуется следующим образом: су-
ществуют теории, в своей области установленные
навсегда; новые теории обязаны соответствовать
этим уже установленным теориям, развивая и из-
меняя их только в новой области применимости.

Приведу только два общеизвестных примера.
1. Ньютоновская классическая механика уста-

новлена навечно для малых скоростей больших тел.
2. Наука проникает в глубину протона и нейт-

рона, кирпичиков, из которых построены ядра.
Оказалось, что они, в свою очередь, состоят из так
называемых кварков – частиц с дробным зарядом,
которые принципиально невозможно извлечь из
ядра. Однако общая схема атома, состоящего из
ядра и электронов, не изменилась, она останется
навечно. Новая ступень в познании физики ядра
не изменит химии и атомной физики и не обещает
новых источников энергии!

Вывод, следующий из этих примеров и обоб-
щающего принципа соответствия, таков: появилось
знание общих законов развития науки. Это знание
не позволяет нам давать неопределенные обеща-
ния. Наряду с примерами плодотворного практи-
ческого применения достижений фундаментальной
науки (авиация, электроника, радио и телевидение,
атомная энергетика, информатика) можно привес-
ти и противоположный пример.

Общая теория относительности, т.е. созданная
в 1916 г. Эйнштейном геометрическая теория тяго-
тения, несомненно, является замечательным идей-
ным достижением. Эта теория необычно продви-
нула наши представления о силах природы, полно-
стью разъяснила сущность одной из этих сил – тя-
готения, сведя ее к геометрии. Общая теория отно-
сительности становится в конце нашего века об-
разцом для дальнейшего развития фундаменталь-
ной физики. С этой теорией связан огромный про-
гресс в астрономии, и в частности в космологии –
в науке о Вселенной как целом. Вместе с тем об-
щая теория относительности не имеет практичес-
ких (энергетических, или информационных, или
медицинских) применений. Значит, нельзя (да и не
нужно) говорить, что всякая хорошая теория обя-
зательно дает практические плоды.

Все отмеченное выше можно считать кратким
предисловием к тому третьему взгляду на фунда-
ментальную науку, который является главным те-
зисом данной статьи.

Фундаментальная наука нужна и потому, что она
удовлетворяет духовные потребности человека.
Духовные потребности не сводятся к восприятию
искусства, музыки, красоты природы. Знание и по-

нимание устройства природы также являются важ-
нейшей потребностью человека. Особенно хочу
подчеркнуть, что это потребность большинства
людей, а отнюдь не только ученых. Здесь уместно
сравнение со слушателями музыки (их очень мно-
го) и композиторами. Восприятие красоты науки
надо воспитывать. Может быть, специалисты (не
исключаю себя) виновны в том, что недостаточно
пропагандируют понимание сущности науки. Сред-
няя школа могла бы в большей степени давать уча-
щимся самые общие представления о задачах и ме-
тодах науки, даже за счет конкретных деталей, нуж-
ных специалистам.

В пятидесятых годах ХХ века драматические
применения ядерной физики (именно применения!)
сильно увеличили престиж этой науки. Увеличил-
ся конкурс при поступлении на физические факуль-
теты. Возросли ассигнования на ускорители в свя-
зи с их увеличением. Большие ускорители стали
предметом престижа государства, как в средние
века престижным было строительство гигантских
соборов. Здесь есть вызов, намек на сходство меж-
ду функцией фундаментальной науки и функцией
религии. В определенные исторические периоды
религия играла прогрессивную роль, сплачивала
нации, упорядочивала жизнь общества. В настоя-
щее время роль религии падает. Я атеист, не верю
в Бога, и надеюсь, что рационалистическое миро-
воззрение станет всеобщим. Вместе с тем существо-
вание религии есть объективный исторический
факт. Социально-психологический вывод, который
следует из этого факта, как раз и подтверждает глав-
ный тезис моей статьи: человек объективно имеет
глубоко заложенные в его сознании духовные по-
требности. Будет только хорошо, если интерес к нау-
ке займет то место в духовной жизни человека, ко-
торое еще недавно занимала религия. Но подчеркну
и различие между наукой и религией. Религия не
одна, есть много разных религий, рожденных раз-
ными общественными и историческими (или доис-
торическими) условиями. Борьба различных рели-
гий между собой принимала самые уродливые, же-
стокие и кровавые формы. Во имя Бога инаковеру-
ющих сжигали, казнили, изгоняли (достаточно об-
ратиться к любой брошюре по истории религии).

Наука отличается от религии тем, что она ис-
следует объективно существующие закономернос-
ти природы. Наука едина, выводы ее, проверенные
опытом, одинаковы, в какой бы стране ни прово-
дились опыты, каким бы ни был цвет кожи экспе-
риментатора. Этот очевидный факт связывает меж-
ду собой ученых всего мира. При правильной по-
становке пропаганды научных знаний международ-
ный характер фундаментальной науки вызывает
взаимное уважение народов разных стран. Невоз-
можно переоценить значение этого фактора в на-
стоящее время опасного нарастания напряженнос-
ти в мире. В ходе международного соревнования

В поисках новой теории для изменяющегося мира
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в технологии и в прикладной науке возможно ис-
кусственное ограничение новой информации для
того, чтобы ею не воспользовались конкуренты.
В фундаментальной науке задержка информации
о новых результатах и запечатанные конверты
с надписью «Вскрыть через 10 или 20 лет» давным-
давно ушли в прошлое. Современный ученый спе-
шит опубликовать свои результаты или даже гипо-
тезы и догадки. Наряду с журналами появляются
препринты, издаваемые за 2–3 недели. Необычай-
но возросла роль личного общения на конферен-
циях и симпозиумах. Фундаментальная наука иг-
рает все большую благодетельную роль в укрепле-
нии международных связей, не подверженных ме-
стным и временным колебаниям.

Древние греки высоко ценили науку, но свысо-
ка смотрели на ее приложения. В настоящее время
прикладная наука завоевала такое положение в об-
ществе, когда она не нуждается в защите. Но не
будем забывать фундаментальную науку. Не будем
забывать роль фундаментальной науки в рождении
науки прикладной, но сохраним уважение и восхи-
щение самой фундаментальной наукой. Она явля-
ется замечательным творением человеческого ра-
зума и, в свою очередь, совершенствует разум и ду-
шу человека.

А что же можно сказать об экономике как нау-
ке? Существует ли фундаментальная экономичес-
кая наука? Если да, то как ее величать – экономи-
ческая теория? теоретическая экономика?

Мой ответ: фундаментальную экономическую
теорию следует называть общей экономической
теорией. Ныне существует достаточно большое ко-
личество различных (дополняющих и/или проти-
воречащих друг другу) экономических теорий. На
мой взгляд, они не составляют единого целого.
Можно, конечно, утверждать, что наука экономи-
ческая еще не «выкристаллизировалась». Но ско-
рее дело в том, что не появилось парадигмально
выделенного объекта науки. Смею утверждать, что
таковым является экономическое пространство.

В работе «Забвение пространства в экономичес-
кой мысли» Ж.-Ф. Тиссэ отмечает, что «если по-
пытаться мысленно представить себе ту роль, ко-
торую пространство могло бы сыграть в экономи-
ческой науке, то прежде нужно поставить перед
собой два вопроса. Во-первых, желательно знать,
способно ли включение пространства поставить под
сомнение некоторые модели и фундаментальные
результаты в экономической теории, и если да, то
в какой мере. Во-вторых, надо спросить себя о при-
роде новых проблем, которые такое включение
может поднять» [23, с. 88–104].

Внимание некоторых теоретиков привлек толь-
ко первый вопрос. Общая же позиция заключается
в том, что роль пространства в экономической тео-
рии в целом ничтожна и не заслуживает внимания.
При изучении основных учебников по экономичес-

кой науке создается впечатление, что экономичес-
кие процессы развиваются в одной точке, букваль-
но на «булавочной головке». Ни земля, ни расстоя-
ние там не упоминаются. Пространство и его глав-
ные компоненты, таким образом, просто-напросто
игнорируются подавляющим большинством эконо-
мистов-неоклассиков.

С недавнего времени интерес экономистов
к вопросу пространства явно оживился [2; 3; 5; 8;
10–21; 24–30; 32]. Категория «пространство», ко-
торой долгое время пренебрегали, кажется, вновь
оказалась в чести благодаря экономической дей-
ствительности. Исследования международной эко-
номики должны были неизбежно вновь открыть
пространство как индикатор соответствия между-
народной торговли реальной действительности. Но
экономическая действительность не объясняет все-
го. Если она и помогает что-либо объяснить, то не-
достаточно. Рассматривая природу методологичес-
ких баталий, в которых столкнулись экономисты-
неоклассики, с интересом нужно рассматривать, что
пространство было полноценной категорией в раз-
мышлениях экономистов различных школ до клас-
сического периода. Напротив, классическая поли-
тэкономия сосредоточенная на тех основных фак-
торах, которые предположены ею самой, отодвига-
ет особенные факторы, ошибочно ассоциирующи-
еся с пространством, в область, дорогую только ис-
торикам и географам той эпохи. Данное правило
все-таки допускает одно исключение относитель-
но такого фактора, как эффект масштаба (в теории
международной торговли), и мы попытаемся по-
нять причины этого.

Закономерно спросить, почему пространство
отсутствует в экономической теории, в то время как
оно было и остается фундаментальным понятием
естественных наук (sciences physiques)? Иными
словами, в чем специфика экономики, которая
объясняет такой недостаток, так как подобное слож-
но было бы просто списать на упорное коллектив-
ное ослепление. Тем более удивительно, как такое
упущение не привлекло внимания эпистемологов
и историков экономики, нескупых на углубленные
исследования (исключения существуют, но они ред-
ки). Таким образом, у целой профессиональной
группы в современной экономической мысли вы-
пали из рассмотрения факторы, имеющие отноше-
ние к пространству. К этому вопросу можно доба-
вить еще два. Вначале – обсудить различные про-
явления пространства в экономических исследова-
ниях после Второй мировой войны и периоды его
исчезновения (относительного). Затем – рассмот-
реть пространственный фактор с точки зрения гео-
графии исследований. Этот фактор был отмечен
больше в одних странах, чем в других, поэтому
было бы естественно задуматься о причинах этого.

Можно утверждать, что среди ученых-региона-
листов поддерживается общая точка зрения, выс-
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казанная Мартином Бекманном: «Расстояние – это
фундаментальная концепция, отличительный эле-
мент нашей науки» [38, р. 16].

Если принимать этот постулат, то затраты, по-
рожденные расстоянием, должны были бы быть в
центре экономической теории. Значительное сокра-
щение транспортных затрат не означает, что фир-
мы и домохозяйства исключили их из своих эконо-
мических расчетов, даже при том, что расстояние
не оказывает прежнего влияния на решения рыноч-
ных агентов. Действительно, если близость место-
рождений сырья или энергии мало учитывается
в наши дни, это не означает, что фирмы и домохо-
зяйства свободны в своем выборе местоположения
или проживания. Постепенный уход на второй план
традиционных факторов размещения освободил
место для новых факторов размещения, среди ко-
торых информация и доступ к специализирован-
ным услугам играют большую роль. В обоих слу-
чаях расстояние воздействует более тонко и влияет
на решения о размещении иначе, чем это делали
традиционные факторы. Таким образом, было бы
неправильно оправдывать отказ от пространства
только снижением, пусть и очень существенным,
транспортных затрат.

Кроме того, если затраты на перевозку товаров
снизились значительно, то затраты, связанные
с внутригородскими передвижениями (commuting
costs), остаются важными для домохозяйств вслед-
ствие одновременного увеличения транспортных
заторов и ценности времени для потребителей. Раз-
ница в стоимости квартир, зависящая от близости
к центру города, рабочим местам и/или коммуналь-
ной инфраструктуре, свидетельствует о значимос-
ти этих затрат для домохозяйств. Наконец, даже
если общие расходы, связанные с расстоянием,
действительно снизились, вариации в расходах от
места к месту остаются значительными, что объяс-
няется существенной разницей в земельной ренте,
делая окончательно недействительным такое обо-
снование.

Представлю также второе объяснение, неявно
разделяемое многими экономистами, которое зак-
лючается в том, что некоторые основные экономи-
ческие вопросы не нуждаются в пространственном
измерении, чтобы быть соответствующим образом
изученными. Транспортные затраты являются толь-
ко одним видом затрат среди прочих и не дают ни-
чего особенного с точки зрения анализа. Если это
объяснение и более убедительно, чем предыдущее,
то, как мы увидим дальше, пространство между тем
заставляет поставить под сомнение некоторые фун-
даментальные постулаты экономической теории.
Все-таки такая постановка вопроса не нова, а мы
до сих пор не знаем, почему экономическая теория
осталась главным образом «точечной» наукой.

Третье объяснение, к тому же очень оригиналь-
ное, нам предоставлено Джэйн Джэйкобс в ее кни-

ге «Cities and the Wealth of Nations»: «Смит ставил
под вопрос и отклонял многочисленные идеи, при-
нятые до него, и всякий раз, как он давал оценку
тому или иному понятию, опровергая его, прини-
мая или развивая, он всегда заботился о том, что-
бы объяснить свои наблюдения и выводы. Но он не
поставил под вопрос те собственные идеи, к кото-
рым он пришел. Таким образом, он воспроизвел
меркантилистскую тавтологию, делавшую страны
основными единицами, позволяющими понять
структуру экономической жизни» (цит. по: [6,
с. 38]). А далее она развивает свой аргумент более
подробно: «Страны, как и блоки стран, являются
политическими и военными единицами. Из этого
не следует, что они могут быть фундаментальны-
ми и доминирующими единицами экономической
деятельности или что они могут нам как-то осо-
бенно помочь в исследовании тайн экономической
структуры и нахождении причин достижения и сни-
жения богатства. Тот факт, что государства и бло-
ки стран не сумели подчинить экономическую дея-
тельность своему желанию, позволяет скорее по-
лагать, что эти единицы в основном являются не-
подходящими» (цит. по: [6, c. 39])

Иначе говоря, постепенное возникновение кон-
цепции нации в конце XVIII в., что было одной из
сильных черт мышления той эпохи, привело осно-
вателей классической экономической теории к по-
ниманию наций как гомогенных единиц. Един-
ственное пространственное измерение, которое еще
привлекает внимание, – это национальная грани-
ца. Так, у иккардо теория международной торгов-
ли основывается на двойном постулате о совершен-
ной иммобильности факторов между нациями и их
совершенной мобильности внутри каждой из них,
корреспондируясь, таким образом, с доводами
Джэйкобса.

Это объяснение довольно соблазнительно, и его
можно дополнить следующими замечаниями. Во-
первых, внутренние рынки были более интегриро-
ванными в Англии, чем на континенте, что есте-
ственно должно было привести к недооценке роли
транспорта. Во-вторых, морская торговля, фунда-
ментальная для английской экономики, интегриро-
ванной в колониальную империю, разбросанную
по нескольким континентам, была дорогостоящей.
Думается, именно ввиду этого английские эконо-
мисты были вынуждены излагать теорию между-
народной торговли без транспортных затрат и сво-
дить страны к точкам. Так как современная эконо-
мическая мысль главным образом англо-саксонс-
кого происхождения, этот подход должен был в ко-
нечном счете стать основным.

Теория международной торговли действитель-
но составляет особую область экономической тео-
рии, где пространство было бы обязано занимать
важное место. Эта точка зрения продолжает разде-
ляться главными теоретиками в области экономи-

В поисках новой теории для изменяющегося мира
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ки. Вслед за Алле и Дэбрё (Дебре) можно настаи-
вать на том факте, что некое благо в одном месте
и то же благо в другом являются различными эко-
номическими объектами, и подробное описание
имеющихся мест является существенным.

Иными словами, Дэбрё допускает, что извест-
ный закон единой цены не имеет больше смысла,
как только принято во внимание пространство: одно
и то же благо, доступное в двух различных местах,
может быть предложено по различным ценам. Од-
нако, коротко рассуждая о возможных приложени-
ях своей теории, Дэбрё обходится только обмен-
ными валютными курсами между нациями, когда
он упоминает пространство. Решения о размеще-
нии в чистом виде не привлекают его внимания,
так как они скрыто содержатся в детальном описа-
нии программ производства или потребления ры-
ночных агентов. Этот вывод подтверждается тем,
что слово «размещение» ни разу не появляется в
его работах. Все это дает основание думать, что
Дэбрё считает нации фундаментальными простран-
ственными единицами, которые являются однород-
ными. Если коротко, современная экономическая
теория, когда она упоминает пространство, как
представляется, делает это только в контексте меж-
дународной торговли, отбрасывая при этом основ-
ные пространственные характеристики и рассмат-
ривая только оснащенность факторами производ-
ства. Однако нация, даже если она на деле являет-
ся реальной сильной политической единицей, не
может быть надлежащей экономической концепци-
ей, так как она скрывает в себе непохожие друг на
друга локальные экономические процессы.

Классическая политэкономия оказывается глав-
ным образом гипотетически-дедуктивной и концен-
трируется на тех основных факторах, которые были
предположены ею самой. Она относит особенные
факторы, связанные с пространством, к области
специальных исследований. Действительно, рас-
суждения классических экономистов о простран-
ственной организации экономики являются доста-
точно примитивными. Лепелил хорошо резюмирует
эту идею: «Пространство представляется на манер
матрешки: “раскладывание” на уровни не выявля-
ет никаких различий, напротив, обнаруживается
одинаковое воспроизведение одних и тех же прин-
ципов функционирования» [74].

Кажется, что только сейчас мы достигли значи-
тельного прогресса в объяснении рассматриваемой
проблемы, выявив редукционизм классической эко-
номики. Речь идет о промежуточном этапе, предвос-
хитившем этап формализации, который следовал за
этой тенденцией и еще более усиливал ее. Однако
мы догадываемся, что еще не располагаем полнос-
тью удовлетворительным объяснением квазипосто-
янства «точечной» модели в экономической теории.

Новое объяснение, обозначенное Кругма-
ном [70] и Тиссэ [94], заключается в ограничениях

в моделировании. Чтобы понять всю суть, сначала
нужно обсудить существенные характеристики про-
странства. Они могут быть сосредоточены в трех
основных категориях: внешние эффекты, несовер-
шенная конкуренция и растущая отдача от масш-
таба. Как мы далее увидим, интегрирование соот-
ветствующих понятий в экономической теории не
было успешным в различные эпохи.

Когда мы упоминаем пространство, внешние
эффекты неизбежны, так как необходимо учиты-
вать экономические эффекты локализации и урба-
низации, объясняющие преимущества, связанные
с перегруппировкой экономических процессов
в пространстве. Все, что могли нам показать ис-
следователи – такие внешние эффекты фактически
являются «черными ящиками», которые скрывают
механизмы распределения труда, ведущие к росту
отдачи от масштаба на агрегированном уровне.
В результате они не могут считаться экономичес-
кой категорией в узком смысле, даже если они ос-
таются полезными в области эмпирики. Вместо
аутентичных внешних эффектов используются та-
кие, как эффект соседства, который позволяет де-
лить города на относительно гомогенные части,
транспортные заторы или загрязнение среды, спро-
воцированное производством энергии и транспор-
тными средствами в городских агломерациях. Ра-
боты, осуществленные в течение 1970-х гг., позво-
лили уточнить роль и воздействие внешних эффек-
тов в конкурентной модели. В той мере, в какой
модели городской экономики предполагают конку-
рентную среду, такие внешние эффекты были изу-
чены достаточно хорошо, как это показывают, на-
пример, работы Канэмото [66] и Фудзиты [52].

Дело осложняется, когда мы переходим к двум
другим категориям. Уже достаточно давно некото-
рые теоретики подчеркнули тот факт, что учет про-
странства приводит к несовершенной конкуренции,
потому что пространство является причиной диф-
ференциации между агентами, по крайней мере
тогда, когда они локализованы. Эта идея оказыва-
ется уже у Лаунхардта [73], который моделирует
конкуренцию между двумя пространственно раз-
деленными производителями при помощи некоо-
перативной игры, устойчивое состояние которой
является частным случаем того, что теперь назва-
но равновесием Нэша. Позже Хотеллинг [60] еще
более жестко сформулировал процесс простран-
ственной конкуренции и настоял на уравнении
«пространство = стратегическая конкуренция».
Хотя Чемберлин [31] упоминает эту проблему,
именно Калдору [65] принадлежит новая заслуга
в выявлении с несомненной ясностью специфики
процесса конкуренции в пространстве. Забвение
пространства, таким образом, является относитель-
ным, так как работы Лаунхардта, Хотеллинга
и Калдора охватывают достаточно большой пери-
од времени и обладают высоким качеством. Тем



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 101

не менее, можно сказать, что эти работы были либо
недооценены, либо интерпретированы с той точки
зрения, как будто пространство в них отсутствова-
ло или, скорее, являлось второстепенным.

Чтобы понять природу конкуренции в простран-
стве, вначале надо допустить, что отдача от масш-
таба растет. В противном случае в мире, где гео-
графическое распределение природных ресурсов
было бы равномерным, каждый индивид превра-
тился бы в маленького Робинзона Крузо, который
не нуждался бы даже в помощи Пятницы. Действи-
тельно, если отдача растет не сразу, то всегда (прак-
тически) эффективно разделять производственную
деятельность до тех пор, пока транспортные затра-
ты не аннулируются и пока каждое место не станет
обладать такими же характеристиками, что и гло-
бальная экономика. Это то, что в литературе было
названо «капитализмом с заднего двора» («backyard
capitalism»). Миллз очень хорошо описывает этот
« мир без городов»: «Земля была бы одинаковой
всюду, и каждый акр земли содержал бы одинако-
вое число людей и одинаковый набор производств.
Критический момент в достижении этого резуль-
тата – то, что постоянные доходы разрешают каж-
дому виду производственной деятельности продол-
жаться на произвольном уровне без потери эффек-
тивности. Кроме того, вся земля является одинако-
во производительной, и равновесие требует, чтобы
маржинальная ценность продукта и, следователь-
но, арендная плата, были одинаковыми всюду. По-
этому в равновесии все “входы” и “выходы” с не-
обходимостью прямо и косвенно отвечающие тре-
бованиям потребителей могут быть расположены
в небольшой области рядом с тем местом, где жи-
вут потребители. Таким образом, каждая неболь-
шая область может быть автаркичной, и транспор-
тировки людей и товаров можно избежать» [81].

Если мы хотим сказать что-либо существенное
по поводу пространственной экономики, то надо
предположить наличие эффекта масштаба. Эта идея
уже давно присутствует в работах, посвященных
экономике локализации, при этом никто не знает
точно, кому ее можно приписать. По этой причине
Скотчмэр и Тиссэ [91] предложили ее назвать «на-
родной теоремой экономической географии». Эта
идея широко распространена, и Купманс очень хо-
рошо ее резюмировал много лет тому назад в сле-
дующем пассаже: «Если мы не признаем недели-
мость людей, жилищ, производственных объектов,
оборудования и транспорта, проблемы городской
локализации – в том числе те, которые касаются
наиболее маленьких деревень, не могут быть пра-
вильно понятыми» [69, р. 153]. Проблема расту-
щей отдачи от масштаба взволновала среду эконо-
мистов, и поэтому очень долго они с таким трудом
примиряются с конкурирующей гипотезой. С пер-
вых усилий, предпринятых для четкого моделиро-
вания функционирования конкурентных рынков

внутри модели общего равновесия, казалось, что
теоремы неподвижной точки, используемые для
доказательства существования синхронного равно-
весия на всех рынках, требовали гипотез, более
наглядно демонстрирующих выпуклость предпоч-
тений в описании предприятий и домохозяйств.

Как мы знаем из работы Ауманнат [36], выпук-
лость предпочтений может быть ослабленной вви-
ду того, что число потребителей является «доста-
точно большим», то есть степень плотности эконо-
мических отношений оценивается как предельно
высокая, поэтому речь не идет о выпуклости про-
изводственных мощностей, которая противоречит
растущей отдаче от масштаба. Проблема даже яв-
ляется более общей в том смысле, что мы не зна-
ем, почему предприятия присутствуют в модели
Эрроу-Дэбрё. Действительно, упомянутая выше
пространственная критика является в полной мере
уместной применительно к «точечной» экономике:
согласно гипотезам выпуклости и свободного вхо-
да, количество предприятий, производящих каж-
дый товар, должно было бы быть бесконечным.

Многочисленные попытки, отбрасывающие ги-
потезу выпуклости производственных мощностей,
малоудовлетворительны, если в то же самое время
не учитывать гипотезу конкуренции. Использова-
ние регулируемых нелинейных цен, которые позво-
ляют избежать отрицательных побочных сверхдо-
ходов, не является удовлетворительным решением,
так как ничего нельзя сказать о средствах, которые
могли бы заставить производителей принимать
такие расценки. Эта гипотеза обладает большими
недостатками, чем гипотеза линейных цен с широ-
кими возможностями ценообразования. Таким об-
разом, теория равновесия, в которой цены регу-
лируются, не имеет права на существование.

Начиная с работы Сраффы [92] экономисты
постепенно осознали, что растущую отдачу от мас-
штаба сложно интегрировать в модель совершен-
ной конкуренции. Две наиболее серьезные фунда-
ментальные статьи, принадлежащие соответствен-
но Купмансу и Бекманну [68] и Старретту [93] по-
казывают, что одновременное принятие в расчет
пространства и неделимости производства в про-
странстве ведет в общем к тому, что в простран-
ственной экономике не существует конкурентно-
го равновесия.

Эти выводы, добавленные к тем затруднениям,
которые встретились при моделировании растущей
отдачи от масштаба, заставили теоретиков эконо-
мики «забыть» эффект масштаба и одновременно
пространство в своих работах. Пару «постоянная
отдача от масштабов – совершенная конкуренции»
нужно поставить под сомнение, если мы хотим
в значительной мере включить пространство в эко-
номические модели. Действительно, небольшое ко-
личество производителей, которое в целом зависит
от степени роста отдачи от масштаба и размера
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рынка, вероятно, располагает властью манипули-
ровать своими ценами продаж. Предположение, что
они от этого отказываются, противоречило бы ги-
потезе максимизации выгоды и приводило бы к -
инкогерентной теории. Далее рассмотрим, как гео-
графическое распределение в пространстве приво-
дит к усилению власти рынка. Как отметил Кал-
дор [65], даже если общее количество предприя-
тий в отрасли велико, каждый производитель на-
ходится в прямой конкуренции только с ограничен-
ным числом из них, и это обстоятельство опре-
деляет степень плотности экономических отно-
шений. Когда предприятие изменяет свою цену, это
влияет только на его соседей в географическом про-
странстве. Таких соседей, как правило, немного,
что обеспечивает, таким образом, «стратегическую»
пространственную конкуренцию, которая ограни-
чивается только этими конкурирующими соседями.
Именно такая особая структура рынка связана с по-
нятием локализованной конкуренции [46; 53; 91].

Та расплывчатость, которая долго сопровожда-
ла теории несовершенной конкуренции, стерлась
по мере развития теории игр. Неудивительно, та-
ким образом, что усиление интереса, наблюдаемо-
го по отношению к пространственной конкуренции,
сопровождает развитие новой теории отраслевых
рынков, которая родилась также из-за несовершен-
ства модели Эрроу-Дэбре. Идеи Калдора о моно-
полистической конкуренции, таким образом, сно-
ва стали модными и были формализованы Бекман-
ном [39] и Салопом [89] (причем последний игно-
рировал вклад первого) в виде модели простран-
ственной конкуренции. Отныне она стала баналь-
ным пространственным представлением гетероген-
ного множества потребителей. Формально это
вновь заставляет предположить, что пространство
агентов обладает измеримой структурой. Такая
структура богата и допускает использование мощ-
ных инструментов, заимствованных у топологии,
как это отметили Вицголл. Однако интерес к этой
структуре слабо проявляется специалистами тео-
рии размещения, которые все еще слишком часто
ограничивают свои исследования только эвклидо-
вым пространством, использованным основопо-
ложниками этой дисциплины.

Иначе говоря, растущая отдача от масштаба
и стратегическая конкуренция являются основны-
ми элементами правильной теории пространствен-
ного равновесия. Размах и трудность этой задачи
столь обескураживающи, что совершенно понятно,
почему стандартная модель привлекает большее
внимание исследователей.

Этот вывод имеет, между тем, нюансы. Кажет-
ся неправдоподобным, чтобы экономисты обдуман-
но решили игнорировать географию, в то время как
они постоянно ищут новые области применения для
экономических методов. Причина оказывается
в том, что до нашего времени они не были снабже-

ны инструментами, позволяющими полностью учи-
тывать фундаментальную проблему, поднятую
в экономике размещения. Иначе говоря, потребно-
сти в моделировании «обязали» экономистов фо-
кусировать внимание, возможно даже слишком дол-
гое время, на паре «постоянная отдача от масшта-
ба – совершенная конкуренция». Например, в «Лек-
циях по микроэкономической теории» Малин-
во [76] признает, что выпуклость предпочтений не
позволяет анализировать выбор жилья, потому что
домохозяйства не являются одинаковыми, но на
этом он останавливает свои размышления. Идя не-
сколько дальше, можно утверждать, что сочетание
выпуклой экономики и отсутствие альтернативной
модели породило феномен «ловушки», из которой
экономисты не могут выйти. (Анализ феномена
«ловушек» осуществлен в работе: Беляева Ю.В.,
Тимонин А.Ю., Чекмарев В.В. «Ловушки» в кате-
гориальном аппарате экономической науки. – Кос-
трома. 2009).

Вследствие отсутствия альтернативной модели,
позволяющей включить пространственное измере-
ние в соответствующей мере, можно считать, что
пространство приобрело статус аномалии соглас-
но словарю Лакатоса. Мы говорим о несовершен-
ной конкуренции и о не чистых (смешенных) об-
щественных благах, как только в соответствующих
исследованиях принимается в расчет пространство.
Таким образом, разбиваются «красивые гармонии»
неоклассической теории. Иначе говоря, все долж-
но было бы быть лучше в том мире, который Уол-
тер Айзарт (Изард) назвал «чудесным миром без
размеров». Затруднения, встречающиеся в модели-
ровании, вероятно, объясняют колебания многих
экономистов по поводу своего отношения к пробле-
ме пространства.

Кажется, таким образом, что теперь я рассмот-
рел все необходимые элементы, чтобы ответить на
первый выше поставленный вопрос. Кругман очень
хорошо резюмирует эту ситуацию: «Итак, почему
пространственные проблемы оставались мертвой
зоной для профессиональных экономистов? Это не
было историческим недоразумением: было что-то
в самой пространственной экономике, что созда-
вало большие неудобства для ведущих экономис-
тов, занимающихся моделированием. Это была…
проблема рыночной структуры в виде растущей
отдачи от масштаба» [70].

Подобный парадокс встречается не только в эко-
номической географии. Например, Ромер видит
главную слабость теории роста, основанного на
техническом прогрессе в том, что он не может быть
объяснен в рамках самой теории: «По определе-
нию, весь национальный продукт нужно было бы
выплатить в качестве дохода на капитал и рабочую
силу; ничего бы не осталось для компенсации тех-
нологических инноваций. …Предположение о вы-
пуклости и совершенной конкуренции помещает
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накопление новых технологий в центр процесса
роста и одновременно отрицает возможность того,
чтобы экономический анализ мог бы что-нибудь
сказать об этом процессе» [88].

Существует поразительная параллель между,
с одной стороны, моделью фон Тюнена, первона-
чальная цель которой состояла в том, чтобы объяс-
нять распределение сельскохозяйственных земель
вокруг немецких городов до Промышленной рево-
люции, и, с другой стороны, моделью роста Солоу.
Тем не менее, модель фон Тюнена имеет существен-
ный дефект: она никак не объясняет причины су-
ществования города или центра города (где, соглас-
но гипотезе, группируется производственная дея-
тельность). Чтобы ответить на этот вопрос, необ-
ходимо допустить существование неделимости, ко-
торая отсутствует в данной модели. Здесь обнару-
живается тот же парадокс, что и упомянутый Роме-
ром выше. В обоих случаях можно было бы приве-
сти большое количество попыток, сделанных для
спасения конкурентной модели с помощью вне-
шних эффектов, имеющих различную природу, ко-
торых, если они действительно существуют, недо-
статочно для создания удовлетворительных теорий
роста или агломерации.

Весьма примечательно, что «решение», исполь-
зованное в качестве альтернативы для конкурент-
ной модели, было найдено в виде модели общего
равновесия в условиях монополистической конку-
ренции Диксита и Стиглица. Ирония заключается
в том, что эта модель была задумана ее авторами
для получения ответа на вопрос, у которого нет, по-
видимому, ничего общего с теми, что нас занима-
ют: рынок, предоставленный самому себе, предла-
гает слишком много или слишком мало продуктов?
Иначе говоря, Диксит и Стиглиц задают вопрос
относительно обоснованности первой теоремы эко-
номического благосостояния в рамках экономики
с наличием монополистической конкуренции
и фиксированными производственными затратами.

Эта модель имеет весьма многочисленные ла-
куны, к тому же хорошо знакомые. Тем не менее,
успех в ее применении был молниеносен. Причи-
на заключается в том, что модель Диксита – Стиг-
лица включает оба существенных элемента, кото-
рые обсуждались выше (несовершенную конкурен-
цию и растущую отдачу от масштаба), оставаясь
операциональной на формальном уровне. В этой
модели предпочтения описаны в терминах так, что-
бы потребитель (или потребители) признавал(и)
один вариант предпочтений из всего разнообразия
продуктов. Схематично можно сказать, что соглас-
но теории эндогенного роста такое предпочтение
побуждает фирмы начинать исследования создания
новых продуктов для завоевания доли рынка. В но-
вых моделях экономической географии именно эта
сила толкает производителей и потребителей к тому,
чтобы объединяться, хотя агломерационный меха-

низм, который базируется на идеях, ранее разра-
ботанных Мюрдалем [83] при изучении региональ-
ного развития, немного сложнее. Таким образом,
как это отмечает Кругман [71], большее количество
производителей, расположенных в одном месте,
предлагает более разнообразные продукты, доступ-
ные локально; кроме того, конкуренция здесь на-
пряженнее, что ведет к снижению цен на продук-
цию. Эти два эффекта соединяются, увеличивая
привлекательность места для потребителей, кото-
рые становятся более многочисленными в этом
месте; в свою очередь, эта более высокая концент-
рация потенциальных покупателей привлекает
больше продавцов. Образуется «снежный ком»,
который увеличивается, превращаясь в экономичес-
кую агломерацию.

Здесь нужно остановиться на факте, действи-
тельно достойном, чтобы быть отмеченным: ис-
пользование модели, разработанной в другой от-
расли экономики, сделало успешным то, что теперь
называется «новой экономической географией»
(и новыми теориями роста и международной тор-
говли). Когда модель Диксита – Стиглица исполь-
зуется в других областях экономики, можно наде-
яться на плодотворные результаты, которые приве-
дут к сокращению маргинальности пространствен-
ной экономики. Это наблюдение подтверждает
идею Ж.-Ф. Тиссэ о том, что «пространственник»
должен изучать современные работы по экономи-
ческой теории [94].

Вероятно, что Хотеллинг и Калдор использова-
ли пространство в качестве метафоры для разви-
тия своих идей о конкуренции. Путь, которым сле-
довали такие авторы, как Август Лёш или Уильям
Алонсо, отличается фундаментально: они пытались
понять организацию экономического пространства
и для этого заимствовали идеи и инструменты, при-
сущие экономической теории. Этот путь не ведет
к маргинализации пространственных вопросов, так
как они полностью вписываются в сердце эконо-
мической теории. Он позволяет, кроме того, избе-
жать противоположного подводного камня: непри-
ятия экономической теории, которая, будь она «то-
чечной» наукой, обязательно была бы нереалистич-
ной и бесполезной. Попытки интегрирования про-
странства в экономический анализ в послевоенный
период, начиная с Айзарда [62], в экономическую
теорию довольно разочаровывающие. Изложение
идей ряда авторов является слишком «механичес-
ким» и позволяет пространство рассматривать толь-
ко как еще один дополнительный показатель.

Несмотря на ценность сделанных вкладов, ре-
гиональная наука потерпела неудачу в качестве са-
мостоятельной дисциплины, так как в моделиро-
вании очень сильны и многочисленны догадки.
Воздействие на экономическую науку также было
незначительным, хотя ее можно отождествить
с мезоуровнем анализа (мезоэкономикой).

В поисках новой теории для изменяющегося мира
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Актуальные исследования, лежащие в основе
другой исследовательской волны, посвящены бо-
лее широким вопросам, а именно той роли, кото-
рую города играют в процессах обмена и роста.
Лукас сразу задает центральный вопрос в своем
исследовании о механизмах развития: «За что люди
могут платить арендную плату на Манхэттене или
в даунтауне Чикаго, как не за то, чтобы быть около
других людей?» [75]. Такие рассуждения базиру-
ются на более фундаментальном уровне с точки
зрения экономической науки, рассматривая причи-
ны, которые лежат в основе взаимодействий меж-
ду агентами, и, как следствие, любой экономичес-
кой и социальной жизни, а не только на определе-
нии городской земельной ренты, как это делали
многочисленные специалисты в области городской
экономики. Для Лукаса, как и для Джэйкобс, город
является основным местом циркулирования инфор-
мации, накопления человеческого капитала и рас-
пространения новых идей. Именно такие преиму-
щества объясняют то, почему экономические аген-
ты готовы оплачивать повышенные арендные став-
ки, чтобы быть ближе к центрам больших метро-
полий, где феномены творчества и диффузии дос-
тигают своей максимальной интенсивности.

Для «пространственника» вопрос, поднятый Лу-
касом, является главным: чем обусловлена высокая
концентрация человеческой деятельности, которая
отчасти объясняет существование городов и цент-
ральных городов? Эта новая попытка имеет более
глубокое воздействие на содержание предмета эко-
номической науки, чем предыдущие, так как она
отсылает к первопричинам распределения труда
и экономического развития. Но здесь снова обнару-
живается рассмотренный ранее параллелизм, на-
блюдаемый между развитием экономической геогра-
фии и эндогенным ростом. Однако интересно отме-
тить, что этот подход согласуется с доклассической
традицией, как это очень точно отмечает Лепелил:
«Очень рано политическая экономия включает го-
род в свои исследования» [74]. Доклассическая по-
литическая экономия, которая, надо напомнить, яв-
ляется в основном «литературной» и поэтому не зна-
ет тех проблем, с которыми столкнулись «моделиза-
торы», рассматривает город не только как массив
факторов производства, а также как экономический
мультипликатор и даже в качестве экономического
агента, как это делает в наши дни Хендерсон, когда
ориентирует свои исследования на изучение роли
земельных девелоперов и местных органов власти
в формировании городских пейзажей [75].

Разрыв (и большой), который отделяет взгляды
доклассических экономистов и экономистов совре-
менных, и вызванный несоответствием используе-
мых концептуальных и формальных инструментов,
возможно, исчезнет, когда, наконец, пространству
будет дано место, позволяющее ему вернуться в эко-
номическую теорию. С теоретической и эмпири-

ческой точек зрения, можно полагать, что существу-
ющее возобновление пространственных экономи-
ческих исследований имеет более прочные осно-
вания, чем предыдущие попытки. Менее амбици-
озное, чем региональная наука, оно, очевидно, ох-
ватывает более широкое поле, чем городская эко-
номика. Кроме того, упомянутое сходство между
моделями эндогенного роста и моделями экономи-
ческой географии позволяет ожидать включения
пространства и времени, чего настойчиво требуют
многие географы, для которых статические иссле-
дования экономистов лишены пространственного
анализа в качестве существенной составляющей.

Теперь можно перейти к третьему и последне-
му вопросу, поставленному для рассмотрения вна-
чале. Кажется, что некоторое раскрытие проблемы,
произведенное выше, позволяет уже лучше понять,
почему пространственная экономическая теория на-
шла свои корни главным образом в Германии, а не
в Англии. Расширение внутреннего рынка, которое
сопровождало процесс образования немецкой на-
ции в XIX в., и высокие транспортные расходы,
связанные с торговлей, осуществляемой главным
образом наземным путем, заставили экономистов
этой страны спрашивать себя о том воздействии,
которое пространство может оказывать на эконо-
мическую деятельность.

Возможно, ответ к «головоломке» кроется в пер-
венстве немецких авторов (от фон Тюнена до Лёша
через Лаунхардта, Вебера и Кристаллера), которые
относятся к основателям этого направления иссле-
дований. Мы к тому же знаем, что понятие «терри-
тория» играло первостепенную роль в немецкой
политической философии вплоть до недавнего вре-
мени, как ответ на универсалистские цели Фран-
цузской революции. Неудивительно, таким обра-
зом, что немецкие экономисты оказались под вли-
янием идей своего времени и своей среды, соот-
ветственно затратив больше усилий, чтобы понять
пространственные вопросы, чем это сделали их
английские коллеги. Поэтому можем заключить, что
в исследованиях в области экономической теории
проявлялись «национальные темпераменты», на-
ходившиеся под влиянием политических и соци-
альных условий, в которых развивались нации,
причем до тех пор, пока не стали фундаментами
экономической теории.

Не без интереса здесь отмечу, что оппозиция
между «английской» и «немецкой» моделями на-
поминает дихотомию, предложенную Фоксом, ко-
торый видит проявление противостояния двух про-
странственных моделей экономики в истории Ев-
ропы, когда «по крайней мере два общества, силь-
но отличающихся друг от друга, сосуществовали
в средневековой Европе» [50, p. 39].

Требование к точности, обусловленное все бо-
лее и более сложным моделированием, заставило
экономистов (классиков среди современных теоре-
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тиков) отдать предпочтение комплексу гипотез, ко-
торые не предполагали изучения пространства, ко-
торое была «оставлено» только географам. Доклас-
сические экономисты не сталкивались с подобным
ограничением, поэтому в их работах пространству
было отведено много места.

В возобновлении пространственной проблема-
тики особо отмечу роль Пола Кругмана. Действи-
тельно, то, что он иногда представляет как новые
результаты, хорошо известно в теории размещения,
и таким образом провоцирует некоторых ученых-
регионалистов. Тем не менее, его основной вклад
заключается, по крайней мере с научной точки зре-
ния, в представлении первой модели общего про-
странственного равновесия с несовершенной кон-
куренцией и растущей отдачей от масштаба, а так-
же в деле распространения этих идей.

История эволюции пространства как предмета
экономической науки, изложенная выше, дает воз-
можность ответить на вопрос Ж.-Ф. Тиссэ следую-
щим образом. Рассмотрение экономического про-
странства в качестве объекта и предмета экономи-
ческой науки вызревало по мере усложнения хо-
зяйственной жизни общества. Появление новых
проблем в развитии экономической теории обус-
ловлено и логикой развития самой экономической
науки. Отмеченное делает значимым продолжение
анализа проблематики пространства в экономичес-
кой теории с позиций пространственного, синерге-
тического и институционально-эволюционного под-
ходов.
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Представителей научной школы объеди-
 няет общая методология исследования
 проблем качества управления социаль-

но-экономическими системами, базирующаяся на
моделировании многомерных объектов или процес-
сов. Качество управления – доминирующий фак-
тор системной организации бизнеса, обеспечива-
ющий его рыночный успех, конкурентоспособность,
необходимое условие его экономического здоровья.
Вместе с тем, качество управления – динамичный
феномен. Когда меняется поведение рынков, управ-
ление бизнесом тоже должно меняться. Участь его
двояка: с одной стороны, обеспечить наиболее эф-
фективные механизмы адаптации к новым услови-
ям, а с другой, – предложить процедуры предвиде-
ния тенденций развития будущего, кроющиеся
в настоящем. И в этом смысле у проблемы «каче-
ство управления» нет объективно обусловленных
границ. Но практически научная школа рождается
и развивается в ограниченном пространстве. Оно
ограничено географическим местоположением;
общностью методологии; социальным статусом ее
участников и временем, в котором довелось жить.

 Результаты исследований в науке «управление
бизнесом» – это продукт коллективного труда. Ис-
следователи-соратники определяют авторитет
и статус школы в науке и самые активные из них –
это докторанты и аспиранты. Нами наиболее про-
работан экономический аспект качества управле-
ния. Качество управления рассматривается как ин-
тегрированная характеристика умения организации
успешно вести бизнес. Результатом исследований
являлись разработанные организационно-экономи-
ческие механизмы, обеспечивающие возможность
создания надлежащих условий для эффективного
функционирования, развития и обеспечения конку-
рентоспособности предприятия путем выбора, ин-
тегрирования и комбинирования средств воздей-
ствия на определенные факторы внутренней
и внешней среды. В конечном счете, это способ-
ность генерировать и реализовывать конкурентные
преимущества, причем повышение качества управ-
ления связано не только с изменениями в системе
менеджмента и элементах этой системы, оно и яв-
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ляется движущей силой самих изменений. В этом
контексте выполнен и защищен целый ряд доктор-
ских диссертаций. Рассмотрим некоторые из них.

Масюк Н.Н. (2003) исследовала механизмы уп-
равления адаптацией текстильных предприятий
к рыночной конъюнктуре. В результате ей удалось
обосновать методологию и методические процеду-
ры разработки модели адаптивной организации
производства, представляющие собой не только
способы выживания и развития предприятий в кон-
курентной среде, но и обеспечение процесса вхож-
дении их в мировое хозяйство. Их отличительная
особенность состоит в возможности определения
целевых ориентиров организации производства на
основе ранжирования приоритетов бизнес-про-
блем. Впервые разработана имитационная модель
параметров производственной системы текстиль-
ного предприятия с учетом выполнения заказов
экономических агентов рынка: оптимальной интен-
сивности входящего потока заказов клиентов; оп-
тимальной интенсивности обслуживания клиентов;
средней стоимости одной продажи; предельного
дохода узла продаж в единицу времени. Разрабо-
танные модели и инструменты применяются в прак-
тике работы ОАО «Фантекс»; АЗОТ «Красная тал-
ка»; ОАО «Зима»; ОАО «НИМ»; ОАО «Самтекс»;
и ОАО «Кохматекстиль»; ОАО «ХАЙТЕК, ЛТД»;
ОАО «ПОЛЕТ»; АО «»АЙВЕНГО». Теоретические
основы концепции адаптивной организации про-
изводства использованы компанией Мас Kinsey в
качестве методического обеспечения консалтинго-
вых услуг по проблемам управления адаптацией
предприятием к рыночной конъюнктуре.

Развитие процессного подхода в обеспечении
качества управления продолжено в работе Ульяно-
ваой О.Б. (2009). Она выполнила исследование ка-
чества управления текстильным производством
и защитила на основании его докторскую диссер-
тацию, ей присвоена ученая степень доктора эко-
номических наук. Она обосновала и разработала
систему научно-методологических положений орга-
низации управления производством, а также инст-
рументов и методов их реализации с целью обес-
печения устойчивого развития предприятия в ус-
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ловиях конкурентной рыночной среды. Обоснован
статус модульной организации бизнес-процессов
производства. Дана авторская трактовка модуля
с позиции синергетической методологии. В отли-
чие от традиционных трактовок, в диссертации мо-
дуль рассматривается как относительно обособлен-
ная самоуправляющаяся система, взаимодейству-
ющая как с комплексом бизнес-процессов произ-
водства, так и с другими модулями, обеспечиваю-
щая выполнение заказов агентов конкурентного
рынка. Предложены основания классификации эле-
ментов модуля и процедур их взаимодействия, по-
зволяющие максимально точно определить все воз-
можные варианты приоритетов, понять послед-
ствия выбора, а также то, на какие компромиссы
придётся идти для исполнения контрактных обяза-
тельств экономических агентов рынка. Частные
результаты ее исследований отмечены Всероссий-
ской Олимпиадой развития Народного хозяйства
России по итогам 2005, 2006 и 2007 гг. Первые
призовые места и медали получены в номинациях
«Развитие легкой промышленности» и «Конкурен-
тоспособность предприятий в современных усло-
виях». За внедрение научных результатов в прак-
тическую деятельность предприятий в 2008 г. Улья-
нова О.Б. удостоена медали ВВЦ «За успехи в на-
учно-техническом творчестве».

Разработке идеологии информационно-комму-
никационных взаимоотношений развития машино-
строительного комплекса регионов, имеющих пред-
посылки сбалансированной деятельности для про-
грессирующего развития, посвящена докторская
диссертация Еремина В.Н. (2004). Он выявил но-
вый существенный признак информационного про-
странства (ИП), характеризующий его интегриру-
ющую роль в обеспечении качества управления.
В исследовании актуализирована роль ИП в про-
мышленной инфраструктуре, вне которой невоз-
можно обеспечить ни адекватность, ни конкурен-
тоспособность, ни перспективность развития ма-
шиностроительного комплекса региона и его пред-
приятий, сформулировано авторское определение
понятия «Информационное пространство промыш-
ленного комплекса (ИППК)», обоснован минималь-
но достаточный состав его компонентов, выявлен
и обоснован комплекс необходимых условий реа-
лизации потенциальных возможностей ИППК, от-
ражающий текущее состояние промышленного ком-
плекса региона и проецирующий направления его
развития. На основании исследования были пред-
ложены методы анализа и систематизации проблем
машиностроительного комплекса региона; методы
анализа влияния информационно-коммуникацион-
ных взаимоотношений на экономические, органи-
зационные и управленческие отношения; методы
синтеза информационно-коммуникационных взаи-
моотношений. Разработанный в результате иссле-
дования пакет предложений по развитию машино-

строительного комплекса Ивановской области при-
нят к использованию в аналитической и организа-
ционной деятельности Главным управлением эко-
номического развития и торговли администрации
Ивановской области. Разработанная в диссертации
структура и методики становления ИППК исполь-
зуются ведущими машиностроительными предпри-
ятиями Ивановской области: ОА «Автоагрегат», АО
«Точприбор», ГП «Ивмашприбор» и др.

Названные диссертации развивали один аспект
качества управления: обеспечение качества управ-
ления за счет новых механизмов адаптации са-
мой производственной системы к изменяющей-
ся внешней среде. Это важно и актуально. В этом
контексте выполнен целый ряд кандидатских дис-
сертаций, каждая из которых была предназначена
для разрешения конкретного противоречия суще-
ствовавшего в практической деятельности хозяй-
ствующих субъектов, не имеющего теоретического
объяснения. Здесь уместно назвать хотя бы авто-
ров этих работ: Мухина Н.С, Анцибор Г.Л, Зотико-
ва О.Н, Дмитриева К.К, Маценова Т.А, Подма-
рев Я.Б., Чернов Н.П., Кононов В.В, Карпова Л.Г.

Но еще более интересной и теоретически более
значимой являлась проблема обеспечения каче-
ства управления бизнесом благодаря совершен-
ствованию самой системы управления. В этом
аспекте выполнялись кандидатские диссертации,
начиная с 1975 года. Это диссертации Левков-
ской Т.Н., Бабенко С.А., Ваулиной Л.В, Кожохиной-
Дудяшовой В.П., Шуваевой А.Д, Смирновой Н.Б.,
Аникиной Н.В. Наиболее полное теоретическое ос-
мысление кандидатские диссертации находят в док-
торских диссертациях, конечно, выполненных под
руководством одного и того же консультанта. Про-
исходит накопление представлений о противоречи-
ях и способах их разрешения. И постепенно от ато-
марного видения устройства производственных
процессов и атомарной (по обособленным подраз-
делениям, службам, отделам) конструкции самой
системы управления формируется видение процес-
сов. Процессов в виде непрерывной последователь-
ности работ (операций) и в виде сетевых взаимо-
действий как неформализованных процессов.
В этом контексте тоже выполнены докторские дис-
сертации как логическое завершение блока канди-
датских диссертаций.

Горинова С.В. (2004). Диссертация представля-
ла собой комплексное исследование и решение уп-
равленческих проблем, влияющих на адаптацию
первичных и агрегированных звеньев текстильной
промышленности к условиям рыночных экономи-
ческих отношений. Она находится в ряду работ,
обеспечивающих концептуальное решение пробле-
мы управления потоковыми процессами промыш-
ленного предприятия. Управление промышленным
производством рассматривается как процесс целе-
направленного воздействия на ресурсные, товар-
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ные, энергетические, информационные потоки
с целью эффективного удовлетворения потреби-
тельского спроса. В диссертации поставлена и ре-
шена научная проблема организации приоритетно-
целевой управленческой среды промышленных
предприятий, охватывающей закупочно-производ-
ственно-сбытовые процессы и способствующей до-
стижению производственных и рыночных целей.
Управленческая среда генерирует потоки управлен-
ческих процедур, которые определены в диссерта-
ции как организованная передача полномочий воз-
действия на управляемые потоки между обособлен-
ными звеньями системы управления. Произведена
декомпозиция факторов, воздействующих на эф-
фективность потоковых процессов в текстильной
промышленности, отличительной особенностью
которой является выделение групп структурных,
рыночных факторов, факторов производительнос-
ти и факторов качества, что позволило разработать
систему из 16 групп показателей, отражающих со-
стояние закупочных, производственных, распреде-
лительных и складских процессов предприятий.
Выявлена взаимообусловленность управленческих
решений, координирующих потоковые процессы
из-за изменения издержек на движение и исполь-
зование ресурсов на разных уровнях управленчес-
кой иерархии. И главное, в этой диссертации пред-
ложена организационно-экономическая модель уп-
равленческой среды предприятия, имитация на ко-
торой со всей очевидностью показывает необходи-
мость изменения технологии управления потоко-
выми процессами для обеспечения согласованной
работы специалистов-управленцев. Работа Горино-
вой С.В. по существу подготовила основы для сле-
дующей докторской диссертации (Дудяшовой В.П.),
которая логически завершила разработку органи-
зационных и экономических условий реализации
интегрированных управленческих отношений,
предложенных и обоснованных Гориновой С.В.

Дудяшова В.П. (2005) является автором сото-
во-сетевой концепции управления. Гипотезой ее
диссертационного исследования выступало предпо-
ложение об эффективности применения методоло-
гии синергетики и процессного подхода к исследо-
ванию управленческих отношений и к разработке
организационных условий для реализации креатив-
ности, как ведущего ресурса системы управления.
Главные положения ее диссертации состоят в сле-
дующем. Сотово-сетевой подход к организации
управления промышленным предприятием, осно-
ванный на синергетике, человекоцентризме, инфор-
мациологии, является наиболее эффективным
в условиях постиндустриального развития по при-
чине того, что тенденции к глобализации и инфор-
матизации актуализируют роль человека как твор-
ца и носителя знаний, а также горизонтальных уп-
равленческих связей. Управленческие отношения
как исходный предмет исследования управленчес-

кой науки требует новых способов институциона-
лизации при развертывании «экономики знаний».
В качестве такого способа предложена сотово-се-
тевая структура. Определены сущности и структу-
ры управленческих отношений (УО), основания их
классификации, разработана типология управлен-
ческих отношений, включающая новый сотово-се-
тевой тип как альтернативный известному функ-
ционально-иерархическому.

Диссертации Гориновй С.В. и Дудяшовой В.П.
имеют большое теоретическое значение. Оно со-
стоит в том, что на основе процессного подхода,
синергетической методологии и моделирования
многомерных социально-экономических процессов
(объектов) разработаны новые теоретические ос-
нования развития организации управления, способ-
ствующие мягкому врастанию бизнеса в постин-
дустриальную экономику. Выполненные диссерта-
ционные исследования расширяют существующее
в экономической литературе направление процесс-
ного изучения системы управления бизнесом, до-
полняют его методологический и теоретический
аппарат, создают возможность дальнейшего углуб-
ленного исследования современных тенденций раз-
вития организации управления бизнесом. Практи-
ческая значимость заключается в разработке но-
вых способов (технологий) организации управле-
ния, которые находят себе применение и в практи-
ке работы промышленных предприятий разных
отраслей промышленности, и в работе консалтин-
говых фирм, кадровых агентств, логистических
центров, региональных органов государственного
управления.

Предложенные технологии повышают качество
управления благодаря наиболее полной реализации
креативного ресурса управленческого персонала,
повышения гудвила кадрового потенциала, вклю-
чения механизма достижения баланса интересов
работника, работодателя и государства, повышения
качество обслуживания клиентов, прироста рыноч-
ной стоимости предприятия, усиления его конку-
рентоспособности.

Разработка теории оптимизации управленчес-
ких отношений и механизмов адаптации управле-
ния хозяйствующими субъектами к постоянно из-
меняющейся внешней среде не решит проблему
качества управления без научно-обоснованной
организации производственных процессов. Из-
вестно, что укрепление позиций бизнеса на конку-
рентном рынке в значительной мере зависит от тех-
нико-технологического состояния производства
и его энергоэффективности, т.е от его организации.
Обоснованию способов эффективной организации
производственных процессов в разных отраслях
промышленности и в условиях разных типов про-
изводств было посвящено много кандидатских дис-
сертаций. Объединяет их три методологических
положения. Первое: стремление разработать и пред-
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ложить СППР для конкретных, специфических ус-
ловий производственных процессов (в части эко-
номико-математического моделирования и алгорит-
мизации). Второе: решить проблему в методоло-
гии системного подхода и с использованием мето-
дов искусственного интеллекта. Третье: рассмат-
ривать организацию производства как интеллекту-
альный процесс, ресурсом которого являются зна-
ния сотрудников, служебные полномочия которых
состоят в объединении и обеспечении взаимодей-
ствия личных и вещественных элементов произ-
водства, а так же в создании условий для реализа-
ции экономических интересов и социальных по-
требностей сотрудников предприятия. Статус орга-
низации производства в реализации миссии пред-
приятия определяется тем, что она призвана объе-
динить умственные и физические усилия персона-
ла для решения производственных проблем, ини-
циирует самоорганизующееся поведение и генери-
рование знаний в продуктивном направлении, фор-
мирует мотивированное целенаправленное поведе-
ние и осуществляет жесткую координацию. Орга-
низация производства это сеть сотрудников пред-
приятия, построенная из доноров и потребителей
знаний и их отношений. В этом аспекте выполне-
ны диссертации кандидатов наук Кириенко В.В.,
Богдановой О.В, Астафьева И.В, Советова В.В.,
Торшилова В.А., Немиров А.Л., Шабловой Г.Л.,
Маховой Е.А., Бухариной Е.А., Пашковой Н.В.,
Ершовой М.Л.

Теоретическое осмысление этого блока канди-
датских диссертаций завершено в трех докторских
диссертациях: Кухарева М.С., Смельского В.В,
Каравайкова В.М.

М.С. Кухарев (1997) исследовал методы реше-
ния экономических проблем технологической под-
готовки производства. Ему удалось решить важную
народнохозяйственную задачу: обосновать крите-
рии оптимизации технологической подготовки
производства и сформулировать правила построе-
ния банка технологических вариантов производства
рыночного ассортимента изделий. Это позволило
разработать технологическое обеспечение гибкого
текстильного производства, адаптированного к рез-
кому изменению объемов производства и система-
тическому обновлению ассортимента за счет более
дешевых смесовых составов и особых технологи-
ческих режимов. Банк технологических вариантов
производства сопровождала разработанная ориги-
нальная блочная параметрическая модель затрато-
емкости организации производства льноволокна,
позволявшая отследить сопутствующие изменения
технологических характеристик, качества сырья,
технологических параметров процесса, организа-
ционных режимов производства, производствен-
ных ресурсов и их цен. Все это позволяло реализо-
вать затратосберегающую политику при подготов-
ке производства. Результаты его исследований были

внедрены практически на всех предприятиях льня-
ной промышленности в России, а также в практи-
ку работы совместного советско-китайского пред-
приятия «Сумет», и производственно-коммерчес-
кой компании «Эрденет-Хивс» (Монголия). Есте-
ственным продолжением этой работы было иссле-
дование Смельского В.В. (2002) «Организационно-
техническая подготовка технологических перехо-
дов текстильного производства». Он разработал и
защитил концепцию организационно-технической
подготовки производства, основанную на системе
структурно-функциональных моделей, реализую-
щую собой системотехническое регулирование раз-
вития и перевооружения текстильного предприятия
и обеспечивающую практическую реализацию, как
теперь называют «бережливого производства».
Выбору варианта бережливого производства спо-
собствовали разработанные им структурно функ-
циональные модели, отражающие базовые пара-
метры технологического процесса и взаимосвязь
организационно-технического уровня с базовыми
параметрами процесса: ассортиментом пряжи
и ткани, скоростными режимами, принципами вза-
имодействия продукта с рабочими органами, струк-
турой и геометрическими размерами паковки, ка-
чеством продукта и паковки, то есть разработано
то, что теперь называют «система сбалансирован-
ных показателей». Выполненные теоретические
модели позволили найти оригинальные техничес-
кие решения по разработке конструкции рабочих
органов и средств контроля параметров модерни-
зированного мотального, сновального, ткацкого
и отделочного оборудования, оказывающего опре-
деляющее влияние на структуру продукта или па-
ковки, способствующие повышению рационально-
сти организации производства. Практическая зна-
чимость была подтверждена в восьми авторских
свидетельствах. Предложенные организационно-
технические мероприятия внедрены на АОЗТ
«Яковлевская мануфактура» (г. Приволжск); АО
«Роза Люксембург» (г. Вязники); Ногинском пред-
приятии шерстяной промышленности и др. пред-
приятиях.

Каравайков В.М. (2004) предложил методоло-
гию организации управления энергоэффективнос-
тью предприятия на основе процессуального пред-
ставления функциональных связей в конкретной
морфологической структуре энергетического менед-
жмента. Она представлена, во-первых, комплексом
критериев, позволяющих оптимизировать управле-
ние энергоэффективностью отдельных установок
и крупных замкнутых производственных систем
в процессе энергопотребления и его мониторинга.
Во-вторых, предложенной функционально-инфор-
мационной структурой управления энергопотреб-
лением, а также методами и процедурами проек-
тирования организации управления им. А, в-тре-
тьих, алгоритмом автоматизации управления энер-

Парадигма логического поиска...
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гоэффективностью. В рамках данного диссертаци-
онного исследования проведен энергоаудит тек-
стильных предприятий Костромской области, по-
зволивший определить эффективность использова-
ния электрической и тепловой энергии, определить
наиболее энергоемкие объекты, выявить не произ-
водительные потери энергии и определить потен-
циал энергосбережения. Составлены сводные энер-
гетические балансы текстильной промышленнос-
ти Костромской области, энергетические балансы
отдельных аппаратов и установок, позволившие
разработать программы энергосбережения. Мате-
риалы собранные при работе над диссертацией
позволили автору написать монографии и учебни-
ки по проблемам энергоменеджмента, которые
широко используются в учебном процессе вузов.

Сколь бы совершенны и как бы научно не были
обоснованы инструменты и методы подготовки ре-
шений, их реальная отдача зависит от людей, от
специалистов, приверженных рутинному или но-
вационному подходу в своей деятельности. К со-
жалению, именно этим определяется фактическая
результативность деятельности научной школы,
работающей над проблемами качества управления
социально-экономическими системами. Здесь про-
цесс внедрения не могут тормозить ссылки на от-
сутствие финансовых средств. Как правило, наши
новации не требуют больших вложений. Пожалуй,
единственным и самым дефицитным ресурсом
здесь является убежденность руководителей и спе-
циалистов, их приверженность рутинам или нова-
циям в процессе исполнения их собственной дея-
тельности.

Но как преодолеть барьеры на пути практичес-
кого внедрения результатов наших исследований,
которые, как мы считаем, и как есть на самом деле,
принесли бы пользу и бизнесу, и социуму. В рам-
ках нашего научного направления был выполнен
цикл исследований по содержанию близкий к на-
правлению «управление персоналом». В каком-то
смысле все наши работы связаны с управлением
персоналом, поскольку мы исследуем и предлага-
ем новые, продвинутые методы труда специалиста
или руководителя. В каждой диссертации пресле-
довалась цель – повысить качество управления
производственными или социальными процессами
или объектами. И эта цель достигалась методами
многомерного статистического анализа. Кстати ска-
зать, новое знание возникает как результат сравне-
ния наблюдаемого явления (процесса) с его уже
осмысленным выражением. Например, каждая
методическая программа исследования предусмат-
ривает оценку состояния предмета исследования,
обзор ранее выполненных исследований, т.е. что
было до исследования и процедуру – метод дости-
жения нового результата, отличающегося от извес-
тного. Другими словами, бывшее неявное знание
становится новым, явным и содержит в себе са-

мом отличие вновь зафиксированного (формали-
зованного знания) от известного. По сути, иссле-
довательская деятельность есть процесс формали-
зации представления об объективной реальности
как последовательность отличий. Известно, что
конкурентоспособность предприятия в значитель-
ной мере определена интенсивностью генерирова-
ния неявного знания. Принято считать, что гене-
рировать новое знание способны сотрудники пред-
приятия. Смею утверждать, что еще большим по-
тенциалом генерирования неявного знания облада-
ют методы многомерного статистического анали-
за. Их относят к искусственному интеллекту. Эле-
ментарным оператором (атомом, элементарной
клеточкой, разрешения управленческой проблемы)
является исчисление отличий состояния процесса
или предмета управленческого воздействия. Таким
базовым вычислительным оператором является,
например, евклидово расстояние (Е). В зависимо-
сти от смысла проблемы, целей, которые стоят пе-
ред социально-экономической системой при реше-
нии этой проблемы, разработаны различные вы-
числительные процедуры оценки сходства и отли-
чия параметров объекта (или параметров состоя-
ния управленческой проблемы). В общем случае,
понятию однородности объектов соответствует спо-
соб (задание правила) вычисления величины, ха-
рактеризующей отличие или степень близости
(сходства) тех же объектов. Алгоритмы таких вы-
числений широко представлены в работах по при-
кладной математике. Для формализации неявных
знаний, необходимых для подготовки управленчес-
ких решений, удобно ими пользоваться. Методы
многомерного статистического анализа содержат
целые комплексы операторов, обеспечивающих
построение разных комбинаций параметров объек-
тов (управленческих проблем), имеющих сходство
по всему набору признаков, характеризующих по-
ведение объекта или развитие ситуации.

Перечислю лишь некоторые кандидатские дис-
сертации, исследовавшие содержание и методы
труда специалистов и руководителей разных сфер
экономической деятельности, и, прежде всего, ме-
тоды подготовки управленческих решений
и способы преодоления препятствий повыше-
нию качества управления. Мамон Н.В. (1990)
разработала систему материального стимулирова-
ния развития творческой активности инженерно-
управленческого персонала. Бороздина О.Ю. (1998)
разработала методическое обеспечение оценки и ра-
ционального использования трудового потенциала
персонала фирмы, Гучинская О.Ф. (1999) – мето-
дические подходы организации карьеры персона-
ла фирмы. Иванов А.П. (2004) обосновал компози-
цию методов структуризации информационного
пространства и оценки уровня реализации миссии
экономической системы, позволившей формиро-
вать информационную обеспеченность полномочий
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и ответственности специалистов и руководителей.
Были проведены исследования методов подго-

товки управленческих решений на разных уровнях
управления и для разных сфер экономической дея-
тельности. Так, Вейко А.А (2001) разработал орга-
низационно-методическое обеспечение эмиссии
корпоративных ценных бумаг, Гуляева М.К. (2002)
предложила процедуру оценки состояния рынка
жилья и тенденций его развития, а также ориги-
нальную модель институциональных норм регули-
рования экономических отношений в жилищной
сфере города. Перлов Д.А. (2000) оценил влияние
естественных монополий на социально-экономи-
ческое положение региона, Шумакова О.Д. (2003)
разработала систему управления кредитным потен-
циалом производственного комплекса региона,
Машков С.В. (2005) исследовал хозяйственную де-
ятельность экономических субъектов олигопольных
рыночных структур, что позволило ему предложить
модель их склонности к сговору, направленному на
ограничение конкуренции. На основании этого раз-
работана методика, основанная на системе коли-
чественных и качественных параметров, характе-
ризующих внешнюю внутреннюю среду субъектов
хозяйствования.

Наряду с исследованием проблем промышлен-
ного производства нельзя было обойти проблемы
качества управления в процессе становления
и развития малого бизнеса. Шестун А. В. (2002)
исследовал состояние системы поддержки малых
предприятий, разработал методический подход
к оценке эффективности действующей системы
поддержки малых предприятий, обосновал требо-
вания к ее организационно-методическому обеспе-
чению и разработал его, реализуя стейкхолдерскую
концепцию согласованного взаимодействия малых
предприятий, их общественных объединений, тер-
риториальных органов государственного управле-
ния. Карцев Д.В. (2010) исследовал экономические
отношения между малыми предприятиями и кре-
дитными организациями, дал теоретическое обо-
снование и методическое обеспечение, позволяю-
щие кредитным организациям определить те
субъекты малого предпринимательства, с которы-
ми целесообразно наладить кредитные отношения
на взаимовыгодных условиях. Выявлены факторы,
определяющие беззалоговый характер кредитных
отношений, имеющих место только между субъек-
тами малого предпринимательства и кредитными
организациями. Орлов В.В. (2012) внес вклад в раз-
витие научных положений о социальном партнер-
стве, как условии становления гражданского обще-
ства, выявил, что актуализация ГЧП в экономике,
расширение сфер его применения и интенсивность
использования могут повысить уровень управляе-
мости, особенно в опоре на проектную форму орга-
низации ГЧП. Он сформулировал классификаци-
онные основания и признаки для выбора приори-

тетных сфер использования механизмов ГЧП в Рос-
сии на основе отраслевых особенностей бизнеса
и зарубежного опыта.

Авторитет научной школы определяется объе-
мом выполненных работ, их теоретической новиз-
ной и практической ценностью. Но еще большую
значимость определяет ее прогностическая роль.
Информационно-технологическая революция, раз-
вивающаяся на глазах фактически одного поколе-
ния, определяет движение к совершенно новому
типу общества – информационному. Формируется
иной тип экономики, который принято называть его
«экономика знаний». В процессе ее формирования
стираются границы между странами, людьми, ра-
дикально изменяется интенсивность делового об-
щения экономических агентов рынка, изменяется
и структура мировой экономики. Центром научно-
го и инновационного развития в этом информаци-
онном пространстве становятся системы управле-
ния субъектами, объектами и процессами. Значе-
ние качества управления еще больше возрастает.
Практика требует, а развитие теории управления
социально-экономическими системами идет в на-
правлении актуализации новых управленческих
ресурсов. В информационном обществе, в услови-
ях «экономики знаний», качество управления бу-
дут определять новые ресурсы управления, адек-
ватные возможностям и условиям Новой экономи-
ки. К их числу мы относим: активное включение
в управленческие процессы неявных знаний; раз-
витие, распространение и, наконец, институциона-
лизацию неформальных экономических отноше-
ний, как самих субъектов рынка, так и внутрикор-
поративных; широкое практическое применение
методов искусственного интеллекта, условия для ко-
торого подготовлены самой информационно-техно-
логической революцией. Базовым ресурсом для раз-
вития всех трех названных ресурсов является не-
явное знание. В нашем коллективе первым на эту
проблему обратил внимание Торопцев Е.И. (2006).
Он конкретизировал и уточнил основные положе-
ния концепции ресурсной зависимости, в частно-
сти, состав организационных ресурсов дополнен
методами формализации неявного знания. Им были
выявлены базисные виды неявного знания как уп-
равленческого ресурса. К их числу отнесены: нео-
сознанное, поведенческое, контекстное, конфигура-
тивное, индивидуальное, групповое и внешнее не-
явное. Обоснована композиция методов, позволя-
ющая формализовать неявное знание, включающая
в себя статистические методы, методы, основанные
на профессиональных знаниях и опыте и структур-
но-логические. Управление организационным зна-
нием промышленного предприятия изучала Андрее-
ва Н.Ю. (2009). Она доказала, что процесс генери-
рования организационного знания на промышлен-
ном предприятии происходит во взаимодействии
диаметрально противоположных, но диалектичес-

Парадигма логического поиска...
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ки связанных между собой условий: организаци-
онной культуры, как комплекса условий ориенти-
рованных на активизацию генерирования органи-
зационного знания; барьеров обмена знаниями, как
комплекса условий, ориентированных на торможе-
ние его генерирования. Разработан механизм уп-
равления организационным знанием, включающий
в себя диагностику организационного знания (раз-
работан инструментарий); меры преодоления ба-
рьеров обмена знаниями (предложен банк мероп-
риятий) и оптимизацию профиля организационной
культуры (обоснован профиль, свойственный пред-
приятиям, активно формирующим нишу рынка для
своей продукции; он принят за эталон).

Проблема качества управления особенно остро
чувствительна для крупных социально-экономичес-
ких систем. Из этого блока исследований рассмот-
рим результаты работы Киселева И.К (2011). При
существующем разнообразии вариантов развития
экономики региона осложняется задача концентра-
ции ресурсов на приоритетных направлениях раз-
вития. Как следствие, нарастает дисбаланс в соци-
ально-экономическом их развитии, и увеличивают-
ся межрегиональные различия. На практике эту
проблему пытаются решить межбюджетными
трансфертами. Однако в условиях отсутствия еди-
ной общефедеральной системы целей развития го-
сударства и стимулирования реализации экономи-
ческого потенциала субъектов РФ, эти меры лишь
усугубляют проблему. Вместе с тем, в регионах уже
созданы автоматизированные информационные
системы, которые по существу создают условия для
широкого практического применения методов ис-
кусственного интеллекта. Киселев И.К. в диссер-
тационном исследовании обосновал правомерность
использования синергетической методологии для
диагностики региональных различий, показал, что
формы региональных различий адекватно отража-
ются базовыми категориями синергетики: хаос,
флуктуации, бифуркация и аттрактор. Этим опре-
делена композиция методов диагностики, дающая
содержательную оценку тенденций, закономерно-
стей, факторов, условий функционирования и раз-
вития регионов посредством объективизации форм
их проявления. Объективизация обеспечивается
методами факторного и кластерного анализа. Пред-
ложенная процедура диагностики позволяет полу-
чить единую картину состояния региональной эко-
номики, что необходимо для обеспечения скоорди-
нированных действий различных элементов управ-
ленческого механизма региона. Выполнена диаг-
ностика социально-экономического состояния ре-
гионов ЦФО и определены для них стратегичес-
кие ориентиры, реализация которых будет способ-
ствовать сглаживанию региональных различий
в ЦФО.

Институционализации неформальных экономи-
ческих отношений было посвящено исследование

Этезова А.Х. (2005), экспериментальной основой
которого был его собственный опыт создания («вы-
ращивания») неформальной интегрированной
структуры, которую мы назвали ассоциативным
холдингом. Установлена предпосылка формирова-
ния неформального холдинга, состоящая в согла-
сованном объединении экономических интересов
хозяйствующих субъектов с целью компенсации
недостающих каждому из них материальных и не-
материальных активов. Разработаны приемы фор-
мирования организационной структуры ассоциа-
тивного холдинга на основе матриц организацион-
ных проекций, в частности, построены матрицы
проекций «обеспечивающие функции – структур-
ные звенья» и «функции менеджмента – структур-
ные звенья», на основе которых разработаны элек-
тронный документооборот между хозяйствующи-
ми субъектами холдинга. В системе организацион-
но-экономических отношений выявлена специфи-
ческая роль управляющей компании-организатора
холдинга и сформулированы методические прин-
ципы создания ассоциативного холдинга. Актуали-
зирована роль таких новых управленческих ресур-
сов, как деловая репутация и компетентность руко-
водства и персонала, предложены критерии распре-
деления совокупного финансового результата, по-
лученного от корпоративной деятельности, между
участниками холдинга, на основе согласованных
экономических интересов с учетом использованных
внутрикорпоративных материальных и нематери-
альных активов.

В заключение следует сказать: качество управ-
ления, в конечном счете, оценивается способнос-
тью обеспечивать упреждающее обновление соци-
ально-экономических систем и происходящих в них
процессов. Надо чувствовать меру «упреждения».
Рациональная динамика обновления должна исхо-
дить из необходимости сохранения конструктивных
достижений в практике управления на оптималь-
ном уровне. Обновление невозможно и нецелесо-
образно без глубинной трансформации простран-
ства управленческих технологий. Именно в этом
пространстве создаются и осуществляются все си-
ловые линии развивающихся перемен, начинаю-
щиеся от сознания ценностей и целей управления
и продолжающиеся в подходах, техниках, методах,
механизмах, приемах повышающих его качество.
В будущих исследованиях, возникших под флагом
школы «качество управления», можно ожидать по-
явления новой живой мысли, открывающей новые
горизонты развития управленческих идей.

P.S. Я должна просить прощения у моих коллег,
имена которых я не упомянула в этой статье. Это
не потому, что их работы менее интересны или ме-
нее важны. Это только потому, что объем статьи
ограничен, и я не могла одинаково подробно рас-
смотреть каждый аспект деятельности нашей на-
учной школы.
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Духовно-нравственные основы русской литературы
(о научной школе профессора Ю.В. Лебедева)

В научной школе доктора филологических наук, профессора Юрия Владимировича
Лебедева изучается духовно-нравственный потенциал русской классики, в зерне кото-
рого заключены тысячелетние традиции христианского мировосприятия. В этом на-
правлении ведутся исследования сотрудников кафедры литературы КГУ им. Н.А. Не-
красова, учеников Ю.В. Лебедева.

Созданный профессором Ю.В. Лебедевым цикл учебников, учебных и методических
пособий по русской литературе для общеобразовательных учреждений и вузов получил
заслуженное признание как учителей литературы, так и ведущих научных учреждений
страны.

Ученые-литературоведы занимаются проблемами теории и истории русского рома-
на, изучают традиции литературной классики в поэзии и прозе писателей Серебряного
века, рассматривают духовно-нравственный потенциал и эстетическую природу рус-
ской классической литературы в контексте литературы стран Западной Европы.

Ю.В. Лебедев нередко говорит о чистоте и высоте идеалов, утверждаемых нашей
литературной классикой: «…При изучении русской литературы нельзя отделять кра-
соту от правды, а правду от добра. Эстетический уклон не отвечает самой сути на-
шего искусства слова, его целостной триединой природе». Основной подход к изучению
литературных произведений, определенный Ю.В. Лебедевым, реализуется и его учени-
ками-единомышленниками.

1

Однажды между Короленко и Успенским,
  писателями-демократами из враждеб-
  ного Достоевскому лагеря, состоялся

характерный разговор. Короленко заметил, что
«Преступление и наказание» он перечитывает
с большим интересом. «“А я не могу… – сказал Ус-
пенский. – Знаете ли… У меня особое ощущение…
Иногда едешь в поезде... И задремлешь... И вдруг
чувствуешь, что господин, сидевший против тебя...
самый обыкновенный господин... даже с добрым
лицом... И вдруг тянется к тебе рукой... и прямо...
пррямо за горло хочет схватить... или что-то сделать
над тобой... И не можешь никак двинуться”.

Он говорил это так выразительно и так глядел
своими большими глазами, что я, как бы под вну-
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шением, сам почувствовал лёгкое веяние этого кош-
мара и должен был согласиться, что это описание
очень близко к ощущению, которое испытываешь
порой при чтении Достоевского.

“А всё-таки есть много правды”, – возразил я. –
“Правды?..” Глеб Иванович задумался и потом,
указывая двумя пальцами в тесное пространство
между открытой дверью кабинета и стеной, – ска-
зал: “Посмотрите вот сюда... Много ли тут за две-
рью уставится?” – “Конечно, немного”, – ответил
я, ещё не понимая этого перехода мысли. – “Пара
калош...” – “Пожалуй”. – “Положительно: пара ка-
лош. Ничего больше...”

И вдруг, повернувшись ко мне лицом и оживля-
ясь, он докончил: “А он сюда столько набьёт... че-
ловеческого страдания, горя... подлости человечес-

© Лебедев Ю.В., 2013
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кой... что прямо на четыре каменных дома хва-
тит”» [5, с. 17–18]. Этот упрёк был жёстко сформу-
лирован в названии адресованной Достоевскому ста-
тьи Н. К. Михайловского: «Жестокий талант».

Д.С. Мережковский в книге «Л. Толстой и Дос-
тоевский» очень убедительно обозначил и не ме-
нее убедительно отвёл эти упрёки, которые можно
услышать и в наше время: «И разве всё это есте-
ственно, возможно, реально, разве это бывает
в действительной жизни? Где это видано? И если
даже бывает, то какое дело нам, здравомыслящим
людям, до этих редких из редких, исключительных
из исключительных случаев, до этих нравственных
и умственных чудовищностей, уродств и юродств,
подобных видениям горячечного бреда?

Вот главное, всем понятное обвинение против
Достоевского – неестественность, необычность,
искусственность, отсутствие так называемого “здо-
рового реализма”.

“Меня зовут психологом, – говорит он сам, –
неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т.е.
изображаю все глубины души человеческой”.

Естествоиспытатель, тоже иногда “в высшем
смысле реалист” – реалист новой, ещё неизвест-
ной, небывалой реальности, – делая научные опы-
ты, окружает в своих машинах и приборах есте-
ственное явление природы искусственными, исклю-
чительными, редкими, необычайными условиями
и наблюдает, как, под влиянием этих условий, яв-
ление будет изменяться. Можно бы сказать, что
сущность всякого научного опыта заключается
именно в преднамеренной искусственности окру-
жающих условий. Так, химик, увеличивая давле-
ние атмосфер до степени невозможной в условиях
известной нам природы, постепенно сгущает воз-
дух и доводит его от газообразного состояния до
жидкого. Не кажется ли “нереальною”, неестествен-
ною, сверхъестественною, чудесною эта тёмно-го-
лубая, как самое чистое небо, прозрачная жидкость,
испаряющаяся, кипящая и холодная, холоднее льда,
холоднее всего, что мы можем себе представить?
Жидкого воздуха не бывает, по крайней мере, не
бывает в доступной нашему исследованию, земной
природе. Он казался нам чудом, – но вот он оказы-
вается самою реальною научною действительнос-
тью. Его “не бывает”, но он есть.

Не делает ли чего-то подобного и Достоевский –
“реалист в высшем смысле” – в своих опытах с ду-
шами человеческими? Он тоже ставит их в редкие,
странные, исключительные, искусственные усло-
вия, и сам ещё не знает, ждёт и смотрит, что из
этого выйдет, что с ними будет. Для того, чтобы
непроявившиеся стороны, силы, сокрытые в “глу-
бинах души человеческой”, обнаружились, ему не-
обходима такая-то степень давления нравственных
атмосфер, которая, в условиях теперешней “реаль-
ной” жизни, никогда или почти никогда не встре-
чается – или разреженный, ледяной воздух отвле-

ченной диалектики, или огонь стихийно-животной
страсти, огонь белого каления. В этих опытах иног-
да получает он состояния души человеческой, столь
же новые, кажущиеся невозможными, “неесте-
ственными”, сверхъестественными, как жидкость
воздуха. Подобного состояния души не бывает; по
крайней мере, в доступных нашему исследованию,
культурно-исторических и бытовых условиях – не
бывает; но оно может быть, потому что мир духов-
ный так же, как вещественный, “полон, по выра-
жению Леонардо да Винчи, неисчислимыми воз-
можностями, которые ещё никогда не воплоща-
лись”. Этого не бывает, и, однако, это более, чем
естественно, это есть» [7, с. 105–107].

Главное открытие, к которому пришёл Досто-
евский в художественном исследовании человека,
заключалось в опровержении истин «гуманизма»,
утвердившихся в Западной Европе ещё в эпоху Воз-
рождения. Суть такого гуманизма основывалась на
вере в добрую природу человека, лишь искажён-
ную в своей первозданности окружающими жиз-
ненными обстоятельствами. Отпусти человека на
свободу – и добрые инстинкты его природы вос-
торжествуют!

Достоевский в своих романах отпускает героев
на полную свободу. Но эта свобода становится для
них источником трагических испытаний и духов-
ных мук. Достоевский доказал, что природа чело-
века дисгармонична, что в ней идёт постоянная
борьба тёмных и светлых начал, что поле битвы
Бога и Дьявола – сердца людей. Светлые начала
укрепляются и питаются верой в Бога, они бессиль-
ны без притока «космических», благодатных энер-
гий, которым открывается доступ лишь в душу ве-
рующего человека. С утратой веры человек, предо-
ставленный самому себе, оказывается пленником
своих земных несовершенств. Проходя через иску-
шение свободой, такой человек страдает от этих
несовершенств и невольно выносится к погранич-
ной ситуации, на гребне которой ему открывается
или трагическая перспектива безусловной гибели
или выстраданная в страшных искушениях вера
в безусловную правоту христианской истины. До-
стоевский любит страдание не из пристрастия к че-
ловеческим мучениям, а из любви к современному
безбожному человеку, которому только через стра-
дания и муки открывается божественный свет.

2
Один из героев Томаса Манна назвал русскую

литературу «святой». Ни одна из литератур христи-
анской Европы не поднималась на такую духовную
высоту, какая оказалась доступной литературе рус-
ской. Художественная одарённость русского челове-
ка, конечно же, вырастает из коренных основ Пра-
вославия. Он искренне верует в бессмертие души
и в земной жизни видит лишь пролог к жизни веч-
ной. Эта вера позволяет ему смотреть на жизнь бес-
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корыстно и благоговейно. Она воспитывает в нём
дар созерцания, являющийся основой эстетическо-
го восприятия. Русский человек воспринимает жизнь
широко и полнокровно, так как он ничем узко-праг-
матическим и утилитарным в этом мире не связан.

Русское словесно-художественное творчество
и национальное ощущение мира, за ним стоящее,
уходят настолько глубоко своими корнями в рели-
гиозную стихию, что даже писатели, внешне по-
рвавшие с религией, всё равно оказываются внут-
ренне с нею связанными [см.: 1]. В своих религи-
озно-философских трактатах поздний Толстой,
вступивший на путь беспощадной полемики с офи-
циальной церковью, отрицал божественное проис-
хождение Иисуса Христа, сомневался в бессмер-
тии человеческой души, произвольно извлекал из
четырёх Евангелий лишь заповеди Спасителя, под-
вергая их весьма вольной трактовке. Фактически
он сам отлучил себя от церкви, а Святейший Си-
нод своим постановлением 1901 года лишь подтвер-
дил уже состоявшийся факт.

Но Толстой-художник никогда не переставал
любить жизнь высокой духовной любовью, никог-
да не подвергал сомнению красоту Божьего мира,
видя в ней своё спасение. И когда он воспринимал
мир глазами художника, влюблённого в жизнь,
многие религиозные умствования отступали или
подвергались невольному сомнению. Всю свою
жизнь Толстой в художественных созданиях сла-
вословил Бога в Божьем творении. Это был при-
знанный отцами церкви путь положительного или
катафатического богопознания, утверждающего,
что весь мир, всё существующее есть некий образ
или изображение Божие: «Мы познаём Бога не из
Его природы, которая непознаваема и превышает
всякую мысль и разум, но из установленного Им
порядка всех вещей, который содержит некие об-
разы и подобия Божественных первообразов…»
(Дионисий Ареопагит; 12, 104). Это созерцание
в образах первообраза, изображённого в изображе-
ниях, созерцание Бога в мире станет характерной
приметой творчества Толстого. Перед нами особый
вид христианского пантеизма, далёкий от пантеиз-
ма языческого. «В христианском пантеизме, – от-
мечает А.Г. Гачева, – импульс просветления, обо-
жения природы, когда воистину “будет Бог всё во
всём” (1 Кор. 15:28)». Христианский пантеизм –
«то состояние мироздания, которое будет в Цар-
ствии Небесном, и в образцах христианской пан-
теистической лирики явлено как бы предчувствие
будущей “мировой гармонии”, взгляд с любовью
обращен к животным, растениям, небу, стихиям дня
и ночи, видит внутреннее родство всего сущего,
сознает и собственную нерасторжимую связь с при-
родой, которая в своих стихиях и тварях уже “не
слепок, не бездушный лик”, но “В ней есть душа,
в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть
язык” (Тютчев)» [2, с. 88].

В споре с князем Андреем в «Войне и мире»
Пьер так опровергает безотрадный взгляд своего
друга на себя и на жизнь вокруг: «Вы говорите,
что не можете видеть царства добра и правды на
земле. И я не видал его; и его нельзя видеть, ежели
смотреть на нашу жизнь как на конец всего. На зем-
ле, именно на этой земле (Пьер указал в поле), нет
правды – всё ложь и зло; но в мире, во всём мире
есть царство правды, и мы теперь дети земли, а веч-
но – дети всего мира. Разве я не чувствую в своей
душе, что я составляю часть этого огромного, гар-
монического целого? Разве я не чувствую, что
я в этом бесчисленном количестве существ, в кото-
рых проявляется Божество, – Высшая сила, – как
хотите, – что я составляю одно звено, одну ступень,
от низших существ к высшим? Ежели я вижу, ясно
вижу эту лестницу, которая ведёт от растения к че-
ловеку... отчего же я предположу, что эта лестница
прерывается со мною, а не ведёт всё дальше и даль-
ше до высших существ. Я чувствую, что я не толь-
ко не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире,
но что я всегда буду и всегда был» [10, т. 5, с. 123].

Не религиозно-философские трактаты Толсто-
го, а его художественное мироощущение в своём
радостном жизнелюбии сближается с христиан-
ством. Вспомним, как в «Войне и мире» Толстой
подводит князя Андрея к открытию религиозных
ценностей жизни, которых он не понимал и к кото-
рым был всегда пренебрежителен. Смертельно ра-
ненный, он находит в себе радостную и неожидан-
ную способность простить своего обидчика, узнав
«в несчастном, рыдающем, обессилевшем челове-
ке, которому только что отняли ногу», Анатоля Ку-
рагина. «Он вспомнил теперь ту связь, которая су-
ществовала между им и этим человеком, сквозь
слёзы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смот-
ревшим на него. Князь Андрей вспомнил всё, и во-
сторженная жалость и любовь к этому человеку
наполнили его счастливое сердце.

Князь Андрей не мог удерживаться более и зап-
лакал нежными, любовными слезами над людьми,
над собой и над их и своими заблуждениями.

“Сострадание, любовь к братьям, к любящим,
любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам – да,
та любовь, которую проповедовал Бог на земле,
которой меня учила княжна Марья и которой я не
понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот
оно то, что ещё оставалось мне, ежели бы я был
жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!”» [10, т. 6,
с. 267].

В полубреду князь Андрей просит у доктора
достать ему книгу. «Какую книгу?» – «Евангелие!
У меня нет». «Он всё говорил о том, чтобы ему
достали поскорее эту книгу и подложили бы её
туда. – “И что это вам стоит! – говорил он. – У меня
её нет, – достаньте, пожалуйста, подложите на ми-
нуточку”, – говорил он жалким голосом» [10, т. 6,
с. 396–397].

Христианские основы русской классической литературы
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

В «Письме к Т.И. Филиппову» (1856) А.С. Хо-
мяков так охарактеризовал два типа любви, прису-
щие человеку: «Любовь, как требование притяза-
тельное и самолюбивое, любовь, ставящая цель
в лице любящем, есть ещё не отрешившийся эго-
изм»: другой человек признаётся в ней ещё «как
средство наслаждения, а не как цель». «Истинная
любовь имеет иное, высшее назначение. Предмет
любимый уже не есть средство: он делается целью,
и любящий уравнивает его с собою, если не ставит
выше себя». Он «переносит на него свои собствен-
ные права, часть своей собственной жизни ради его,
а не ради самого себя. Таково определение истин-
ной, человеческой любви: она по необходимости
заключает уже в себе понятие духовного самопо-
жертвования» [13, с. 283–284].

Подчиняясь спасительному чувству духовной
любви к Богу и людям, князь Андрей впервые осоз-
нал свою жестокость по отношению к Наташе:
«“Любя человеческой любовью, можно от любви
перейти к ненависти; но божеская любовь не мо-
жет измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может
разрушить её. Она есть сущность души. А сколь
многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех
людей никого больше не любил я и не ненавидел,
как её”. И он живо представил себе Наташу не так,
как он представлял себе её прежде, с одною её пре-
лестью, радостной для себя; но в первый раз пред-
ставил себе её душу. И он понял её чувство, её стра-
данья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз
понял всю жестокость своего отказа, видел жесто-
кость своего разрыва с нею. “Ежели бы мне было
возможно только ещё один раз увидать её. Один
раз, глядя в эти глаза, сказать...”» [10, т. 6, с. 399].

Но духовная любовь князю в руки не даётся.
Как только Наташа появляется перед ним, пробуж-
дается ревность к сопернику Анатолю. Князь Анд-
рей чувствует, что не в силах простить его. Глубоко
символично, что под Аустерлицем князю открылось
отрешенное от жизни голубое небо, а под Бороди-
ном – близкая, но не дающаяся ему в руки земля,
завистливый взгляд на неё. Земля, к которой он
потянулся в роковую минуту, так и не далась ему
в руки, уплыла, оставив в его душе чувство тре-
вожного недоумения, неразгаданной тайны. Вос-
торжествовало отрешенное от земной жизни небо,
и вместе с ним наступила смерть. Князь Андрей
умер не только от раны. Смерть вызвана особенно-
стями его характера и положения в мире людей.
Его поманили, позвали к себе, но ускользнули, ос-
тавшись недосягаемыми, те духовные ценности,
которые разбудил в русских людях 1812 год.

Повествование в «Войне и мире» идёт так, что
описание последних дней князя Андрея перекли-
кается с жизнелюбивой сущностью духовной люб-
ви Платона Каратаева. Чувство связи со всеми, все-
прощающую христианскую любовь Андрей испы-
тывает лишь на мгновение, когда смертельно ра-

ненный он отрешается от жизни. И наоборот, едва
лишь в нём пробуждается чувство любви к Ната-
ше, втягивающее его в земную жизнь, как мгно-
венно исчезает у Андрея милосердие и прощение.

Каратаев, напротив, «любил и любовно жил со
всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с че-
ловеком – не с известным каким-нибудь человеком,
а с теми людьми, которые были у него перед глаза-
ми» [10, т. 7, с. 56]. И «жизнь его, как он сам смот-
рел на неё, не имела смысла как отдельная жизнь.
Она имела смысл только как частица целого, кото-
рое он постоянно чувствовал» [10, т. 7, с. 56]. Что-
то приятное и успокоительное видит Пьер в его
размеренных «круглых» движениях, в его обстоя-
тельной крестьянской домовитости, в его умении
свить себе гнездо при любых обстоятельствах жиз-
ни. Но главное, что покоряет Пьера, – это любов-
ное отношение к миру: «“А много нужды увидали,
барин? А?” – сказал вдруг маленький человек. И та-
кое выражение ласки и простоты было в певучем
голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него
задрожала челюсть, и он почувствовал слёзы» [10,
т. 7, с. 50].

Исцеляющее влияние Каратаева на израненную
душу Пьера скрыто в особом даре любви. Эта лю-
бовь без примеси эгоистического чувства, любовь
христианская: «Э, соколик, не тужи, – сказал он
с той нежно-певучей лаской, с которой говорят ста-
рые бабы. – Не тужи, дружок: час терпеть, а век
жить!» [10, т. 7, с. 51]. Каратаев – символическое
воплощение мирных, охранительных свойств ко-
ренного крестьянского характера, «непостижимое,
круглое и вечное олицетворение духа простоты
и правды» [10, т. 7, с. 56].

Примечательна легенда Каратаева о купце, без-
винно пострадавшем и скончавшемся на каторге.
Купец принимает незаслуженное по человеческим
понятиям наказание с христианским смирением:
«Стали старичка спрашивать: ты за что, мол, де-
душка, страдаешь? Я, братцы мои миленькие, го-
ворит, за свои да за людские грехи страдаю. А я ни
душ не губил, ни чужого не брал, акромя что ни-
щую братию оделял. Я, братцы мои миленькие,
купец; и богатство большое имел. Так и так, гово-
рит… Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит, Бог
сыскал» [10, т. 7, с. 166].

Общение с Платоном Каратаевым приводит
Пьера к более глубокому пониманию смысла жиз-
ни: «прежде разрушенный мир теперь с новой кра-
сотой, на каких-то новых и незыблемых основах,
воздвигался в его душе» [10, т. 7, с. 54]. Пьеру от-
крывается в плену тайна народной религиозности,
основанной не на отречении от жизни, а на духов-
ной любви к ней. «Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог...
И пока есть жизнь, есть наслаждение самосозна-
ния божества. Любить жизнь, любить Бога» [10,
т. 7, с. 169]. Не сама легенда о безвинно страдаю-
щем купце, «но таинственный смысл её, та востор-
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женная радость, которая сияла в лице Каратаева
при этом рассказе, таинственное значение этой ра-
дости, это-то смутно и радостно наполняло теперь
душу Пьера» [10, т. 7, с. 167].

И вот переживание последних минут жизни
у князя Андрея и Каратаева. Умирающий князь чув-
ствует полную отчуждённость от окружающих его
людей. «В глубоком, не из себя, но в себя смотрев-
шем взгляде была почти враждебность, когда он
медленно оглянул сестру и Наташу. <…> В словах,
в тоне его, в особенности во взгляде этом – холод-
ном, почти враждебном взгляде – чувствовалась
страшная для живого человека отчуждённость от
всего мирского» [10, т. 7, с. 63]. Совершенно иное
чувство переполняет умирающего Платона. «Кара-
таев в своей шинельке сидел, прислонившись к бе-
рёзе. В лице его, кроме выражения вчерашнего ра-
достного умиления при рассказе о безвинном стра-
дании купца, светилось ещё выражение тихой тор-
жественности. Каратаев смотрел на Пьера своими
добрыми, круглыми глазами, подёрнутыми теперь
слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел ска-
зать что-то» [10, т. 7, с. 168].

3
Аллергическую реакцию у современных буржуа

вызывает наша классическая литература. Случай-
но ли это? По-видимому, нет. Дело в том, что рус-
ская классическая литература нисколько не теряет
своей злободневности в потоке исторического вре-
мени. Высокая литература России касается генети-
ческих корней национальной жизни и вечных про-
блем отечественной истории. В отличие от нынеш-
них реформаторов она не верит в возможность об-
новления жизни путём перестроек и революций.
Она утверждает, что всякое изменение жизни к луч-
шему надо начинать с преображения человека, с его
духовного совершенствования.

Тургенев, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Остров-
ский вместе с другими русскими классиками – ре-
шительные противники того понимания прогрес-
са, которое утверждала нигилистическая молодёжь.
Прогресс в науке, заявляла она, состоит в постоян-
но расширении круга познания, в открытии новых
научных данных, ставящих под сомнение, а то
и вообще отрицающих знания предыдущие. То же
самое, полагала она, происходит и в духовно-нрав-
ственной сфере: молодое поколение вправе ставить
под сомнение и отрицать те нравственные идеалы,
которыми вдохновляются «отцы». Русская класси-
ческая литература в лице ведущих её представите-
лей утверждала, напротив, что «человек у Бога веч-
ный ученик» (Гоголь). В «Предисловии к роману
“Обрыв”» И.А. Гончаров утверждал: «Мыслители
говорят, что ни заповеди, ни Евангелие ничего но-
вого не сказали и не говорят, тогда как наука при-
бавляет ежечасно новые истины. Но в нравствен-
ном развитии дело состоит не в открытии ново-

го, а в приближении каждого человека и всего че-
ловечества к тому идеалу совершенства, кото-
рого требует Евангелие, а это едва ли не труднее
достижения знания. Если путь последнего неисто-
щим и бесконечен, то и высота человеческого со-
вершенства по Евангелию так же недостижима,
хотя и не невозможна! Следовательно – и тот и дру-
гой пути параллельны и бесконечны! И то и другое
одинаково трудно одолимы» [4, с. 509. Курсив
мой. – Ю.Л.].

Один из героев второго тома «Мёртвых душ»,
обращаясь к Чичикову, говорит: «Ей-ей, дело не
в этом имуществе, из-за которого спорят и режут
друг друга люди, точно как можно завести благо-
устройство в здешней жизни, не помысливши о дру-
гой жизни. Поверьте-с, Павел Иванович, что пока-
мест, брося всё то, из-за чего грызут и едят друг
друга на земле, не подумают о благоустройстве ду-
шевного имущества, не установится благоустрой-
ство и земного имущества. Наступят времена го-
лода и бедности как во всём народе, так и порознь
во всяком... Это-с ясно. Что ни говорите, ведь от
души зависит тело... Подумайте не о мёртвых ду-
шах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую
дорогу!» [3, с. 396–397].

В том же томе генерал-губернатор, почувство-
вав бесплодность борьбы со взяточничеством юри-
дическими и административными мерами, соби-
рает всех чиновников губернского города и произ-
носит такую речь: «Дело в том, что пришло нам
спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша
не от нашествия двадцати иноплеменных языков,
а от нас самих; что уже мимо законного управле-
нья, образовалось другое правленье, гораздо силь-
нейшее всякого законного. Установились свои ус-
ловия; всё оценено, и цены даже приведены во все-
общую известность. И никакой правитель, хотя бы
он был мудрее всех законодателей и правителей,
не в силах поправить зла, как ни ограничивай он
в действиях дурных чиновников приставленьем
в надзиратели других чиновников. Всё будет безус-
пешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он
так же, как в эпоху восстанья народ вооружался
против врагов, так должен восстать против неправ-
ды» [3, с. 400–401].

Этот враг – нравственное разложение общества –
ныне гораздо более силён, чем в гоголевские време-
на. Все видят, как в атмосфере духовного распада
и потери совести становятся бессильными в совре-
менной России все юридические законы. Н.А. Не-
красов писал: «Грош у новейших господ выше сты-
да и закона…» [8, с. 241]. Впрочем, ещё дедушка
Крылов на полвека раньше Некрасова заявлял:

В ком есть и совесть и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он,
А вору дай хоть миллион –
Он воровать не перестанет [6, с. 99].

Христианские основы русской классической литературы
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Известно, что литературное творчество искони
оценивалось на Руси необычайно высоко. Поэзия
воспринималась как «язык богов». Существовало
трепетное отношение к личности поэта, для кото-
рого оставался неизменным принцип: «живи, как
пишешь, и пиши, как живёшь». И даже советская
власть, которая ещё не потеряла инстинкт самосох-
ранения, помнила пушкинский завет:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу [9, с. 49].

Сегодня эти заветы попираются. В небрежении
остался не только школьный учитель литературы,
не только вузовский учёный-преподаватель, но даже
и отечественный писатель, брошенный властью на
произвол судьбы. Голос его не слышен в средствах
массовой информации. Ушли в прошлое знамени-
тые останкинские встречи. Общение с писателями
вытеснили кулинарные «шоу» да «поля чудес».
Ведётся неприкрытое наступление на уроки лите-
ратуры в средней школе, которые искони были уро-
ками высокой человечности.

В 70-х годах XIX века, когда Россия пережива-
ла трудные годы перехода на стезю буржуазного
развития, умные люди поняли, что греховным на-
чалам человеческой природы, на которые опирает-
ся новый общественный порядок, для успешного,
не катастрофического его функционирования нуж-
на надёжная система духовных противовесов. Как
птице для полёта даны два крыла, так и буржуаз-
ному обществу необходимо сильное духовное про-
тивостояние.

Миссию этого противостояния должна взять на
себя средняя и высшая школа с циклом хорошо
поставленных в ней гуманитарных предметов.
В этой школе, по словам Глеба Успенского, нужно
учить «строгости» к самому себе и к ближним воп-
реки той «правде дремучего леса», в которой на-
род вынужден жить. Эта школа призвана учить
«необходимости в житейских отношениях нести

убыток – подавать нищим, убогим, жертвовать на
храм». В народной школе, говорил Глеб Успенс-
кий, «всякий знает, что из рыданий псалмопевца
“не сошьёшь шубы”». Тем не менее псалмы учат
и наказывают за неуменье выучить, «потому что ви-
дят нравственную необходимость глядеть на себя
и на окружающих не с одной только точки зрения
дремучего леса» [11, с. 172].

Нет никакого сомнения, что без надёжного кры-
ла высокой духовности, которую призвана воспи-
тывать на современном этапе нашего развития сред-
няя и высшая школа, Россия, как птица, у которой
на полном лету перебили крыло, обречена ударить-
ся о грешную землю и разбиться. Без мощного ду-
ховного просвещения капитализм дичает и начи-
нает угрожать коренным устоям жизни общества.
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Для русских писателей второй половины
 XIX века было характерно особое вни-
 мание к творчеству друг друга. Скорее

всего, оно было вызвано не только особой близос-
тью русской литературы к жизни, постоянным вни-
манием романистов как к общественно-политичес-
ким проблемам, так и к вечным вопросам взаимо-
отношения людей, но и единым стремлением авто-
ров к преображению жизни, формированием иде-
ала человеческого существования. Этот идеал рож-
дался, во многом, в сложном диалоге между рома-
нами, на фоне происходящих в стране и мире из-
менений носил довольно динамичный характер.
Попадая в новое произведение, заимствованные
элементы не теряют связи с прошлым, но начина-
ют жить совершенно иной жизнью, подчиняясь
законам определенного художественного мира,
организуя непрерывное единство повествователь-
ных связей. В данной статье мы обращаемся к од-
ному из наглядных примеров творческого освое-
ния Тургеневым находок и открытий Писемского.

В 1863 году на страницах журнала «Русский
вестник» был опубликован роман А.Ф. Писемско-
го «Взбаламученное море». Этот «роман в шести
частях» повествует о двадцати годах жизни глав-
ного героя Александра Бакланова и всей России.
Написанный поистине с эпическим размахом,
«Взбаламученное море» – во многом роман обли-
чительный, констатирующий неспособность к ре-
шительным и серьезным действиям и свершениям
человека «сороковых годов». По мере продвиже-
ния по жизни главного героя, встреч его с разными
людьми, автор изображает всё новые и новые сто-
роны общественной жизни страны. Писемский
стремится быть объективным, однако все произве-
дение пронизано иронией и горьким сожалением.
Большинство картин романа передает упадок, ца-
рящий почти повсеместно, первые впечатления при
воссоздании художественного мира буквально по-
давляют читателя, поскольку мы воспринимаем
вкупе и обилие проблем национальной жизни,
и бессилие кого-либо из центральных героев это по-
ложение исправить. При более глубоком анализе
произведения становится понятно, что пессимизм
Писемского все-таки не беспросветен, присутству-
ет в романе скрытое стремление к идеалу, есть в нем
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герои, думающие и выстраивающие свою жизнь.
Среди них мировой посредник Варегин, поселив-
шийся с детьми в деревне, жена Бакланова – Евп-
раксия, которых, кстати, роднит любовь к детям и
рассудительность, трезвое отношение к жизни. Не
случайно именно Варегин коротко и емко опреде-
ляет, что Бакланов не способен на любовь и нелю-
бовь, ведь они у него заменены «развращенным
воображением и стремлением к чувственному раз-
нообразию».

Однако почти все читатели романа Писемского
восприняли его в штыки: показав мелочность и ог-
раниченность чиновников, сам метод выбора слу-
жащих на должности, бесхозяйственность помещи-
ков, пустой блеск высшего света, процветание обо-
гащающихся акционеров и новоявленных богачей,
беспочвенность теорий молодых нигилистов, – ав-
тор не угодил практически никому. «Впрочем, если
автор “Взбаламученного моря” и заслуживает уп-
река, то винить его можно разве за то, что в его
обширной картине одна беспросветная гниль, одни
продукты разложения», – отметил уже с нейтраль-
ной позиции К. Головин [1, с. 311].

Интересно, что сходным образом восприняли
читатели и критики и роман «Дым» И.С. Тургене-
ва, опубликованный также на страницах «Русского
вестника» в 1867 году, увидев в нем одно отрица-
ние, череду иронических сцен на фоне странного
любовного сюжета. Действительно, уже атмосфе-
ра в романе Тургенева очень схожа с соответству-
ющей во «Взбаламученном море» Писемского. «Ро-
ман необычен и в основной своей тональности.
В нем играют существенную роль не очень свой-
ственные Тургеневу сатирические мотивы», – пи-
шет Ю.В. Лебедев о романе «Дым» [3, с. 152]. Ко-
нечно, «Дым» не имеет того эпического размаха,
который свойственен «Взбаламученному морю».
Но выбивающийся из череды прежних произведе-
ний Тургенева, он содержит множество перекли-
чек с романом Писемского. Разумеется, в данном
случае нужно говорить и о сходстве во взглядах пи-
сателей на жизнь русских в России и за границей,
и о возможном влиянии, которое оказал роман Пи-
семского на Тургенева и его «Дым». «Нет никакого
сомнения, что Тургенев как автор “Дыма” был са-
мым пристальным читателем романа Писемского
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“Взбаламученное море”», – отметила Е.Н. Кругло-
ва [2, с. 21].

Из писем Тургенева видно, что писатель ждал
появления нового произведения Писемского с не-
терпением. «Я непременно сам напишу Писемско-
му, а вы пока поклонитесь ему от меня – и скажи-
те, что я жажду прочесть его роман, предчувствуя
заранее, что буду хохотать и любоваться мастер-
ством», – замечает Тургенев в письме от 1 января
1863 года к П.В. Анненкову, уже прочитавшему еще
не опубликованный роман и поделившемуся свои-
ми впечатлениями с Тургеневым [7, с. 78]. В од-
ном из писем от июля 1863 года Тургенев подчер-
кивает, что начало романа Писемского, которое он
уже прочел, ему «чрезвычайно нравится» [7, с. 137].

После выхода «Дыма» Писемский также вос-
торженно отозвался об этом романе, и понимание,
похвала чрезвычайно обрадовали Тургенева. Не
исключено, что эти позитивные чувства были выз-
ваны не только чуткостью Писемского, но и отсут-
ствием каких-либо упреков в заимствованиях и под-
ражаниях: «Любезнейший Алексей Феофилакто-
вич, вы легко на слово мне поверите, когда я вам
скажу, что ваше письмо меня весьма обрадовало,
тем более, что я до сих пор, кроме осуждения мое-
го романа, даже от приятелей ничего не слыхал
и мысль невольно зарождалась в голове: “уж не
уродца ли я высидел?” <…> Тем приятнее было
мне ваше одобрение: вы не из таких, что думают
одно, а говорят другое…» [8, с. 269].

До начала 1863 года Тургеневу не могло быть
что-либо известно о романе Писемского. А перво-
начальный набросок к «Дыму», содержащий све-
дения об основных героях будущего романа, иссле-
дователи жизни и творчества Тургенева относят
к концу декабря 1862 – февралю 1863 года. Скорее
всего, на создание перечня действующих лиц
«Дыма» роман Писемского воздействовал в мини-
мальной степени, но вот ряд характеров, типов,
сюжетных ходов, мотивов Тургенев создал под не-
сомненным влиянием.

Однако начать собственно сопоставление про-
изведений стоит с замечания о новаторском харак-
тере романа Тургенева. Писемский во «Взбаламу-
ченном море» не жалеет слов, подробно описывая
каждую сторону русской жизни, – Тургенев же пре-
дельно краток. Разумеется, это было связано и с це-
лями, которые ставили перед собой авторы: Писем-
скому важно было показать своего героя на протя-
жении довольно длительного периода времени, что-
бы выявить его несостоятельность, абсолютную
непрактичность, а заодно и представить все еще
не преодоленную хаотичность в общественной
жизни страны. Тургенева интересовало больше все-
го настоящее, и история Литвинова и Ирины, и все
сцены жизни русских людей за границей, и неко-
торые упоминания о русской действительности,
о которых мы знаем благодаря письмам отца Лит-

винова, передают общее состояние суматохи, заме-
шательства и нецеленаправленных, порывистых
движений, не приводящих к какому-либо резуль-
тату. Довольно объемное сочинение Писемского,
при обилии картин-зарисовок, на которые не мог
не обратить внимания Тургенев, все-таки держит-
ся на крепких сюжетных линиях, повествование
в нем неторопливо и размеренно, а вот целостность
романа Тургенева организована за счет внефабуль-
ных связей. Отличие это хорошо иллюстрирует
символика, связанная с названиями произведений:
во «Взбаламученном море» мотив неуспокоеннос-
ти и возбужденности можно увидеть в каждой сце-
не, но он не кристаллизуется в той степени, как это
происходит у Тургенева, где появляющийся образ-
символ дыма сразу же привносит в повествование
однозначную и емкую характеристику описывае-
мого.

«Дым» вслед за «Взбаламученным морем» по-
степенно разрастается: от замысла повести Турге-
нев приходит к роману, небольшие рамки которого
вместили довольно объемное содержание. В нем
Тургенев мастерски передает интересную и слож-
ную историю двух героев, не менее насыщенную
чувствами и эмоциями, нежели история Бакланова
и Софьи в романе Писемского. Тургенев не ставил
перед собой задачу широкого освещения эволюции
взглядов по-разному настроенных героев, но, ра-
зумеется, его герои рассуждают и о реформах,
и о крестьянских общинах. Идейные споры героев
Писемского значительнее. Автор показывает, как
разногласия между Баклановым и Сабакеевым
постепенно нарастают; позиция героев выражает-
ся в ряде непростых разговоров, а характеры вто-
ростепенных персонажей приобретают завершен-
ный вид: читатель понимает закономерность арес-
та Сабакеева в финале, как его сестра Евпраксия
понимает невозможность переубеждения брата.

Возможно, ключевой в любовной истории
«Дыма» ход – встречу Ирины и Литвинова за гра-
ницей спустя годы после их юношеской любви
и разлуки – Тургенев заимствует у Писемского. Со-
гласно первоначальному плану Тургенева, жене
генерала Ратмирова, Ирине (в плане 1862 года она
была под именем Натальи Александровны) было
22 года. Понятно, что в этом случае встреча героев
в Баден-Бадене не могла быть повторной, состояв-
шейся через 10 лет после расставания.

Но до сопоставления историй двух пар героев,
необходимо отметить некоторые стороны, роднящие
Бакланова и Литвинова. Тургенев не ставит перед
собой задачи описания определенного типа в той
степени, как это делал Писемский, постаравшийся
уже во «Взбаламученном море» представить нам
«человека сороковых годов», мечтателя и созерца-
теля. Бакланов совершенно не способен ни к како-
му виду деятельности, требующей напряжения сил
и усидчивости или вдумчивости. Бакланов был не
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первым студентом, пробовал служить, потом – ве-
сти хозяйство, но ни в одном из направлений дея-
тельности он не преуспевает, более того, он не мо-
жет выбрать определенный путь. Вспомним при-
езд Бакланова к матери в имение. Со стороны про-
слушав две реплики отчета о хозяйственных делах
какого-то дворового человека, Александр уходит,
ему «показалось очень уж скучно это слушать» [4].
Его привлекают сытный обед, охота и миловидные
крестьянки. Литвинов также немало метался: он
недоучился, был в ополчении, пристрастился к хо-
зяйству, но, в отличие от Бакланова, он имеет свой
четкий план ближайших действий и пытается уп-
равлять своей жизнью: решает быть хорошим хо-
зяином, изучает теорию, агрономию и технологию.
Однако вслед за постоянно мечущимся и неудов-
летворенным, скучающим от дел Баклановым,
вихрь увлекает и Литвинова. Разница только в том,
что страсть Бакланова к Софье – самый яркий из
его порывов в романе, объяснимый влюбчивостью
и пошлым, приземленным характером его отноше-
ний к женщинам, а страсть Литвинова – это то един-
ственное, что могло увлечь его и погрузить в ана-
логичную эпохе атмосферу задымленности.

Важно сходство описываемой Писемским и Тур-
геневым обстановки, более того, обе истории люб-
ви в романах становятся частью неуравновешен-
ного, смутного состояния общества. «Бакланов во
“Взбаламученном море” не является сильной и не-
заурядной личностью <…>. Он вновь следует за
теми жизненными и историческими событиями,
которые захватывают его в свой круговорот, но
вместе с тем он эволюционирует. Писемский ут-
верждает тождество “эпохи” и “человека”, одно-
временное развитие и изменение этих двух “участ-
ников” процесса жизни», – пишет Л.Н. Синякова
[5, с. 83]. Скорее всего, вслед за Писемским, Тур-
генев делает своего героя обыкновенным, рядовым
человеком. Проясняя читателю, кто же на самом
деле его герой, Писемский отмечает: «Герой мой,
во-первых, не герой, а обыкновенный смертный из
нашей так называемой образованной среды» [4].
Приведем описание Литвинова, следующее после
его портрета: «На первый взгляд он производил
впечатление честного и дельного, несколько само-
уверенного малого, каких довольно много бывает
на белом свете» [6, с. 253]. Но Бакланов совсем не
способен к деятельности, в романе Варегин и Про-
скриптский его пустоту и никчемность оттеняют
уже со времени студенчества: «Проскриптского,
вышедшего кандидатом, и Варегина, оставленного
при университете, он (Бакланов. – В.А.) не в состо-
янии был видеть и переносил только Венявина за
его бесконечную доброту и за то, что тот вышел
под звездочкой» [4], а Литвинов оказывается слов-
но связанным: «Сперва нашло на него оцепенение:
долго не мог он выбиться из-под темного гнета од-
ного и того же полусознанного, неясного ощуще-

ния…» [6, с. 342]. Отношения с Баклановым для
Леневой – попытка занять себя, продолжать жизнь
с удовольствием, а вот отношения Ирины и Литви-
нова нередко приобретают характер захватчика
и жертвы, последней, разумеется, оказывается Лит-
винов.

Знающий цель своей жизни и еще не обуревае-
мый страстью к Ирине, Литвинов больше похож
даже на Варегина. «Сначала в Берлин; порасспро-
шу там, где, по моим предметам, профессора по-
лучше, и стану потом колесить по Германии», –
рассказывает Варегин [4]. Но Литвинова с ясным,
незамутненным умом мы видим только в самом
начале произведения и в его финале, его состояние
в «Дыме» как раз характеризуется названием ро-
мана. В то время как у Писемского во «Взбаламу-
ченном море» с одним центральным героем, Бак-
лановым, ассоциируется вся эпоха бесполезных
реформ, нерешенных вопросов, неясных путей,
а с другим, с Варегиным, связаны надежды на воз-
можные перемены, Литвинов помогает Тургеневу
показать и то, и другое.

В общей сложности, основные этапы, вехи раз-
вития отношений Ирины и Литвинова, Софи и Бак-
ланова очень схожи. Не исключено, что это сход-
ство, при возможных читательских ассоциациях
и параллелях, должно было, по мысли Тургенева,
расширять повествовательное пространство его
романа.

Писемский подробно очерчивает происхожде-
ние своей героини, захватывая историю еще и пре-
дыдущего поколения. Тургенев также возвращает-
ся в романе к прошлому, рассказывая о юности
Ирины и Литвинова, о проявившемся чувстве. Пи-
семский, следуя хронологии, повествует о первой
встрече своих героев в усадьбе Ковригино, о тре-
петных рукопожатиях, которые герои (каждый по-
своему) будут далее вспоминать на протяжении все-
го романа, о кокетстве Сони с флигель-адъютан-
том Корнеевым, поиске лучшей партии, замужестве
на богатом Леневе – «коротеньком, кругленьком
толстячке, не столько с старческим, сколько с дряб-
лым лицом, с маленькими красивыми руками» [4].
Скорее всего, ориентируясь именно на характер
и тип Софьи у Писемского и уже работая над руко-
писью, Тургенев наделяет свою Ирину отрицатель-
ными чертами.

Мать организует брак Сони, надеясь на то, что
Яков Назарович устроит жизнь ее и ее дочери. Ав-
тор замечает, что, измученная бедностью, мать
Сони «богатство считала единственным счастьем
в жизни». Но на самом деле сама Соня фактически
способствует браку, а потом твердо и рассудитель-
но дает на него согласие: «Конечно, чем терпеть
эту вечную нужду и бедность, лучше выходить за-
муж» [4]. Примерно так же поступает и Ирина
у Тургенева, ищущая лучшей партии с целью кра-
сивой жизни, устройства младших сестер. Соня

«Взбаламученное море» А.Ф. Писемского и «Дым» И.С. Тургенева...
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у Писемского отдает предпочтение блестящему
Корнееву, перед которым фигура Бакланова туск-
неет, Ирина в «Дыме» недовольна студенческим,
простым видом Литвинова, обеих героинь прельща-
ет роскошь.

И Соня, и Ирина очень красивы, нисколько не
умаляют своей красоты, а, наоборот, стараются
максимально использовать ее. И эта красота при-
тягивает и искушает обеих героев. Так, заметив на
балу «стройную, высокую и с какою-то короной на
голове» Софи Леневу, Бакланов не может оторвать
от нее взгляда, несмотря на то что он понял, «что
это была уж не прежняя девочка-кокетка, не пре-
жняя даже юная и пылкая, но еще робкая вдова,
а интриганка, которая умела смотреть и на вас, и на
другого, и на третьего» [4]. Красота Ирины «не-
вольно поражает» и «терзает» Литвинова.

И в Софи, и в Ирине живет страшная, демони-
ческая сила, порабощающая героев. Дело в том,
что в самом Бакланове изначально эта демоничес-
кая сила присутствует, вспомним отношение героя
к Казимире, которая оказывается его жертвой,
и к Евпраксии, на которой герой женится исклю-
чительно из низкого любопытства, вспомним вы-
думки Бакланова и его бахвальство. В молодости
эта демоническая сила подогревается еще и свое-
образным азартом и энергией, а со временем ста-
новится просто силой разрушительной. Софи, ко-
торую автор сравнивает с вакханкой, разумеется,
притягивает Бакланова, и здесь речь идет о сход-
стве натур, не случайно Бакланов называет Софи
в шутку Тамарой и цитирует: «Прекрасна, как ан-
гел небесный, как демон коварна и зла». Литвинов
же, сам того не замечая, часто не отдавая себе от-
чета и увлекаясь, оказывается в плену у Ирины.
Софи способна играть и притворяться, находясь на
содержании у Эммануила Захарыча и между раз-
ными мужчинами, но игра Ирины тоньше и слож-
нее, это игра озлобленного ума, требующего от дру-
гих жертвы за когда-то совершенный ею по соб-
ственной воле выбор, и попытка выбраться из хао-
са, дыма, схватившись за другого. «Не светская
женщина стоит теперь перед вами, вам стоит толь-
ко взглянуть на меня, не львица… а бедное, бедное
существо, которое, право, достойно сожаления», –
говорит Ирина Литвинову [6, с. 321]. Это «бедное
существо» на словах отказывается от гордости и
сравнивает себя с нищей, но речь ее то и дело об-
рывается от порывов: «Я милостыни прошу, – при-
бавила она вдруг с невольным, неудержимым по-
рывом, – я прошу милостыни, а вы…» [6, с. 321].
Но ведь просят милостыню со смирением, а не с
порывами. А через несколько минут спустя, про-
должая свою тираду, Ирина уже походит на льви-
цу, на хищницу, начинает требовать: «Я не умею
говорить как следует, но вы поймете меня, потому
что я требую малого, очень малого…» [6, с. 322].
Примечательно, что Потугин в разговоре с Литви-

новым употребляет знаковое сравнение: «горда как
бес» [6, с. 331].

Интересно, что мотив губительного воздействия
в романах распространяется также на Евпраксию
и Татьяну. Так, Писемский неоднократно подчер-
кивает, что Бакланов своим отношением погубил
прекрасную женщину – вспомним, что в финале
романа чуткая Евпраксия не улавливает восторжен-
ного взгляда Варегина, она становится равнодуш-
ной и смиренной. Литвинов, чувствуя воздействие
губительной страсти, боится увлечь за собой Тать-
яну: «Я пришел тебе сказать, что друг твой погиб,
что он падает в бездну и не хочет увлекать тебя
с собою…» [6, с. 372].

Авторы не раз подчеркивают, что и Софи,
и Ирина живут в мире, где все продается и покупа-
ется, обе героини очень привыкли к такой жизни.
Похожи противопоставленные им Евпраксия
и Татьяна. Во-первых, Писемский и Тургенев уде-
ляют им, по сравнению с Софи и Ириной, намного
меньше внимания, что связано и с ясностью, опре-
деленностью сути этих честных, заботливых жен-
щин, и с их ролью – хранить не только идеал се-
мьи, супружеской верности, размеренного спокой-
ствия, но и передавать надежду на дальнейшие из-
менения. Но не случайно во «Взбаламученном
море» прекрасную Евпраксию за ее холодность
и спокойствие прозывают «ледешок», а, описывая
портрет Татьяны, Тургенев подчеркивает в ее чер-
тах некоторую тяжесть. Евпраксия и Татьяна дале-
ко не идеальны, этому типу как раз не хватает огня
жизни, они противопоставлены суетности эпохи,
страстности и неудержимости Софи и Ирины.

История Литвинова и Ирины, которая должна
была по первоначальному замыслу Тургенева стать
основой повести, оказывается центром романа,
приобретающего общественно-политический ха-
рактер. Тургенев в «Дыме» максимально объекти-
вен, что также роднит его с автором «Взбаламу-
ченного моря», он не сочувствует ни одной из изоб-
ражаемых сторон, крайности убеждений Потуги-
на, поверхностность Ворошилова, фразерство Гу-
барева, никчемность и тщеславие генералов дол-
жен увидеть и почувствовать Литвинов, который в
чаду страсти признается: «Все разрушено, все по-
рвано, и я не знаю, что меня ожидает спереди» [6,
с. 372]. Тургенев в «Дыме» – художник, который,
изображая губительную страсть, любуется Ириной,
силой ее и Литвинова чувств. А ведь Писемский,
описав мелкого мошенника и скандалиста Басар-
дина, рвущегося в высший круг Эммануила Заха-
ровича, старого масона и любителя женщин Евсе-
вия Осиповича, увлеченного молодого нигилиста
Сабакеева также позиционирует себя именно как
писатель, художник, а не судья, выносящий приго-
вор действительности. Писемский использует ин-
тересный ход: в роман он на время вводит фигуру
писателя Писемского, то есть себя, повествование
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в нескольких главах пятой части романа ведет от
первого лица. Читатель романа отождествляет рас-
сказчика-повествователя с появившимся героем-
писателем: «Очень невдолге герой мой начал на
моих глазах переделываться» [4]. С помощью это-
го приема автор решает еще несколько проблем.
Он приближает роман к живой жизни, художествен-
ный мир – к миру реальному, он соотносит роман
с современностью и подчеркивает актуальность оп-
ределенного общественного события: фигура Пи-
семского появляется накануне главы «Ощипанная
ветвь благородного дерева», начинающейся следу-
ющей фразой: «Наступило великое 19-е февраля
1861 года» [4]. Автор ставит героиню (которой в ро-
мане собирается читать отрывок из своего произ-
ведения) в один ряд с героинями Пушкина, Турге-
нева, Гончарова, Островского, словно открывая
читателю ключ к ее пониманию. Наконец, он вос-
торгается красотой Софи, ее безусловными досто-
инствами и умением жить, которые выгодно отли-
чают ее от Бакланова: «Что тебе за дело до ощуще-
ния других; для тебя лично будет наслаждение чи-
тать сему чудному существу, и поезжай!» [4].

В шестой части романа Писемского Бакланов
и Софи уезжают путешествовать, но героиня и в об-
ществе своего спутника ищет все новые развлече-
ния, не отказывает себе в отношениях с прежними
знакомыми. Видя предательство Софьи, Бакланов
взывает к жене, потому что после всех развлече-
ний его вдруг тянет к семейной жизни: «С чувством
искренней зависти он смотрел на каждого солид-
ного господина, идущего под руку с солидною да-
мой, припоминая, что он некогда гулял так с Евп-
раксией, при чем обыкновенно всегда ужасно ску-
чал, но теперь это казалось ему величайшим бла-
женством!» [4]. Приехавшая Евпраксия буквально
спасает мужа от общения с Галкиным и Басарди-
ным – героями, подобными Бамбаеву и Губареву у
Тургенева. Фактически, в шестой части «Взбала-
мученного моря» Писемский показал такой же кру-
жок молодых идеологов, борющихся за права и сво-
боды русского народа, который после, несколько
более иронично изобразил в своем романе «Дым»
Тургенев. И отношение авторов к этой молодежи
сходно: Тургенев вслед за Писемским иллюстри-
рует фразерство, бессмысленные порывы и беспо-
лезный «героизм» молодых людей.

Бакланов в финале романа возвращается в се-
мью, к Евпраксии, Литвинов уезжает к Татьяне. Но
если Литвинову и Татьяне еще предстоит строить
свое будущее, то Бакланову остается доживать
жизнь так, как он привык: выбирая самое не скуч-
ное, то есть еще не надоевшее времяпрепровожде-
ние на ближайшие часы и дни. Евпраксия живой

жизни уже не видит, с ней, исключительно как с за-
ботливой матерью, связывает автор надежды на
будущее. «Страна, где есть такие жены и матери,
как вы, не погибла еще!» – говорит Варегин [4].

Итак, Тургенев осваивает находки автора «Взба-
ламученного моря», вслед за которым в своем ро-
мане «Дым» изображает жизнь отдельных людей
на фоне неуравновешенного движения, обществен-
ного хаоса мыслей, настроений и идей. Создавая
портреты молодого, целеустремленного, практич-
ного героя, прекрасной героини с озлобленным
умом, Тургенев ориентируется на обрисованную
Писемским страсть, на созданные им сюжетные
ходы, типы и характеры.

Не исключено, что Тургенев, начавший пове-
ствование в «Дыме» с конкретной даты – 10 авгус-
та 1862 года, а также кратко рассказавший читате-
лю о юности Ирины и Литвинова: «В начале пяти-
десятых годов…» [6, с. 279], думал о возможности
проведения параллелей между «Взбаламученным
морем» и «Дымом». В этом случае его роман при-
обретал эпический размах, изображение в основ-
ном заграничной среды и русских за границей не
оказывалось изолированным от России, а Литви-
нов, которого захватывала стихийная страсть, по
сравнению с пассивным «героем сороковых годов»,
оказывался способным к борьбе и победе.
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Критика часто говорит о мрачной палитре
 творчества современного прозаика
 О. Павлова. Две основные тенденции

в этих оценках Ю. Щербинина назвала «ироничес-
кой» и «сентиментальной»: одни рецензенты «по-
смеиваются над пафосом страдания и упрекают
писателя в отсутствии чувства юмора», другие «ви-
дят в произведениях этого автора лишь беспрос-
ветную тоску да свинцовые мерзости жизни» [10].
Нельзя не согласиться с Ю. Щербининой в том, что
данные оценки «сходятся в тенденциозности и ог-
раниченности восприятия литературного текста»,
так как проза О. Павлова «отличается художествен-
ной универсальностью и глобальностью проблема-
тики» [10]. А В. Бондаренко, откликаясь на при-
суждение О. Павлову Солженицынской премии,
скажет еще более определенно: «Он не некий на-
родолюбец или социальный разоблачитель грязи
(хотя его очерки бывают крайне беспощадны), он
нутром своим чувствует боль своих героев, мучится
и корчится вместе с ними, но всегда видит свет в кон-
це туннеля. По сути он – светлый художник» [1].

Если обратиться к тексту романа О. Павлова
«Дело Матюшина» (опубликован: Октябрь, 1997,
№ 1–2), то при поверхностном чтении может пока-
заться, что выводы об излишне мрачном колорите
данного произведения подтверждает настойчивое
маркирование художественного пространства тек-
ста словом «ночь», или компонентами из его сло-
вообразовательного ряда, или синонимически близ-
кими лексемами.

Так, слово «ночь» в тексте фигурирует более
двадцати раз. Например: «Григорий Ильич (отец
героя. – А.К.) …засиживался до глубокой ночи»;
«Ночь выходила неимоверно длиннее дня, какой-
то кромешной»; «В ту ночь поезд проходил по мно-
жеству мостов, катился по-над реками. … Люди
в вагоне после разудалой пьяной ночи глядели по-
терянно в оконца и не узнавали этой земли»; «Ночь
прошла тихо, но в третью ночь пути устроилось
снова пьянство»; «– Ни дня им, ни ночи, желтуш-
никам! … Чудилось, что голо чернеет ночь, а не
доски пола»; «Но когда день напролет проспал,
будто чувствовал, что ночь настала – вкралось на-
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…И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
От Иоанна, 1: 5

крепко вбитое ожидание окрика»; и т.д. [6, с. 173;
211; 213; 214; 235–236; 237] (далее текст романа
цитируется по данному изданию. – А.К.). Причем
контекст, как видим, часто усиливает негативные
смысловые оттенки, несомые образом ночи: она
глубокая (образы ямы, дна не раз встречаются в ро-
мане), кромешная (ограниченность употребления
этого эпитета, его семантическая связанность не-
вольно заставляют читателя апеллировать к карти-
нам ада – кромешный ад, кромешная мука – или
образу «полной, непроглядной, беспросветной
тьмы» – кромешная тьма, кромешный мрак [8,
с. 134]), пьяная… Отнюдь не однажды встречают-
ся и «ночью» [с. 213; 236; 244; 250, 288; 300; 328;
340], «полночь» [с. 175; 243; 264; 266; 267; 305;
315]. Входит лексема «ночь» и в устойчивые обо-
роты: на ночь глядя [с. 251]; из ночи в ночь [с. 328];
(по)среди ночи [с. 256; 262; 268; 289]. При этом
частое повторение последнего фразеологизма бук-
вализирует значение оборота, включает простран-
ственный, а не только временной оттенок значения:
словно не только герой находится в центре данно-
го ночного метафизического пространства, но
и темнота ночи сгущается в нем самом.

Из синонимов слова «ночь» чаще всего встре-
чается словообразовательный ряд с лексемой
«тьма»: темнота, тёмный, темнеть и др. Причем
если слово «ночь» довольно часто употребляется
в своем прямом значении («часть суток от захода
до восхода солнца, от вечера до утра» [8, с. 512])
и лишь затем – в образно-переносном («темнота,
мрак во время этой части суток» [8, с. 512], рожда-
ющем ощущение метафизического и (или) экзис-
тенциального мрака, то семантика слова «тьма»
в первую очередь отсылает к значению «темнота,
мрак» или, по В.И. Далю, «отсутствие света,
мрак» [4, с. 397]), а затем – «неведение, невеже-
ственность, культурная отсталость» [9, с. 433–434]
(в контексте романа первый компонент данного
значения – «неведение» – особенно значим).

Чаще других встречается в тексте романа слово
«темнота». Например: «Темнело, но росла темно-
та опустошающее долго», «неподвижно лежал
в темноте старший брат»; «Матюшин полез в ут-

© Котлов А.К., 2013
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робную темноту …машины»; «темнота в ее (ка-
раулки. – А.К.) глухих, без оконец, помещениях
и была всегдашней»; «По койкам в темноте пол-
зли шепотки»; «расплылся зэк в темноте … ухо-
дить в темноту зоны»; «из дальней темноты чу-
жого поста»; «<день> проклюнулся из темноты
этой вот ночи» [с. 173; 187; 284; 298; 327; 328; 332].
Отнюдь не только цветовыми по своему характеру
являются в тексте и эпитеты «черный» (слов с кор-
нем «черн» в «Деле Матюшина» значительно мень-
ше, чем в «Казенной сказке»; о символике черного
цвета и значении слов с элементом «кара» (напри-
мер, Караганда) см.: Котлов А.К. Личные имена
и топонимы как художественно-семантические мар-
керы в «Казенной сказке» Олега Павлова // Вест-
ник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2012. – №5. – С. 94–
97), «темный»: «обида глубокая, темная»; «откры-
лись колодцы темные правды»; «караулка казалась
темной, дремучей» [с. 171; 236; 284].

Столь явная концентрация подобных компонен-
тов в тексте романа заявляет, в первую очередь,
о символическом наполнении таких образов, как
«ночь», «темнота», и подобных им, а их настойчи-
вое повторение создает ощущение не прекращаю-
щего звучать философского по своей сути мотива.
К тому же далеко не всегда эти образы сопряжены
с изображением внешнего пространства, фона, на
котором развиваются события, часто – это маркер
перипетий во внутреннем мире главного героя –
Василия Матюшина. Значимой, например, являет-
ся метафора, его характеризующая, – «блуждал
душой по реке ночи» [с. 289]. Герой и мир взаимо-
отражаются: тьма становится знаком онтологичес-
кой и экзистенциальной эсхатологии, формируя ме-
тафизику художественного пространства романа.

Значит, правы критики? А если вспомнить еще
и семантически близкие образы болота, стены, пу-
стоты, дна, менее настойчиво, но с определенной
ритмичностью встречающиеся в романе «Дело
Матюшина», то и полемику с «антипавлововеда-
ми» нужно прекратить – беспочвенна? Однако есть
ли образ света в романе О. Павлова?

Есть. Но он двойственный: свет искусственный
и настоящий.

Так, образ электрического света сопряжен в тек-
сте с чем-то мертвенным, пагубным. В детстве
Матюшина дикие сцены «кромешной» драки (эпи-
тет многозначительный!) родителей сопровождает
именно он: «Кругом пылал слепящий безжалост-
ный свет» [с. 173]. «Желтый грязный свет», «этот
безжалостный слепящий свет» заливает простран-
ство хозблока в другой мучительный момент жиз-
ни героя – перед его отправкой на службу в лагерь.
Эпитеты, как видим, лишь меняются местами – не
меняется вектор жизни Матюшина. И тот же «ру-
котворный» свет будет соперничать со степным
простором и нарождающимся утром в кульмина-
ционной сцене романа, связанной с последним ка-

раулом Матюшина на водочной вышке, с предатель-
ством, надвигающимся вселенским одиночеством
и убийством героем зэка. С вышки «и степь, какая
от утра расстилала просторы шире небесных, к ночи
от места лагерного отступила и у постовых фона-
рей ждала: не хватало против их бесхозного катор-
жного света ее мировой силы» [с. 324–325]; «Вся
непроглядная пропасть зоны так и застыла, не ми-
гая огнями и тысячеоко, каждым лучиком впива-
ясь в него» [с. 333]. Когда выключили свет на зоне,
«утро холодно стемнело, словно обросло грозо-
выми тучами. … Наступило лагерное ут-
ро» [с. 335]. Два утра – два света... А буквально
перед тем автор заметит: «Светало на глазах каж-
дую минуту. Стремительность света казалась ог-
ненной» [с. 335]. Пророчески и апокалиптически
выглядит этот эпитет «огненный» в контексте над-
вигающихся событий в жизни Матюшина.

Нравственные блуждания Матюшина часто мар-
кируются сопряжением эпитета «светлый» и обра-
за пустоты. К примеру, в первой части романа,
выполняющей роль экспозиции и содержащей ис-
токи духовной неопределенности героя, встречаем
следующее выражение его «самочувствования»
после пьяных проводов брата: «В душе его было …
светло и пусто» [с. 191]. В упомянутой кульмина-
ционной сцене фигурирует образ «светлой пусто-
ты» [с. 336]. А в трагической развязке сюжета (пос-
ле убийства человека, спровоцированного самим
главным героем, и перед ожиданием жестокого на-
казания и сообщением о смерти отца) «Матюшин
мотал головой да таращился куда-то в пусто-
ту» [с. 342]. Откуда эта пустота? Герой, условно
говоря, не видит неба – им практически утрачены
и вера, и надежда, и любовь. Отсюда если и явлен
образ неба в тексте произведения, то это или «дыра
в небе», или «холодное небо», или это утренний
«зыбкий простор» с «сумеречным и млечным те-
чениями неба» [с. 271; 278; 334]. При этом детали
последнего, утреннего, пейзажа уже двойственны:
искупительное страдание героя на мгновение по-
зволит увидеть этот простор.

Эгоистическое одиночество Матюшина лишь
в сопричастности к судьбам других людей на вре-
мя пробивается иным, пока подсознательным, чув-
ством. Так, под «безжалостным слепящим светом»
в хозблоке рядом с «узбечонком», герой засыпает,
«все еще чувствуя под боком твердый ком челове-
ческого тела» [с. 254]. А картина вокзальной суеты
в другом эпизоде вдруг неожиданно окрасит дей-
ствительность в непривычные краски и заставит
по-иному осознавать свое бытие: «пронзительный
людской шум» сливается с «одиноким чувством
конца», которое неожиданно не рождало уныние,
а «разливалось по груди теплом» [с. 260]. Как чудо
воспринимает герой явление в вагоне двух демо-
билизованных «чудесных» [с. 262] морячков, ко-
торые, «чудилось» (данный глагол настойчиво оп-
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ределяет психологическое восприятие совершаю-
щегося [см., например: с. 263; 266] и формирует
особые, фольклорно-мифологические аспекты хро-
нотопа, о чем нужно говорить отдельно), «явились
в ту земную сушь будто из какой-то выси» [с. 263].
Неопределенность чувства не отменяет тяготения
души Матюшина к другим. Словно тайным при-
зывом к герою выглядит название той станции, на
которой сойдут морячки и их встретят шумно, мно-
голюдно, – Чу: по В.И. Далю, русское слово «чу»
(а герой подобным образом его и воспринимает) –
«чуй, слышь» [4, с. 610]: «Вокзальчик, весь белый
(крайне редкий цветовой эпитет в романе, чаще
черный, серый, грязно-белый. – А.К.), безмолвно
дышал покоем. Матюшин увидел на здании, как
называлась та местность, куда они прибыли: на
крыше вокзальчика стояли в человеческий рост,
обнявшись, две русские буквы, похожие на неизве-
стных морячков: “ЧУ”. … И так звучали их (мо-
рячков. – А.К.) воля и покой, непонятные, таин-
ственные Матюшину» [с. 263–264].

К сожалению, тайна бытия в мире с Другим для
Матюшина остается экзистенциально закрытой
вплоть до самого страшного – сначала мыслей о са-
моубийстве, а затем реального убийства человека.
Подобно многим героям Ф.М. Достоевского, Ма-
тюшину придется лишь после осознания того, что
достиг душевного и духовного дна, сделать первый
шаг к Свету – через мучительное страдание и сос-
традание. И вот герой перед командиром Анваром,
решающим его судьбу не хуже Пилата: «…Он ви-
дел в том свете только кровавый страшный труп,
слышал свинцовый и вмиг до дрожи легчающий
вышний гул…» [с. 341]. И плащ на плечах Анвара
превращается в плащаницу [с. 343, 344] – еще одна
деталь, пророчащая герою мученичество.

Однако известие о смерти отца действительно
спасает сына – спасает физически: его демобили-
зуют. Между окончанием заключительной четвер-
той части романа и его эпилогом «Последние вос-
поминания» пройдет немного времени в его онто-
логическом измерении, но в экзистенциальном пла-
не духовной жизни Матюшина – это большой срок,
связанный не только с возвращением домой. Рань-
ше ему казалось, что и дома как такового нет, – все
покрыла тьма. Теперь же, оказавшись на кладби-
ще в одежде покойного отца, он неожиданно (неиз-
менное павловское «вдруг», как всегда, маркирует
этот психологический скачок) ощутит себя отнюдь
не потерянным: «Матюшину там вдруг сделалось
хорошо, в том уголке; … Он ходил по кладбищу …
радуясь сверкающему нетронутому снегу, чувствуя
себя во всем отцовском в живой родной бро-
не» [с. 344]. Меняется не просто набор определе-
ний – изменилось мирочувствование героя: проис-
ходит духовный переворот к вере. Сначала это бу-
дет не совсем смиренная мысль о бренности зем-
ной жизни («подумал вдруг о себе»), которая по-

явится в сознании героя и в которой слышны от-
звуки знаменитого толстовского «Много ли чело-
веку земли нужно»: «…И живет для одного того,
чтобы лечь в эту могилку, – вот что такое эта пядь.
Это его могилка, земелюшка, такая нужная и важ-
ная…» [с. 344].

В то же время чуть позже Матюшин не сможет
пройти мимо мучающейся в морозный день на при-
вязи «белой человекообразной собаки». Впервые за
долгие годы милосердное чувство хотя бы к одно-
му существу рождается в душе героя, медленно
духовно рождая его словно заново. Не свет ли сво-
его рождения на Божий Свет смутно вспоминает
Василий (кстати, имя героя лишь однажды упоми-
нается в тексте) в первой части романа (после по-
хорон брата): «Он откуда-то помнил неизъяснимый
жизненный свет, радость от жизни и ясность, но
когда вспомнить старался, откуда этот свет был, то
выплывала муть пред глазами, и знал-то он дру-
гое, и в той жизни их задраенной наглухо не было
и щели, чтобы увидеть свет» [с. 199]. Теперь же
Матюшин, «выходя на пустую белую дорогу» (об-
раз, безусловно, символичен), решает обязательно
отвязать собаку, после того как заберет урну с пра-
хом отца. Но – собаки уже нет: «У березы в снегу
чернели свежие дыры следов да пустела нарытая,
умятая ею, как логово, яма». Яма пуста – словно
и сам герой обрел свободу, выбравшись из ямы
тьмы. Об этом говорит последняя фраза романа,
когда мир вокруг перестает чудиться в мути или
черноте и когда даже автобусы (причем «рыжие» –
отсутствующий ранее жизнерадостный цвет) кажут-
ся живыми: «И он будто отмучился, проходя ту же
толпу, ту коробку из стекла и бетона, ту же череду
живых, в клубах пара, рыжих автобусов» [с. 344].
Сама фраза синтаксическим строем (повторы с че-
редой однородных членов) определяет мотив дви-
жения, развития, начала воскрешения.

В интервью, данном О. Павловым Т. Бек, писа-
тель сказал о своем юношеском увлечении футу-
ризмом и заметил, что «весь авангард – от сюрре-
ализма и не доходя постмодерна – есть трагичес-
кое, в котором важнее ощущение надлома, а не це-
лостности. Сломанная линия, изуродованная фор-
ма» [7]. В концовке романа «Дело Матюшина», на
наш взгляд, происходит по законам отнюдь не евк-
лидовой, почти футуристической геометрии возвра-
щение повествования к своему началу через смыс-
ловую игру со словами «мать» и «тьма». Еще
в 1978 году А. Вознесенский и Р. Раушенберг «за-
кольцевали» их на своей «автолитографии». Фото-
графия данной работы была приведена и в авторс-
ком сборнике А. Вознесенского «Аксиома самоис-
ка» (1990) [2], с которой О. Павлов, возможно, зна-
ком. Странная диалектика этих двух слов не мо-
жет не поразить: от матери – к тьме (или, наобо-
рот: от тьмы – к матери?). Для Матюшина снача-
ла – лишь смутное воспоминание о свете при по-
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явлении из материнской утробы (слова «утроба»,
«утробный» встречаются в тексте романа не однаж-
ды): тьма – свет; тогда как потом – начало обрете-
ния истинного Света и возвращение к матери. Ког-
да герой совершает непоправимое (смерть тщедуш-
ного зэка), он словно возвращается вспять, в тем-
ноту материнской утробы – до рождения, до света:
«Матюшин же, сидя в глухоте, как ребеночек, зап-
лакал. Полились слезы, а он сам глаза выпучил и не
знал, отчего ж полились, но было покойно и тихо,
будто в материном животе» [с. 337].

Как ни странно, в произведении взаимосвяза-
ны образы матери и собаки. Так, в детском эгоис-
тическом, безжалостном сознании Матюшина (на-
чало романа) слезы и крики матери во время ссор
и драк с отцом связаны именно с собачьим поведе-
нием. Например: «Стала она (мать. – А.К.) ругать-
ся, что больше не будет его обстирывать и кормить –
служить, как собака!»; «Материнский вой в тем-
ном гулком доме, раздавшийся, когда отец замах-
нулся, чтобы ударить мать, но так и не посмел –
был его, Матюшина, первой в жизни памятью»
[с. 172]; «Родившись, казалось из его памяти, этот
вой мучил его потом, никак не находя места уже не
в памяти, а в сознании» [с. 172–173]; «<мать>ды-
шала как загнанная и еще плаксиво подвывала. Но
брат лежал глухо, мог вынести и этот погром, и этот
материнский скулеж, и как надрывался в двух ша-
гах от него испуганный братик» [с. 173]; «Вместо
радости, только увидела – вцепилась она сукой
в отца; грызла, выла, скулила» [с. 178]. Мысль об
освобождении героем в финале произведения «че-
ловекообразной» собаки, таким образом, – это пер-
вый шаг героя на пути к матери, к отцу (к Отцу?),
к Свету. И этот важный перелом в сознании Матю-
шина словно предвещают слова «доходяги из боль-
нички», ставшего в конце концов несчастной жер-
твой: «– Парни, Рождество скоро, Пресвятой
Богородицы!» [с. 326].

Таким образом, отнюдь не тьма, а свет побеж-
дает в душе героя в финале романа, когда Матю-
шин словно возвращается через утраты к себе ис-
тинному, тому, о ком говорит апостол Павел: «Ибо
все мы – сыны света … будучи сынами дня, да трез-
вимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем
надежды спасения…» (1-е послание фессалоникий-
цам, 5: 5, 8). Об этом же – в словах Христа, обра-
щенных к Никодиму: «…свет пришел в мир; но
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому
что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое,

ненавидит свет и не идет к свету, дабы явны были
дела его, потому что они злы; А поступающий по
правде идет к свету, дабы явны были дела его, по-
тому что они в Боге сделаны» (от Иоанна, 3: 19–
21). Безусловно, диалектика света и тьмы в романе
О. Павлова «Дело Матюшина» основана именно
на глубинной христианской символике, которая
изначально лишена уныния и безысходности. Имен-
но потому, без сомнения, не правы те критики, ко-
торые не видят именно этой всеторжествующей
силы Света в творчестве писателя, потому что
«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков;
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Прав
В. Бондаренко, сказавший о том, что присуждение
О. Павлову премии А.И. Солженицына есть в том
числе и «указатель дальнейшего следования по пути
классической русской национальной литерату-
ры» [1]. А специфику этого пути очень точно опре-
делил Ю.В. Лебедев: «Русский писатель не идеа-
лизирует человека. Он утверждает, что мерою всех
вещей является не человек, а идеал человека – об-
раз Божий» [5, с. 4].
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Ритм, как известно, присущ любому регу
лярно повторяющемуся движению, звуку,
а потому пронизывает все сферы жизне-

деятельности человека, в том числе и его речь:
«В основе ритмической организации человеческой
речи лежит тот естественный, первичный ритм,
который характеризует деятельность человеческо-
го организма и, в частности, человеческое дыха-
ние. Поскольку процесс дыхания относительно рит-
мичен, постольку ритмична в известной мере и че-
ловеческая речь…» [7]. Ученые по-разному трак-
туют степень ее ритмичности. Так, С.П. Бобров
соглашался с тем, что «речь ритмична вообще, как
материал», но при этом считал, что «в разговор-
ной речи встречаемся лишь с элементами рит-
ма…» [3]. И.Г. Торсуева тоже признает, что ритм
«наиболее ярко выражен в стихотворных текстах,
наименее – в спонтанной диалогической речи»,
добавляя при этом, что «речевой ритм мало изу-
чен» [9, с. 416]. Вместе с тем результаты экспери-
ментов, проводившихся на материале ряда языков
(английский, литовский, хинди), свидетельствуют
о стремлении их носителей к выравниванию ме-
жакцентных интервалов или «регуляризации рит-
мической структуры слова»: «Оба способа ритми-
зации высказываний <…> приводят, в сущности,
к одному эффекту – обеспечению периодичности
речи» [6, c. 102].

В речевом ритме, таким образом, можно обна-
ружить метрические цепочки (чаще всего непро-
извольное чередование ударных и безударных сло-
гов). Однако в гораздо большей степени в речи яв-
ляют себя неметрические (интонационные) компо-
ненты, к которым относятся «1) повышения и по-
нижения голоса (мелодия); 2) перерывы в речи (па-
узы); 3) расстановка фразовых ударений (динами-
ка речи); 3) относительное ускорение и замедление
отдельных групп слов (темп)…» [10, c. 153]. По
мнению Н.И. Жинкина, «интонационный компо-
нент… выполняет очень важную роль. Читающий
должен вычитать ту интонацию, которая вписана
в текст сочинителем. Без этого невозможно верное
прочтение и понимание текста» [цит. по: 12, c. 7].
Это замечание существенно для нас, так как создан-
ные драматургом тексты предназначены для про-
изнесения со сцены, но лишены акустических ха-
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рактеристик. Отсюда следует, что особая функция
в организации ритма художественного текста от-
водится синтаксису и пунктуации.

Метрические признаки в большей степени свой-
ственны стиху, чем прозе, хотя в реальной стихот-
ворной практике предписанная теорией строгая
метрическая акцентуация часто нарушается, не
превращая при этом стихи в прозу. Точно так же
и проза, и разговорная речь подчас используют
метр, не становясь стихами. Такие метрические
фрагменты в прозаическом тексте получили назва-
ние «случайных метров» [11]. В.Е. Холшевников
предложил считать минимальными метрическими
эпизодами четырехстопный ямб (Я4) и хорей (Х4),
а также трехстопный дактиль (Дак3), амфибрахий
(Амф3) и анапест (Ан3). «Случайные метры» иног-
да вовсе не случайно появляются в художествен-
ном тексте, особенно в лирической прозе, отражая
эмоциональное состояние автора. Крайнюю степень
использования метрических схем демонстрирует
ритмизованная проза, создавая впечатление наро-
читости и искусственности. Такие эксперименты
в литературе были свойственны, например,
Н.С. Лескову, А. Белому и его последователям.

Драматургическая речь, занимающая промежу-
точное положение между устной речью и художе-
ственной прозой, следует естественному строю раз-
говорной речи и в то же время выстраивается в со-
ответствии с законами создания художественного
произведения (авторский замысел, отбор, обобще-
ние, типизация). Драматургия А.Н. Островского,
базируясь на разговорной речи, наследует как при-
сущее речи тяготение к естественной метризации,
так и интонационное разнообразие. Чтобы убедить-
ся в этом, следует обратиться к методикам, позво-
ляющим определить, насколько ритмичен художе-
ственный текст.

Анализ ряда произведений А.Н. Островского
(«Записки замоскворецкого жителя», «Гроза», «На
всякого мудреца довольно простоты», «Лес», «Не
все коту масленица», «Без вины виноватые») выя-
вил высокую степень метризации в речи героев.

Подсчеты как по количеству слогов в «случай-
ных метрах», так и по количеству самих «случай-
ных метров» дает приблизительно одинаковые ре-
зультаты, хотя данные по количеству слогов наи-

© Ильина Н.К., 2013
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более точные. Дело в том, что большую часть «слу-
чайных метров» составляют трехстопные трехслож-
ники и четырехстопные двусложники. Отсюда и не-
большая погрешность в подсчете «случайных мет-
ров» с бóльшим количеством стоп.

Более трети метрических фрагментов составля-
ют хореи, в меньшей степени ямбы, что может сви-
детельствовать о естественном предпочтении рус-
ского языка, в котором, по мнению В.С. Баевского,
хорей обладает наибольшей «емкостью», а ана-
пест – наименьшей [1, c. 135].

Существует несколько способов анализа инто-
национно-речевой композиции художественного
произведения, базирующихся на синтагматическом
членении текста: методика М.М. Гиршмана,
Н.В. Черемисиной, Г.Н. Ивановой-Лукьяновой,
Л.В. Златоустовой и др. Обратимся к методике
М.М. Гиршмана.

Единицами всякого прозаического высказыва-
ния являются синтагма, фразовый компонент, фра-
за, сверхфразовое единство. Под синтагмой пони-
мается «отрезок высказывания, объединенный ин-
тонационным и смысловым значением. В прозе
синтагма в среднем включает 2–4 слова, а в сти-

хе – 2–3 слова. Она произносится на одном рече-
вом выдохе, без пауз в процессе беспрерывной ар-
тикуляции, ее можно связывать с понятием плав-
ности речи…» [2]. Вслед за Б.В. Томашевским
М.М. Гиршман предлагает использовать наравне
с синтагмой специальный термин «колон – для обо-
значения первичной ритмической единицы проза-
ических художественных текстов… если синтагма
первичная ритмическая единица речи вообще, …
то колон – это ритмическое единство именно худо-
жественной прозы, колон – это синтагма художе-
ственной прозы» [5, c. 29–30]. В синтагмах (коло-
нах) вычленяются ударные и безударные зачины
и окончания, которые по аналогии со стиховедчес-
кой практикой называются мужскими (м), женски-
ми (ж), дактилическими (д) и гипердактилически-
ми (г). Зачины и окончания колонов могут быть
межфразовыми (на границах предложений) и внут-
рифразовыми (в пределах одного предложения).
Исследования М.М. Гиршмана показали, что
«в каждом литературно-художественном тексте вы-
деляется преобладающий тип межфразовых зачи-
нов и окончаний, охватывающий больше полови-
ны общего количества. Он выступает, по-видимо-

Таблица 1
«Случайные метры» в произведениях А. Н. Островского

Метр  
(кол-во 
слогов) 

«Записки 
замоскворецкого 
жителя» (1847) 

«Лес»  
(Счастливцев  

и Несчастливцев) 

«Не все коту 
масленица» (1871) 

(вся пьеса) 

«Без вины  
виноватые» (1881) 

(Незнамов и Шмага) 
ЯМБ 1636 (25%) 1870 (24%) 2540 (19%) 901 (26,7%) 
ХОРЕЙ 2311 (36%) 2817 (36%) 5666 (42%) 1134 (33,6%) 
Всего  
двусложных 3947 (61%) 4687 (60%) 8206 (61%) 2035 (60,3%) 

ДАКТИЛЬ 2311 (16%) 1342 (17%) 2073 (15%) 424 (12,6%) 
АМФИБР. 854 (13%) 947 (12%) 1713 (13%) 432 (12,8%) 
АНАПЕСТ 620 (10%) 829 (11%) 1446 (11%) 482 (14,3%) 
Всего  
3х-сложных 2492 (39%) 3118 (40%) 5232(39%) 1338 (39,7%) 

Метризов. 
слоги 6439 7805 13438 3373 

Всего слогов 9341 12588 21249 5069 
Степень 
метризации 68,9% 62% 61% 66,5% 

Таблица 2
Данные по количеству «случайных метров» в 3-х пьесах А.Н. Островского

Количество  
«случайных  

метров» 

«Гроза» (1859) 
(реплики Катерины  

и Кабанихи) 

«На всякого мудреца  
довольно простоты» (1868) 

(вся пьеса) 

«Не все коту  
масленица» (1871)  

(вся пьеса) 
Ямб 116 (22%) 438 (23%) 253 (20%) 
Хорей 182 (35%) 702 (37%) 526 (41%) 
Всего  
двусложников 298 (57%) 1140 (60%) 779 (61%) 

Дактиль 87 (16,6%) 341 (18%) 197 (16%) 
Амфибрахий 77 (14,7%) 225 (12%) 156 (12%) 
Анапест 61 (11,7%) 186 (10%) 142 (11%) 
Всего  
трехсложников 225 (43%) 752 (40%) 495 (39%) 

Итого 523 1892 1274 
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му, в качестве своеобразной ритмической доминан-
ты и вместе с тем составляет ту основу, на которой
приобретает определенность и становится ощути-
мо выразительным господствующее и здесь разно-
образие» [5, c. 29].

Согласно средним показателям, полученным
М.М. Гиршманом, слоговой объем синтагм устой-
чив и составляет в среднем 7–8 слогов, а наиболее
регулярно встречающиеся синтагмы состоят из 5–
10 слогов [5, c. 27]. Сравним показатели по драме
XIX века с результатами, полученными нами на
примере пьесы А.Н. Островского «Без вины вино-
ватые» (высказывания Кручининой в объеме
103 синтагм).

Наиболее частотная синтагма состоит из 7 сло-
гов (ее частотность составляет 13,5%), а средняя
синтагма – 7,5 слога. Таким образом, подтвержда-
ются данные М.М. Гиршмана, полученные в ре-
зультате анализа произведений русской классики.

Небольшой объем проанализированного нами
материала не позволяет сделать обобщающие вы-
воды, однако полученные предварительные резуль-
таты указывают на преобладание ударных межфра-
зовых зачинов в речи героини, а также на значи-
тельное увеличение дактилических окончаний по
сравнению со средними показателями. О законо-
мерности такого удлинения окончаний писал
Б.В. Томашевский в статье «Ритм прозы» [8, c. 295].
На синтагменном уровне ударные зачины также
встречаются чаще безударных, что было выявлено
нами при метрическом анализе текстов пьес. «Хо-
реические приступы» в начале предложений, как
отмечал Б.В. Томашевский, являются нормой для
пушкинской прозы [8, c. 289]. Драматург также мог
следовать ритмическим свойствам лексики русского
языка, предпочитавшего ударные начала колонов,
что очень ярко проявилось в русском фольклоре.

Методика определения ритмомелодической
организации текста, предложенная Н.В. Черемиси-
ной, также основывается на синтагменном члене-
нии текста. Исследовательница считает, что «взаи-
мосвязь синтагменного ритма с интонацией есть
закон русской речи» [12, c. 32], общий для разго-
ворной речи и речи художественной. «В художе-
ственном тексте синтагма имеет достаточно четкое
ритмическое строение: неоднословная синтагма
образует ритмическую фигуру» [12, c. 34]. Для того
чтобы выявить ритмические фигуры, в следующих
друг за другом фонетических словах (то есть словах
вместе с энклитиками и проклитиками) цифрами
обозначаются порядковые номера ударных слогов,
а количество заударных слогов проставляется как
показатель степени при каждой цифре. Так, репли-
ка Ахова («Не все коту масленица») «Вот и я к тебе
забрел, / в твою хижину убогую» может быть пред-
ставлена следующим образом: 10202020/201222.
Н.В. Черемисина назвала цифры ритмическими фи-
гурами, а показатели степени – ритмическими схе-
мами. Ритмические фигуры могут отличаться акцен-
тной равномерностью (АР), когда ударения во всех
фонетических словах падают на один и тот же слог:
«Скажите пожалуйста, / какой вы чувствитель-
ный!» (22/22), нарастанием акцентного ряда (НАР):
«Господи-то меня сохрани!» (123) или его убыва-
нием (УАР): «Награждение получил / пятнадцать
тысяч…» (33/21). Использование ритмических фи-
гур того или иного типа определяет и мелодику речи.
Фигуре нарастающего акцентного ряда соответствует
восходящая мелодика, убывающего – нисходящая,
акцентно-равномерного – однотон. Приведем при-
меры интонационных движений в синтагмах из пье-
сы «Не все коту масленица»:

Круглова. Вот тебе и кавалер; / не я искала, /
сама обрящила (102040/2021/2022). В первой из трех

Таблица 3
Распределение синтагменных, межфразовых и внутрифразовых зачинов

и окончаний в драме XIX века
 Зачины синтагм в % Окончания синтагм в % 
 М Ж Д Г М Ж Д Г 
Драма XIX в. 39 38 19 4 43 42 14 2 
Островский 40 34 20 6 35 38 25 2 
 Зачины межфразовые в % Окончания межфразовые в % 
 М Ж Д Г М Ж Д Г 
Драма XIX в. 45 37 15 3 44 40 12 3 
Островский 50 40 7 3 33 40 27 - 
 Внутрифразовые зачины в % Внутрифразовые окончания в % 
 М Ж Д Г М Ж Д Г 
Драма XIX в. 36 38 22 4 43 42 14 1 
Островский 32 41 22 5 32 39 29 - 
Слоговой объем синтагм в % 
 1–4 слогов 5–10 слогов Свыше 10 слогов 
Драма XIX в. 
(Гоголь, Островский, Чехов) 35,5 57,5 7,0 

А. Н. Островский  
«Без вины виноватые» 15,5 69 15,5 
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синтагм тон восходящий, в двух последующих –
акцентно-равномерный.

Феона. А вот Гриша у нас, / другой-то, матуш-
ка... (32/21); И кроткий человек, а не стерпел (234);
Она ему во внучки годится (2222).

В трех репликах Феоны соответственно нисхо-
дящая, восходящая и равномерная мелодика.

По результатам исследований, проведенных
Н.В. Черемисиной, большинство синтагм в худо-
жественной прозе независимо от индивидуальной
манеры автора строятся по выше описанным об-
разцам. Таких правильных ритмических фигур
в исследованной ею художественной прозе 81,3–
81,9%, а правильных схем – 79,7–81,7%. Ритми-
ческие схемы при неправильных ритмических фи-
гурах, замечает исследовательница, «своеобразно
“выправляют” ритм, как бы компенсируя непра-
вильность фигуры. Такая компенсация наблюдает-
ся весьма часто – в 50,7–56,1% неправильных фи-
гур. А это означает, что число синтагм собственно
неправильного ритмического строения, в которых
неправильными являются и ритмическая фигура,
и ритмическая схема, оказывается весьма незна-
чительным (6–7%)… Это дает основание полагать,
что ритмико-фигурное строение прозы есть закон
ритмической ее организации» [12, c. 37]. Н.В. Че-
ремисина отмечает, что для устной разговорной
речи, а также речи в драматических произведени-
ях число правильных ритмических фигур оказы-
вается еще выше, 86,4–88,1% в синтагмах разго-
ворной речи и 90,2–91,1% в пьесах Гоголя и Горь-
кого, вероятно, в силу большего количества одно-
словных синтагм, границы которых обозначены
паузой.

Попробуем проанализировать первый диалог
Счастливцева и Несчастливцева из пьесы А.Н. Ос-
тровского «Лес», руководствуясь технологией
Н.В. Черемисиной. Из 29 синтагм (ритмических
фигур) 28 правильных и 1 фигура симметричная,
подпадающая под определение рамочного акцент-
ного ряда (РАР), но ее выправляет правильная рит-
мическая схема. В этом небольшом отрывке нет аб-
солютно неправильных фигур, есть две неправиль-
ные схемы и одна симметричная. Преобладают
двусловные ритмические фигуры, их 13 (44,8%),
8 однословных (27,6%), 8 трехсловных (27,6%).
Однословные и двусловные фигуры вместе состав-
ляют 72,4% всех синтагм, то есть большую их
часть, что типично для разговорной речи. Ритми-
зующую роль выполняют также типы окончаний
фонетических слов, выровненные в ритмических
схемах; 10 синтагм из 29 обладают такой акцент-
ной равномерностью, причем женские и мужские
окончания выступают в равной степени: «Сядем,
Аркадий!» (1121); «Хорошо, кому есть что класть»
(3020101010).

Анализ 37 синтагм первого монологического
высказывания Кручининой из пьесы «Без вины

виноватые» дал следующие результаты: из 7 непра-
вильных фигур 3 выправлены ритмическими схе-
мами, остаются 4 абсолютно неправильные фигу-
ры, что составляет 10,8%. Неправильных схем
6 (16,2%). 20 односложных и двусложных ритми-
ческих фигур охватывают 54% всех синтагм, они
не влияют на слом ритма. В отрывке всего 6 трех-
сложных синтагм, зато 9 четырехсложных. Есть
даже 2 пятисложные фигуры. Заметное увеличение
многосложных фигур в данном отрывке типично
для монологического высказывания. Вероятно,
с этим связан и дефицит акцентно-равномерных
схем в ритмических фигурах: 4 фигуры с выров-
ненными окончаниями ритмических схем представ-
ляют собой двусложные синтагмы.

Как указывала сама Н.В. Черемисина, для диа-
логов в драматургических произведениях ритми-
ко-фигурное строение не столь важно, как для ху-
дожественной прозы. Однако эта методика анали-
за ритма прозы вполне уместна для выявления рит-
мических особенностей в монологических выска-
зываниях героев пьес.
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Лингвистические научные школы в КГУ им. Н.А. Некрасова
На сегодняшний день в КГУ им. Н.А. Некрасова существует несколько направлений

работы ученых-лингвистов. Первое связано с именем доктора филологических наук,
профессора Алины Михайловны Мелерович. О костромской фразеологической школе, ее
руководителе и своей наставнице рассказывает в этом номере доктор филологических
наук, профессор И.Ю. Третьякова. Она вспоминает о зарождении школы, повествует
о ее расцвете, о знаковом для всех фразеологов выходе в свет книг Алины Михайловны
Мелерович и ее соавтора Валерия Михайловича Мокиенко, о дальнейшем активном раз-
витии школы.

У А.М. Мелерович множество учеников. Одной из ее учениц является и доктор фило-
логических наук, профессор Мадина Александровна Фокина, которая не только продол-
жает активно проводить исследования в направлениях, заданных еще своим руководи-
телем (исследования по фразеологической семантике, по закономерности формирова-
ния и развития фразеологического значения, по анализу авторских преобразований фра-
зеологичских единиц), но и представляет ныне свое, только зарождающееся направле-
ние – «Филологический анализ художественного текста».

Руководителем еще одного масштабного направления является доктор филологи-
ческих наук, профессор Нина Семеновна Ганцовская – авторитетный исследователь,
известный в России, во многих славянских странах. Область ее научных интересов в линг-
вистике очень широка, и расскажет о ней ученица Нины Семеновны, кандидат филоло-
гических наук Елена Вячеславовна Цветкова.

Город Кострома в сообществе славянских
 учёных-фразеологов ассоциируется с Ко-
 стромской фразеологической школой. Ко-

стромской государственный университет имени
Н.А. Некрасова прочно занял место научного цен-
тра, развивающего одно из главных направлений
фразеологии.

Фразеология как наука развивается в европейс-
ких странах в самых разных направлениях. Рос-
сийские и европейские фразеологи объединены
Международным комитетом славистов, под эгидой
этого комитета проводятся исследования фразео-
логии в России, Германии, Польше, Чехии, Хорва-
тии, Словении, Венгрии, Эстонии, Украине, Бело-
руссии и других странах Европы. Широкое иссле-
дование фразеологических знаков в языках разных
языковых семей позволяет увидеть общекультур-
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ные и этноментальные особенности устойчивых
сочетаний слов и выражений.

В России существует несколько школ, изучающих
фразеологию в разных аспектах. Отечественные учё-
ные из Санкт-Петербурга (фразеологический семи-
нар под руководством профессора СПбГУ В.М. Мо-
киенко) исследуют русскую фразеологию и фразео-
логию славянских стран, в том числе в сопостави-
тельном плане. Когнитивный аспект фразеологии
развивается учёными фразеологической школы,
возглавляемой профессором Белгородского универ-
ситета Н.Ф. Алефиренко. Институт языкознания Рос-
сийской академии наук (под руководством М.Л. Ков-
шовой) развивает лингвокультурологическое направ-
ление фразеологии. Костромская школа разрабаты-
вает проблемы фразеологии в структурно-семанти-
ческом и функционально-прагматическом аспектах.

© Третьякова И.Ю., 2013
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Фразеология считается относительно молодой
наукой. Естественно, что первые труды отечествен-
ных лингвистов (В.В. Виноградова, Б.А. Ларина,
А.И. Молоткова, В.П. Жукова, Н.М. Шанского,
А.М. Бабкина, В.Н. Телия, Л.И. Ройзензона,
В.М. Огольцева и др.), созданные в середине ХХ
века, были посвящены определению признаков
и свойств фразеологизмов как единиц языка. Но
уже в то время появились работы, в которых опи-
сывались фразеологизмы, функционирующие в тек-
стах художественного и публицистического стилей.
Во второй половине – конце ХХ века фразеологов
интересовали вопросы внутренней организации
фразеологизма как знака и – по-прежнему – осо-
бенности функционирования фразеологических
единиц в текстах различных стилей, жанров, эпох,
языков. «На пороге» уже стояли новые направле-
ния фразеологии – когнитивное, лингвокультуро-
логическое, коммуникативное, и, тем не менее, не
остывал интерес к внутреннему «устройству» фра-
зеологических единиц, к фразеологизмам как сред-
ствам выразительности языка и речи. В 1989 году
доктор филологических наук, профессор кафедры
русского языка КГУ имени Н.А. Некрасова Алина
Михайловна Мелерович возглавила кафедральное
научное направление изучения фразеологических
единиц в структурно-семантическом и функцио-
нальном аспектах.

Весомым трудом, давшим импульс работе кос-
тромских фразеологов, явилась докторская диссер-
тация А.М. Мелерович «Семантическая структура
фразеологических единиц современного русского
языка как лингвистическая проблема» и замеча-
тельное учебное пособие по спецкурсу «Проблемы
семантического анализа фразеологических единиц
современного русского языка». Докторская диссер-
тация А.М. Мелерович стала фундаментальным
исследованием в разработке проблемы семантики
фразеологизмов. Учение о внутренней форме фра-
зеологизмов, типах мотивировки и фразеологичес-
кой абстракции, об изоморфизме значения и фор-
мы представляет собой глобальное исследование,
актуальное и теоретически значимое не только на
момент создания, но и на сегодняшний день.

Вслед за научным руководителем учёные-фра-
зеологи, в первую очередь работающие на кафедре
русского языка, посвятили свои исследования осо-
бенностям функционирования фразеологизмов
в поэтической речи, в прозе ХIХ века, в истори-
ческих романах, публицистике и др. Большим со-
бытием во фразеологическом мире стал выход
в свет в 1997 году уникального словаря «Фразео-
логизмы в русской речи» (авторы А.М. Мелерович,
В.М. Мокиенко), в котором представлена типоло-
гия окказиональных преобразований фразеологи-
ческих единиц, собраны многочисленные контек-
сты с функционирующими в них фразеологизма-
ми с изменённым внешним и внутренним планом.

Далее, в 2010 году, был выпущен Школьный сло-
варь «Жизнь русской фразеологии в художествен-
ной речи». Наряду со словарной работой, в рамках
лаборатории «Общая и сравнительная фразеология
и фразеография» ведутся разработки теоретичес-
ких вопросов по проблемам внутренней структуры
фразеологизмов, преобразований семантики
и структуры фразеологических единиц в условиях
их контекстной реализации, текстообразующих
и смыслообразующих функций фразеологизмов
в художественном тексте.

Исследования костромских учёных признаны
научным сообществом, о чём свидетельствуют бла-
гоприятные отзывы коллег об опубликованных ста-
тьях и книгах, о научных докладах, прозвучавших
на международных, общероссийских и региональ-
ных конференциях. Многолетние труды увенчались
созданием монографий, защитой диссертаций.
В 2007 году вышла в свет монография М.А. Фоки-
ной «Фразеология в русской повествовательной
прозе ХIХ–ХХ веков», посвящённая изучению по-
лифункциональности фразеологизмов в повество-
вательном дискурсе; в 2008 году М.А. Фокина ус-
пешно защитила докторскую диссертацию.
В 2011 году И.Ю. Третьякова также опубликовала
монографическое исследование «Окказиональная
фразеология» и защитила докторскую диссерта-
цию. За годы существования костромской фразео-
логической школы было защищено 14 кандидатс-
ких диссертаций по фразеологии, звания кандида-
тов филологических наук по специальности
10.02.01 – «русский язык» получили А.Е. Якимов,
А.Э. Павлова, Е.В. Недельчо, Е.В. Блинова, Е.А. Ко-
лобова, М.Р. Очкасова, М.Е. Дубова и другие фра-
зеологи, работающие сейчас не только в КГУ име-
ни Некрасова, но и в других высших учебных заве-
дениях Костромы и различных регионов России.

Учёные обсуждают важные, актуальные вопро-
сы современной фразеологии на заседаниях кафед-
ральной фразеологической лаборатории, в ходе
работы научных симпозиумов, съездов и конферен-
ций в Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде, Пско-
ве, Белгороде, Туле, Иванове, Ярославле. Костром-
ские фразеологии представляли результаты иссле-
дований структурно-семантического и функцио-
нального научных направлений в Оломоуце (Че-
хия), Загребе (Хорватия), Будапеште (Венгрия),
Грайфсвальде (Германия), Киеве (Украина), Мин-
ске, Могилёве (Беларусь).

Принимала учёных-фразеологов – в свою оче-
редь – и Кострома. Проведение крупных форумов
лингвистов-фразеологов стало одной из традиций
филологического факультета Костромского государ-
ственного университета; Международный комитет
славистов и костромские фразеологи организова-
ли конференции, посвящённые проблемам фразе-
ологической и лексической семантики (2004 год),
семантике языковых единиц в контексте культуры
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(2006 год), роли фразеологизма и слова в националь-
но-культурном дискурсе (2008 год), национально-
культурному и когнитивному аспектам изучения еди-
ниц языковой номинации. Традиционно такие науч-
ные собрания объединяют учёных-фразеологов из
разных научных центров России и зарубежья.

Знаковым событием для Костромской школы
фразеологов и всего фразеологического сообщества
стал выход в свет двух замечательных книг, напи-
санных ведущими учёными современной фразео-
логии – Алиной Михайловной Мелерович и Вале-
рием Михайловичем Мокиенко: в 2008 году – мо-
нографии «Семантическая структура фразеологи-
ческих единиц современного русского языка», в ко-
торой освещались вопросы природы фразеологи-
ческого значения, механизма его формирования,
трансформационного потенциала фразеологизмов;

в 2011 году – монографии «Современная русская
фразеология (семантика – структура – текст)», по-
свящённой исследованию глубинных процессов,
происходящих в семантике и структуре фразеоло-
гизмов, функционирующих в художественном тек-
сте. Изложенные в монографиях аспекты теории
фразеологической семантики, когнитивистики,
функциональной фразеологии вносят существен-
ный вклад в развитие современной науки.

Костромская фразеологическая школа продол-
жает вносить свою научную лепту в международ-
ное содружество фразеологов. По мнению учёных,
сегодня открываются большие перспективы в раз-
работке новых идей, и, несмотря на то что полу-
ченные результаты уже отмечены отечественными
и зарубежными фразеологами, не пришла ещё пора
«собирать камни» и «пожинать лавры».

Современная фразеология представляет
 собой область научного знания, исследу-
 ющую устойчивые единицы языка в са-

мых разных аспектах, важнейшими из которых
остаются структурно-семантический, функциональ-
ный, коммуникативно-прагматический аспекты.
Внимание учёных-фразеологов приковано к особен-
ностям внутренней организации фразеологизмов
как знаков, к специфике функционирования устой-
чивых единиц в различного рода дискурсах. Изу-
чение фразеологизмов в их речевой реализации
позволяет не только выявить особенности их фун-
кционирования, но и типизировать перевоплоще-
ния фразеологизмов, очертить круг их возможных
трансформаций, определить потенциал их оккази-
ональных преобразовательных возможностей.

В основе данного исследования лежит положе-
ние о том, что преобразования фразеологизмов
в речи не являются «случайными», они обусловле-
ны способностью носителей языка целенаправлен-
но и системно преобразовывать фразеологические
обороты в соответствии с авторскими замыслами.
Широкие преобразовательные возможности фразе-
ологизмов демонстрирует словарь «Фразеологизмы
в русской речи» [5]. Анализ представленных в сло-
варе индивидуально-авторских вариантов и оккази-
ональных фразеологизмов позволил выявить зако-
номерности в процессах преобразования ФЕ. Даль-
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нейшие изыскания и анализ фразеологизмов, функ-
ционирующих в самых различных текстах, подтвер-
дили системность и регулярность фразеологических
трансформаций в русской речи. Иллюстрацией тому
может служить проведённое нами исследование пре-
образовательных возможностей фразеологизма по-
жинать / пожать лавры. Структурно-семантичес-
кие трансформации ФЕ (см. работы В.Н. Вакуро-
ва [1], Ю.А. Гвоздарёва [2], Е.И. Дибровой [3],
А.В. Кунина [4], Н.М. Шанского [6] и др.) направ-
лены на изменение грамматической модели фразе-
ологизма. Наиболее частотными, базирующимися на
стандартных преобразованиях свободных сочетаний
слов, являются количественные изменения ФЕ –
расширение и сужение компонентного состава. Та-
кие преобразования достаточно легко производятся
носителями языка при учёте семантической и грам-
матической валентности фразеологических компо-
нентов и фразеологизмов в целом. Также частотны
изменения состава фразеологических компонентов –
замена одного или нескольких языковых компонен-
тов, контаминация ФЕ.

Вводимые в состав языковой ФЕ окказиональ-
ные компоненты – в первую очередь окказиональ-
ные расширители и окказиональные заместители –
способны, изменяя компонентный состав ФЕ, вы-
полнять различные функции: конкретизировать,
эксплицировать значение, изменять оценочный
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и экспрессивный модусы, интенсифицировать при-
знак или действие, характеризуемое фразеологиз-
мом, буквализировать образ и значение ФЕ.

Конкретизация значения осуществляется при
вводе в состав ФЕ окказиональных компонентов,
называющих конкретные реалии, признаки этих
реалий, действия, связанные с конкретной ситуа-
цией употребления ФЕ. Фразеологизм в целом свя-
зывается со стереотипным представлением об ус-
пехе кого-либо, о признании обществом особых
достижений кого-либо в той или иной области дея-
тельности. Вводя в состав фразеологизма компо-
нент, проясняющий отношения характеризуемого
лица к данной конкретной ситуации, автор текста
специфически комментирует возможность и умес-
тность характеристики ситуации посредством ФЕ.

См. пожинать политические, родительские,
школьные, провинциальные лавры сатирика,
сердцееда, успешного домашнего консультанта.
«На Кубани ученикам разрешили создать полити-
ческие объединения и выбрать школьный парла-
мент вместо педсовета. … А когда активист Иван
озвучил свою предвыборную программу, вся шко-
ла ахнула. Еще бы, увольнять педагогов, которые
хамят ученикам и плохо преподают. Деловая игра
быстро перестала быть игрой к полной растерян-
ности учителей. …Главный школьный оппозицио-
нер уже пожинает политические лавры. В “плю-
сах” – группа единомышленников, точнее, едино-
мышленниц, и независимая коалиция, которая пла-
нирует провести своих людей в парламент. В “ми-
нусах” – черный пиар конкурентов, сорванные пла-
каты и обвинения в подкупе избирателей» (НТВ,
«Новости». 19.04.2007); «Наконец-то мы стали
пожинать свои родительские лавры, дочь стала
кормилицей! Этих рыбок поймала наша Соня на
острове Паг. … Минут за сорок ей удалось пой-
мать 10 рыбок» (Записки гедониста //
kikivlasova.livejournal.com); «В ранние годы Бод-
лер не был чудо-ребенком, пожинающим школь-
ные лавры. Он даже с трудом сдал экзамен на ба-
калавра и был принят почти из жалости»
(prozaik.in/sharl-bodler-cveti-zla); «Мой друг из
Петербурга считает, что современная поэзия изжи-
ла себя и умерла. И я не понимаю, каким путём
идёт современная поэзия, есть ли у неё перспекти-
вы. Я не беру себя в расчет, хотя мне и приятно
пожинать скромные провинциальные лавры»
(Пытки попытки // polusolnce.livejournal.com);
«Чтобы пожинать лавры успешного домашнего
консультанта, прежде всего нужно быть хорошим
специалистом, профессионалом своего дела» (Как
стать богатым и успешным. Женский журнал
Nicelady // nicelady.ru/content/view/237/57/) и др.

Трансформации фразеологизма могут быть свя-
заны со стремлением автора «прояснить» фразео-
логический образ и значение ФЕ. В этих случаях
окказиональные компоненты-экспликаторы репре-

зентируют элементы значения фразеологизма. Ср.
дефиницию фразеологизма и его окказиональные
компоненты: пожинать лавры – ‘пользоваться ре-
зультатами победы, славы, успеха, получать призна-
ние своих достижений, удовлетворение от достиг-
нутого’ – и окказиональные варианты ФЕ – пожи-
нать славу, успех, признание, восторги; получать
лавры. «Акробаты Александр и Сергей Гринченко
сегодня пожинают славу. Они – победители после-
днего сезона “Минуты славы” и обладатели приза
в 10 миллионов рублей» (Первомайск встречает сво-
их героев. Приднестровье // newspmr.com/novosti-
pmr/vesti-s-mes); «Выражаем восхищение игрой
“Барселоны” в этом сезоне и Пепе Гвардиолой, ко-
торый заставил клуб снова пожинать успех и сла-
ву» (forum.11x11.ru/index.php?showtopic); «Однаж-
ды как-то приехало несколько артистов художествен-
ного театра, в том числе Качалов и Мария Фёдоров-
на Андреева, красавица, пожинавшая общие вос-
торги в роли Кэт в “Одиноких” … и в других»
(В. Вересаев. Из воспоминаний о Горьком); «Что при-
носит лавры ученому – одну из главных задач во вре-
мя пребывания в России Эренфест видел в том, что-
бы знакомить русскую научную общественность с но-
вейшими физическими идеями» (О. Мороз. Жажда
истины // physiclib.ru/books/item/f00/) и др.

Фразеологизм пожинать лавры является иди-
омой, то есть единицей образной, экспрессивной.
Именно на эти элементы коннотации может быть
направлено внимание автора текста, и в этих слу-
чаях в состав фразеологизма вводятся окказиональ-
ные компоненты-интенсификаторы, увеличиваю-
щие степень выраженности фразеологической экс-
прессии: пожинать обильные, заслуженные лав-
ры – ‘получать всеобщее, широчайшее признание’;
пожинать огромный успех, сумасшедшее призна-
ние – и это очень хорошо. «А рядом с этим арис-
тократическим направлением пожинало обильные
лавры искусство куда более доступное толпе теат-
ральных зрителей» (И. Кунин. Римский-Корсаков);
«Дерево лавр несет в себе энергию стихий дерева
и огня. Это незаменимая поддержка для скромно-
го по натуре человека, чье обостренное чувство
справедливости и долга мешает пожинать “заслу-
женные лавры”» (Комнатные растения по фэн-
шуй // buketkonfet.ru/index) и др.

Экспрессивно-оценочный план может испыты-
вать не только количественные, но и качественные
преобразования – при введении окказиональных
компонентов, не совпадающих с оценочным моду-
сом языкового фразеологизма. ФЕ пожинать лав-
ры имеет положительную оценочность; автор, ис-
пользуя данный фразеологизм для характеристики
типичной ситуации, связанной с успехом кого-либо,
в целом передаёт положительную оценку челове-
ка, заслужившего своей деятельностью признание
и успех. Окказиональные распространители и за-
местители фразеологических компонентов способ-
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ны изменить положительный оценочный модус на
противоположный – отрицательный: пожинать не-
заслуженные, чужие лавры, уступать лавры, не
принести лавров: см. название статьи «“Солидар-
ность” пожинает чужие лавры», где говорится
о том, как в искусно построенной публичной речи
член партии «Солидарность» приписал партии гла-
венствующую роль в создании Уголовного кодекса»
(2000.net.ua/2000/forum/vera/27990); «На старте пос-
леднего десятилетия ХХ века Европа действитель-
но напоминает маленький мыс, который, однако, по-
прежнему не желает уступать лавры ведущей со-
циальной, культурной и политической лаборатории
мира» («Комсомольская правда», 1.01.1991).

С целью актуализации образного плана в ком-
понентный состав ФЕ вводятся компоненты-буква-
лизаторы, вызывающие «оживление» фразеологи-
ческого образа, представление буквально происхо-
дящих действий. См. фразеологические трансфор-
мы забросать лаврами и расстилались под ноги
заслуженные лавры в контекстах: «Нечего и го-
ворить об овациях после окончания чтения. Ивана
Сергеевича забросали лаврами. Вызывали без
конца…» (М. Савина. Моё знакомство с Тургене-
вым); «Он знал, что тернистость пути никого не
унижала, а, наоборот, выводила в высшие сферы,
роднила с теми гениями, которым, как об этом сви-
детельствует великий опыт человечества, скорее не
везло, чем расстилались под ноги заслуженные
лавры» (Ю. Збанацкий. По обе стороны Тали).

Однако буквализация фразеологического обра-
за имеет свои особенности. ФЕ пожинать лавры
относится к группе идиом с ирреальной образнос-
тью. Несмотря на то что мотивационным призна-
ком послужило принятое в Древней Греции награж-
дение победителей лавровыми венками, сама си-
туация, лёгшая в образное основание ФЕ, не явля-
ется сценарием награждения. Глагол пожинать
употребляется в переносном значении – ‘получать
урожай, добывать что-либо’ (см. прямое значение
производящего глагола жать – ‘удалять траву,
стебли злаков и т.п. с поля, участка земли, срезать
их под корень серпом или каким-либо другим спе-
циальным инструментом’ [8, с. 190]), однако
жать – пожинать – в реальности – можно лишь
невысокие растения, чьи корни находятся в почве.
Лавр же – это дерево (или высокий кустарник), ко-
торое – при необходимости – можно выкорчевать,
сломать, но не сжать (пожать) серпом или чем-
либо подобным. Лавром может быть назван лист
лавра, однако его тоже невозможно пожать. Та-
кая специфика образной ситуации не позволяет но-
сителям языка «развернуть» образную картину,
продолжить отдельные сцены, фрагменты, а пото-
му такие трансформации, как замена глагольного
компонента синонимичным глаголом, либо глаго-
лом одного семантического поля «Очищение и уда-
ление объекта» (куда входят глаголы жать – по-

жать в прямом значении [7, с. 169]), либо глаго-
лом, обозначающим разные фазы действий, не
представляется возможным: *посеять – *взрас-
тить – *срезать лавры и т.п. Фразеологизмы по-
добного типа ограничены в трансформационных
возможностях, и приём буквализации ФЕ не явля-
ется частотным.

Тем не менее трансформационные возможнос-
ти фразеологизма пожинать лавры достаточно
велики. В текстах встречаются сложные виды
трансформаций, приводящие к существенным из-
менениям внутреннего и внешнего планов фразео-
логизма, к образованию окказиональных фразео-
логизмов. Так, посредством сегментации ФЕ (по
классификации А.М. Мелерович – при вычлене-
нии ключевого компонента) с дальнейшим расши-
рением компонентного состава образуется оккази-
ональный фразеологизм все лавры наши будут,
имеющий значение ‘результаты успеха будут ис-
пользованы в полной мере в своих интересах’.
«А что Коля, что Коля? Пуп земли? Расстараемся –
не хуже будем. … Не волнуйся, Тиль, все лавры
наши будут» (С. Абрамов. Двое под одним зонтом).

Таким образом, исследование ФЕ пожать лав-
ры в структурно-семантическом, функциональном,
коммуникативно-прагматическом аспектах позво-
ляет представить широкие возможности данного
фразеологизма как яркого выразительного средства
языка при воплощении авторских замыслов.
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ЛИНГВИСТИКА

Научное направление, посвященное фило-
 логическому анализу художественного
 текста, сложилось в 2007–2010 гг. и ак-

тивно развивалось в последующие годы. За этот
период успешно защищены диссертации: докторс-
кая (М.А. Фокина, 2008) и три кандидатские
(А.В. Щербакова, 2007; Н.Н. Баскакова, 2010;
А.И. Яковлев, 2011).

Целью исследований преподавателей, аспиран-
тов и студентов филологического факультета КГУ
им. Н.А. Некрасова, объединившихся в научное
направление, является разработка комплексной
методики анализа языковых средств, которые фор-
мируют динамику текстовых смыслов, эксплици-
руют концептуальное содержание литературного
произведения, обеспечивают структурно-семанти-
ческую целостность текста; выявление функций
образной и фигуральной речи, отражающей спе-
цифику идиостиля писателя, яркие черты его язы-
ковой личности; изучение языка писателей Кост-
ромского края.

Исследования базируются на принципах фило-
логического анализа художественного текста, по-
лучивших фундаментальное теоретическое обосно-
вание в трудах ведущих отечественных учёных:
Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура,
Б.А. Ларина, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана,
Т.Г. Винокур, К.А. Роговой, Л.Ю. Максимова,
Г.И. Богина, М.М. Гиршмана, В.П. Григорьева,
Е.И. Дибровой, А.Б. Есина, Д.М. Магомедовой,
Н.А. Купиной, Н.А. Николиной, Н.С. Болотновой
и др.

Филологический анализ текста включает в себя
лингвистический, стилистический и литературовед-
ческий анализ, а также освещение культурно-исто-
рического контекста эпохи. Его задача – «показать
через взаимную обусловленность формы и содер-
жания текста его смысл и культурологический ста-
тус» [1, с. 97]; проникнуть «в смысловую глубину
текста путём наблюдений за типом его структуры
и функционированием языковых средств, служа-
щих формированию и выражению смысла тексто-
вых компонентов и художественного смысла цело-
го произведения» [3, с. 8–9].

К основным принципам филологического ана-
лиза текста относятся: историзм, антропоцентрич-
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ность, культурологическая направленность, комп-
лексный интегральный характер (внимание к фор-
ме и содержанию текста в их взаимной обуслов-
ленности), лексикоцентричность [1].

Главной особенностью художественного текста
является художественно-образная речевая конкре-
тизация, которая трактуется как реализация эсте-
тической функции на основе перевода слова-поня-
тия в слово-образ, направленная на активизацию
воображения читателя [2].

На современном этапе филологического иссле-
дования текста устойчиво прослеживается тенден-
ция к усилению его коммуникативной направлен-
ности: текст изучается как форма коммуникации
с позиций диалога автора и читателя. Коммуника-
тивный подход к тексту существенно расширяет
научное представление о текстовых свойствах, еди-
ницах и категориях, его структуре, семантике
и прагматике.

Исследования костромских учёных-филологов
направлены на изучение текстов разных литератур-
ных родов и жанров: лирики, художественной про-
зы, драматургии, мемуаров. Большое внимание
уделяется анализу произведений русских писателей,
жизнь и творчество которых связаны с Костромс-
кой землёй.

В 2010–2011 учебном году успешно осуществ-
лялась исследовательская работа студентов фило-
логического факультета «Язык писателей Костром-
ского края и региональных СМИ», поддержанная
грантом КГУ им. Н.А. Некрасова. Исполнители
проекта (Масленников Семён, Егорова Александ-
ра, Кунавина Анастасия, Закалина Мария) занима-
лись изучением художественных произведений
П. Вяземского, А.Н. Плещеева и А.Н. Островско-
го: охарактеризовали языковую специфику их иди-
остиля, выявили индивидуальные особенности ху-
дожественного мировидения каждого писателя,
а также культурно-исторические и духовно-нрав-
ственные истоки творчества, определяющие наци-
онально-русское и региональное своеобразие Кос-
тромской земли. Для анализа отбирались тексты,
ещё недостаточно изученные в современной линг-
вистике и не получившие широкого распростране-
ния в читательской среде. К ним относятся ориги-
нальные дневники, философские зарисовки и бас-

© Фокина М.А., 2013



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 141

ни Петра Вяземского, художественная проза поэта
А.Н. Плещеева, дневники и застольные речи дра-
матурга А.Н. Островского. Результаты исследова-
ния были представлены на студенческой межвузов-
ской научной конференции в Ивановском государ-
ственном университете «Молодая наука в класси-
ческом университете» и на студенческой научной
конференции в КГУ им. Н.А. Некрасова «Ступени
роста». Участники проекта опубликовали научные
тезисы. В 2013 году студентка 4 курса филологи-
ческого факультета Кунавина Анастасия стала по-
бедительницей областного конкурса молодых ис-
следователей «Шаг в будущее» в номинации «Фи-
лология», она подготовила научное выступление
о лексико-фразеологическом своеобразии повести
А.Н. Плещеева «Отец и дочь».

В настоящее время продолжается изучение язы-
ка писателей-земляков. Создаётся картотека учеб-
ного словаря «Крылатые выражения писателей
Костромского края». Студенты 4–5 курсов (Комко-
ва Екатерина, Косарева Мария, Чернышова Васи-
лина, Смирнова Екатерина, Иванова Виктория)
готовят первый выпуск словаря, посвящённый кры-
латым выражениям Николая Алексеевича Некра-
сова. Издание приурочено к 95-летнему юбилею
нашего университета, который с гордостью носит
имя великого русского поэта. По современным лек-
сикографическим источникам студенты выявляют
корпус крылатых выражений Некрасова, собира-
ют разнообразные примеры употреблений этих еди-
ниц в художественной и публицистической речи
XIX–XXI вв., разрабатывают собственную концеп-
цию словаря, продумывают структуру и содержа-
ние словарных статей. Одна из главных задач со-
здания словаря – раскрыть роль Николая Алексее-
вича Некрасова в развитии русского литературно-
го языка XIX века, показать, как его слова и выра-
жения, значительно обогатившие русскую речь,
продолжают активно функционировать в разных
сферах современной коммуникации. К наиболее
известным и частотно употребляющимся некрасов-
ским выражениям, по подсчётам участников иссле-
довательской группы, относятся: Вот приедет ба-
рин – барин нас рассудит; И пошли они, солнцем
палимы; Кому на Руси жить хорошо; Коня на ска-
ку остановит, в горящую избу войдёт; Откуда
дровишки?; Рыцарь на час; Сейте разумное, доб-
рое, вечное. Эти выражения используются в пуб-
лицистических текстах, в том числе в костромских
печатных изданиях, подвергаясь различным заме-
нам слов и переосмыслениям метафорического со-
держания: Вот приедет Путин – Путин нас рас-
судит; И пошли они, властью гонимы; Кому на

Руси пить хорошо; Откуда сынишки? и др. В ре-
зультате таких преобразований трансформирован-
ные крылатые единицы приобретают в газетном
тексте ироническую окрашенность.

Ряд филологических исследований преподава-
телей и аспирантов кафедры русского языка выпол-
няется на материале русской художественной про-
зы XIX–XX вв. с учётом жанровой природы про-
изведения, особенностей его повествовательной
структуры, своеобразия субъектно-речевой органи-
зации. В результате комплексного анализа выявля-
ется система языковых средств, которые отражают
смысловую динамику целого текста, создают сквоз-
ные образы и мотивы.

Ежегодно участники исследовательского проек-
та принимают участие в международных и регио-
нальных научных конференциях (Москва, Ивано-
во, Ярославль, Кострома), в мероприятиях Фести-
валя науки в КГУ им. Н.А. Некрасова. В 2012 году
состоялась публичная лекция «Загадки и парадок-
сы художественного текста» (проф. М.А. Фокина).
В 2013 году проведена интерактивная лингвисти-
ческая игра «Путешествие по лабиринтам текста»,
прошло заседание круглого стола по современным
проблемам изучения текста в школе и вузе, состоя-
лась презентация учебного пособия «Филологичес-
кий анализ текста» [4].

Научный интерес к художественному тексту как
явлению словесной культуры способствует форми-
рованию необходимых профессиональных компе-
тенций студентов-филологов, ориентированных на
правильное, адекватное понимание, глубокий, тон-
кий анализ и точную, обоснованную интерпрета-
цию литературного произведения. Творческое вза-
имодействие студентов, аспирантов и преподава-
телей в совместной исследовательской деятельно-
сти создаёт комфортные условия для духовно-нрав-
ственного развития и совершенствования интеллек-
туальных способностей обучающихся в образова-
тельном пространстве университета.
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Повесть «Поединок» была напечатана
 в 1905 году, в ней дано правдивое изоб-
 ражение отсталой, небоеспособной ар-

мии, нравственно разложившихся офицеров и за-
битых солдат. Произведение получило широкий чи-
тательский отклик и принесло Александру Купри-
ну всероссийскую славу. В литературной критике
и писательской среде высоко оценивались художе-
ственные достоинства повести, в том числе её яр-
кий язык и тонкий психологизм авторского пове-
ствования.

Произведение имеет сложную субъектно-рече-
вую организацию. В повествовании от третьего
лица наряду с авторским монологическим словом
широко представлены художественные диалоги,
а также внутренняя, несобственно-прямая и косвен-
ная речь героев. Кроме того, автор включает в по-
вествование письма, записки, официальный рапорт.

Одним из приёмов диалогизации повествова-
тельного монолога является цитация с указанием
на источник сообщения. Характеризуя ротного ко-
мандира, капитана Сливу, автор сообщает читате-
лю о том, что у него «во всём мире остались только
две привязанности: строевая красота своей роты
и тихое, уединённое ежедневное пьянство по вече-
рам – “до подушки”, как выражались в полку ста-
рые запойные бурбоны» [2, c. 227]. Цитацией чу-
жой речи здесь является метафора до подушки, ко-
торая имеет смысловые ассоциации с известными
фразеологическими единицами, образованными по
одной модели: до чёртиков, до упора (напиться)
‘полностью, до предела; очень сильно’ [8, c. 329,
366]. Нарицательное существительное бурбоны
(бурбон – по названию французской королевской
династии – ‘грубый, невежественный и властный
человек’) [5, c. 112] характеризует старших, опыт-
ных офицеров, командиров по отношению к более
молодым военным, которые именуются в повести
фендриками (фендрик – разг. устар., в армии: ‘шут-
ливое или пренебрежительное название молодого
человека, недавно произведённого в офицеры’) [6,
т. 4, c. 558] . Сравним: «Старый “бурбон” в глуби-
не души питал слабость к подпрапорщику, как
к отменному фронтовику и тонкому знатоку уста-
ва»; «Командир полка делает ему замечание, а он,
несчастный прапорщик, фендрик, позволяет себе
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возражать какую-то ерундистику. Безобразие!» [2,
c. 316].

Со ссылкой на чужую речь в субъектно-речевом
плане повествователя представлены прозвища ге-
роев:

«Подполковник Рафальский… был старый при-
чудливый холостяк, которого в полку, шутя и, ко-
нечно, за глаза, звали полковником Бремом… Всё
своё время, все заботы и всю неиспользованную
способность сердца к любви и к привязанности он
отдавал своим милым зверям – птицам, рыбам
и четвероногим, которых у него был целый боль-
шой и оригинальный зверинец…

Все свои сбережения полковник Брем тратил на
зверинец. Этот чудак ограничил свои потребности
последней степенью необходимого… Но товари-
щам, особенно младшим офицерам, он, когда бы-
вал при деньгах, редко отказывал в небольших
одолжениях. Справедливость требует прибавить,
что отдавать ему долги считалось как-то неприня-
тым, даже смешным – на то он и слыл чудаком,
полковником Бремом» [2, c. 331].

Авторская характеристика героя содержит коль-
цевой повтор, обрамляющий текстовый фрагмент:
«старый причудливый холостяк, которого… шутя
и… за глаза, звали полковником Бремом» – «на то
он и слыл чудаком, полковником Бремом». Прозви-
ще Брем дано по фамилии известного автора книг
«Жизнь животных», немецкого зоолога XIX века,
директора Гамбургского зоопарка.

Речь повествователя насыщена ёмкими, лако-
ничными описаниями-характеристиками персона-
жей, где ярко представлены художественные опре-
деления: «подпрапорщик Лбов, живой стройный
мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами
и с вечной улыбкой на толстых наивных губах, – весь
точно начинённый старыми офицерскими анекдо-
тами» [2, с. 217]. Писатель создаёт индивидуально-
авторское сложное прилагательное, состоящее из
трёх частей: лукаво-ласково-глупые (глаза).

«Вслед за ней, часто шаркая ногами, припле-
лась древняя мамаша полковника, маленькая, глу-
хая, но ещё бодрая, ядовитая и властная старушон-
ка» [2, c. 285]. Здесь в одной фразе употреблено
шесть определений, создающих точную портрет-
ную характеристику пожилой женщины: древняя –

© Фокина М.А., 2013
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маленькая – глухая – бодрая – ядовитая – власт-
ная.

В авторских описаниях выразительно исполь-
зуются названия букв кириллической азбуки: «Офи-
церское собрание занимало небольшой одноэтаж-
ный домик, который был расположен глаголем»;
«От напряжения его лицо покраснело, и на лбу взду-
лись, точно ижица, две сходящиеся к переносью
жилы» [2, c. 289].

В художественных диалогах, представляющих
субъектно-речевой план персонажей, создаются
семантически объёмные речевые характеристики:
с одной стороны, автор передаёт специфику речи
русского офицерства; с другой стороны, отражает
индивидуальное своеобразие конкретного героя.

Прослеживается чёткая дифференциация рече-
вых особенностей молодых офицеров и старших
командиров. В речи молодёжи преобладают хвас-
товство, бравада, пренебрежительные, ироничес-
кие интонации. Их любимые разговоры, как заме-
чает повествователь, – «о случаях неожиданных
кровавых расправ на месте и о том, как эти случаи
проходили почти всегда безнаказанно» [2, c. 222].
Например:

«Был… случай, что оскорбили одного корнета
в кафешантане. И он съездил домой на извозчике,
привёз револьвер и ухлопал двух каких-то рябчи-
ков. И всё!»; «Подпрапорщик Краузе в Благород-
ном собрании сделал скандал. Тогда буфетчик схва-
тил его за погон и почти оторвал. Тогда Краузе
вынул револьвер – рраз ему в голову. На месте! Тут
ему ещё какой-то адвокатишка подвернулся, он
и его бах!» [2, c. 221].

В этих словах молодых офицеров нет сострада-
ния к случайным жертвам и раскаяния в безнака-
занных убийствах, они используют в речи лексику,
содержащую негативную оценочность: «ухлопал
двух каких-то рябчиков»; «рраз ему в голову»; «ад-
вокатишка подвернулся, он и его бах!». Автор со-
провождает речь героев соответствующими ремар-
ками: «сказал с усмешкой – не то иронической, не
то поощрительной»; «говорил с напускным пренеб-
режением».

В художественных диалогах молодых офицеров
наблюдаем также языковую игру, что проявляется
в их шутливых обращениях к собеседнику, имя и/
или фамилия которого иронически обыгрываются,
переосмысливаются. Например, фамилия главно-
го героя, подпоручика Ромашова, подвергается нео-
днократным модификациям в ряде реплик: Рома-
шевич, Ромашевский, Ромуальд, Ромашенко. Его
насмешливо именуют Принцем Гамлетом, анахо-
ретом сирийским, институткой, воробышком.
Герой застенчив и задумчив, носит очки, худ и не-
складен. Все эти качества молодого подпоручика
осмеиваются в офицерской среде. Его грубо отчи-
тывает начальство: «И на кой мне чёрт вас в роту
прислали? Нужны вы мне, как собаке пятая нога…»

(ротный командир); «Служите без году неделя, а на-
чинаете хвостом крутить… Мальчишка, желторо-
тый птенец…» (полковой командир) [2, c. 227, 377].

Старшие командиры жестоко обращаются
и с подчинёнными офицерами, и с рядовыми сол-
датами. Их речь изобилует едкими оскорбления-
ми, грубой бранью: «Капитан Слива, извольте сей-
час же поставить этого сукина сына под ружьё
с полной выкладкой. Пусть сгниёт, каналья, под ру-
жьём. Вы, подпоручик, больше о бабьих хвостах
думаете, чем о службе-с…»; «Один из лучших офи-
церов в полку, старый служака – и так распускаете
молодёжь. Подтягивайте их, жучьте их без стесне-
ния. Нечего с ними стесняться. Не барышни, не раз-
мокнут…» (полковник Шульгович) [2, c. 226, 227].

Авторская позиция убедительно выражена сло-
вами генерала, корпусного командира, недоволь-
ного полковым смотром: «Полк никуда не годен.
Солдат не браню, обвиняю начальников. Кучер
плох – и лошади не везут. Не вижу в вас сердца,
разумного понимания заботы о людях… Людей
завертели, как извозчичьих лошадей. Офицеры
имеют запущенный и дикий вид, какие-то дьячки
в мундирах…» [2, c. 375]. Ключевой метафорой
является окказиональное выражение дьячки в мун-
дирах, образованное по продуктивной семантико-
синтаксической модели, широко используемой
в русской литературе XIX–XX веков в качестве не-
гативной характеристики героев: свинья в ермолке
(Н.В. Гоголь); нуль во фраке (А.Н. Островский),
моль в пламенном плаще (А.М. Ремизов) и др. Ср.
с ироническими именованиями военных людей:
Кутейкин в эполетах (А.С. Пушкин); Манилов в ге-
неральских погонах (В. Максимов).

Внутренняя речь как субъектно-речевой план
персонажа представлена в основном размышлени-
ями подпоручика Ромашова, критически обдумы-
вающего свою жизнь, полковые события и явле-
ния окружающего мира. Диалогизация внутренних
монологов главного героя осуществляется в его
рассуждениях о себе от третьего лица:

«И так как у Ромашова была немножко смеш-
ная, наивная привычка, часто свойственная очень
молодым людям, думать о самом себе в третьем
лице, словами шаблонных романов, то и теперь он
произнёс внутренне:

“Его добрые, выразительные глаза подёрнулись
облаком грусти…”»;

«И всё-таки Ромашов в эту секунду успел по
своей привычке подумать о самом себе картинно
в третьем лице:

“И он рассмеялся горьким, презрительным сме-
хом”» [2, c. 227–228, 240].

Характеризуя сложный душевный склад Рома-
шова, автор сопровождает его внутреннюю речь
системой ремарок, образующих следующий смыс-
ловой ряд: «сказал сам себе; думал, едва-едва ше-
веля губами, произнося слова внутри себя, молча-

Особенности субъектно-речевой организации повести А.И. Куприна «Поединок»
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ливым шёпотом; с жаром сказал про себя; приба-
вил мысленно; закричал внутри Ромашова какой-
то торжествующий голос; сурово, почти злобно
спросил он самого себя; странный, точно чужой
голос шепнул вдруг извне в ухо Ромашову; с ост-
рой ненавистью к самому себе подумал Рома-
шов» [2, c. 247, 263, 275, 277].

В ремарках и описательных характеристиках
автора нередко содержатся вкрапления несобствен-
но-прямой речи, которая формально представляет
речевую сферу повествователя, а на самом деле
является фрагментом высказывания от имени пер-
сонажа:

«И Ромашов поразительно живо увидел себя
учёным офицером генерального штаба, подающим
громадные надежды… Имя его записано в акаде-
мии на золотую доску. Профессора сулят ему блес-
тящую будущность, предлагают остаться при ака-
демии, но – нет – он идёт в строй. Надо отбывать
срок командования ротой. Непременно, уж непре-
менно в своём полку…

А там война… Нет, до войны лучше Ромашов
поедет военным шпионом в Германию. Изучит не-
мецкий язык до полного совершенства и поедет.
Какая упоительная отвага! Один, совсем один, с не-
мецким паспортом в кармане, с шарманкой за пле-
чами. Обязательно с шарманкой…» [2, c. 231–232].

В речи повествователя передаются нереальные
представления мечтательного героя о своей успеш-
ной военной карьере: громадные надежды; блес-
тящая будущность; упоительная отвага. Вклю-
чение разговорных элементов несобственно-пря-
мой речи в повествовательный монолог создаёт
ироническое отношение автора к наивной непос-
редственности молодого, неопытного офицера,
склонного к романтическому приукрашиванию без-
радостной, обыденной жизни в захолустном гар-
низоне.

Внутренние размышления Ромашова содержат
серию проблемных вопросов. Полностью разоча-
ровавшись в офицерской службе, герой ищет вы-
хода из жизненного тупика:

«Да, что мне делать? Уйти со службы? Но что
ты знаешь? Что умеешь делать? Сначала пансион,
потом кадетский корпус, военное училище, замк-
нутая офицерская жизнь… Знал ли ты борьбу?
Нужду? Нет, ты жил на всём готовом, думая, как
институтка, что французские булки растут на дере-
вьях. Попробуй-ка, уйди. Тебя заклюют, ты со-
пьёшься, ты упадёшь на первом шагу к самостоя-
тельной жизни. Постой. Кто из офицеров, о кото-
рых ты знаешь, ушёл добровольно со службы? Да

никто. Все они цепляются за своё офицерство, по-
тому что ведь они больше никуда не годятся, ниче-
го не знают…» [2, c. 277].

Внутренний монолог представляет собой сверх-
фразовое единство, содержит параллельные син-
таксические конструкции, семантико-синтаксичес-
кие повторы. Диалогизация монолога осуществля-
ется путём чередования вопросов и ответов. Герой
сначала задаёт себе жизненно значимые вопросы,
затем сам на них отвечает. Семантическая цепочка
слов нет – никто – никуда – ничего усиливает бе-
зысходность, драматизм сложного положения под-
поручика Ромашова.

Таким образом, ведущими формами субъектно-
речевой организации повести Александра Ивано-
вича Куприна «Поединок» являются третьеличный
монолог повествователя, художественные диалоги
персонажей и внутренняя речь главного героя.
В тексте произведения активно осуществляется ди-
алогизация повествовательного монолога и внут-
ренних монологов, что создаёт психологизм пове-
ствования. Объединению речевых планов повество-
вателя и персонажей способствует введение в текст
несобственно-прямой речи, отражающей индиви-
дуальные особенности речевого поведения главно-
го героя: эмоциональность, импульсивность и в то
же время – глубину, аналитизм его размышлений.
Неоднородная субъектно-речевая организация ху-
дожественного текста является важной композици-
онно-смысловой составляющей в общей повество-
вательной структуре произведения.
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Нина Семеновна Ганцовская – старейший
 преподаватель кафедры русского языка
 Костромского госуниверситета им.

Н.А. Некрасова. В орбиту своих научных интере-
сов – история и теория языка, диалектология, сла-
вистика, лексикология, лексикография, синтаксис –
ей удалось вовлечь значительное количество сту-
дентов-филологов, аспирантов и краеведов в душе
в родном вузе и вне стен его.

Сфера интересов Нины Семеновны – теперь
в основном диалектология, костромское лингвок-
раеведение, которое рассматривается широко: на
материале живых говоров и в историческом аспек-
те – памятников письменности, трудов деятелей
прошлого, учёных и писателей, связанных с Кост-
ромским краем. Однако она занимается также тео-
ретическими проблемами заимствований, терми-
нологии, ономастики, продолжает руководить ра-
ботами студентов и аспирантов по синтаксису как
различных стилей литературного языка, так и диа-
лектов. Отметим некоторые аспекты её деятельно-
сти по названным направлениям, назовём тех лю-
дей, которых можно считать её соратниками.

Но прежде всего, хотелось бы назвать лишь не-
которые, самые яркие труды Н.С. Ганцовской: «Лек-
сика говоров Костромского акающего острова: про-
блемы типологии», хрестоматии «Костромское на-
родное слово» и «Меткое костромское слово», учеб-
ное пособие «Особенности говоров Костромской
области», «Краткий костромской областной сло-
варь», «Словарь народно-разговорного языка
Е.В. Честнякова». В настоящее время издательство
«Наука» готовит к выпуску «Словарь говоров Кос-
тромского Заволжья». Коллектив исследователей во
главе с Н.С. Ганцовской подготовил лингвистичес-
кую часть энциклопедии «А.Н. Островский» – «Ча-
стотный словарь языка А.Н. Островского» и ста-
тьи о языке драматурга.

Диалекты русского языка – это естественная
форма существования русского языка. Они хранят
глубокую древность, не зря их называют «живой
стариной». Действительно, исконный древнерус-
ский язык и по сию пору жив в наших диалектах,
особенно севернорусских. Костромские говоры при-
надлежат к говорам первичного заселения (сложи-
лись и устоялись как система к XIV веку), именно
в ареале их бытования возникла русская государ-
ственность и сложился в своих основных чертах
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литературный язык. Очертания Костромской обла-
сти, а прежде Костромской губернии, покрывают
древнюю постмерянскую (до города Галича) и бо-
лее поздние угро-финские территории, где некогда
проживали чудь, черемисы, зыряне, что, конечно,
в виде субстрата придаёт определённое своеобра-
зие русскому языку, бытующему в пределах упомя-
нутых выше границ, хотя живых угро-финских язы-
ков уже не осталось. Территория Костромской об-
ласти велика, диалектов ней много, они разнооб-
разны по многим своим признакам, хотя, в отли-
чие от южнорусских, в целом гомогенны и не име-
ют резких отличий от говоров соседних областей.
Одним словом, говоры нужно изучать, и, конечно,
они изучались и изучаются, что необходимо для
понимания судеб русского языка. Необходимо изу-
чать и речь «образованных» коренных костроми-
чей, мягко говоря, не совсем рафинированную и во
многом отличную от речи петербуржцев и москви-
чей: здесь сказывается влияние многочисленных
костромских диалектов.

В прошлом, пожалуй, для всеобщего обозрения
лучше всего была представлена лексика костромс-
ких говоров. Вспомним хотя бы Опыт областного
великорусского словаря 1852 г., Дополнения к нему
1858 г., где содержалось немало костромских слов,
и Толковый словарь живого великорусского языка
В. Даля с его восемью сотнями слов с пометой кстр.
Совсем немногими сведениями о звучащей облас-
тной речи костромичей располагали источники
XIX века, к концу XX века появились информатив-
ные и очень немногочисленные исследования в этом
плане московских диалектологов и фольклористов.
Требовалось многоаспектное изучение костромских
говоров, расположенных в центре европейской ча-
сти России, месте скрещения двух славянских го-
ворных потоков, освоивших в древности террито-
рию Костромской области – новгородцев, восточ-
ных кривичей и выходцев из Ростово-Суздальско-
го княжества. И эти проблемы оказались решае-
мыми на месте в основном силами костромских
диалектологов, преподавателей, студентов и аспи-
рантов кафедры русского языка Костромского пе-
динститута (позднее университета) им. Н.А. Некра-
сова.

Систематическое и последовательное собирание
материалов костромских говоров началось в пос-
левоенный период в связи с целью создания гран-
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диозного проекта государственной важности – Диа-
лектологического атласа русских народных говоров
(ДАРЯ). Куратором этой задачи в Костроме был
высокообразованный лингвист, член Белорусской
Академии наук, попавший по случаю эвакуации из
Минска в Кострому – Герцель Залманович Шкляр.
В конце 50-х годов по просьбе Г.З. Шкляра ряд сту-
дентов пединститута, в том числе и Н.С. Ганцовс-
кая вместе со своей однокурсницей и впоследствии
многолетним соратником по изучению костромс-
ких говоров Г.И. Машировой (Лебедевой), обсле-
довали галичские, шарьинские и шунгенские гово-
ры по программе ДАРЯ. И только в начале 1970-х
годов впервые была создана (и затем системати-
чески и активно пополнялась) алфавитная карто-
тека костромской диалектной лексики, хотя долгое
время официально не существовала обязательная
диалектная практика для студентов. Основу карто-
теки составил ряд каталожных ящиков костромс-
ких диалектных слов в соответствии с районами
Костромской области, карточки в которых собствен-
норучно составлял Г.З. Шкляр по материалам, из-
влечённым в основном из трудов деятелей Кост-
ромского научного общества, Костромской архи-
вной комиссии, записей собирателей слов по про-
грамме ДАРЯ. Основное же количество диалект-
ных слов прежде отсылалось в Ярославский педа-
гогический институт им. К.Д. Ушинского, где су-
ществовал Межобластной диалектный кабинет под
руководством Г.Г. Мельниченко. Затем студенты
КГПИ активно подключились к новому диалекто-
логическому проекту, инициированному АН – со-
зданию Общеславянского лингвистического атла-
са, затем с конца семидесятых годов одними из
первых в России по заданию Института лингвис-
тических исследований (ИЛИ) РАН (Санкт-Петер-
бург) начали собирать на территории Костромской
области материалы для нового грандиозного науч-
но-практического мероприятия – Лексического ат-
ласа русских народных говоров (ЛАРНГ). При этом
костромские создатели ЛАРНГ ежегодно участву-
ют в Санкт-Петербурге и других городах в различ-
ного рода конференциях, семинарах по проблемам
создания ЛАРНГ. Это также необычно активизи-
ровало и другие направления, связанные с линг-
вокраеведением на костромской земле: изучение
внутреннего диалектного членения костромских
говоров и их связей с другими диалектными объе-
динениями и литературным языком, разносторон-
нее обследование ареальных единиц внутри мас-
сива костромских говоров на всех ярусах их суще-
ствования. Особенно же продуктивным оказалось
исследование различных тематических групп кост-
ромской диалектной лексики, знаменательной
и незнаменательной в синхронном и историческом
аспектах, диалектного синтаксиса, костромских то-
понимов и личных имён собственных, языка писа-
телей, связанных с Костромским краем, где отра-

жаются локально окрашенные черты языка нашей
малой родины: протопопа Аввакума, А.О. Аблеси-
мова, Н.А. Некрасова, А.Н. Островского, А.Ф. Пи-
семского, С.В. Максимова, Е.В. Честнякова и кос-
тромских писателей советского периода К. Абату-
рова, В. Травкина, М. Базанкова, О. Коловой и др.
Лично Н.С. Ганцовской написаны десятки статей,
посвящённых подобной проблематике, созданы
учебные пособия, монографии и словари. Бывшие
аспиранты Н.С. Ганцовской, а ныне кандидаты наук
и докторанты написали и пишут десятки статей по
разным темам лингвистического краеведения, вы-
ступили и продолжают выступать с научными док-
ладами в разных городах России, особенно актив-
но на родине, в Костроме и Щелыкове – усадьбе
А.Н. Островского, но также и в Ярославле, Волог-
де, Иванове, Шуе, Арзамасе, Петрозаводске, Мос-
кве (ИРЯ РАН им. В.В.Виноградова), Санкт-Петер-
бурге (Словарный отдел ИЛИ РАН, СПбГУ) и др.
Назовём работы некоторых из них, ограничившись
одним названием – автореферата или какой-либо
статьи. Красильщик Елена Александровна. Назва-
ния домашних животных с точки зрения их физи-
ческого и физиологического состояния (на матери-
але говоров Костромской и Ярославской областей).
АКД. Орёл, 2000. Цветкова Елена Вячеславовна.
Топонимия Костромской области (междуречье По-
кши и Мезы). АКД. Ярославль, 2000. Малышева
Ирина Юрьевна. Ярославско-костромская диалек-
тная лексика в произведениях Н.А. Некрасова как
отражение фрагментов региональной языковой кар-
тины мира. АКД. Ярославль, 2005. Горланова Ири-
на Борисовна. Топонимия города Костромы (струк-
тура, семантика и функционирование в синхрон-
но-диахронном аспекте). АКД. Ярославль. 2006.
Верба Ирина Павловна. Костромская диалектная
лексика и особенности её лексикографического от-
ражения в «Материалах для словаря русского на-
родного языка» А.Н. Островского. АКД. Орёл,
2006. Образцова Ольга Алексеевна. Личные имена
поунженской деревни начала XX века (на матери-
але произведений Е.В. Честнякова и живых колог-
ривских говоров). АКД. Ярославль, 2007. Дмит-
рук Людмила Александровна. Лексика произведе-
ния А.О. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик
и сват» как источник изучения народно-разговор-
ного языка конца XVIII века. АКД. Ярославль,
2011.

Студенты филологического факультета на про-
тяжении многих лет в своих творческих и учебных
работах разрабатывают такие приоритетные темы,
важные для понимания особенностей говоров Кос-
тромской области, как лексика ремёсел и промыс-
лов, лексика природы, лексика по темам «Пища»,
«Одежда», «Транспорт», «Рыболовство», «Чело-
век», «Костромская микротопонимия», «Народная
медицина», «Растения и грибы костромского края»
и др. Особенно актуальными оказались эти работы



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 147

в связи с задачами сбора и обработки материалов
для ЛАРНГ и традиционными на протяжении мно-
гих лет (регулярно, начиная с 1989 года) руководи-
телями студентов в реализации этих тем являются
преподаватели кафедры русского языка Н.С. Ган-
цовская, Е.В. Цветкова, Т.Е. Никулина, И.В. Лебе-
дева, зав. кабинетом русского языка П.П. Виногра-
дова, которые ежегодно представляют результаты
своей работы на Совещаниях и школах-семинарах
ЛАРНГ, участвуют в создании карт лексического
атласа.

Из числа многих отличившихся студентов-кра-
еведов назовём имена некоторых. Это Роман Ва-
ренцов, бывший ученик, а потом студент Е.В. Цвет-
ковой (Е.В. Цветкова особенно много занималась
краеведением со школьниками), описавший мик-
ротопонимию усадьбы Следово Костромского рай-
она, призёр Всесоюзного молодёжного конкурса
«Шаг в будущее» в Костроме, победивший
и в Москве и представленный к поездке заграни-
цу, Ольга Образцова и Людмила Петрова (Дмит-
рук), теперь кандидаты филологических наук, по-
бедители многих вузовских и вневузовских сткден-
ческих конкурсов, написавшие фрагменты своих
научных работ ещё во время учёбы в вузе. В после-
днее время награды во всякого рода конкурсах,
внутри- и межвузовских, получает Александра Его-
рова, ныне студентка 5 курса филфака КГУ. Она не
раз достойно представляла наш университет и на
престижных академических конференциях в Санкт-
Петербурге и других городах по теме «Народно-раз-
говорная лексика красносельского ювелирного про-
мысла». С конца 1980-х годов многие студенты,
аспиранты и преподаватели филфака, занимающи-
еся лингвокраеведением, пользующиеся картотекой
костромской диалектной лексики на кафедре рус-
ского языка и имеющие интерес к сравнительному
языкознанию, принимали участие в работе Лабо-
ратории лингвокраеведения и славянского языкоз-
нания под руководством Н.С. Ганцовской.

Тесно работают краеведы кафедры русского
языка не только с образовательными, но и с куль-
турными организациями Костромской области:
постоянно участвуют в краеведческих чтениях Об-
ластной универсальной научной библиотеки, сес-
сиях фестиваля «Дорогами народных традиций»
Областного дома народного творчества, работе
Дома ремёсел при областной культурной органи-
зации «Ипатьевская слобода», районных краевед-
ческих собраниях. Так, в Областных Максимовс-
ких чтениях в Костроме и Парфеньеве, посвящён-
ных С.В. Максимову, принимали участие Н.С. Ган-
цовская, П.П. Виноградова, Г.Д. Неганова, студен-
тка 3 курса филфака КГУ Ирина Парфёнова, быв-
шая студентка-заочница, учительница-словесник
Парфеньевской средней школы Марина Мошкова.
Постоянными участниками Честняковских чтений
и мероприятий, связанных с именем Е.В. Честня-

кова, также являются многие студенты и препода-
ватели Лаборатории лингвокраеведения при кафед-
ре русского языка КГУ им. Н.А. Некрасова. Про-
шедшие в ноябре 2013 года в стенах КГУ им.
Н.А. Некрасова совместные со Словарным отделом
ИЛИ РАН (Санкт-Петербург) чтения памяти выда-
ющегося костромского диалектолога из г. Манту-
рова Александра Вячеславовича Громова сплоти-
ли как нетитулованных краеведов, в том числе
и студентов, так и профессорско-преподавательский
состав многих российских вузов (всего было пред-
ставлено более 80 докладов, из них принадлежа-
щих 16 авторам – докторам наук). Сборник трудов
конференции находится в печати в ИЛИ РАН
(Санкт-Петербург) и в самое ближайшее время уви-
дит свет.

Наконец, надо сказать и о других теоретичес-
ких направлениях работы учеников «школы»
Н.С. Ганцовской, научную деятельность которых
так же, как диалектологов, отличает внимание
к фактам, чёткое определение пространственно-
временных координат исследуемых единиц и язы-
ковых сфер их функционирования, внимательный
выбор достоверных и разнородных источников ис-
следования.

Проблемы заимствований. Книжные и разго-
ворные заимствованные элементы, нетранслитери-
рованные и транслитерированные, в разной степе-
ни адаптированные языком-реципиентом, являют-
ся неотъемлемой частью любого языка, в том чис-
ле и русского, который принадлежит к числу язы-
ков экстравертного типа. Французские нетрансли-
терированные заимствования на материале рома-
на-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» исследо-
вала в своей кандидатской диссертации Мария Ру-
фовна Очкасова. На примере этого же произведе-
ния термины русской батальной лексики француз-
ского происхождения эпохи наполеоновских войн
со стороны их структуры, семантики и особеннос-
тей функционирования проанализировал в канди-
датской диссертации Дмитрий Андреевич Волотов.
Над особенностями семантики и функционирова-
ния французских заимствований с использовани-
ем данных Частотного словаря лексики А.Н. Ост-
ровского работает Елена Николаевна Батова, над
составлением которого совместно с И.П. Вербой,
Е.В. Цветковой, Т.Е. Никулиной под руководством
Н.С. Ганцовской она работала и который является
частью Энциклопедии «А.Н. Островский».

Проблемы синтаксиса сложноподчинённых
предложений русского языка. По этой тематике
защищены кандидатские диссертации Елены Алек-
сандровны Шикаловой и Елены Вадимовны Золи-
новой. Обе они посвящены уступительным слож-
ноподчинённым предложениям современного рус-
ского языка. Однако Е.А. Шикалова ведёт иссле-
дование на текстах произведений художественной
литературы в динамике их развития за 100 лет и по

«Школа» Н.С. Ганцовской на кафедре русского языка КГУ им. Н.А.Некрасова



  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013148

ЛИНГВИСТИКА

данной проблематике встраивается в парадигму
подобных работ, но на материале других типов
придаточных, синтаксической орловской школы
проф. А.К. Фёдорова. Е.В. Золинова исследует
в компаративном плане на материале русского и ан-
глийского языков уступительные сложноподчинён-
ные конструкции газетного жанра публицистичес-
кого стиля. Успешно работают над изучением слож-
ноподчинённых конструкций разных типов совре-

менного русского языка на материале научного сти-
ля в своих кандидатских диссертациях Наталия
Павловна Галкина и Елена Борисовна Волкова.
Перспективным является и изучение усложнённых
(многокомпонентных) сложноподчинённых предло-
жений современного русского языка, решаемое на
материале двуязычного романа-эпопеи Л.Н. Тол-
стого, которое избрала для своей кандидатской дис-
сертации Елена Владимировна Ивкова.
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Научная деятельность ученых-юристов в КГУ им. Н.А. Некрасова
На юридическом факультете КГУ им. Н.А. Некрасова существуют два научно-обра-

зовательных центра. Руководителем первого центра «Судебная реформа», занимаю-
щегося научным исследованием организационно-правовых проблем функционирования
институтов судебной власти и правоохранительной системы, является доктор юри-
дических наук, профессор Михаил Славович Шалумов. «Центром правового мониторин-
га», работа которого сосредоточена на исследовании результатов нормотворческой
деятельности, качества правовых актов, эффективности их практического действия
и реализации, руководит доктор юридических наук, профессор Владислав Владимиро-
вич Груздев.

Ученые-юристы КГУ им. Н.А. Некрасова занимаются исследованием основ право-
применительного и правозащитного механизмов, вопросами организации суда и судеб-
ной системы, прокуратуры и иных правоохранительных органов, изучением деятельно-
сти адвокатуры, нотариата, правозащитных организаций, юридической службы раз-
личных органов и организаций, разграничением взаимодействий между судом, прокура-
турой и иными правоохранительными органами.

Важными составляющими в рамках указанных областей исследования являются пред-
мет и методы правового регулирования, деятельности и устройства судов, прокура-
туры, иных правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, правозащитных орга-
низаций, юридической службы организаций, способов совершенствования правопримени-
тельного механизма в целом и отдельных его компонентов, изучение отечественного ис-
торического опыта и опыта зарубежных стран в рассматриваемой сфере.

Михаил Славович Шалумов в 1982 г.
 окончил с отличием судебно-проку-
 рорский факультет Свердловского

юридического института им. Р.А. Руденко (в насто-
ящее время – Уральская государственная юриди-
ческая академия, г. Екатеринбург), в 1989 г. – ас-
пирантуру Всесоюзного НИИ проблем укрепления
законности и правопорядка Прокуратуры СССР, где
в том же году защитил кандидатскую диссертацию
по проблемам криминалистики.

С 1982 г. работал в органах прокуратуры Кост-
ромской области, с 2001 г. в судебных органах: по-
мощником председателя, судьей, членом президи-
ума Костромского областного суда. Постановлени-
ем Совета Федерации Федерального Собрания РФ
от 27 октября 2010 г. по представлению Президен-
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НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССОРА М.С. ШАЛУМОВА
В статье рассказывается о становлении научной школы М.И. Шалумова, его учениках, о развитии нового

направления в теории государствоведения и прокурорской деятельности, о воплощении идей М.И. Шалумова и его
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та Российской Федерации назначен судьей Верхов-
ного Суда Российской Федерации, является членом
Судебной коллегии по уголовным делам, судьей
первого квалификационного класса.

Научную и преподавательскую деятельность
в Костромском государственном университете
им. Н.А. Некрасова Михаил Славович Шалумов на-
чал в 2003 году в должности профессора кафедры
права и институциональной экономики, созданной
в составе Института экономики при его активном
участии, а после реорганизованной в кафедру су-
дебной и правоохранительной деятельности юри-
дического факультета. С сентября 2003 г. по август
2012 г. являлся заведующим этой кафедрой (по со-
вместительству), в настоящее время, несмотря на
назначение судьей Верховного Суда Российской

© Шалумов М.С., 2013
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Федерации, продолжает с нею сотрудничать, оста-
ваясь профессором кафедры, руководит научными
работами аспирантов.

Михаил Славович Шалумов – автор 3 моногра-
фий, 8 учебных и учебно-методических пособий,
более 60 научных статей. Он награжден медалью
Генерального прокурора Российской Федерации «За
взаимодействие».

Научная школа профессора Михаила Славови-
ча Шалумова берет свое начало от уральской пра-
вовой научной школы (С.С. Алексеев, В.Б. Исаков,
М.И. Кукушкин, Ю.И. Скуратов, В.М. Семенов
и др.), сформировавшейся на базе Свердловского
юридического института. Именно в стенах этого
крупнейшего юридического вуза страны Михаил
Славович ровно через 20 лет после его окончания,
в декабре 2002 года, защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Проблемы функционирования рос-
сийской прокуратуры в условиях формирования
демократического правового государства».

В диссертации, монографиях и статьях
М.С. Шалумов развил новое направление в теории
государствоведения и прокурорской деятельности,
основанное на признании прокуратуры многофун-
кциональным органом формирующегося в Россий-
ской Федерации демократического правового госу-
дарства, элементов системы сдержек и противове-
сов в механизме разделения властей, разработал
теоретические основы поэтапного реформирования
системы прокурорских функций, научно обосновал
в качестве цели такой реформы создание новой фун-
кциональной модели российской прокуратуры, от-
вечающей требованиям нового государства, в ко-
тором должны торжествовать демократия и закон.
Целый ряд его предложений реализован в ходе раз-
работки, принятия и последующего совершенство-
вания Уголовно-процессуального кодекса Российс-
кой Федерации, а также совершенствования Феде-
рального закона «О прокуратуре РФ» и некоторых
других федеральных законов, в том числе предло-
жения об усилении независимости прокуроров от
органов местной власти; о необходимости: выде-
ления из системы прокуратуры органов предвари-
тельного следствия; развития функции уголовного
преследования в качестве второй основной обязан-
ности прокуратуры и изменения правового статуса
государственного обвинителя; усиления прокурор-
ского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, и совершенствования координирующей роли
прокурора в борьбе с преступностью; ограничения
вмешательства прокуроров в сферу гражданско-
правовых и социальных отношений, не связанную
с интересами государства и общества в целом.

Научная школа профессора М.С. Шалумова
получила новый импульс после открытия при ка-
федре судебной и правоохранительной деятельно-
сти в 2006 году аспирантуры по научной специаль-

ности 12.00.11 – «Судебная власть, прокурорский
надзор, организация правоохранительной деятель-
ности, адвокатура» (с 2012 года – «Судебная дея-
тельность, прокурорская деятельность, правозащит-
ная и правоохранительная деятельность»).
С 2008 года Михаил Славович привлек к научно-
му руководству аспирантами и соискателями док-
тора юридических наук Федора Михайловича Коб-
зарева. За 7 лет обучение в аспирантуре закончили
5 человек, из которых 3 защитили кандидатские
диссертации, 2 – подготовили к защите, еще 9 ас-
пирантов и соискателей продолжают обучение в на-
стоящее время.

В ноябре 2007 года соискатель Нина Эдуардов-
на Шалумова успешно защитила первую подготов-
ленную на кафедре диссертацию на тему «Пробле-
мы организации работы правоохранительных и су-
дебных органов по реабилитации» в диссертаци-
онном совете УрГЮА, в том же году профессор
М.С. Шалумов выступил научным консультантом
по диссертации Павла Бекренева «Государственная
власть современной России как фактор формиро-
вания местного самоуправления в условиях модер-
низации политической системы общества» (ЯрГУ,
г. Ярославль). В мае 2010 года первый аспирант
кафедры Денис Лукоянов под научным руковод-
ством М.С. Шалумова защитил диссертацию на
тему «Правовой статус председателя районного суда
как организатора эффективного правосудия» в дис-
сертационном совете Академии Генеральной про-
куратуры РФ, в июне 2012 года – в этом же совете
и с таким же успехом аспирант Алла Кудряшова
(научный руководитель Ф.М. Кобзарев) доказала
свои научные новации, защитив диссертацию по
теме «Организация работы прокуратуры субъекта
РФ по обеспечению участия прокуроров в рассмот-
рении уголовных дел судами». По материалам на-
званных диссертаций опубликованы монографии:
Шалумова Н.Э. Организация работы правоохрани-
тельных и судебных органов по реабилитации. –
Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2008. – 210 с.;
Лукоянов Д.Н. Правовой статус председателя рай-
онного суда. – Saarbrucken, Germany, 2012. – 246 с.

В 2013 году под научным руководством
М.С. Шалумова аспирантом кафедры Еленой
Смирновой подготовлена к защите диссертация
«Правовой статус работников аппарата районного
суда», а соискателем Ольгой Тетериной – диссер-
тация «Прокурорский надзор за исполнением за-
конов при учете преступлений», аспирантом кафед-
ры Антоном Бухаревым завершается работа над
диссертацией «Организация мер противодействия
коррупции в коллективе районного суда».

В работах Н.Э. Шалумовой, А.В. Кудряшовой,
О.А. Тетериной получили свое дальнейшее разви-
тие научные идеи профессора М.С. Шалумова об
эффективной организации и функционировании
в условиях демократии органов прокуратуры, вклю-
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чая их областное и районное звенья, достижении
внутренней согласованности в деятельности их
подразделений на примере таких важных направ-
лений прокурорской деятельности, как осуществ-
ление уголовного преследования и надзора за ис-
полнением законов в сфере борьбы с преступнос-
тью, защита прав и свобод граждан в уголовном
судопроизводстве, реабилитация лиц, незаконно
привлеченных к уголовной ответственности.

Новым направлением развития научной школы
профессора М.С. Шалумова, тесно связанным с вы-
шеназванным, является исследование и научное
обоснование эффективной организации в современ-
ной России судебной власти и судоустройства.
В рамках данного направления определена основ-
ная тема научно-исследовательской работы кафед-
ры: «Организация работы районного, городского
суда по обеспечению эффективного правосудия
(комплексное фундаментальное исследование)»,
целями которой являются теоретическое обоснова-
ние новой организационной и функциональной
модели районного суда, отвечающей потребностям
Российской Федерации как формирующегося пра-
вового, демократического и социального государ-
ства; разработка научно обоснованных предложе-
ний и рекомендаций по эффективной организации
работы районного суда, внедрение которых позво-
лит обеспечить высокий уровень правосудия в со-
ответствии с Конституцией РФ и международно-
правовыми обязательствами России, прежде все-
го, Европейской Конвенцией о защите прав чело-
века и основных свобод.

Названные идеи научной школы профессора
М.С. Шалумова получили свою реализацию в ра-
ботах Д.Н. Лукоянова, Е.В. Смирновой, А.В. Буха-
рева, подготовленных и направленных в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания РФ зако-
нопроектах по изменению и дополнению ряда фе-
деральных законов (Лукоянов Д.Н.), в Судебный
департамент при Верховном Суде РФ проектов под-
законных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих полномочия работников аппарата рай-
онного суда (Лукоянов Д.Н., Смирнова Е.В.); ме-
тодических рекомендациях, внедренных или пред-
ложенных к внедрению в деятельность районных
судов и управления Судебного департамента в Ко-
стромской области, прокуратуры Костромской об-
ласти (Н.Э. Шалумова, Д.Н. Лукоянов, А.В. Буха-
рев, А.В. Шацкая). Всех их можно назвать достой-
ными продолжателями научной школы М.С. Ша-
лумова, а особенно приятным событием для про-
фессора и факультета в целом явилось назначение
в 2012 году первого аспиранта кафедры Д.Н. Луко-
янова заведующим кафедрой административного
права и публично-правовых дисциплин юридичес-
кого факультета.

В целях более широкого привлечения студентов
к научно-исследовательской работе кафедры

в 2009 году был создан Научно-образовательный
центр Костромского государственного университе-
та им. Н.А. Некрасова по изучению проблем науч-
ной организации судебной власти и правоохрани-
тельной системы «Судебная реформа», действовав-
ший под организационным руководством директо-
ра – декана юридического факультета, профессора
кафедры, к.ю.н. Н.Э. Шалумовой и научным руко-
водством профессора М.С. Шалумова. Основны-
ми темами НИР участников Центра в 2012–
2013 году являлись разработка концептуальных ос-
нов и практических предложений по проекту Кон-
цепции развития судебной системы Российской Фе-
дерации на 2013–2017 гг. (направлены Цетром в Су-
дебный департамент при Верховном Суде РФ и Ми-
нистерство экономического развития РФ) и разра-
ботка документов, связанных с переходом судов
к апелляционному рассмотрению уголовных дел.

Наиболее ярким примером практического воп-
лощения научных идей правовой школы М.С. Ша-
лумова явилось внесение 6 ноября 2012 г. Плену-
мом Верховного Суда РФ в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ проекта федерального
закона о внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ, основным разработчиком ко-
торого выступил М.С. Шалумов, отстаивавший за-
тем положения проекта перед депутатами Госду-
мы. В результате 2 июля 2013 г. Госдумой был при-
нят и 27 июня 2013 г. Президентом РФ подписан
Федеральный закон от 23.07.2013 N 217-ФЗ о со-
вершенствовании процедуры апелляционного про-
изводства, высокие качество и степень научной
обоснованности которого отметил первый замес-
титель председателя Комитета Совета Федерации
ФС РФ по конституционному законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию граж-
данского общества, член постоянной делегации
Парламентской Ассамблеи Совета Европы, д.ю.н.
проф. А.И. Александров. В основу данного закона
положены концептуальные положения современной
судебной реформы о необходимости усиления роли
районного суда как основного звена системы судов
общей юрисдикции, наиболее приближенного
к населению и потому способного обеспечить мак-
симальный доступ к правосудию, становления су-
дов субъектов РФ в качестве главной составляю-
щей новой системы апелляционного пересмотра
уголовных и гражданских дел и повышения роли
Верховного Суда РФ как высшей судебной инстан-
ции, основными задачами которой являются обес-
печение единства судебной практики и осуществ-
ление судебного надзора за нижестоящими судами.
Эти концептуальные положения развиваются в тру-
дах преподавателей, аспирантов и студентов кафед-
ры судебной и правоохранительной деятельности
и Научно-образовательного центра Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасо-
ва.

Научная школа профессора М.С. Шалумова
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Концепция обучения фрактальной геометрии
как средство формирования креативности студентов

и исследование проблем фрактальной геометрии
Исследования, проводимые под руководством доктора педагогических наук, канди-

дата физико-математических наук, профессора Валерия Сергеевича Секованова, скла-
дываются в самостоятельное молодое научное направление. И на страницах этого юби-
лейного номера мы решили представить вниманию читателей научно-исследователь-
скую работу коллектива В.С. Секованова.

Концепция обучения фрактальной геометрии, о которой и пойдет речь ниже, в ме-
тодическом и научном планах привлекает внимание российских и зарубежных ученых,
уже получила признание и продолжает активно развиваться исследователями КГУ
им. Н.А. Некрасова.

Фрактальная геометрия как бурно разви-
 вающаяся ветвь современной матема-
 тики имеет множество приложений

практически во всех областях человеческой дея-
тельности. Однако данная дисциплина пока не вхо-
дит в стандарты вузовского образования. C одной
стороны, идеи фрактальной геометрии востребо-
ваны в различных отраслях человеческих знаний,
с другой стороны, отсутствует методика ее препо-
давания. Следовательно, назрела необходимость
создания концепции обучения фрактальной геомет-
рии.

Целью нашего исследования является форми-
рование креативности и компетентности студентов
и школьников при обучении фрактальной геомет-
рии и исследование проблем данной науки. Фрак-
тальная геометрия в настоящее время бурно раз-
вивается и имеет приложения в различных облас-
тях знаний. Фракталы являются объектами приро-
ды. Поэтому знакомство школьников и студентов
с данными математическими объектами имеет
большое познавательное значение. Содержание
НИР будет нацелено на интеграцию математики
с информатикой и другими дисциплинами, вклю-
чая художественное творчество.

УДК 514
Секованов Валерий Сергеевич

доктор педагогических наук
кандидат физико-математических наук, профессор

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова

КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
В КГУ ИМ. Н.А. НЕКРАСОВА

В статье рассказано об изучении фрактальной геометрии в Костромском государственном университете име-
ни Н.А. Некрасова.

Ключевые слова: фрактальная геометрия, методика преподавания, конференции, научно-исследовательская
работа.

На базе деятельностного, личностно-ориенти-
рованного, синергетического подходов, мотивации,
гуманитаризации и гуманизации образования нами
разработана концепция «Обучение фрактальной
геометрии как средство формирования креативно-
сти студентов физико-математических специально-
стей университетов». Данная концепция включает
следующие компоненты: принципы, условия вы-
полнения концепции, дидактическую систему, за-
дачи, методы, формы, содержание, виды матема-
тической деятельности, средства, механизм осуще-
ствления внутреннего и внешнего мониторинга,
модель решения задач фрактальной геометрии и как
средства формирования креативности студентов
физико-математических специальностей универси-
тетов. Важно отметить, что изучение фрактальной
геометрии предполагает использование информа-
ционных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Более того, построение фракталов без использова-
ния компьютера практически невозможно.

К нашим исследованиям по фрактальной гео-
метрии начинает проявляться интерес. Так, напри-
мер, американское математическое общество вне-
сло наши научные исследования в свой каталог
научной литературы.

© Секованов В.С., 2013
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О проявлении интереса к нашему исследованию
со стороны ученых в области математики, инфор-
матики и методистов данных дисциплин свидетель-
ствуют международные конференции. Первая на-
учно-методическая международная конференция
«Информатизация образования – 2010» прошла под
эгидой Академии Информатизации Образования,
Московского государственного гуманитарного уни-
верситета им. М.А. Шолохова, Костромского госу-
дарственного университета им. Н.А. Некрасова, 1–
17 июня 2010 года в Костроме на базе КГУ им.
Н.А. Некрасова. Основные направления работы
конференции: информатика и информационные
технологии в общеобразовательной школе, инфор-
матика и информационные технологии в вузе, ин-
формационные ресурсы ИКТ в управлении обра-
зованием, подготовка педагогических кадров в об-
ласти информатизации образования, международ-
ное сотрудничество в области информатизации об-
разования, программное обеспечение образователь-
ного учреждения, компьютерное моделирование,
проведение круглых столов «Проблемы информа-
тизации образования» с участием представителей
Microsoft и ALT-Linux.

Вторая международная научно-методическая кон-
ференция «Обучение фрактальной геометрии и ин-
форматике в вузе и школе в свете идей академика
А.Н. Колмогорова» прошла 7–9 декабря 2011 года
в Костроме на базе КГУ им. Н.А. Некрасова при уча-
стии Ярославского государственного педагогическо-
го университета им. К.Д. Ушинского, факультета
педагогического образования МГУ им. М.В. Ломо-
носова, международной академии наук Высшей
школы, академии информатизации образования.

В работе конференции участвовали ведущие
специалисты в области математики, информатики
и математико-информационного образования,
а также преподаватели вузов и школ Костромской
области. По материалам конференции опубликован
сборник статей, которые поступили из учебных за-
ведений. В заключительной части конференции
проведена презентация художественно-докумен-
тальной книги (в двух томах) профессора В.С. Се-
кованова «Гений из Туношны» о творческом пути
великого российского математика, кибернетика
и педагога академика А.Н. Колмогорова.

Основные направления работы конференции:
проблемы преподавания элементов современной
математики в школе, проблемы преподавания со-
временной математики в вузе, А.Н. Колмогоров –
математик, кибернетик и методист; роль информа-
ционных и коммуникационных технологий в пре-
подавании дисциплин физико-математического
цикла в вузе и школе.

В рамках Пленарного заседания заслушаны док-
лады ведущих специалистов в области математи-
ки, информатики и математико-информационного
образования.

В рамках нашей научно-исследовательской ра-
боты проводятся диссертационные исследования по
методике преподавания математики: доцент
В.А. Ивков работает над докторской диссертацией,
ассистент Е.С. Смирнова и ассистент Е.М. Селез-
нева, старший преподаватель Д.П. Миронкин за-
нимаются разработкой кандидатских диссертаций.

При кафедре прикладной математики и инфор-
матики создана научно-исследовательская лабора-
тория, в рамках которой проводятся математичес-
кие исследования, компьютерные эксперименты,
разрабатывается методика преподавания матема-
тики и информатики.

Отметим, что исследование проблем фракталь-
ной геометрии связано с нахождением размернос-
ти Минковского, размерности Хаусдорфа различ-
ных множеств, разработкой компьютерных алго-
ритмов построения фракталов с использованием
кластера и современных ИКТ.

Результаты наших исследований отражены в ра-
ботах [1–6].
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В настоящее время исследуется вопрос
 о преподавании в вузах нелинейной дина-
 мики и совершенствовании учебной де-

ятельности по математике. Интерес к данным воп-
росам вызван потребностью информационного об-
щества в формировании у студентов креативных
качеств, профессиональных компетенций, развитии
способностей к исследовательской работе и обнов-
лению их мировоззренческих взглядов на основе
последних достижений науки.

Данной проблематике посвящены работы ряда
авторов. Так, например, в работе [3] исследуются
множества Жюлиа комплексных полиномов, а в ра-
боте [4] рассматривается вопрос, связанный с вкла-
дом А.Н. Колмогорова в развитие идей фракталь-
ной геометрии. В работе [5] рассматривается воп-
рос совершенствования учебной деятельности сту-
дентов при решении математических задач.

М. Клякля анализировал многоэтапные мате-
матические задания для формирования творческой
математической деятельности учащихся Польши
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«СТРАННЫЕ АТТРАКТОРЫ»

В статье рассмотрено многоэтапное математико-информационное задание «Странные аттракторы», наце-
ленное на развитие креативности и компетентности студентов естественных специальностей вузов.

Ключевые слова: аттрактор, нелинейное отображение, многоэтапное математико-информационное зада-
ние, фрактальная геометрия, креативность, компетентность.

в школах с углубленным изучением математики [1].
В.С. Секованов рассматривал многоэтапные мате-
матико-информационные задания, нацеленные на
формирование креативности студентов физико-ма-
тематических специальностей университетов при
обучении фрактальной геометрии [2]. Выполнение
многоэтапных математико-информационных зада-
ний в отличие от выполнения многоэтапных мате-
матических заданий предполагает использование
информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), без которых изучение фрактальной гео-
метрии практически невозможно.

Мы рассмотрим многоэтапное математико-ин-
формационное задание (ММИЗ) «Странные аттрак-
торы», выполнение которого формирует у студен-
тов креативные качества, профессиональные и об-
щекультурные компетенции.

В нашем понимании многоэтапные математи-
ко-информационные задания являются лаборатори-
ей, в рамках которой происходит творческая мате-
матическая деятельность, компьютерное моделиро-

Рис. 1. Схема многоэтапного математико-информационного задания «Странные аттракторы»
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вание, компьютерный эксперимент, совершенство-
вание искусства программирования и создание ху-
дожественных композиций, направленных на фор-
мирование креативных качеств и компетенций сту-
дентов. При выполнении ММИЗ у студента фор-
мируется мировоззрение, развивается интеллект,
конвергентное и дивергентное мышление, выраба-
тывается умение прогнозировать результаты мате-
матической деятельности. Важно подчеркнуть, что
в процессе выполнения ММИЗ у студента усили-
вается мотивация к математике, развиваются реф-
лексивные способности, вырабатывается толеран-
тность к инновациям, формируются эстетические
и нравственные качества, что неразрывно связано
с гуманизацией и гуманитаризацией математичес-
кого образования.

В данной работе мы строим последовательное
изучение нелинейных отображений. В процессе
выполнения ММИЗ студентам предлагается реше-
ние нестандартных математических задач, связан-
ных с идеями нелинейной динамики, фрактальной
геометрии, созданием художественных композиций,
проведением компьютерных экспериментов, поис-
ком информации в Интернете, созданием учебных
проектов, посвященных А.Н. Колмогорову, стояв-
шему у истоков фрактальной геометрии и внесше-
му весомый вклад в развитие нелинейной динами-
ки. Важно отметить, что в рамках ММИЗ студен-
там предлагается спроектировать учебные дей-
ствия, развивающие их креативные качества, про-
фессиональные и общекультурные компетенции.
Работа студентов проходит в несколько этапов. Схе-
ма ММИЗ представлена на рисунке 1. Опишем каж-
дый из этапов.

В самом общем виде под аттрактором мы бу-
дем понимать ограниченное предельное множество,
полученное в результате итерационного процесса
нелинейного отображения. Под странным аттрак-
тором мы будем понимать аттрактор, фрактальная
размерность которого является дробным числом.

1 этап: определение аффинного преобразования,
задание аффинного преобразования в виде матри-
цы, построение фракталов с помощью аффинных
преобразований, вычисление размерности самопо-
добия и размерности Минковского аттракторов
аффинных преобразований.

2 этап: определение множества Жюлиа, опре-
деление множеств Мандельброта. Множество
Жюлиа для полинома комплексного переменного,

(z) ,pf z c   2p  , обозначаемое е ( )сJ f , опреде-
ляется как ( )( ) { : ( ) , }nJ f z f z n    , где   –
граница области притяжения бесконечности,

а ( ) ( 1)( ) ( ( )), 2, 3, ...n nf z f f z n   .
Множество Мандельброта для функции комп-

лексного переменного (z) pz C    , 2p  , обозна-
чаемое pM , определяется как множество c комп-

лексных точек  с С , орбиты нуля которых огра-
ничены. То есть точка c принадлежит множеству
Мандельброта pM , если последовательность

 ( )

1
(0)n

n





 ограничена на комплексной плоскости.

Разработка алгоритма построения множеств
Жюлиа, разработка алгоритма построения мно-
жеств Мандельброта, обрамления множеств Ман-
дельброта, симметрия множеств Жюлиа и мно-
жеств Мандельброта, признаки хаотичности ком-
плексных полиномов на своих множествах Жюлиа.

3 этап: определение классического преобразо-
вания пекаря.

Классическое определение преобразования пе-
каря, определенное на квадрате стороны которого
направлены по осям OX и OY, а центр расположен

в точке 
1 1,
2 2

 
 
 

, имеет вид:

 

2 mod1
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2 2
1 1, 1
2 2 2

x
yx xT

y
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.

Разработка алгоритма построения преобразова-
ния пекаря, структура циклических точек класси-
ческого преобразования пекаря, вычисление раз-
мерности Минковского преобразования пекаря,
определение модифицированных преобразований
пекаря, исследование математических свойств и
разработка алгоритма их построения, признаки
хаотичности преобразования пекаря.

4 этап: определение преобразования Эно.
21

, 0 1,5, 1
x ax y

T a b
y bx

   
     

   
. Анализ не-

подвижных точек преобразования Эно, разработка
алгоритма построения аттрактора Эно, удвоение
периода преобразования Эно, признаки хаотично-
сти преобразования Эно.

5 этап: определение преобразования Чирикова,
исследование устойчивости неподвижных точек
преобразования Чирикова, разработка алгоритма
построения преобразования Чирикова, анализ ор-
бит точек преобразования Чирикова, признаки ха-
отичности преобразования Чирикова.

6 этап: преобразование кошка Арнольда. Под
отображением «кошка Арнольда» T мы будем по-
нимать суперпозицию отображений A (линейное
отображение) и   (перекладывание или взятие
mod 1). То есть T A  .

Исследование циклических точек преобразова-
ния кошка Арнольда. Цикличность точек с рацио-
нальными координатами. Преобразование кошка
Арнольда и числа Фибоначчи.
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7 этап: преобразование Ферхюльста и универ-
сальность Фейгенбаума.

Рассмотрим функцию ( ) (1 )f x ax x  , заданную
на отрезке [0; 1]. Укажем те значения а, при кото-

рых  ( ) 0;1f x  . Найдем наибольшее значение

функции ( )f x  на отрезке [0; 1]:

 
[0,1]

1max
2 2 4 4x

a a af x f


      
.  Таким образом,

0 1
4
a

  .  Откуда следует, что  0; 4a  и

    0;1 0;1f  . Следовательно, если  0; 1x , тоо

     , ( ) 0;1 0;1x f x   . Данное отображение впер-
вые использовалось Ферхюльстом при исследова-
нии роста популяций.

Константа Фейгенбаума (предсказатель хаоса)
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8 этап: тентообразная функция:
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При n = 3 будем иметь график функции (см.
рис. 2).

При выполнении ММИЗ «Странные аттракторы»
студенты знакомятся с новыми идеями современной

Рис. 2. График тентообразной функции при n=3

 

математики (включая теорию хаоса) и программи-
рования (включая параллельное программирова-
ние), устанавливают неочевидные связи между ма-
тематическими объектами, преодолевают стереоти-
пы мышления, формируют толерантность к новиз-
не, повышают уровень и глубину своих знаний, что
является эффективным средством формирования их
креативности и компетентности, востребованных
современным информационным обществом.
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Научный поиск сотрудников кафедры социальной работы
Доктор педагогических наук, профессор Николай Федорович Басов и коллектив ка-

федры социальной работы активно занимаются разработкой проектов и выдвижени-
ем их на гранты. Сотрудники кафедры заняты проведением мониторингов качества
социального образования, изучением и анализом мнений студентов и преподавателей
по различным проблемам, исследованием отношений работодателей к потенциальным
работникам.

О конкурсах студенческих грантов, участии молодых исследователей в различных
олимпиадах, о главных публикациях, защите диссертаций, о различных аспектах науч-
ной работы своих учеников и единомышленников рассказывает далее ее руководитель.

Развитие реформируемой России начала
 1990-х годов было сопряжено с возник-
  новением и становлением социальной за-

щиты и поддержки населения. Параллельно с этим
процессом происходило формирование новой сис-
темы подготовки специалистов для данной сферы.
Именно в эти годы был сделан своеобразный про-
рыв в области подготовки социальных работников.
Среди первых правовых актов, определивших за-
конодательную основу деятельности в этом направ-
лении, был закон, принятый в 1991 г. бывшим ВС
СССР «Об общих началах молодежной государ-
ственной политики в СССР», в котором впервые
законодательно были закреплены статус социаль-
ного работника для молодежи, сформировано по-
ложение о социальном работнике. Приказом Гос-
комитета по труду и социальным вопросам от
23.04.1991 г. квалификационный справочник дол-
жностей был дополнен новой характеристикой
«Специалист по социальной работе». Вскоре,
13 мая 1991 г., Госкомитет РСФСР по делам науки
и высшей школы принял решение коллегии «Об ор-
ганизации подготовки кадров специалистов по со-
циальной работе в вузах РСФСР». В этом же году
Госкомитет СССР по народному образованию (При-
каз № 376 от 7 августа 1991 г.) открыл новую спе-
циальность для высших и средних специальных
учебных заведений. Более чем в тридцати высших
учебных заведениях страны состоялся первый на-
бор абитуриентов по новой специальности. Кост-
ромской университет был в их числе.

УДК 364.01
Басов Николай Федорович

доктор педагогических наук, профессор
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова
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НАУЧНЫЙ ПОИСК И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В статье раскрываются основные направления научно-исследовательской и научно-методической деятельнос-
ти кафедры социальной работы Костромского госуниверситета, подводятся некоторые итоги за двадцатилет-
ний путь её развития, обосновывается профиль подготовки бакалавров и магистров социальной работы.

Ключевые слова: специалист, бакалавр, магистр социальной работы, научно-исследовательская работа, под-
готовка кадров.

Таким образом, подготовка специалистов по
социальной работе началась в КГУ имени Н.А. Не-
красова в сентябре 1991 года. Сегодня обучение по
направлению подготовки «Социальная работа» ве-
дется здесь по очной, очно-заочной и заочной фор-
мам. В основу профессионального обучения и вос-
питания бакалавров, специалистов и магистров
социальной работы положены требования Феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования,
отраженные в основной образовательной програм-
ме, учебных планах и программах дисциплин.

С самого начала научная и учебно-воспитатель-
ная деятельность обеспечивалась в рамках существо-
вавшей тогда кафедры социальной педагогики.
А с 2001 г. подготовка кадров социальных работни-
ков и научная деятельность осуществляется силами
выделившейся кафедры социальной работы (заве-
дующий с 1989 г. – д.п.н., проф. Н.Ф. Басов).

В состав научного направления входят: доктор
наук, профессор Н.Ф. Басов, кандидаты наук, до-
центы С.В. Бойцова, А.В. Воронцова, О.Н. Вери-
чева, О.М. Забелина, М.С. Петрова, Ю.В. Румян-
цев, О.В. Румянцева, Е.Е. Смирнова, О.Б. Скряби-
на, Н.Б. Топка и ассистенты – аспиранты
Е.Ю. Смирнова, Н.И. Мамонтова. Все они имеют
базовое образование и являются выпускниками на-
шего направления подготовки. Диссертации мно-
гие защищали тоже в стенах родного университе-
та, в котором функционирует совет по защите док-
торских и кандидатских диссертаций по педагоги-

© Басов Н.Ф., 2013
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ческим наукам, включая специальности 13.00.02 –
социальное воспитание в общеобразовательной
и высшей школе (председатель диссертационного
совета – д.п.н., профессор А.И. Тимонин, замести-
тель – д.п.н., проф. Н.Ф. Басов).

Научно-исследовательская работа ведется в ос-
новном в форме проектов и выдвижения их на гран-
ты. Как результат – грант Минобрнауки (конкурс-
ный центр по фундаментальным исследованиям
в области гуманитарных наук) в 2000 г. «Система
подготовки студентов университета к социальной
деятельности»; научный руководитель – Н.Ф. Ба-
сов); 2004–2005 гг. – грант РГНФ «Формирование
социальной компетентности сельских школьни-
ков» – совместный проект кафедры социальной ра-
боты и социальной педагогики (научный руководи-
тель – Н.Ф. Басов); 2006–2008 гг. – грант РГНФ «Со-
циально-педагогическая деятельность в поликуль-
турной среде» (научный руководитель – Н.Ф. Басов);
2008–2010 г. – грант РГНФ «Дореволюционный
опыт социальной помощи бедным в Костромском
крае (кон. 19 – нач. 20 вв.)» (научный руководитель –
Н.Ф. Басов); 2005 г. – грант РГНФ «Региональные
особенности социальной адаптации мигрантов» (на-
учный руководитель – О.Б. Скрябина).

С 2005 года кафедра социальной работы прово-
дит исследование внедрения в практическую дея-
тельность мониторинга качества социального обра-
зования (научный руководитель – А.В. Воронцова).

В течение 2005–2012 гг. изучалось мнение бу-
дущих специалистов по социальной работе со сле-
дующими целями: оценки информационных и ин-
новационных технологий образования, используе-
мых кафедрой в учебном процессе (2005 г.); опре-
деления мотивации студентов к получению соци-
ального образования (среди первокурсников, 2006–
2012 гг.); самооценки студентами качества получен-
ной профессиональной подготовки (для выпускни-
ков, 2006–2012 гг.); оценки преподавателей кафед-
ры «глазами студентов» (2006–2012 гг.); выявле-
ния уровня удовлетворенности будущих специали-
стов социальной сферы условиями обучения в вузе
(2008–2012 гг.).

Определенная доля студентов интересуется на-
учной деятельностью и может оценивать ее содер-
жание и организацию в следующих аспектах: на-
личие открытых возможностей для участия в ней;
информированность студентов о возможностях уча-
стия в олимпиадах, конкурсах, выставках, публи-
ковать свои труды; наличие широкого выбора про-
блем исследования, предлагаемых кафедральными
научными руководителями; результативность науч-
ных исследований (результаты участия в открытых
научных мероприятиях, практическая значимость
исследований); влияние научной деятельности на
процесс профессионального становления; характер
взаимоотношений с научными руководителями
в данном процессе.

В связи с подготовкой к переходу на многоуров-
невую подготовку кадров для социальной сферы
в 2008 г. кафедра провела исследование по выяв-
лению отношения работодателей к потенциальным
работникам (научный руководитель – С.В. Бойцо-
ва). Проведенное исследование показало, что ра-
ботодатели в качестве приоритетных видов профес-
сиональной работы для бакалавров отмечают те
виды деятельности, которые непосредственно свя-
заны с ее практической частью (социально-проек-
тная, прикладная). Для магистра же основной дол-
жна являться профессиональная деятельность по
реализации не только практической работы, в том
числе организационно-управленческой, но и науч-
но-методическое сопровождение направлений со-
циальной сферы и аналитической деятельности.

В 2009 г. профессор Н.Ф. Басов и доцент
Н.Б. Топка провели изучение представлений буду-
щих социальных работников о патриотизме. Резуль-
таты работы были опубликованы в научном жур-
нале университета и учтены при планировании вос-
питательной работы студентов.

Немало труда членами кафедры было вложено
в составление по заданию УМО вузов России по
социальному образованию федерального каталога
научной и учебно-методической литературы по со-
циальной работе (руководитель проекта – Н.Ф. Ба-
сов). Работа проводилась в 2008–2009 годах. В ре-
зультате подготовлен библиографический список,
включающий более 1,5 тыс. наименований лите-
ратуры.

17 декабря 2008 г. профессором кафедры
А.И. Тимониным была успешно защищена доктор-
ская диссертация по теме «Социально-педагогичес-
кое обеспечение профессионального становления
студентов гуманитарных факультетов университе-
та». Тогдашним председателем диссертационного
совета д.п.н., проф. Н.Ф. Басовым в соавторстве
с заместителем председателя совета д.п.н., проф.
А.И. Тимониным была подготовлена и издана книга
«Диссертационный совет по социальной педагоги-
ке» (Кострома, 2008). В ней обобщен и проанали-
зирован опыт работы совета почти за десять лет.
За эти годы под руководством членов кафедры про-
фессоров Н.Ф. Басова и А.И. Тимонина защищено
более 50 работ.

Многие годы кафедра работает по проблеме
«Научно-методическое обеспечение подготовки сту-
дентов по направлению «Социальная работа». Ре-
зультатом выполнения нескольких проектов стало
издание серии учебных пособий: Басов Н.Ф. Прак-
тикум по истории социальной работы в России –
М., 1999. – 250 с.; Басов Н.Ф. Социальная герон-
тология: словарь-справочник. – М., 2000.; Основы
социальной работы, 3-и издания / под ред. Н.Ф.Ба-
сова. – М.: Академия, 2004–2008. – 288 с.; Ба-
сов Н.Ф., Басова В.М. История социальной педа-
гогики, 2-а издания. – М., Академия, 2005–

Научный поиск и методическая деятельность кафедры социальной работы
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

2007 гг. – 302 с.; Басов Н.Ф., Басова В.М. Соци-
альный педагог: введение в профессию, 2-а изда-
ния. – М.: Академия, 2005–2007 гг. – 256 с.; Ба-
сов Н.Ф. История социальной работы. – М.: «Даш-
ков и К», 2007–2008 гг. – 340с.; Басов Н.Ф. Соци-
альная работа с людьми пожилого возраста. – Рос-
тов н/Д: «Феникс», 2009. – 345 с.; Басов Н.Ф. До-
суг людей пожилого возраста. – Кострома, 2010. –
195 с.; Социальная работа с различными группа-
ми населения / под ред. Н.Ф. Басова. – М.: Кнорус,
2012. – 528с.; Социальная работа с инвалидами /
под ред. Н.В. Басова. – М.: Кнорус, 2012. – 560с;
Басов Н.Ф. Социальная геронтология. Практикум. –
Кострома, 2013. – 360с.

Много внимания преподаватели кафедры уде-
ляют руководству научно-исследовательской рабо-
той студентов, поскольку подготовка будущих ба-
калавров социальной работы нацелена на выпол-
нение профессиональной деятельности в системе
социальной защиты населения, связанной с предо-
ставлением помощи людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, что предполагает выпол-
нение многообразных видов деятельности. Наряду
с социально-технологической, организационно-уп-
равленческой, социально-проектной Госстандарт
третьего поколения предполагает подготовку обу-
чаемых и к исследовательской деятельности, кото-
рая рассматривается как профессиональная обязан-
ность социального работника.

Поэтому становится актуальной разработка ме-
ханизмов и технологий формирования готовности
к научно-исследовательской деятельности как сред-
ства формирования профессиональной компетент-
ности будущих бакалавров социальной работы.

В процессе организации научно-исследователь-
ской работы будущих бакалавров социальной ра-
боты важное значение приобретает создание не-
скольких подсистем этого процесса: научно-иссле-
довательская деятельность обучающихся в процессе
учебной, во время внеучебной деятельности, вклю-
чение студентов в научно-производственную, ин-
новационную деятельность во время учебных
и производственных практик.

Важно, чтобы исследования наших студентов
были действительно актуальными, дополняли,
уточнили результаты разрабатываемых кафедрой
социальной работы проблем, включенных в общую
научно-исследовательскую программу этого науч-
ного подразделения.

Следует обратить внимание и на то, что про-
блемы, изучаемые будущими бакалаврами, носят
социальный, общественно значимый характер. Это
означает, что результаты студенческих исследова-
ний должны быть доступны для практических ра-
ботников социальной сферы, управленцев отрасли,
общественности.

Поэтому кафедра организует студенческие ис-
следования, выполняемые по запросам работода-

телей. В последние годы сложился опыт написа-
ния выпускных квалификационных работ по зака-
зу департамента социальной защиты населения,
опеки и попечительства администрации Костром-
ской области. Среди заявленных примерных тем
значатся проблемы использования инновационных
методов и форм социальной работы на селе, осо-
бенностей содержания и форм социальной работы
с гражданами без определенного места жительства
и занятий, социокультурной реабилитации инвали-
дов и др.

В последние годы в Костромском госуниверси-
тете хорошо зарекомендовала себя такая форма
научно-исследовательской работы, как конкурс сту-
денческих грантов по проблемам социальной ра-
боты, который является формой университетской
поддержки социально-ориентированных проектов,
выполняемых студентами.

Массовой и эффективной формой работы явля-
ется участие будущих бакалавров во Всероссийс-
ких студенческих олимпиадах по направлению под-
готовки «Социальная работа». Например, одной из
задач III тура Всероссийской студенческой олим-
пиады (11–13 ноября 2010 г., Москва, РГСУ) яви-
лось «стимулирование научного творчества студен-
тов». Научно-исследовательский характер носили
презентация проектов, викторина, тестирование.
В задания для участников олимпиады были вклю-
чены проблемы не только из дисциплин истории,
теории, технологии социальной работы, но и курса
«Методика исследований в социальной работе»
(д.п.н., профессор А.И. Тимонин). По итогам олим-
пиады команда, представляющая нашу кафедру,
заняла почетное III место. В целом мы стремились
к тому, чтобы исследовательская деятельность ста-
ла обязательным элементом профессиональной
подготовки студентов. С началом многоуровневой
подготовки кадров кафедра сосредоточила свое
внимание на проблеме «Научно-методическое обес-
печение подготовки бакалавров и магистров по
направлению “Социальная работа”». Результатом
этого исследования стало издание методических
рекомендаций для студентов «Самостоятельная
работа бакалавров и магистров социальной рабо-
ты» (коллектив авторов кафедры, 2011); «Практи-
ческая подготовка бакалавров социальной работы»
(сост. О.Н. Веричева, О.М. Забелина, М.С. Петро-
ва, Е.Е. Смирнова, 2011); Итоговая государствен-
ная аттестация бакалавров социальной работы
(сост. О.Н. Веричева, Н.Ф. Басов, 2012); «Магис-
терская диссертация» (сост. Е.Е. Смирнова,
Н.Ф. Басов, 2012) и др.

Большую роль в становлении специальности
«Социальная работа» в Костромском университе-
те сыграл в свое время Комитет по делам молоде-
жи Администрации Костромской области. Этим во
многом объясняется то, что одной из основных спе-
циализаций подготовки социальных работников
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в нашем университете является социальная работа
с молодежью. Данное направление сохранилось при
выборе профиля подготовки бакалавров в 2011 г.

Накопленный научно-методический опыт соци-
альной работы с молодежью и подготовки к ней
в вузе позволил преподавателям кафедры написать
учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготов-
ки «Социальная работа» (квалификация бакалавр).
Первое издание учебника «Социальная работа с мо-
лодежью» выпустило в свет издательско-торговая
корпорация «Дашков и К» еще в 2008 г. Последнее –
четвертое – в 2012 г. Научный редактор – Н.Ф. Ба-
сов. В конце 2013 г. издательство «Кнорус» выпус-
тило в свет новое учебное пособие, подготовлен-
ное костромичами, – «Технологии социальной ра-
боты с молодежью» объемом 25 печатных листов.

Кроме всего, совместный коллектив авторов
кафедры социальной работы и социальной педаго-
гики (Н.Ф. Басов, В.М. Басова, А.И. Тимонин,
О.А. Павлова) были удостоены премии правитель-
ства Российской Федерации (2010 г.) за создание
комплекта учебных и научных изданий «Органи-
зационное и научно-методическое обеспечение про-
фессионального становления специалистов в обла-
сти социального воспитания детей и молодежи».

Учитывая все сказанное, мы решили предста-
вить в данном номере журнала несколько статей
именно по проблемам социальной работы с моло-
дежью.
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Социально-экономическое положение
 в стране и мире определило в качестве
 ключевых проблему включения профес-

сионально активных граждан в трудовую деятель-
ность. Складывающаяся ситуация на рынке труда
во многом влияет на социальное и экономическое
благополучие в государстве и обществе. Особым
сегментом на рынке труда выступает молодежь как
кадровый резерв (учащиеся профессиональных
учебных заведений) и работающие в экономике
граждане в возрасте до 30 лет. Под рынком труда
данной категории граждан понимается социально-
демографический сегмент экономики, подчиняю-
щийся собственным закономерностям, которые не-
обходимо учитывать в государственной политике
занятости.

Специалисты выделяют в качестве основных
характеристик молодежи, влияющих на професси-
ональную компетентность, следующие: неустойчи-
вость жизненных установок, отсутствие производ-
ственного стажа и опыта работы, низкая конкурен-
тоспособность на локальном рынке труда. В то же
время, в отличие от других социально-уязвимых
групп населения (инвалиды, женщины, граждане
предпенсионнного возраста и др.), молодежь явля-
ется наиболее перспективной категорией рабочей
силы. Для данной категории граждан характерны
профессиональная мобильность, активность, готов-
ность включаться в инновационные преобразова-
ния. Все это необходимо учитывать при организа-
ции социальной работы с безработными гражда-
нами в возрасте от 14 до 30 лет.

Основным нормативно-правовым актом, на-
правленным на решение вопроса содействия заня-
тости молодежи, является Закон Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской Феде-
рации» от 19 апреля 1991 года № 1032-1. Данный
документ определяет правовые, экономические
и организационные основы государственной поли-
тики занятости, в том числе гарантии государства
по реализации конституционных прав молодых
граждан Российской Федерации на труд и соци-
альную защиту от безработицы.

В законе под занятостью понимается деятель-
ность граждан, связанная с удовлетворением лич-
ных и общественных потребностей, не противоре-
чащая законодательству Российской Федерации
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и приносящая им, как правило, заработок, трудо-
вой доход. Документ характеризует понятие «без-
работица» как сложное социально-экономическое
явление, при котором часть экономически актив-
ного населения, в частности молодые люди, жела-
ющая работать на условиях найма или создания
собственного дела, не могут реализовать (приме-
нить) свою рабочую силу из-за отсутствия подхо-
дящих рабочих мест (предложений) и лишаются,
вследствие этого, основного дохода (заработной
платы) [7, с. 1].

К безработным в нашей стране, в соответствии
с имеющимся законодательством, относят трудо-
способных граждан, не имеющих работы и зара-
ботка (трудового дохода), проживающих на терри-
тории России, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости по месту жительства в целях поиска
подходящей работы, ищущих ее и готовых присту-
пить к ней. На основании российского законода-
тельства безработными не могут быть признаны
граждане, не достигшие 16-летнего возраста, и тру-
доспособные граждане, проходящие очный курс
профессионального обучения [7, с. 2].

Безработица среди молодежи – это неотъемле-
мая часть локального рынка труда, она имеет как
позитивные, так и негативные последствия, кото-
рые выражаются в социальных и экономических
аспектах. В целом в стране происходит снижение
объемов производства, как следствие – сокраще-
ние налогов. Для конкретного человека незанятость
влечет за собой потерю регулярного дохода, необ-
ходимого для его жизнедеятельности, и, как след-
ствие, целый комплекс экономических, социальных
и психологических проблем. При этом безработи-
ца является одним из важнейших условий эффек-
тивного функционирования рыночной экономики.

Содействие занятости молодежи – сложная,
многоплановая проблема, носящая межведомствен-
ный характер. Она находится на стыке интересов
целого ряда структур – системы социальной защи-
ты населения, образования, культуры, спорта и др.
Заинтересованными в активном включении моло-
дежи в профессиональную деятельность являются
и работодатели.

Для создания эффективных условий обеспече-
ния занятости населения, решение адресных про-
блем безработного и членов его семьи в 1991 году
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были созданы государственные службы занятости,
осуществляющие комплексное регулирование воп-
росов трудовой сферы. На локальном рынке труда
вопросы содействия в трудоустройстве населения
решают региональные центры занятости. Для эф-
фективной работы в системе занятости во многих
регионах были открыты специализированные, на-
правленные на содействие занятости молодежи
центры занятости. Молодежная биржа труда (МБТ),
агентства, центры трудоустройства и информации
(МЦТИ) оказывают услуги по профессиональной
ориентации, содействию в поиске работы и в тру-
доустройстве гражданам в возрасте от 14 до 30 лет.
Основной целью деятельности данных учреждений
является создание благоприятных условий для ин-
теграции молодежи на рынке труда, адаптации ее
к современным требованиям профессиональной
подготовки и квалификации, снижение социальной
напряженности на локальном рынке труда. К осо-
бым категориям, на которые направлена деятель-
ность данных учреждений, относят: несовершенно-
летних в возрасте от 14 лет; учащихся и выпускни-
ков профессиональных учебных заведений; молодых
женщин, воспитывающих малолетних детей, и др.

Эффективным средством социальной защиты
молодежи являются реализация определенных го-
сударством гарантий по страхованию от безрабо-
тицы и социальная поддержка в случае наступле-
ния вынужденной незанятости.

Согласно существующему законодательству го-
сударство гарантирует молодым гражданам, име-
ющим статус безработного: выплату пособия, сти-
пендии в период профессиональной подготовки,
повышение квалификации, переподготовку по на-
правлению органов службы занятости, возмож-
ность участия в оплачиваемых общественных ра-
ботах и др.

В системе мер активной политики занятости
особое место занимает профессиональная подго-
товка, переподготовка безработных граждан, осно-
ванная на комплексной профессиональной ориен-
тации. Данное направление в деятельности служ-
бы занятости направлено на решение следующих
задач: повышение конкурентоспособности молоде-
жи на рынке труда; сокращение уровня безработи-
цы среди молодых граждан; изменение профессио-
нально-квалификационного состава трудовых ресур-
сов в соответствии с потребностями экономики;
минимизация финансовых издержек государства.

Приоритетное право на данную форму социаль-
ной защиты имеют молодые инвалиды, длительно
не работающие граждане (по истечении шестиме-
сячного периода безработицы), уволенные с воен-
ной службы, выпускники профессиональных учеб-
ных учреждений, граждане, впервые ищущие ра-
боту и при этом не имеющие профессии (специ-
альности), и др. Профессиональная пригодность
работника с учетом уровня его профессиональной

подготовки определяется в соответствии с докумен-
тами об образовании, профессиональной квалифи-
кации, записями в трудовой книжке.

В практике работы в системе занятости широ-
кое распространение получила включенность мо-
лодежи в оплачиваемые общественные работы. Под
общественными работами понимается трудовая
деятельность, имеющая социально полезную на-
правленность и организуемая в качестве дополни-
тельной социальной поддержки безработных граж-
дан. Участие граждан в общественных работах
допускается только с их согласия. При этом учиты-
ваются состояние здоровья, возрастные и профес-
сиональные особенности человека. Общественная
работа позволяет снизить социальную напряжен-
ность, при этом часть молодых безработных обес-
печивается рабочими местами с оплатой труда.

Граждане при обращении в службу занятости
имеют право на получение консультации, инфор-
мации по вопросам трудового законодательства,
ситуации на рынке труда, имеющимся вакансиям
и др. При этом регистрироваться в качестве безра-
ботного не нужно.

Центры занятости на муниципальном уровне
решают не только социальные, экономические, но
и психологические проблемы неработающих граж-
дан. Практика социальной деятельности специали-
ста в системе занятости показывает, что наиболее
эффективной представляется упреждающая комп-
лексная психологическая помощь молодым безра-
ботным, включающая в себя: консультирование,
психодиагностику, коррекцию, психопрофилакти-
ку и разного вида психотерапии. Социальная адап-
тация безработных граждан эффективно осуществ-
ляется в ходе группового взаимодействия в «Клубе
ищущих работу». Участие в деятельности клуба
позволяет молодым людям преодолеть негативные
психологические последствия безработицы, акти-
визировать их к самостоятельному поиску работы.

В рамках Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации определя-
ется совокупность приоритетных направлений, ори-
ентированных на молодежь, включающих задачи,
связанные с участием молодежи в реализации при-
оритетных национальных проектов.

Одним из приоритетных направлений данной
Стратегии по вопросам занятости и трудоустрой-
ства молодых людей является проект «Карьера».

Основными его целями являются:
1) самоопределение молодежи на рынке труда;
2) развитие моделей и форм вовлечения моло-

дежи в трудовую и экономическую деятельность,
направленную на решение вопросов самообеспе-
чения молодежи [5, с. 4].

Указанный проект адресован молодым людям
от 14 до 30 лет, участникам рынка труда. По видам
и сложностям работ, которые может выполнять
молодой человек в соответствии с российским за-

Механизмы содействия занятости безработной молодежи
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конодательством, аудитория этого проекта может
быть условно разделена на следующие группы:

1) от 14 до 18 лет – несовершеннолетние участ-
ники, выполняющие временные работы на основе
частичной занятости и ответственности;

2) от 18 до 30 лет – совершеннолетние участни-
ки, в основном обучающиеся и студенты, занятые
на сезонных и временных работах, а также участ-
ники, частично занятые во время учебы;

3) молодые люди, получившие профессиональ-
ное образование и осуществляющие поиск первого
рабочего места.

По отношению к первой группе предусматри-
вается оказание содействия в организации трудо-
вой практики и приобщения молодых людей к тру-
ду и решению задач самообеспечения. В отноше-
нии второй группы молодежи будут поддержаны
мероприятия, направленные на построение эффек-
тивных самостоятельных взаимоотношений с уча-
стниками рынка труда, стимулирование развития
творческой активности молодежи и ее ответствен-
ности за свое будущее. Применительно к третьей
группе внедряются эффективные формы и механиз-
мы взаимодействия субъектов рынков труда в ре-
шении вопросов трудоустройства молодежи.

Содействие занятости молодежи можно органи-
зовать по нескольким направлениям, исходя из ком-
плексного решения основных проблем, которые
складываются на российском рынке труда:

1. Реализация превентивных мер по профилак-
тике безработицы среди молодежи: образование
молодежи, содействие профессиональной подготов-
ке молодёжи, развитие предпринимательской ини-
циативы, самозанятости, создание специальных
предприятий и рабочих мест для молодежи, созда-
ние средств массовой информации для молодежи
по аспектам занятости и трудоустройства, повыше-

ние эффективности правового регулирования мо-
лодёжной политики.

2. Содействие занятости безработной молоде-
жи: реализация мер активной политики занятости,
изменение порядка приема молодых специалистов
на работу, квотирование для них рабочих мест, орга-
низация ярмарок вакансий и учебных мест.

Данные направления социальной работы явля-
ются дополняющими друг друга, и для наиболее
оптимального решения проблемы занятости моло-
дежи целесообразно их совместное комплексное
и целенаправленное применение.

Таким образом, под основными механизмами
содействия занятости молодежи понимают комп-
лексные меры, направленные на повышение про-
фессиональной компетентности и вовлечения граж-
дан в возрасте от 14 до 30 лет в профессиональную
деятельность.
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В настоящее время, несмотря на наметив-
 шуюся тенденцию стабилизации соци-
 ально-экономической ситуации в Рос-

сии, исследование технологизации социальной ра-
боты с молодежью является актуальным. Оказание
социальной помощи молодым людям в преодоле-
нии общих, характерных только для молодежной
аудитории жизненных трудностей во многом зави-
сит от применения эффективных социальных тех-
нологий.

Как деятельность, технологии социальной рабо-
ты представляют собой комплекс приемов, обеспе-
чивающих достижение благоприятных условий жиз-
ни людей (в том числе для самых потенциальных
социальных групп общества – молодежи и детей).

Технологии социальной работы, как практичес-
кая деятельность и область теоретических знаний,
имеет свою структуру, в которую входят объект
и субъект.

К объектам технологий социальной работы,
в соответствии с подходом Ю.П. Сурмина, Н.В. Ту-
ленкова, можно отнести людей, их взаимодействие,
малые и большие группы, а также различные со-
циальные институты и организации. В этом кон-
тексте в технологиях социальной работы рассмат-
ривается молодежь – как большая социальная груп-
па, являющаяся объектом воздействия.

Одной из особенностей технологии социальной
работы следует считать ее ориентированность на
целенаправленное взаимодействие социальных
субъектов: с одной стороны, как организатора вза-
имодействия и инициатора преобразований (спе-
циалиста по социальной работе с молодежью);
а с другой – как участника взаимодействия (моло-
дого человека, попавшего в трудную жизненную си-
туацию).

И в этой связи следует подчеркнуть, что пред-
метом технологии социальной работы являются
возможности и качество жизнедеятельности как
человека, так и общества, интенсивность и эффек-
тивность этих процессов, а также проблемы, спо-
собы и приемы решения проблемы удовлетворения
потребности человека в социальных услугах, спо-
собствующих преодолению его трудной жизненной
ситуации.

К отличительным признакам технологий соци-
альной работы с молодежью можно отнести: 1) раз-
граничение, разделение, расчленение данного про-
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цесса на внутренние взаимосвязанные этапы, фазы,
операции; 2) скоординированность и поэтапность
действий специалистов, реализующих проект, про-
грамму и др. по достижению искомого результата;
3) каждая технология предусматривает однознач-
ность выполнения включенных в нее процедур
и операций; 4) динамичность, которая проявляет-
ся в постоянной смене содержания и форм работы
специалиста с клиентом, в эвристическом характе-
ре деятельности; 5) непрерывность, которая дикту-
ется необходимостью постоянно поддерживать не-
посредственную или опосредованную связь с кли-
ентом и оказывать на него влияние; 6) цикличность,
проявляющаяся в стереотипном, устойчивом повто-
рении этапов, стадий и процедур при работе с кли-
ентами и обусловленная цикличностью организа-
торской работы; 7) дискретность технологическо-
го процесса, которая проявляется в неравномерно-
сти степени воздействия на клиента с момента це-
леполагания до исполнения принятого решения.

Разнообразие технологий социальной работы не
исключает возможности их классификации.

Технологии социальной работы с молодежью
в зависимости от уровня делятся на: простые, дос-
тупные неспециалистам; сложные, требующие на-
личия особой квалификационной подготовки у спе-
циалистов; комплексные, требующие наличия ква-
лификации у нескольких специалистов, работаю-
щих в разных областях.

С точки зрения масштабности объекта техно-
логизации в литературе выделяют: а) глобальные
социальные технологии, направленные на регули-
рование проблем современной цивилизации; кон-
тинентальные, ориентированные на решение про-
блемы континента; национальные, решающие про-
блемы в пределах страны; технологии обновления
общественной системы, ориентированные на изме-
нение социально-экономической системы обще-
ства. К этой классификационной группе могут быть
отнесены следующие технологии: технологии че-
ловеческого капитала, ориентированные на разви-
тие личности, человеческих ресурсов и др.; б) ре-
гиональные социальные технологии, которые обес-
печивают территориально организацию социальной
жизни. Они ориентированы на решение конкрет-
ных региональных проблем, преодоление разбалан-
сированности социальной сферы, оптимизацию
социальных процессов. Применительно к региону
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разрабатываются пакеты социальных технологий,
каждая из которых решает определённую пробле-
му. Поэтому достаточно большой интерес для прак-
тики вызывает анализ наиболее эффективных тех-
нологий социальной работы с молодежью в отдель-
ных регионах Российской Федерации; в) локаль-
ные социальные технологии применяются для ре-
шения местных проблем, в том числе молодежи.

Технологии социальной работы с молодежью
можно классифицировать и по степени новизны на
инновационные (новаторские); традиционные; рет-
ро (рутинные). Под инновационными технология-
ми В.Н. Иванов, В.И. Патрушев понимают те, ко-
торые выступают, прежде всего, как важный эле-
мент и результат человеческого творчества, направ-
ленного на улучшение механизма, повышение эф-
фективности и качества труда, общественного про-
изводства, устойчивого социально-экономического
развития страны, решения проблем. В качестве
примера можно привести внедрение социального
туризма – как технологии социокультурной реаби-
литации молодых инвалидов.

Традиционные технологии представляют собой
известные апробированные и устоявшиеся формы
социальной деятельности, ориентированной на
имеющиеся традиции; а ретро (рутинные) – это
технологии, заимствованные из прошлого. По типу
выполняемой функции различают следующие тех-
нологии социальной работы с молодежью: позна-
вательные, обучающие, игровые.

По времени жизни, продолжительности можно
выделить длительные и кратковременные техноло-
гии социальной работы с молодежью. Длительные
развиваются в пределах нескольких лет. Например,
«Программа Всероссийского общества слепых по
работе с молодежью». Кратковременные, как пра-
вило, разрабатываются для решения острой соци-
альной проблемы, как, например, технология се-
зонной занятости учащейся молодежи на период
каникул.

По масштабу общественной проблемы принято
выделять два класса технологий социальной рабо-
ты с молодежью: общие (универсальные) и част-
ные. Любая общая (универсальная) технология со-
циальной работы реализуется с помощью пакета
частных технологий: экономических, финансовых,
организационных, которые наиболее эффективно
решают конкретные проблемы человека, попавше-
го в трудную жизненную ситуацию, или группы.
К частным технологиям можно отнести: социаль-
но-бытовую адаптацию молодых инвалидов, обу-
чение техникам составления профессионального
резюме безработной молодежи, реадаптацию мо-
лодых людей, вышедших из пенитенциарных уч-
реждений, и т.д.

Характерными признаками любой технологии
провозглашаются: процессуальность – как единство

целей, содержания, форм, методов и результатов
деятельности; детальное представление конечного
результата; разделение процесса его достижения на
последовательные взаимосвязанные этапы; поэтап-
ное выполнение определенных действий; однознач-
ность выполнения включенных в технологию про-
цедур, операций; воспроизводимость, то есть воз-
можность использования технологии другими спе-
циалистами; экономичность, то есть эффективность
при наименьших затратах времени и сил; корректи-
руемость, управляемость на основе обратной связи.

Частные технологии социальной работы с мо-
лодежью в своей основе составляют определенные
технологические процедуры оказания помощи кон-
кретным категориям данной социальной группы,
нуждающимся в поддержке, а именно молодым
инвалидам, мигрантам, безработной молодежи,
молодым семьям, студентам и т.д.

Одной из наиболее эффективных частных тех-
нологий социальной работы с молодежью являет-
ся, например, проведение молодежных форумов.

Таким образом, общие (универсальные) техно-
логии социальной работы с молодежью можно рас-
сматривать как систему оптимальных способов
преобразования, регулирования социальных отно-
шений и процессов жизнедеятельности молодежи,
имеющей трудную жизненную ситуацию. Общие
технологии социальной работы с молодежью раз-
рабатываются на основании практического опыта
учреждений по предоставлению социальной помо-
щи и поддержке молодежи, а также на принципах
и теоретико-методологических закономерностях,
отрытых социальными науками. Частные техноло-
гии социальной работы представляют собой сово-
купность приемов, форм воздействий государствен-
ных и общественных организаций, направленных
на оказание помощи, поддержки, защиты молоде-
жи, имеющей трудную жизненную ситуацию.
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В современной ситуации изменения струк-
 туры социальных норм и ценностей ис-
 пользование идей гендерного подхода

в социальной работе с молодежью приобретает осо-
бое значение. Молодое поколение является одно-
временно и наследником прошлого, и созидателем
будущего. Именно в подростковом, юношеском,
молодом возрасте происходит наиболее интенсив-
ное усвоение опыта прошлых поколений, освоение
социума, определение в нем собственного места
и определение жизненных перспектив. От того, на-
сколько успешным будет процесс социализации
и интеграции в общество, в ходе которых решают-
ся эти задачи, зависит будущее этих молодых лю-
дей и страны в целом.

На современном этапе развития общества на-
блюдаются изменения в системе гендерных отно-
шений, порой абсолютно не совместимые друг
с другом. С одной стороны, вследствие осложне-
ния экономического и политического положения
в стране происходит маскулинизация обществен-
ных отношений. Возникает потребность независи-
мо от пола проявлять такие качества, которые оп-
ределяются как присущие мужскому гендерному
стереотипу – агрессия, настойчивость, целеустрем-
ленность, физическая и духовная сила и др. С дру-
гой стороны, очень четко наметился переход от пат-
риархатного общества с господством мужчин к би-
архатному, в котором мужское и женское начало
в общественной жизни сбалансированы. В то же
время результаты многочисленных исследований
в области гендерной проблематики показывают то,
что гендерные отношения в нашей стране продол-
жают оставаться асимметричными [6].

По данным Росстата на начало 2010 года, в Рос-
сии проживает 33,009 миллиона молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 23,3% от
общего количества населения страны. Количество
юношей и девушек в данной группе является при-
мерно одинаковым, в возрасте до 20–23 лет коли-
чество молодых людей на 5–6% превышает коли-
чество девушек, а потом начинает сокращаться [5].
Данный факт не может не быть предметом беспо-
койства органов власти нашей страны и предста-
вителей ведомств, от деятельности которых зави-
сит сохранение населения, в том числе и специа-
листов сферы социальной работы.
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Особенности процесса развития личности че-
ловека в подростковом и юношеском возрасте оп-
ределяются такими важными событиями, как фор-
мирование «Я-концепции», самоидентификация,
выбор профессии, первый сексуальный опыт, со-
здание семьи, рождение ребенка и т.д. Характер
проживания, восприятия этих событий отличается
в зависимости от пола и, кроме того, осложняется
амбивалентностью отношения взрослых к молодым
представителям того или иного гендера [2].

Период взросления и роста у современных де-
вушек протекает значительно сложнее, чем у юно-
шей. Это обусловлено рядом причин. Во-первых,
мужская роль всегда ассоциировалась и продолжа-
ет ассоциироваться с активностью, соревнователь-
ностью, была тождественна профессиональной.
Отцовство и профессия, экономическая самостоя-
тельность и семейная жизнь в обстоятельствах муж-
ской биографии не являются противоречиями, ко-
торые необходимо отвоевывать и удерживать воп-
реки условиям в семье и обществе, более того,
в традиционной мужской роли их соединимость за-
дана и обеспечена. В связи с чем юноши проявля-
ют большую адаптивность к изменениям, сопут-
ствующим трансформации общества, опираясь на
личные качества и способности.

Представления о женской социальной роли бо-
лее размыты. С одной стороны, сохраняется тра-
диционное стереотипное отношение, в котором
женщина представлена как мать, хозяйка с прису-
щими этому статусу качествами: пассивностью,
терпимостью. С другой стороны, демографическое
высвобождение, деквалификация домашнего тру-
да, предупреждение беременности, участие в об-
разовании и профессиональной деятельности по-
казывают степень освобождения женщин от стерео-
типов их гендерной роли. Все это формирует про-
блемы выбора для молодой девушки между тради-
ционной стереотипной и современной ролями.
Сложность принятия какой-либо из этих ролей или
их сочетания заключается в самой ситуации выбо-
ра. Реальное положение женщин дополнительно
усугубляется обратной зависимостью от материн-
ства. Дети становятся как бы желаемыми «препят-
ствиями» в профессиональной конкурентной борьбе
и соблазнами для осознанного решения против эко-
номической самостоятельности и карьеры.

© Смирнова Е.Е., 2013
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Социальная интеграция молодежи в социально-
экономических условиях индустриального и инфор-
мационного развития человеческой цивилизации
XXI века оказывает заметное влияние на демогра-
фическую тенденцию и планирование брачно-се-
мейных отношений [6].

Большое количество молодых людей (около
30%) предпочитает жить в «гражданском браке»,
а не регистрировать свои отношения официально.
Популярным становится европейский тип брака,
особенностью которого является относительно по-
зднее вступление в брак (после 24–28 лет). Вместе
с этим увеличивается и доля лиц, никогда не со-
стоявших в браке, а также количество внебрачных
рождений, особенно у женщин до 20 лет [8].

Проблема юного материнства (матерей-женщин
в возрасте 10–19 лет) в последние десятилетия ста-
новится все более актуальной. Уровень рождаемо-
сти в подростковом возрасте, в том числе внебрач-
ной рождаемости, за последние 20 лет увеличился
с 8,4% до 17,8% [4]. Факторами риска в этом слу-
чае являются возможные нарушения социализации
и развитие девиаций материнского поведения
у юной женщины. В этом возрасте не завершен про-
цесс получения образования, что говорит о низком
потенциале личностного и профессионального ро-
ста юных матерей.

Одним из наиболее распространенных спосо-
бов оказания помощи данной категории является
социальная реабилитация юных матерей, в кото-
рой выделяются социальный, психокоррекцион-
ный, медицинский, профориентационный и право-
вой аспекты. Во многих регионах Российской Фе-
дерации уже накоплен определенный опыт осуще-
ствления социальной работы с данной категорией
(Центр социальной поддержки и защиты граждан
«Милосердие» (Алтайский край), приют «Малень-
кая мама» (г. Санкт-Петербург), программа «Здо-
ровая семья – здоровое поколение» (Архангельс-
кая область).

Работа по оказанию социальной поддержки дан-
ной категории осложняется отсутствием норматив-
но-правовой базы. На уровне государства пока не
принято ни одной целевой программы, ни одного
нормативного документа, который бы определял
основы и правовое поле работы с юными матерями.
Важным шагом на пути решения данной проблемы
может стать официальное введение такой социаль-
ной категории, как «несовершеннолетние матери».

Кроме реабилитационной работы, важным на-
правлением социальной работы является профилак-
тика раннего материнства и отцовства, в которой
важное значение имеет половое воспитание. По
мнению специалистов, наиболее эффективно поло-
вое воспитание может быть осуществлено в рам-
ках соответствующих просветительных программ
в образовательных, медицинских и социальных
учреждениях.

Особую социальную значимость приобретают
изменения в образе жизни современной молодежи,
которые становятся объектом пристального внима-
ния специалистов, работающих с данной катего-
рией [3; 7].

Сексуальное поведение современного молодо-
го человека формируется в условиях «сексуальной
революции» – снижения возраста начала половой
жизни, происходящего на фоне более терпимого
отношения общества к добрачным половым связям.
Это отношение также не является гендерно нейт-
ральным. Среди молодежи сохраняется двойной
стандарт в отношении к сексуальному дебюту: юно-
ши вообще терпимее девушек, и оба пола терпи-
мее к юношам, чем к девушкам. Более раннее на-
чало половой жизни юношей подтверждается их
положительным отношением к сексуальным связям
до брака – 68,4% (у девушек – 47%) [8].

Похожая ситуация наблюдается и в отношении
проявлений девиантного поведения среди молоде-
жи. Реакция на курение, пьянство и злоупотребле-
ние наркотиками девушкой является гораздо более
бурной и отрицательной, нежели реакция, вызван-
ная аналогичным поведением молодого мужчины.

Своеобразным ответом молодежи на происхо-
дящие в структуре общества изменения является
формирование культуры «унисекс», в которой от-
сутствуют разграничения в мужском и женском
поведении, стиле одежды, привычках, сферах про-
явления активности и т.д. Однако такая данная тен-
денция тоже не является однозначной в смысле
потери молодым человеком собственной индиви-
дуальности, отказа от собственной траектории раз-
вития, более активное участие девушек в деятель-
ности хулиганских и бандитских группировок.

В современной ситуации развития общества
наблюдается также растущая гендерная асиммет-
рия в сфере образования. Ориентация на образо-
вание проявляется больше у девушек – 20,7%
(у юношей – 16,3%) [8], что может, с одной сторо-
ны, рассматриваться как положительная тенденция
в изменении гендерной стратификации рынка тру-
да, обеспечивающая реализацию стремления мо-
лодых женщин к активной социальной деятельно-
сти, а с другой – свидетельствовать о снижении
уровня образования юношей.

Такая ситуация, сопряженная с менее присталь-
ным вниманием общества к соблюдению молодыми
людьми социальных норм (о чем говорилось выше),
и интенсивной эксплуатацией классического канона
гегемонной маскулинности, обуславливает более низ-
кий уровень социальной зрелости и ответственности
у юношей. Не случайно наибольшее количество пре-
ступлений совершается молодыми людьми, большин-
ство участников группировок, «банд» асоциальной
направленности – юноши, среди людей, страдающих
наркотической и алкогольной зависимостью большая
часть – представители мужского пола.
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Таким образом, современная ситуация развития
общества сопровождается интенсивными и часто
не совместимыми друг с другом изменениями
в системе гендерных отношений, что не может не
сказываться, в том числе и негативно, на процессе
социальной интеграции молодежи. В данной ситу-
ации перспективным представляется использова-
ние идей гендерного подхода в социальной работе
с молодежью, который позволяет увидеть различия
интересов юношей и девушек, осознать, что явле-
ния, происходящие в обществе, решения, прини-
маемые в социально-экономической сфере, по-раз-
ному влияют на женское и мужское население, вы-
зывая неодинаковые их реакции и не всегда одина-
ковые последствия для тех и других.

Учет гендерного фактора в государственной
молодежной политике может иметь несколько на-
правлений: внедрение в социальные программы
мер по защите специфических интересов молоде-
жи разного пола; применение специальных соци-
альных технологий по вовлечению молодежи в раз-
личные сферы деятельности: политику, армию;
формирование специализированных программ под-
держки занятости и обучения (переобучения) мо-
лодых женщин; формирование системы пропаган-
ды, направленной на преодоление гендерных сте-
реотипов и создание позитивного общественного
мнения об эгалитарных отношениях в обществе.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Социально-педагогические аспекты
воспитательной работы с детьми, подростками и молодёжью

Доктор педагогических наук, профессор Валентина Марковна Басова, ее ученики и кол-
леги занимаются изучением и обобщением опыта воспитательной работы в образова-
тельных учреждениях и воспитательных организациях. Интересны и актуальны иссле-
довательские проекты ученых данной научной школы: изучение педагогики приключе-
ний, осмысление новых форм социальных практик, разработка методик их использова-
ния в ювенальной городской среде и др.

В научной школе В.М. Басовой ведется разработка моделей социально-педагогичес-
кого сопровождения процесса социального воспитания детей, подростков, молодежи,
проблем педагогической поддержки семейно-замещающих форм устройства детей-си-
рот и детей, лишенных попечения родителей.

Современная социально-экономическая
 ситуация в стране стимулирует развитие
 сферы социальной защиты детства, со-

циального обслуживания уязвимых категорий на-
селения, поддержки несовершеннолетних и моло-
дёжи, столкнувшихся с жизненными проблемами.
Одним из специалистов, который призван научить
справляться с трудностями, строить отношения
с окружающими, преобразовывать социум, являет-
ся социальный педагог.

Сегодня в сферу его профессиональных обязан-
ностей входит организация воспитательной рабо-
ты, включающей просвещение, социальное обуче-
ние, погружение в деятельность, оказание помощи
детям и подросткам, нуждающимся в опеке и по-
печительстве, государственном призрении, имею-
щим ограниченные возможности, попавшим
в сложную жизненную ситуацию, координация де-
ятельности социальных служб, педагогических кол-
лективов, родительской общественности, неком-
мерческих структур, органов правопорядка.

Анализ практики свидетельствует, что в переч-
не дел социального педагога присутствует сообще-
ние социальной информации, стимулирование со-
циально ценной деятельности, общественных ини-
циатив, разработка и проведение социальных ак-
ций, создание и реализация социальных проектов
и воспитательно-образовательных программ, озна-
комление с правами и способами их защиты. Всё
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это делает необходимым обобщение опыта воспи-
тательной работы в образовательных учреждени-
ях и воспитательных организациях, подбор форм
и приёмов социально-воспитательной деятельнос-
ти, научно-методическое обоснование их целесо-
образности и определение технологий обучения
будущих специалистов, формирование у них про-
фессиональной и социальной компетентности. По-
этому одним из приоритетов в исследовании стало
их изучение как условие качественной подготовки
одного из выпускников.

Анализ отечественных и зарубежных энцикло-
педических изданий свидетельствует о том, что
в большинстве случаев трактовку понятия «компе-
тентность» дают, опираясь на происхождение тер-
мина. Компетентность одними связывается с латин-
ским competens (competentis) и трактуется как «со-
ответствующий, способный, правомочный, знаю-
щий, сведущий в определённой области». Можно
утверждать, что при данном подходе смысл поня-
тия указывает на объём, широту и глубину инфор-
мации, которой владеет тот или иной человек, спе-
циалист.

Если же исходят из латинского слова competere,
которое переводится на русский язык такими гла-
голами, как «добиваться, подходить, соответство-
вать», то под компетенцией понимают круг вопро-
сов, в которых кто-либо хорошо осведомлён. Сле-
довательно, во втором случае рассматриваемое по-

© Басова В.М., 2013



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 171

нятие толкуется как основательность знаний, спе-
циальные способности человека, его хорошая пред-
метная ориентированность, высокий уровень гра-
мотности, готовность к правильным действиям.
Сущность понятия «компетентный» в этом случае
раскрывается при помощи таких словесных инст-
рукций, как «законно требовать», «иметь право на
такого рода высказывания или поступки», «подхо-
дить для выполнения конкретной работы». В ре-
зультате, говоря о компетентности, подчёркивает-
ся, что это обладание знаниями, позволяющими
человеку судить о чём-либо, принимать правиль-
ные решения.

Когда за основу берётся competence, то отмеча-
ется, что данное понятие указывает на действие
и его действенность, означает сознательность дей-
ствий, опирающихся на глубокое, всестороннее
знание фактов. Последнее обстоятельство нередко
обеспечивает успешность предпринимаемых чело-
веком шагов, в силу чего рождает у него особые
ощущения его жизненной силы, согласованности
с требованиями окружающей среды, а переживае-
мые чувства ведут к закреплению в поведении по-
зитивной модели профессионального поведения,
мотивации к освоению стратегии регулирования от-
ношений в аналогичных ситуациях в будущем.

Таким образом, в соответствии с нормами оп-
ределённого языка или этапом развития отдельной
отрасли знания встречается, во-первых, отождеств-
ление понятий «компетенция» и «компетентность».
При этом они определяются как способность, со-
стоятельность, правомочность, предназначенность
для выполнения конкретных функций или решения
практических задач. Иными словами, они означа-
ют возможность реализации, готовность, достаточ-
ную для принятия решений. Во-вторых, когда эти
термины разделяются, тогда под компетенцией по-
нимается право органов власти, организации, спе-
циалиста действовать и мера их ответственности
за предпринятые шаги. Компетентность, в этом
случае, определяется как способность и готовность
личности к действиям, обладание в необходимом
объёме специальными знаниями, умение ими
пользоваться в типичных и нестандартных ситуа-
циях, освоенность видов и способов деятельности,
которые обеспечивают успешность решения соот-
ветствующих профессиональных задач.

Дефиниция «компетентность» уточняется в про-
цессе исследования проблем профессионального
социального образования. Ссылаясь на работы
А.П. Журавлёва, Н.Ф. Талызиной, Р.К. Шакурова,
А.И. Щербакова и других, Л.М. Митина к обще-
принятой в психологии точке зрения по поводу по-
нятия «компетентность» относит ту, где сущность
её раскрывается через знания, умения, навыки,
а также способы выполнения деятельности,
а А.К. Маркова определяет её как интегральную ха-
рактеристику степени соответствия требованиям

профессии, как психическое состояние, позволяю-
щее действовать самостоятельно и ответственно,
как обладание человеком способностью и умением
выполнения определённых трудовых функций.

Сторонниками такого подхода (В.Г. Максимо-
ва, А.К. Маркова, В.А. Сластёнин и др.) составны-
ми компонентами профессиональной компетентно-
сти называют:

а) специальную, которая предусматривает оп-
ределённый объём знаний в конкретной области
действительности и умений их творчески приме-
нять в разнообразных ситуациях, связанных с ре-
шением теоретических и практических задач;

б) коммуникативную, которая демонстрирует
способность индивида воспринимать, выражать,
достоверно отражать, соединять отдельные элемен-
ты ситуации. Данная разновидность компетентно-
сти является необходимой предпосылкой для меж-
личностного контакта, диалога, взаимодействия,
так как указывает на владение человеком правила-
ми и операциями общения;

в) социальную – как способность и готовность
личности устанавливать контакты с другими людь-
ми и поддерживать их в меняющихся условиях
жизни.

Следовательно, профессиональная компетент-
ность подразумевает, что выпускник владеет всей
совокупностью культурных образцов в конкретной
области человеческой деятельности, способен к ре-
шению адресных проблемно-практических ситуа-
ций, к действиям с учётом собственных, общечело-
веческих и профессионально значимых ценностей.

Однако, как свидетельствуют результаты мони-
торинга, подготовка такого выпускника к социаль-
но-педагогической деятельности осложнена рядом
обстоятельств объективного и субъективного харак-
тера: недостаток жизненного опыта у абитуриен-
тов, отсутствие навыков планирования самостоя-
тельной деятельности, несформированность ответ-
ственности, невысокая мотивация, плохая информи-
рованность об особенностях профессии и некоторые
другие. Всё это делает актуальной педагогическую
поддержку, особенно на первых курсах обучения.

Под педагогической поддержкой нами понима-
ется деятельность преподавателя, куратора, специ-
алиста образовательной и социально-педагогичес-
кой службы по оказанию превентивной и оператив-
ной помощи личности в решении индивидуальных
проблем, связанных с успешной адаптацией на пер-
вых этапах обучения, с преодолением затруднений
в общении, в самоутверждении, в жизненном и
профессиональном самоопределении. Следователь-
но, суть поддержки состоит в том, чтобы помочь
молодому человеку, опираясь на имеющиеся у него
ресурсы, научиться самостоятельно действовать,
без лишнего напряжения справляться с возникаю-
щими трудностями, понимать себя, взаимодейство-
вать с ровесниками и другими людьми.

Социально-педагогические аспекты воспитательной работы с детьми, подростками и молодёжью
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Комплекс мер поддержки в образовательном
пространстве Института педагогики и психологии
в соответствии с такими теоретическими представ-
лениями опирается на принципы конфиденциаль-
ности, безоценочности, опоры на потенциальные
возможности каждого, доброжелательности, стиму-
лирования личной активности.

Содержание педагогической поддержки предус-
матривает мотивационный практикум, спецкурс
«Учись учиться», проектировочный семинар, ин-
дивидуальные образовательные маршруты в учеб-
ной, научно-исследовательской, культурно-досуго-
вой, социально-педагогической деятельности, обес-
печивающие продвижение с позиции наблюдателя
к участнику, исполнителю, организатору.

Особое место отводится тренингам компетент-
ности, в которых используются различные обуча-
ющие стратегии: а) подтверждения (этому можно
сравнительно легко научиться); б) безопасности
(это позволит избежать лишних переживаний);
в) экспозиции (необходимо принять нужные меры:
поставить музыку, позвонить по телефону и т.д.);
г) преодоления (ослабление влияющих факторов);
д) когнитивного (переосмысление, переоценка);
е) диалектического структурирования (отрицание
отрицанием, пробование); базируется на несколь-
ких идеях:

– не только знакомить с нормами поведения,
сколько добиваться понимания образа жизни;

– обращать внимание на выработку навыков
самоанализа поведения, мыслей, чувств, способ-
ности к самостоятельным, ответственным поступ-
кам;

– учить уважать интересы других людей;
– учить в процессе групповой деятельности вос-

принимать её проблемы наряду с собственными
интересами;

– стимулировать осознание необходимости осу-
ществлять самостоятельную деятельность, пробо-
вать свои силы, рассчитывать их;

– формировать гражданскую ответственности и
самостоятельность в повседневной и профессио-
нальной деятельности.

Таким образом, через педагогическую поддер-
жку в процессе формирования профессиональной
компетентности достигается цель – помочь каждо-
му студенту сделать свой собственный выбор в ак-
туальных видах деятельности и адресных програм-
мах института педагогики и психологии, чтобы ре-
ализовать свой потенциал, удовлетворить потреб-
ности, освоить опыт, необходимый для успешной
профессиональной деятельности и построения ка-
рьеры. Данное направление научного исследования
обеспечивается В.М. Басовой и Д.Б. Воронцовым.

Одна из сложнейших задач, к решению кото-
рой призван подготовить учебно-воспитательный
процесс вуза, – предложение социальному педаго-
гу в работе использовать альтернативы вредным

привычкам. На это направлены исследовательские
проекты ряда преподавателей кафедры. В частно-
сти, изучение О.В. Миновской педагогики приклю-
чений. В этом контексте ею проанализирован за-
рубежный опыт организации деятельности детей
и молодёжи, в рамках этого педагогического под-
хода раскрыты целесообразные методы, средства,
формы решения проблем социализации подрост-
ков и детей группы риска во внешкольной среде,
выявлены и охарактеризованы функции приклю-
чения как пространства формирования позитивно-
го жизненного опыта личности.

Особое внимание исследователем уделяется
выяснению структуры приключенческой ситуации,
характеру взаимодействия в них, принципам их
проектирования и условиям сопровождения участ-
ников в процессе проблематизации, самоопределе-
ния, преодоления препятствий в обучении.

Инновационность идей, методик и результатов,
полученных Ольгой Владиславовной, получили
поддержку – грант Президента Российской Феде-
рации для молодых учёных, а такой аспект прово-
димой ею работы, как историческая реконструкция
как пространство формирования российской иден-
тичности учащейся молодёжи, – грант РГНФ.

Апробация большинства предлагаемых
О.В. Миновской форм и средств происходит через
их внедрение в учебный процесс в курсе «Теория и
методика работы социального педагога», в учебные
практики; научно-методическое сопровождение сту-
дентов в профильных сменах и прежде всего в ла-
гере ролевых игр «Кентавр» (Т.В. Козырева).

Осмысление новых форм социальных практик,
разработка методик их использования в ювеналь-
ной городской среде, обучение студентов проводит-
ся Е.М. Карповой. Базами исследования стали
Центр развития и социальных инноваций «Мир
людей» и Костромская городская общественная
организация «Мы», в рамках которых и с опорой
на ресурсы которых отрабатываются способы ак-
туализации позитивного потенциала молодёжных
субкультур как фактора социализации учащейся
молодёжи.

Теоретическая и практическая ценность этого
направления научного исследования подтвержда-
ется востребованностью предлагаемых мер, уста-
новленных закономерностей, выбранных путей
действующими социальными педагогами, органи-
заторами работы с молодёжью, руководителями
молодёжных объединений, студентами. Особенно
такой аспект, как включение будущих социальных
педагогов в волонтёрскую деятельность, благода-
ря чему они учатся состраданию, их жизнь обога-
щается человеческим участием.

Другие направления научного поиска препода-
вателей кафедры представлены в статьях Ж.А. За-
харовой, О.А. Павловой, О.С. Щербининой. Все
вместе они предлагают размышления о способах
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формирования профессиональной позиции, умений
и навыков успешной профессиональной деятель-
ности выпускников, компетентного использования
социально-педагогического потенциала форм вос-
питательной работы и готовности к грамотному
применению их на практике.
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Ситуация, сложившаяся в последние де-
 сятилетия в современной России, харак-
 теризуется экономической и социальной

нестабильностью, что отражается на жизни семьи
в целом и, в частности, детей. Неизбежным след-
ствием этого является увеличение масштабов со-
циального сиротства, детской безнадзорности
и беспризорности, усиление социальной дезадап-
тации детей и подростков. Именно они пополняют
детские социальные учреждения, в первую оче-
редь – детские дома.

Как показывают исследования зарубежных
и российских ученых, дети, воспитывающиеся в ус-
ловиях детского дома, характеризуются повышен-
ной эмоциональной тревожностью, агрессией, не-
редко имеют слабое физическое здоровье, психи-
ческие отклонения или задержки, отрицательный
социальный опыт, отсутствие постоянного положи-
тельно окрашенного общения с взрослыми и свер-
стниками. Часто у них снижен уровень нормы ин-
теллектуального развития, хуже сформированы
умения саморегуляции поведения, навыки самокон-
троля.

Обедненная среда обитания в детском доме спо-
собствует деформированности жизненно важных
для детей-сирот качеств психики, таких как, напри-
мер, любознательность, познавательная актив-
ность, избирательность в отношениях со сверстни-
ками и теми, кто младше или старше, лицами сво-
его и противоположного пола, и многих других.

Воспитанники данного типа учреждений, в от-
личие от детей, воспитывающихся в семейных ус-
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ловиях, активно реагирующих на окружающую их
обстановку, творчески осваивающих ее, вынужде-
ны приспосабливаться к требованиям окружающей
среды. Они практически не способны к сопережи-
ванию окружающим людям. Причем им чуждо как
реактивное сопереживание, появляющееся в ответ
на чувства других людей, так и инициативное со-
переживание – стремление ребенка разделить свое
переживание с другими людьми, привлечь их к со-
переживанию.

Ребенок из детского дома с трудом способен
к собственному оцениванию, он часто не стремит-
ся согласовать свое отношение к происходящему
с отношением взрослого. Он только соотносит их.

Неумение взять на себя ответственность за ре-
шение конфликта демонстрирует его «потребитель-
ское» отношение к взрослым, тенденцию ждать
и даже требовать решения своих проблем от окру-
жающих, приводит к доминированию защитных
форм поведения в конфликтных ситуациях и, соот-
ветственно, к неспособности продуктивного, кон-
структивного решения проблем во взаимодействии
со взрослыми и сверстниками.

Медики утверждают, что пребывание ребенка
в условиях типового детского дома в течение не-
скольких лет атрофирует у него функции регуля-
торного блока мозга, что приводит к невозможнос-
ти реагировать на актуальные стимулы и формиру-
ет принцип поведения «здесь и сейчас». Специа-
листы называют данную особенность психики
«синдромом полевого поведения», который прояв-
ляется в том, что человек не в состоянии самостоя-
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тельно выполнить ряд последовательных действий,
которые требуют переключения с одного вида дея-
тельности на другой с одновременным удержива-
нием в памяти конечной цели делаемого.

Аналогичные тенденции были установлены
И.А. Залысиной и Е.О. Смирновой. Длительное
наблюдение за группами детей четырех-шести лет,
одни из которых росли в семье, другие – вне ее,
позволило авторам сделать следующие выводы:
а) воспитанники детского дома ведут себя менее ак-
тивно, скупо выражают свои переживания, их дви-
жения скованны и маловыразительны; б) речь де-
тей, воспитывающихся вне семьи, отличалась бед-
ностью словарного запаса, простотой и однообра-
зием грамматического состава высказываний. Бо-
лее того, у них оценочных суждений было меньше
в 3,5 раза, чем у их семейных сверстников. Объяс-
нения вообще отсутствовали; в) воспитанникам
детского дома трудно было сосредоточиться на дли-
тельное время, они постоянно отвлекались на пред-
меты окружающей ситуации (в 4 раза чаще);
г) у дошкольников из детского дома, из-за того что
отсутствует генезис общения, а ни одна из форм
общения с ними взрослых не отвечает возрастным
требованиям, в поведении совместились особенно-
сти детей младенческого, дошкольного и младше-
го школьного возраста, которые находят свое вы-
ражение в сниженной эмоциональности, пассивно-
сти, неадекватности реакций и задержках разви-
тия внутреннего плана [2]. Итак, дефицит обще-
ния с взрослыми на данном возрастном этапе, бед-
ность контактов со сверстниками, различие в ус-
ловиях жизни и воспитания оказывают существен-
ное влияние на личностное развитие воспитанни-
ков закрытых государственных учреждений, объяс-
няя причину их отставания не только в психичес-
ком развитии, но и в социальном становлении.

Исследования А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых,
в свою очередь, показывают, что младшие воспи-
танники интернатов общительны, приветливы, доб-
рожелательно относятся к взрослым и детям, лю-
бознательны. Одновременно, подчеркивают авто-
ры, бросается в глаза, что они во многом отлича-
ются от своих сверстников из обычных школ, от
детей, воспитывающихся в семье. Картина отли-
чий сложна и неоднозначна: по одним параметрам
они находятся на уровне своих одноклассников,
даже несколько опережают их, по другим – резко
отстают и от более младших. В частности, в своем
исследовании они установили, что воспитанники
детских домов, школ-интернатов превосходят де-
тей из всех других групп массового обследования
по старательности, стремлению как можно лучше
выполнить задание взрослого, что свидетельству-
ет об их общем положительном отношении к уче-
нию и направленности на общение с взрослым.

Данная тенденция прослеживается и в подрос-
тковом возрасте, о чем свидетельствуют результа-

ты исследований В.С. Мухиной. Она подчеркива-
ет, что в эмоциональном отношении подросток не
развит, их волевые притязания недостаточно соци-
ализированы, волю ребенок часто прилагает к про-
тивостоянию, к нарушению прав, нарушению сво-
их обязанностей.

Развитие духовности, ценностных ориентаций
детдомовцев отличается от подростков из семьи
тем, что первые ограничены маленьким соци-
альным пространством, диспропорцией социаль-
ного «Я» в сторону социального «Мы», неумением
фиксировать себя на своих переживаниях, пробле-
мах, чувствах, неспособностью рефлексировать,
глубокой погруженностью в замкнутое, достаточ-
но коррумпированное детдомовское сообщество.
Объясняется все это, по мнению автора, тем, что
с первых месяцев жизни за ребенком, лишенным
родительского попечения, тянется недостаточность
в прочувствовании своих телесных переживаний:
его мало гладили, его мало любили, он не все мо-
жет осмыслить.

По данным НИИ детства Российского Детского
Фонда, результаты проведенного опроса выпускни-
ков школ-интернатов не утешительны в сфере со-
циальной адаптации. Во-первых, несмотря на все
усилия государства, администраций конкретных
образовательно-воспитательных учреждений, эти
дети не ориентированы на достижение более высо-
ких профессиональных перспектив: свыше 80%
детей-сирот ориентированы на ПТУ, лишь 10%
мечтают о среднем специальном и высшем обра-
зовании. Только 3% из них продолжают обучаться
в 10–11 классах.

Трудно решаются вопросы трудоустройства вы-
пускников детских домов и школ-интернатов. До
40% из них находят работу благодаря помощи ру-
ководителей учреждений. От 50% до 60% подрост-
ков направляется в рабочие коллективы, где заня-
ты неквалифицированным трудом. Отсюда неудов-
летворенность местом работы, неконкурентоспо-
собность на рынке труда.

Кроме того, по результатам мониторинга, еже-
годно из сиротских учреждений убегает примерно
10% детей (около 20 тыс.). Каждый третий выпус-
кник в течение года попадает на скамью подсуди-
мых. Большой процент становится бомжами,
и 1500 – кончают с собой, что позволяет авторам
сделать вывод: «Детский дом – не лучшее место
для развития ребенка».

По отдельным регионам 39,8% выпускников не
смогли положительно адаптироваться после выхо-
да из детского дома в новой социальной среде. В ка-
честве основных причин исследователи называют:
безвыходную жизненную ситуацию, недостаточное
знание законов (42%), низкий культурно-образова-
тельный уровень, заниженную самооценку, перенос
ответственности при решении сложных внутренних
проблем на взрослых, чувство страха за будущее.
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Итак, дети, воспитывающиеся в условиях детс-
кого дома, характеризуются повышенной эмоцио-
нальной тревожностью, агрессией, нередко имеют
слабое физическое здоровье, психические отклоне-
ния или задержки, отрицательный социальный
опыт, отсутствие постоянного положительно окра-
шенного общения со взрослыми и сверстниками.
У них ниже нормы уровень интеллектуального раз-
вития, хуже сформированы умения саморегуляции
поведения, навыки самоконтроля. В результате пси-
хологический прогноз для них носит неблагопри-
ятный характер. В будущем большинство детдомов-
цев, если им не будет оказана целенаправленная,
педагогически продуманная помощь, введена мо-
дель семейно замещающей заботы, ждут девиант-
ные формы поведения, склонность к жестокости,
нежелание иметь семью, воспитывать детей.

Поэтому для российского общества и государ-
ства, для педагогической теории и практики оказа-
ния помощи уязвимым категориям несовершенно-
летних проблема воспитания сирот становится осо-
бенно актуальной.

В науке сложились следующие подходы к вос-
питанию детей-сирот: личностный, деятельност-
ный, творческий, отношенческий, дифференциро-
ванный, ценностный (аксиологический).

Подход мы трактуем как совокупность приемов,
способов в изучении чего-нибудь, в построении ло-
гики познания и преобразования действительности.
Как показывает собственный опыт работы с данной
категорией детей на базе Ченцовского детского дома
Красносельского района Костромской области, на
наш взгляд, такими подходами могут быть: личнос-
тно-деятельностный, событийный, средовой.

Личностно-деятельностный подход к воспита-
нию предполагает то, что учреждение государствен-
ного попечения должно снабдить деятельность вос-
питанника, становление его личности.

Событийный подход. Его суть в превращении
какого-либо планируемого мероприятия в интерес-
ное для всех дело, способное оставить незабывае-
мые впечатления.

Суть средового подхода – объединение воздей-
ствий всех общественных воспитательных инстру-
ментов в пределах окружающей среды.

Так, Ченцовский детский дом Красносельского
района Костромской области находится в 24 км от
областного центра в деревне Ченцы. На террито-
рии данного населенного пункта расположены: заб-
рошенная последние четыре года ферма, в которой
в свое время насчитывалось около 800 голов скота,
один магазин, два продуктовых киоска, фельдшер-
ско-акушерский пункт, почта, детский сад, библио-
тека, клуб.

Детский дом располагается в двух зданиях, со-
единенных переходом.

В двухэтажном здании 1992 года постройки дети
живут, в одноэтажном, восстановленном и рекон-

струированном в 1999 году –занимаются кружко-
вой работой (изостудия, мастерская, комната «Хо-
зяюшка»).

Ченцовский детский дом имеет следующую
материальную базу.

Актовый зал занимает площадь в 76,3 м2. В нем
установлены мягкие кресла (3), столы (9), мягкие
стулья (50), пианино, музыкальная аппаратура, до-
машний кинотеатр, экран, демонстрационная дос-
ка, мультимедийный проектор, ноутбук. В актовом
зале проводятся праздники, собрания для детей
и сотрудников, семинары для специалистов учреж-
дений интернатного типа и других ведомств, при-
емных родителей, кандидатов в замещающие ро-
дители, общие мероприятия.

Тренажерный зал – 5 тренажерных станков.
Дискотечный зал – аудио- и видеоаппаратура, те-
левизор. Компьютерный класс: 3 компьютера,
принтер, сканер.

В комнатах отдыха для детей есть 3 телеви-
зора, 2 видеомагнитофона, ДВД, караоке, 5 магни-
тофонов, видеокамера, цифровой фотоаппарат.

С ноября 2005 года оборудована и функциони-
рует сенсорная комната (22,2 м2), полученная
в рамках проекта Евросоюза.

В здании кружковой работы (325,2 м2) распо-
ложены:

– комната «Хозяюшка» – площадью 13,98 м2.
Здесь находятся – электрическая трехконфорочная
плита, 2 кухонных гарнитура, стол обеденный, сту-
лья, холодильник, кухонный комбайн, тостер, мик-
роволновая печь, 4 сервиза;

– мастерская – площадью 35,59 м2. Здесь на-
ходятся стеллажи для хранения инструментов, 6 ра-
бочих столов, стулья, шкаф для электроинструмен-
тов, токарный станок, заточной станок, электролоб-
зик, шлифовальная машина, ручные лобзики;

– изостудия – площадью 34,54 м2, в которой
находятся: 3 письменных стола, 3 журнальных сто-
лика, стол для глажения, 5 шкафов для хранения
материалов, стулья, диван, кресла; электрообору-
дование: 4 швейные электромашинки, электроовер-
лок, утюг, 3 настольные лампы;

– библиотека – 35,59 м2, в которой 7581 экзем-
пляр книг, аудио-, видеокассеты, 3 компьютера;

– лекотека – в которой находятся развивающие
игры, книжки и различные игрушки для детей от 3
до 18 лет.

Кроме того, в Детском доме расположены ка-
бинеты специалистов службы сопровождения за-
мещающих семей: кабинет психолога, методичес-
кий кабинет, игровая.

Деревенским «домашним» детям нечем занять-
ся, так как нет секций, кружков (только в школе,
которая расположена в 1,5 километрах от деревни,
но все учителя, живущие в Ченцах, уходят из шко-
лы вместе с учениками), поэтому, несмотря на то
что в деревне имеется клуб, культурно-досуговым

Основные подходы к воспитанию детей-сирот в условиях социокультурной среды детского дома
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очагом для этого населенного пункта стал Ченцов-
ский детский дом, где на сегодняшний день воспи-
тывается 16 детей в возрасте от 8 до 18 лет.

Взаимодействие детей детского дома и семей
деревни носит взаимовыгодный характер. Для вос-
питанников детского дома предоставляется возмож-
ность более близко соприкоснуться с устоями се-
мьи, понять семейные роли, получить наглядный
положительный пример проведения свободного
времени взрослых и детей (в данном случае для
них важно видеть общение родителей и детей, то
есть того, чего они лишены или имели негативный
опыт в своей кровной семье) и т.п. Для сельских
семей с детьми, с одной стороны, это позволяет на
практике укрепить детско-родительские и супружес-
кие отношения, с другой – возродить семейные тра-
диции.

Важным регулирующим элементом жизни сель-
ского сообщества всегда были и остаются совмест-
ные праздники. Деревенские дети и их родители
совместно с воспитанниками детского дома уча-
ствуют во многих мероприятиях, способствующих
обогащению и расширению семейных традиций
общения членов семьи, среди которых: тематичес-
кие семейные викторины, конкурсы, выставки,
КВН, «Минута славы», «Зарница», «Зимние заба-
вы», «Ищем клад», «Масленица», «Колядки».

В течение пяти лет действует традиция «Пись-
мо Деду Морозу»: дети детского дома и деревенс-
кие дети (1–5 класс) пишут письма и получают по-
дарки от Московских спонсоров.

Ежегодно на базе детского дома проводятся но-
вогодние елки для этих детей с вручениями подар-
ков, на которых в обязательном порядке присутству-
ют деревенские жители; организуется поздравле-
ние пожилых людей (День мудрости) и ветеранов
(9 Мая) с праздниками с приглашением их в детс-
кий дом, вручением подарков, изготовленных сво-
ими руками в изостудии; проводится акция «Чис-
тая деревня» (дети убирают территорию деревни
вместе с деревенскими детьми, в том числе возле
памятника воинам Великой Отечественной войны).

Кроме того, в этом году было организовано вос-
становление праздничного календаря. Бережное
обращение с традицией, соединение ее с современ-
ными формами досуга населения – основной прин-
цип формирования этого календаря. При малона-

селенности деревни это особенно важно, так как
способствует расширению контактов людей, раз-
витию деловой и социальной активности сельчан.

Таким образом, приобщение к семейным тра-
дициям даёт представление о формировании мо-
тивационно-ценностного отношения детей и их
родителей к традициям семьи, о механизме пере-
дачи социокультурных ценностей на основе прин-
ципа преемственности традиций с учетом возраст-
ных особенностей детей, педагогические функции
традиций заключаются в стереотипных требова-
ниях к личности и ее поведению в обществе, в силе
личного примера; использовании положительного
опыта воспитания детей предшествующих поколе-
ний. Через них транслируются подрастающему
поколению знания о хозяйственных обязанностях
членов семьи, правилах поведения в супружестве,
подготовка к материнству, отцовству и т.д. и реа-
лизуются через методы, приемы и средства воспи-
тания, заложенные в его содержании, в педагоги-
ческих взглядах, опыте каждой семьи: уважение
к старшим, к женщине-матери, к труду, гостепри-
имство, семейно-родственная взаимопомощь.

В Ченцовском детском доме разрабатываются
и реализуются программы воспитательной работы
и дополнительного образования различной направ-
ленности: «Здоровье », «Социально-бытовая ори-
ентация», «Культура поведения», «Рукоделие»,
«Твой профессиональный выбор», «Программа
подготовки детей-сирот к переходу в приемную се-
мью», целью которой является компенсация послед-
ствий травматического опыта, пережитого ребен-
ком, лишенным попечения родителей, создание по-
зитивного образа семьи в сознании воспитанников.

Таким образом, в своей совокупности все эти
подходы к воспитанию детей-сирот центрируются
на воспитаннике детского дома – будущем гражда-
нине, родителе, семьянине, специалисте.
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Тенденции развития мирового образова-
 тельного процесса свидетельствуют о про-
 исходящих в последние годы изменени-

ях образовательной парадигмы, связанных со слож-
ными социокультурными трансформациями совре-
менного общества.

Кардинальные преобразования, происходящие
в нашей стране в последние десятилетия, связаны
с двумя событиями. Во-первых, демократические
реформы 1990-х годов способствовали модерниза-
ции социально-экономической системы, что при-
вело к изменениям на рынке труда и, как следствие,
повлияло на социально-профессиональную жизне-
деятельность всех граждан России. В результате
появилась необходимость вносить изменения в под-
готовку специалистов и, соответственно, модерни-
зировать российское профессиональное образова-
ние. Во-вторых, мировой экономический кризис
оказывает существенное влияние на отрасли ми-
рового хозяйства, в том числе и нашей страны, что
определяет рынок труда. В связи с тем что дина-
мичная социально-экономическая сфера требует
постоянных изменений на рынке труда, возникает
необходимость в подготовке специалистов, способ-
ных адаптироваться в постоянно меняющихся ус-
ловиях, быть компетентными, мобильными, кон-
курентоспособными.

Студенческая молодёжь всегда представляет
интерес – как поколение, которое в силу значитель-
ного образовательного уровня, активного трудоспо-
собного возраста, динамичного социального пове-
дения в ближайшем будущем займёт место основ-
ной интеллектуальной и производительной обще-
ственной силы. Студенчество занимает промежу-
точное положение между младшей и старшей воз-
растными категориями населения. Адаптация к ин-
новациям происходит в студенческой среде более
осознанно, чем у детей, и в то же время более мяг-
ко, чем у людей зрелого возраста. Являясь наибо-
лее прогрессивной частью молодёжи, студенчество
особенно остро ощущает происходящие перемены
в жизни общества.

Кроме того, ориентир на студенческий возраст
объясняется тем, что это возраст активного фор-
мирования социальной зрелости. Студенчество
в настоящее время является значительной по чис-
ленности и быстрорастущей общественной груп-
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пой, это люди, которые в ближайшей будущем бу-
дут принимать участие в решении проблем обще-
ства, и от того, насколько они воспитанны, будет
зависеть наше будущее.

Современное взаимодействие между государ-
ственными и общественными институтами воспи-
тания уже не может строиться по тем же прави-
лам, которыми руководствовалась обширная и мно-
гоуровневая система воспитания в советское вре-
мя. Не объединенные идейно и организационно,
имеющие различные источники финансирования
воспитательной деятельности, субъекты воспита-
ния не связаны ни взаимными обязательствами, ни
законом относительно понимания целей и содержа-
ния воспитания детей, совокупности дозволенных
средств, параметров формируемой личности, путей
создания условий для самовоспитания ребенка.

Таким образом, сложившаяся современная си-
туация в сфере высшего профессионального обра-
зования характеризуется востребованностью имен-
но социального воспитания студентов. Оно оказы-
вает большое влияние на формирование у молодо-
го поколения духовных ценностей и идеалов, ин-
дивидуального и общественного мировоззрения,
поведенческих стереотипов и конкретных поступ-
ков. Социальному воспитанию посвящены труды
многих современных ученых.

В современной педагогической литературе про-
слеживается ряд подходов к определению понятия
«социальное воспитание». Одни авторы (А.В. Муд-
рик) считают, что главным признаком его является
создание благоприятных условий для социального
становления личности. С его точки зрения, соци-
альное воспитание – взращивание человека в про-
цессе планомерного создания условий для целенап-
равленного позитивного развития и духовно-цен-
ностной ориентации в специально созданных вос-
питательных организациях. Другие (М.А. Галагу-
зова, В.И. Загвязинский, В.А. Никитин, Г.М. Фи-
лонов) видят его назначение в оказании грамотной
адресной помощи детям и подросткам в решении
их проблем, в обогащении или восстановлении их
отношений с социумом, в создании условий и сти-
мулировании развития человека, его социального
становления с учетом и использованием всех со-
циальных влияний и воздействий; как составную
часть процесса социализации, педагогически регу-
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лируемую и целенаправленную на формирование
социальной зрелости и развитие личности в обще-
нии, игре, учебной и общественно-полезной дея-
тельности; как целенаправленный процесс форми-
рования социально значимых качеств личности,
необходимых для успешной социализации.

Определяя социальное воспитание, следует об-
ратить внимание на работы ученых, занимающих-
ся проблемами социальной педагогики: В.Г. Боча-
ровой, А.В. Мудрика, В.Д. Семенова, Г.Н. Фило-
нова и других. В этих исследованиях можно найти
различные определения социального воспитания
как категории социальной педагогики, воспитание
подрастающего поколения детей в социуме; высо-
кокачественное воспитание и образование детей;
воспитание всех возрастных групп и социальных
категорий детей, то есть социальное воспитание
рассматривается как социальный институт.

Анализируя различные точки зрения, отметим,
что всех авторов объединяет одно – акцентирова-
ние в воспитании, как многогранном, сложном об-
щественном явлении, его социальной составляю-
щей. Таким образом, социальное воспитание яв-
ляется видовым понятием по отношению к катего-
рии «воспитание», которая изучается другими на-
уками: педагогикой, социологией, психологией.
Входит эта межнаучная категория и в категориаль-
ную систему социальной педагогики как отрасль
педагогической науки. Однако основной, базовой
категорией она выступает в педагогике.

В.И. Загвязинский под социальным воспитани-
ем в его современной трактовке понимается созда-
ние условий и стимулирование развития человека,
его социального становления с учетом использова-
ния всех социальных влияний и воздействий.

Социальное воспитание, как отмечает автор, –
это составная часть процесса социализации, педа-
гогически регулируемая и целенаправленная на
формирование социальной зрелости и развитие
личности посредством включения ее в различные
виды социальных отношений в общении, игре,
в учебной и общественно полезной деятельности.
Социальное воспитание тесно связано с обучени-
ем, образованием, психологической подготовкой
личности, самообразованием, это единичный ком-
плекс, интегративный, многофункциональный про-
цесс, который предполагает использование всего
имеющегося арсенала педагогических средств
и возможностей в целях нравственного, социаль-
ного воспитания и развития личности.

В психологическом плане социальное воспита-
ние представляет процесс взаимодействия воспи-
тателя и воспитуемого (в том числе социальных
институтов и индивида), в результате чего проис-
ходит осознание индивидом и корректировка зна-
чимых для него ценностей, потребностей, мотивов,
норм, привычек поведения и развитие обществен-
но значимых качеств личности. Социальное вос-

питание органично с обучением, общим и профес-
сиональным образованием, психологической под-
готовкой личности, самообразованием и самовос-
питанием.

Эффективность социального воспитания во
многом зависит от уровня взаимодействия разно-
образных социальных институтов, прежде всего –
от взаимодействия семьи и образовательно-воспи-
тательных учреждений. При этом имеется в виду
не узковедомственное влияние, а согласованное
комплексное воздействие на социально-педагоги-
ческую ситуацию, которая требует разрешения
в интересах ребенка.

Исходя из предмета социальной педагогики,
рассматривающего регулирование отношений че-
ловека и социальной среды с целью его социаль-
ного развития, М.И. Рожков главной целью соци-
ального воспитания считает формирование соци-
альности как интегративного качества личности
в процессе планомерного создания условий для его
относительно целенаправленного саморазвития как
субъекта социальных отношений. В этом подходе
социальное воспитание выступает как средство со-
здания определенного пространства, позволяюще-
го реализовать личностные потенциалы, обеспечить
включение личности в проектирование собствен-
ных жизненных планов и перспектив.

Большое внимание социальному воспитанию
студентов как средству их личностного и профес-
сионального становления уделяют в Институте пе-
дагогики и психологии КГУ им. Н.А. Некрасова.
Социально-педагогическая деятельность в инсти-
туте осуществляется на основе концепции воспи-
тательной работы со студентами Костромского го-
сударственного университета имени Н.А. Некрасо-
ва на нескольких уровнях: работа со студентами,
направленная на развитие их субъектности, орга-
низация внеаудиторной деятельности в институте
на основе системы кураторства; работа специалис-
тов службы со студенческими группами по органи-
зации социальных и воспитательных мероприятий,
с преподавателями и аспирантами, а также с пред-
ставителями различных социальных, образователь-
ных, воспитательных учреждений нашего региона
и за его пределами с целью планирования и орга-
низации воспитания студентов.

Большое внимание уделяется стимулированию
участия студентов в социально-педагогической де-
ятельности, которая строится на основе продвиже-
ния студента от субъекта внеаудиторной деятель-
ности к субъекту социально-педагогической дея-
тельности в регионе. Она предполагала организа-
цию опыта самостоятельной деятельности студен-
тов во внеучебное время и происходила через орга-
низацию комплексных ключевых дел в Институте
педагогики и психологии (фестивали, учебно-ме-
тодические сборы), студийных объединений студен-
тов (методические объединения, танцевальная сту-
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дия, вокальная студия, социальное проектное бюро,
группа файндрайзинга, школа профессионального
вожатого), через реализацию социально-педагоги-
ческих проектов в регионе – создание и обеспече-
ние деятельности научно-педагогических объеди-
нений (авторские лагеря, клубы старшеклассников);
организацию анимационных групп; социальных
акций, стимулирующих включение студентов в со-
циально значимую деятельность, научно-методи-
ческое обеспечение социально-педагогической де-
ятельности (подготовка и издание методических
материалов, создание Информационно-методичес-
кого центра, проведение образовательных семина-
ров, участие в работе научно-методического экспер-
тного совета).

Для эффективной организации процесса соци-
ального воспитания студентов существует объеди-
нение культоргов и объединение профоргов инсти-
тута. В каждой академической группе института
работает один или два культорга и профорг. В ком-
петенции культоргов находится организация вне-
аудиторной деятельности студенческих групп, про-
форгов – правовая и социальная защита студентов.
Работу всех культоргов координирует культорг ин-
ститута, профоргов – профорг института, избирае-
мые из числа студентов старших курсов. Они со-
трудничают с социально-педагогической службой
института, а также со студенческим клубом и проф-
комом университета.

В объединение организаторов фестивалей вхо-
дят культорги и студенческий актив второго курса.
Они тесно взаимодействуют с методическим объе-
динением. Объединение организаторов было созда-
но по инициативе студентов после итогового сбора-
анализа 2003–2004 учебного года в целях установ-
ления эффективного взаимодействия и взаимопомо-
щи между группами при организации основных
фестивалей Института педагогики и психологии.

В состав методического объединения входят
студенты-старшекурсники (3–5 курсы) в количестве
около 20 человек, а также специалисты социально-
педагогической службы. Они выступают куратора-
ми учебных групп 2 курса при организации после-
дними различных мероприятий. Задача куратора
в данном случае состоит в том, чтобы помочь груп-
пе успешно и качественно организовать мероприя-
тие. Куратор консультирует группу по методике
организации определенной формы работы, а так-
же по методике организации работы творческой
группы, показывает существующие приемы твор-
ческого придумывания. После проведения мероп-
риятия куратор анализирует с группой организато-
ров процесс и результаты их деятельности.

Объединение «Школа профессионального во-
жатого» ставит перед собой цель подготовить сту-
дентов 1 и 2 курсов к работе с временными детски-
ми объединениями. В качестве преподавателей
в Школе выступают студенты 3–5 курсов. Школа

отражает новую тенденцию к студенческой само-
организации, поскольку уже в первый год своего
существования в полной мере проявила себя как
организованная структура, управляемая совместно
как преподавателями, так и студентами. На базе
этого объединения возникла новая группа, связан-
ная с анимацией детского и взрослого досуга и ак-
тивного отдыха.

Объединение кураторов 1 курса состоит из сту-
дентов 3–4 курса. В течение года студенты-стар-
шекурсники занимаются с группами студентов
1 курса (каждый по своей специальности). Курато-
ры – это два-четыре студента – представителя каж-
дой специальности. Обычно они обладают доста-
точно высоким социальным статусом в своей учеб-
ной группе, преуспевают в учебной деятельности
и проявляют активную позицию во внеаудиторной
жизни института. Как правило, эти студенты заяв-
ляют о своей готовности работать с первокурсни-
ками. У кураторов есть своеобразный и достаточ-
но богатый опыт взаимодействия и работы в раз-
личных сферах. Для старшекурсников работа в ка-
честве куратора группы является и самостоятель-
ной работой в качестве педагога (кураторы продол-
жают работать со своей группой и после оконча-
ния сборов, выступая по отношению к первокурс-
никам с педагогических позиций). За каждым ку-
ратором закрепляется группа студентов 1 курса,
с которой он работает в течение учебного года.
Объединение кураторов предназначено для того,
чтобы старшекурсники могли обмениваться опы-
том, совместно с учебными группами разрабаты-
вали планы своей работы.

Хореографическое и вокальное объединения со-
стоят из студентов разных курсов и групп институ-
та. Обычно состав студии варьируется от 10–20 до
90–100 человек. Руководят такими творческими
группами студенты-старшекурсники, чье мастерство
и опыт работы были признаны в организации. Уча-
стники студии работают над определенным заказом,
который поступает от специалистов службы или
группы организаторов фестиваля, либо реализуют
свой собственный проект. С 2005–2006 учебного года
данные объединения стали работать непрерывно на
протяжении всего цикла ключевых дел. До этого
момента они создавались только для работы в рам-
ках фестиваля «Студенческая весна».

Кроме этого, студенты могут реализовывать
свои собственные проекты в других, созданных
самостоятельно объединениях. Каждая новая вре-
менная творческая группа объединяет для работы
в рамках фестиваля «Студенческая весна» всех за-
интересованных лиц. Такие группы могут созда-
ваться и в процессе работы над любым другим фе-
стивалем (например, Фестивалем творчества или
Фестивалем социальных акций).

Актерские объединения создаются, как прави-
ло, спонтанно. Появляется человек – носитель твор-

Опыт организации процесса воспитания студентов вуза в условиях многоуровневого образования



  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013180

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ческой идеи. Он собирает вокруг себя группу еди-
номышленников, которая способна воплотить эту
идею в жизнь. Жизнедеятельность таких объеди-
нений поддерживается при содействии со стороны
специалистов социально-педагогической службы
(информирование студентов об особенностях орга-
низации совместной деятельности, одобрение про-
екта деятельности, эмоциональная поддержка и т.д.).

Объединение администраторов создается толь-
ко в рамках программы «Студенческая весна». Это
связано, в первую очередь, с тем, что все програм-
мы этого фестиваля достаточно трудоемкие и слож-
ные с точки зрения организации. Объединение ад-
министраторов состоит из 4 человек, представите-
лей каждой программы фестиваля, и специалиста
социально-педагогической службы, который коор-
динирует их работу. Группа занимается расчетом
финансовых смет на программы, основными орга-
низационными вопросами (приглашение гостей,
обеспечение необходимого реквизита, договоренно-
сти с залом для выступления и многое др.) Админи-
страторы – это связующее звено между всеми про-
граммами института в рамках Студенческой весны.
Участники объединения разделяют функции между
собой, координируют деятельность организаторов
программ и участников в рамках фестиваля.

Мы основываемся на положении о том, что стать
профессионалом студент может только при усло-
вии постоянного применения полученных на заня-

тиях знаний на практике, следовательно, большое
значение в профессиональном становлении студен-
тов играет социально-педагогическая деятельность.
Нами была составлена и апробирована программа
социально-педагогической деятельности студентов
Института педагогики и психологии «Палитра фес-
тивалей».

Таким образом, отметим, что воспитание, яв-
ляющееся органической составной частью форми-
рования личности, осуществляется в институте как
целостный, диалектически противоречивый про-
цесс, направленный на профессиональное самооп-
ределение, становление индивида как субъекта про-
фессиональной деятельности, выстраивание своей
профессиональной карьеры.
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Приоритетным направлением в сфере об-
 разования сегодня является обеспечение
 выявления, поддержки, адресной помо-

щи и развития одаренных в различных областях
знаний и творчества детей. Доказательством тому
служит совокупность федеральных и региональных
нормативно-правовых документов и программ:
Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа», образовательная программа «Шко-
ла 2100», областная целевая программа «Развитие
системы образования Костромской области в 2010–
2013 гг.» и др. В данных документах в качестве
национальной задачи определяется необходимость
создания условий для стимулирования ребенка
к различным видам деятельности, его психолого-
педагогическая поддержка во всех аспектах разви-
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тия, создание благоприятных условий учебной, тру-
довой деятельности и жизнеобеспечения на этапе
профессионального и личного становления.

Несмотря на обширную практику работы с ода-
ренными детьми в нашей стране, сегодня существу-
ет большое количество проблем выявления, под-
держки и развития рассматриваемой нами катего-
рии воспитанников.

Во-первых, отсутствие в науке и практике еди-
ных подходов к пониманию детской одаренности
и её первопричин приводит к наличию трудностей
в определении целевой аудитории для реализации
образовательных проектов, пониманию механиз-
мов диагностики способностей и сопровождения
талантливых детей. «Что мы понимаем под ода-
ренностью? Для каких детей следует организовать
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особую деятельность? Как выявить одаренного ре-
бенка и что следует ему предложить?» – эти вопро-
сы и сегодня остаются открытыми.

Во-вторых, разнообразие видов одаренности,
отсутствие возрастных границ проявления этого
феномена вызывает затруднения в определении
специфики как долгосрочных, так и краткосрочных
образовательных программ. Здесь основные воп-
росы связываются с пониманием результата дея-
тельности: «Что мы хотим получить в итоге? Как
определить имеющиеся задатки и способности де-
тей? Наличие достижений в определенном виде
деятельности? Компенсацию затруднений в разви-
тии одаренного ребенка?»

В-третьих, частнометодический характер име-
ющегося опыта работы с одаренными детьми и сла-
бая представленность существующих практик
в публицистической литературе обусловливают не-
достаточную профессиональную готовность педа-
гогов к работе с одаренными детьми. Относитель-
но этой проблемы извечным остаются вопросы:
«Что делать? С чего начать? Какие формы работы
использовать?»

При этом остается открытым вопрос о том, что
же такое «одаренность»?

Современная психолого-педагогическая наука
не имеет однозначного определения понятия ода-
ренности, что, безусловно, является объяснимым
в силу того, что его терминологическая сущность
зависит от методологических позиций, заложенных
в основание разрабатываемой теории.

В нашей стране существенный вклад в рассмот-
рении проблем одаренности сделан отечественным
психологом Б.М. Тепловым, предвосхитившим
многое в современных концепциях. По его мнению,
для понимания одаренности необходимо исходить
из базового понятия способностей. Одаренность
рассматривалась им как качественно своеобразное
сочетание способностей, от которого зависит воз-
можность достижения большего или меньшего ус-
пеха в выполнении той или другой деятельности.
Иначе говоря, одаренность – это то индивидуаль-
ное сочетание способностей, которое позволяет че-
ловеку легко, быстро, на качественном уровне при-
обретать необходимые для успешного выполнения
деятельности навыки и умения. Тем не менее ода-
ренность не сводится к сумме навыков и умений,
хотя и требует наличия оных в опыте человека.
Одаренность развивается на основе врожденных
задатков, то есть анатомо-физиологических особен-
ностей. Ее развитие происходит только в условиях
конкретной деятельности и тесно связано с теми кон-
кретными требованиями, которые предъявляет че-
ловеку та или иная практическая деятельность [5].

В настоящее время все большее количество ис-
следователей проблем одаренности опирается
в своих работах на определение, сформулирован-
ное в Рабочей концепции одаренности, где данный

феномен определяется как системное, развивающе-
еся в течение жизни качество психики, которое оп-
ределяет возможность достижения человеком бо-
лее высоких (необычных, незаурядных) результа-
тов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми [4].

Среди основных слагаемых одаренности, как
правило, принято выделять: мотивацию, направ-
ленность, креативность, гибкость, оригинальность,
способности выше среднего уровня.

Принято дифференцировать виды одаренности по:
– широте проявления способностей (общая

и специальная);
– типу предпочитаемой деятельности (интеллек-

туальная, академическая, творческая и т.д.);
– интенсивности проявления способностей (по-

вышенная готовность к обучению, одаренные, вы-
сокоодаренные, исключительно или особо одарен-
ные – гении);

– виду проявления (явная, скрытая, т.е. не про-
явившаяся);

– темпу психологического развития (одарен-
ность с нормальным темпом возрастного развития
или же со значительным его опережением);

– возрастным особенностям проявления (ста-
бильная или проходящая);

– личностным, гендерным и иным особеннос-
тям [1].

Помимо этого, выделяют две группы: к одной
относятся дети с гармоничным развитием позна-
вательных, эмоциональных, регулятивных, психо-
моторных, личностных и других сторон психики,
а в другую входят дети, психическое развитие ко-
торых отличается неравномерностью (дисинхро-
нией) в уровне сформированности указанных пси-
хических процессов. Например, ребенок с высоко
развитым интеллектом может отличаться эмоцио-
нальной неустойчивостью, недоразвитием психо-
моторной сферы и т.д. Во вторую группу чаще все-
го входят высоко или исключительно одаренные
дети. Эта особенность их развития во многом обус-
ловливает необходимость оказания им психолого-
педагогической помощи и поддержки.

Чрезвычайно трудно оценить действительное
значение проявляемых в детстве признаков способ-
ностей и тем более предусмотреть их дальнейшее
развитие. Нередко обнаруживается, что яркие про-
явления способностей ребенка, достаточные для
начальных успехов в некоторых занятиях, не от-
крывают пути к действительным, социально зна-
чимым достижениям.

При этом одаренность не всегда можно отли-
чить от обученности, являющейся результатом бо-
лее благоприятных условий жизни данного ребен-
ка. Совершенно ясно, что при равных способнос-
тях ребенок из семьи с высокими социально-эко-
номическим статусом будет показывать более вы-
сокие достижения в определенных видах деятель-
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ности сравнительно с ребенком, для которого не
были созданы такие условия.

Очень важно своевременно уловить, не упустить
черты относительного постоянства индивидуально-
сти у детей, опережающих свой возраст. Одарен-
ность ребенка – это достаточно устойчивые особен-
ности именно индивидуальных проявлений незау-
рядного, растущего с возрастом интеллекта.

Часто в психолого-педагогической литературе
речь идет об особенностях развития одаренных
детей и вызываемых этими особенностями труд-
ностях, которые частично совпадают, частично от-
личаются от трудностей сверстников по уровню
выраженности и важности (рейтингу), а частично
являются специфическими, отличающими именно
эту группу одаренных школьников. Данные трудно-
сти в основном затрагивают психосоциальную (или
социально-психологическую) сферу. Среди них:

– специфичные игровые интересы одаренного
ребенка по сравнению с предпочитаемыми играми
сверстников;

– отвержение стандартных требований, особен-
но если эти требования идут вразрез с их интере-
сами или кажутся бессмысленными;

– погружение в философские проблемы;
– несоответствие между физическим, интеллек-

туальным и социальным развитием;
– внутренняя потребность совершенства (они не

успокаиваются, не достигнув высшего уровня);
– критичное отношение к собственным дости-

жениям;
– восприимчивость к сенсорным стимулам и хо-

рошее понимание отношений и связей между яв-
лениями;

– недостаточная терпимость к людям, уступаю-
щим им в развитии тех или иных способностей;

– повышенная потребность во внимании взрос-
лых в силу природной любознательности и стрем-
ления к познанию;

– проблемы в эмоциональном развитии (явная
инфантильная реакция);

– проблемы в физическом развитии (некоторые
из них явно избегают всего, что требует физичес-
ких усилий);

– проблема волевых навыков или – шире – са-
морегуляции.

Почему же одаренные дети, становясь взрослы-
ми людьми, так редко и трудно реализуют свои
повышенные возможности в зрелой, профессио-
нальной деятельности? В.С. Юркевич в своих ра-
ботах делает акцент на следующих причинах:

1. Одаренные дети и подростки не имеют дос-
таточного опыта преодоления трудностей, прежде
всего в познавательной сфере, практически никог-
да не встречаясь с серьезными препятствиями во
время обучения.

2. Одаренные дети очень рано настраиваются
на накопление и переработку знаний. Во многих

случаях это просто непрерывное их поглощение.
В силу этого и некоторых других причин одарен-
ные дети испытывают большие трудности, когда им
предлагается проявить нестандартный подход, най-
ти оригинальное решение. Таким образом, вторая
проблема особоодаренных – креативность.

3. Особо одаренные дети испытывают значи-
тельные трудности личностного развития, выража-
ющиеся в проблемах общения со сверстниками.
Особенно заметно у многих исключительно одарен-
ных детей нарушение чувства реальности, отсут-
ствие социальной рефлексии и навыков поведения
в реальных условиях школьного и общего социу-
ма. В целом, видимо, можно говорить о социаль-
ной дезадаптивности детей с исключительными
проявлениями одаренности, о их недостаточной
включенности в социальные нормы и требования
коллектива, где они учатся. Именно потому, как
показывает опыт работы с такими детьми, эти дети
заметно чаще, чем все другие одаренные дети, на-
ходятся в условиях, неблагоприятных для их раз-
вития, в зоне воспитательного риска. Социальные
связи – это третья проблема одаренных.

4. И, наконец, особую проблему этих детей со-
ставляют трудности профессионального самоопре-
деления – специализации способностей [7].

Перечисленные трудности не заканчивают спи-
сок возможных осложнений в развитии одаренно-
го ребенка. Анализ литературных источников по
проблеме приводит к выводу о том, что трудности
в общении в значительной мере связаны с особен-
ностями личности одаренных. И роль этих особен-
ностей столь велика, что, с одной стороны, они
могут служить «индикаторами» одаренности, по
которым и предполагают наличие одаренности,
с другой – могут выступать в качестве своеобраз-
ных преград на пути самореализации детей с по-
вышенными возможностями.

Представленные особенности развития одарен-
ного ребенка говорят о необходимости специально
организованной деятельности, позволяющей раз-
вивать его способности и учитывающей специфи-
ку развития, позволяя решать возрастные задачи
и предупреждая осложнения в социальном разви-
тии такого ребенка.

Главный смысл социального развития ребёнка,
по мнению А.М. Щетининой, заключается в при-
своении общественной сущности человека – от са-
мовосприятия, рефлексии, самооценки, самоутвер-
ждения до самосознания, социальной ответствен-
ности, интериоризованных социальных мотивов,
потребности в самореализации своих возможнос-
тей, субъективного осознания себя самостоятель-
ным членом общества, понимания своего места
и значения в нём [6].

В социальной педагогике социальное развитие
рассматривается преимущественно как результат
социального воспитания. При этом во главу угла
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социальная педагогика ставит воспитание в чело-
веке социальности, причем социальности субъект-
ной, предусматривающей активность, инициатив-
ность и самостоятельность ребенка. Так, С.А. Рас-
четина пишет: «Под социальным развитием будем
понимать активное вхождение ребенка в социум,
умение строить социальные отношения с окружа-
ющими, актуализировать личностный потенциал во
взаимодействии со значимыми людьми ближайше-
го окружения».

В психологии чаще всего социальное развитие
понимается как взаимосвязанный процесс социа-
лизации и индивидуализации человека.

Л.В. Мардахаев определяет социальное разви-
тие как процесс, в ходе которого происходят суще-
ственные количественные и качественные измене-
ния в социальной сфере общественной жизни или
отдельных ее компонентах – социальных отноше-
ниях, социальных институтах; процесс усвоения
человеком социального опыта [2, с. 27]. Социаль-
ное развитие определяется умением общаться со
сверстниками и взрослыми, знанием основных
правил общения; хорошей ориентацией не только
в знакомой, но и в незнакомой обстановке; способ-
ностью управлять своим поведением (дети знают
границы дозволенного, но нередко эксперименти-
руют, проверяя, нельзя ли расширить эти грани-
цы); стремлением быть хорошими, первыми; чут-
ким реагированием на изменение отношения, на-
строения взрослых. Развитие ребенка определяет-
ся не только общением со взрослыми. У него по-
стоянно возникает потребность общения со свер-
стниками и возрастает число контактов с ними.
Контакты со сверстниками способствуют форми-
рованию осознания своего положения в их среде
и формированию личности ребенка [3, с. 124].

Перечисленные особенности социального раз-
вития одаренных детей свидетельствуют о необхо-
димости проведения с данной категорией детей
специально организованной, профессиональной
социально-педагогической работы, заключающей-
ся в выявлении, определении и разрешении про-

блем ребенка с целью реализации и защиты его
прав на полноценное развитие и образование. Осо-
бым видом данной работы является социально-пе-
дагогическая поддержка.

Л.В. Мардахаев определяет социально-педаго-
гическую поддержку как деятельность социально-
го педагога по оказанию превентивной помощи
детям в решении их социально-педагогических
проблем в среде жизнедеятельности [2].

В качестве цели социально-педагогической под-
держки одаренных детей можно назвать создание
в рамках объективно данной среды условий мак-
симального в данной ситуации личностного разви-
тия, а также облегчение педагогом процесса пре-
одоления препятствий, трудностей и проблем, ме-
шающих успешной социализации.

Таким образом, проблема социального разви-
тия одаренных детей находит свое решение в прак-
тике образовательных учреждений нашей страны,
но требует дальнейшего изучения и научного ос-
мысления.
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Психология совладающего поведения
Активно развивающейся авторитетной научной школой «Психология совладающего

поведения» в КГУ им. Н.А. Некрасова руководит доктор психологических наук, профес-
сор Татьяна Леонидовна Крюкова. Данная научная школа сравнительно молодая, но ре-
зультаты ее работы значительны: исследования ученых КГУ им. Н.А. Некрасова, на-
правленные на изучение совладающего поведения, способов совладания со стрессовой
ситуацией и их зависимости от разных факторов, признаны как в России, так и за
рубежом. Примечательно, что научная проблема, о которой рассказывает в следую-
щей статье руководитель школы, родилась именно в КГУ им. Н.А. Некрасова и здесь
же, благодаря работе Т.Л. Крюковой и ее коллег-единомышленников, стала основой
нового и актуального научного направления.

Психология совладания с трудной (стрес-
 совой) ситуацией как адаптивное пове-
 дение человека – это относительно новое

направление в психологии, которое находится на сты-
ке психологии личности, психологии развития, пси-
хологии здоровья, социальной и клинической психо-
логии, что отражает современные тенденции интег-
рации науки в междисциплинарное знание.

Теоретическо-эмпирические исследования пси-
хологического стресса и совладающего (копинг)
поведения ведутся в когнитивно-поведенческой
парадигме в мировой психологии последние 40 лет
(Lazarus R., Folkman S., Aldwin C., Hobfoll S.,
Moos R., Frydenberg E., Skinner E.). В России эти
исследования активно начаты в 90-е годы, их па-
радигма неочевидна (Л.И. Анцыферова, В.А. Бод-
ров, А.Б. Леонова, Т.Л. Крюкова, И.М. Никольс-
кая, Н.А. Сирота и др.).

Данная научная проблема начала жить и разви-
ваться в стенах Костромского госуниверситета (изу-
чение опыта зарубежных коллег по проблеме, со-
здания и адаптации методик, кропотливого сбора
и анализа данных, осмысления полученных резуль-
татов и создания собственной единой концепции
стресса и совладающего поведения субъекта)
в 1998 году при поддержке РГНФ, Института пси-
хологии РАН, а также многих прекрасных творчес-
ких людей (проф. Станислав Забельский из
Польши, акад. К.А. Абульханова, проф. Л.И. Ан-
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цыферова, проф. В.Н. Дружинин, акад. А.Л. Жу-
равлев, проф. В.В. Знаков, проф. Е.А. Сергиенко,
проф. М.А. Холодная и др.). С этого времени на
кафедрах социальной психологии и специальной
педагогики и психологии успешно работает целая
плеяда ученых, внесших значительный вклад в изу-
чение проблем стресса и копинга в различных кон-
текстах.

Определяя совладающее поведение как особое
социальное поведение, которое обеспечивает про-
дуктивность, здоровье и благополучие человека,
целенаправленное поведение, позволяющее чело-
веку справляться со стрессом адекватными лично-
стным особенностям и ситуации способами, мы
подчеркиваем, что его главным отличительным
признаком являются субъектные характеристики
(Крюкова, 2004). Понятие выбора человеком спо-
соба действий в ситуации стресса является крите-
риальным для специфики совладающего поведения
и ключевым для понимания его осознанности. Со-
владающее со стрессом поведение связано с систе-
мой целеполагающих действий, прогнозировани-
ем исхода процесса, творческим порождением но-
вых выходов и решений трудной (проблемной) си-
туации. Понимая совладающее со стрессом пове-
дение как сложный междисциплинарный и много-
факторный феномен, акцентируем следующее:
1. Это адаптивное поведение, используемое в стрес-
совых ситуациях с целью уменьшения воздействия
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стресса для регуляции эмоциональных состояний,
чтобы прекратить, избежать или вытерпеть дей-
ствие стрессора. 2. Оно обеспечивает человеку про-
дуктивность, хорошее здоровье, благополучие бла-
годаря сознательному выбору способов поведения
в соответствие с личностными особенностями
и требованиями стрессовой ситуации (Крюкова,
2004, 2010). 3. Совладающее поведение принадле-
жит человеку как субъекту – свободному, незави-
симому и самоэффективному (С.Л. Рубинштейн,
А.В. Брушлинский, В.В. Знаков).

Исследования психологических закономернос-
тей совладающего поведения, проводимые в Кост-
ромском государственном университете под руко-
водством проф. Т.Л. Крюковой, внесли определен-
ный вклад в раскрытие его сущности и закономер-
ностей; обосновали собственный подход к понима-
нию данного вида адаптивного поведения; выде-
лили совокупность факторов выбора способов со-
владания человеком (Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоров-
ская, С.А. Хазова, Е.В. Куфтяк, О.Б. Подобина,
Н.О. Белорукова, Т.В. Гущина, М.С. Голубева,
Е.А. Петрова (сейчас Дорьева) и др.).

Новый подход к пониманию совладающего по-
ведения осуществляется через анализ диспозици-
онного (личностного), динамического (процессу-
ального, ситуативного), регулятивного и социокуль-
турного (экологического) компонентов психологии
субъекта, которые являются факторами данного
вида поведения. Выделены и обоснованы качества
совладающего поведения субъекта, делающие его
сложным, но при этом, по-прежнему актуальным
для изучения:

– адаптивность и одновременно – активность
(инструментальность-созидательность);

– дуальность копинга как процесса: автоматизм
и незамедлительность отклика на стресс – предна-
меренность волевых регулятивных копинг-усилий;

– многоальтернативный выбор способа дей-
ствий;

– недизъюнктивность (непрерывность) при
одновременном использовании разнообразных спо-
собов;

– невозможность заранее предсказать их конст-
руктивность/деструктивность;

– неоднородная в зависимости от ситуации и лич-
ности осознанность и целенаправленность (сход-
ство с механизмами психологической защиты);

– разная степень контролируемости;
– социально-культурная обусловленность;
– значимость последствий для психологичес-

кого благополучия субъекта;
– индивидуальная и групповые (коллективные)

формы;
– сложная система ресурсов развития в онтоге-

незе.
Не все эти качества совладающего поведения

окончательно прояснены в связи с высокой «изоб-

ретательностью», сложностью и гибкостью совла-
дающего поведения субъекта как стороны процес-
са психосоциальной адаптации, а также пока не все
они нашли достаточно полные и непротиворечи-
вые эмпирические подтверждения.

Костромские психологи интенсивно разрабаты-
вают несколько направлений в психологии стресса
и совладающего поведения, в рамках которых про-
водятся основные исследования: 1) факторы совла-
дающего поведения и их взаимодействие; 2) типо-
логия стресса и совладания (виды стрессовых си-
туаций и копинг-стратегий: например, копинг из-
бегания и его разновидности); 3) модель ресурсов
совладающего поведения (социальные, когнитив-
ные); 4) динамика и развитие совладающего пове-
дения в онотогенезе (в том числе, передача и «на-
следование» паттернов копинга), 5) совладание
индивидуального и коллективного субъекта (в том
числе, диадический копинг в семье); 6) кросс-куль-
турные исследования стресса и совладания; 7) со-
владание со стрессовыми состояниями, возникши-
ми в близких (парнерских) отношениях) или со-
владание, ориентированное на отношения.

Серия наших исследований расширяет типоло-
гию совладания со стрессом и углубляет понима-
ние его механизмов на основе методологии соци-
альной контекстуализации совладающего поведе-
ния (М.В. Сапоровская, С.А. Хазова, Е.В. Куфтяк,
О.Б. Подобина, Н.О. Белорукова, Т.В. Гущина,
Е.А. Дорьева (Петрова), О.А. Екимчик и др.). По-
казано, что ситуация длительного внутрисемейно-
го насилия ослабляет развитие у женщин зрелого
поливариативного копинга. В системе помогающего
поведения преобладают механизмы психологичес-
кой защиты и пассивные, ориентированные на из-
бегание, копинг-стратегии. Это способствует уси-
лению психической травматизации жертвы, деза-
даптируя ее и лишая чувства субъективного конт-
роля над жизненной ситуацией. Преобладают ме-
ханизмы психологической защиты и пассивные,
ориентированные на избегание копинг-стратегии.
Это способствует усилению психической травма-
тизации женщины-жертвы, лишая ее чувства
субъективного контроля над жизненной ситуацией.
Так мужеубийство как акт ликвидации хроничес-
кого стрессора рассматривается как способ совла-
дания со стрессом, но в данном случае он является
деструктивным эмоционально-ориентированным
совладанием. Исследования совладания пожилых
людей, живущих в разных условиях, семьях или
домах-интернатах престарелых, показало, что воз-
растание сензитивности к стрессорам у пожилых
людей приводит к использованию ими ограничен-
ного количества стратегий, главным образом, от-
влекающего типа. Использование руминативного
копинга (настойчивых, повторяющихся жалобных
размышлений/рефлексии, связанных с беспокой-
ством) ведет к депрессивным состояниям (у пожи-
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лых из дома-интерната чаще, чем у живущих
в семье).

Подтверждено, что ситуации измены и связан-
ной с нею ревности порождают стрессовые состо-
яния у человека, состоящего в близких (романти-
ческих, супружеских) отношениях (Екимчик, 2011,
Смирнова, 2012). Так стрессогенность ситуаций
ревности проявляется в негативных эмоциональ-
ных переживаниях и физиологическом дискомфор-
те. Эмоции и чувства, возникающие при ревности,
образуют комплексы, направленные на оценку соб-
ственных ресурсов, самой ситуации, способов со-
владания с ней посредством отреагирования пере-
живаний. Женщины воспринимают и переживают
эти ситуации как более стрессогенные, чем муж-
чины, что проявляется в интенсивности их физио-
логических и эмоциональных реакций таких как,
бессонница, страх потери, жалость к себе и фруст-
рация. Измена партнера является трудной жизнен-
ной ситуацией, требующей специальных усилий для
ее преодоления, так как подрывает доверие к парт-
неру, лежащее в основе близких отношений. Для
совладания с ситуациями измены, респонденты
используют широкий репертуар копинг-стратегий,
ориентированных, в первую очередь, на совлада-
ние с негативными эмоциями или на избегание,
в связи с их травматичностью и отсутствием дове-
рия к неверному партнеру. Показано, что порожда-
ют стресс и ситуации собственной неверности
(в этом случае чаще используется избегающий
стиль копинга), и измена партнера по романтичес-
ким отношениям; при этом есть различии приме-
няемых в данных ситуациях копинг-стратегий. Не-
разделенная любовь, а также стили любви мания
и эрос чаще, чем другие, ведут к острым стрессо-
вым переживаниям и несовладанию.

При исследовании стресса на рабочем месте
(occupational stress) получены данные об отсут-
ствии половых различий по уровню профессио-
нального стресса между мужчинами и женщина-
ми. Установлено, что уровень профессионального
жизненного стресса в большей мере определяется
когнитивной оценкой ситуации и ресурсами чело-
века. Выявлено, что уровень стресса у руководите-
лей высшего и среднего звена ниже, чем у служа-
щих, выполняющих подчиненные функции. Этот
показатель, как оказалось, связан с новым харак-
тером организации деятельности на современных
предприятиях и уровнем ответственности за резуль-
тат рядовых и руководящих работников. Факт, что
люди с умеренным профессионально жизненным
стрессом используют такие копинг-стратегии как
самоконтроль и/или бегство избегание, а также
юмор, что свидетельствует об амбивалентном со-
стоянии продуктивности совладания субъектов с ра-
бочими стрессами (Ковалева, 2011–2013).

Установлено, что на современных учителей
средней школы малого российского города действу-

ют такие основные стрессоры: аттестация (внешняя
оценка), низкая учебная мотивация учеников и пло-
хая обучаемость, неуважение к профессии педаго-
га со стороны общества. У большинства учителей
наблюдается повышенный уровень эмоционально-
го выгорания. Уязвимость к стрессу и выбор стра-
тегий совладания связан со стажем работы учите-
ля. Но в целом, стаж работы нельзя назвать пре-
диктором количества и качества стрессоров – стрес-
согенных ситуаций, а также выбора стилей и стра-
тегий совладающего поведения у педагогов. Одна-
ко стресс-фактором он является. Учителя справля-
ются со стрессами и перегрузками, используя, в ос-
новном, проблемно-ориентированный стиль совла-
дания. Учителя, имеющие большой стаж работы
в школе и использующие эмоционально-ориенти-
рованный стиль совладания со стрессом, в боль-
шей степени подвержены выгоранию. Также «вы-
горевшие» учителя используют, в основном, эмо-
ционально-ориентированный стиль совладания.
Учителя, использующие избегающий копинг-стиль
(в частности, социальное отвлечение) менее под-
вержены эмоциональному выгоранию. Они нахо-
дят социальную поддержку через общение с семь-
ей, друзьями и коллегами. С увеличением стажа
работы в школе выбор отвлечения и социального
отвлечения становится более редким. Учителя,
имеющие выраженную авторитарную установку по
отношению к ученикам, более склонны к выгора-
нию, чем учителя, с демократическими установка-
ми на взаимодействие с другими. Негативным мы
считаем такой результат: учителя, для которых ра-
бота имеет позитивный личностный смысл и явля-
ется смыслообразующим мотивом их профессио-
нальной деятельности, менее стрессоустойчивы
и более подвержены выгоранию.

Результаты позволили систематизировать зако-
номерности и механизмы копинга в зависимости
от требований стрессовой ситуации, исследовать
динамику проживания стресса и динамику совла-
дания в значимых ситуациях. Это позволяет по-
новому понимать динамический фактор совлада-
ющего поведения и является важным основанием
для разработки адресной психологической помо-
щи. Проведена разработка новых видов копинга,
таких как шопинг и прокрастинация.

Доказана важность механизма семейной транс-
генерации (передачи) паттернов совладающего по-
ведения как одного их социо-культурных факторов
формирования индивидуальной и групповой систе-
мы совладающего поведения Сапоровская М.В.,
2010–2013). Результаты показывают, что способы
совладания с трудностями в семье передаются на
основе трансгенерации или «социального наследо-
вания», т.е. разновидности социальной межпоко-
ленной связи в семье, основанной на передаче и при-
еме опыта в направлении от предков к потомкам.
Паттерны совладающего поведения в семейной груп-
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пе передаются в соответствие с двумя типами меж-
поколенной трансгенерации («межпоколенное вос-
производство» и «межпоколенная преемствен-
ность»). В основе межпоколенного воспроизводства
находятся неосознаваемые механизмы подражания
и идентификации. Именно поэтому, при воссозда-
нии потомками опыта предков возможно повторе-
ние как конструктивного, так и деструктивного опыта
оценки стрессов и совладания. Относительно меж-
поколенной преемственности нами подчеркивается,
что потомками учитывается и воссоздается только
ценный и полезный опыт предков. В основе этого
вида связи лежит процесс усвоения.

Исследования копинг-ресурсов под руковод-
ством Е.А. Дорьевой и С.А. Хазовой позволили
описать феноменологию и динамические процес-
сы в системе копинг-ресурсов субъекта, а также
продвинуться в понимании роли ситуации в моби-
лизации (актуализации) ресурсов. Построена тео-
ретическая модель функционирования системы
индивидуальных копинг-ресурсов и выделены ос-
новные динамические процессы – процессы моби-
лизации, расхода, истощения, восстановления ре-
сурсов. Процесс мобилизации понимается актива-
ция копинг-ресурсов на основе когнитивной оцен-
ки ситуации и своих возможностей, их соотнесе-
ния и выбора наиболее релевантных требованиям
ситуации. Мобилизация предполагает разную сте-
пень произвольности, что связано в некоторой мере
с осознанием субъектом собственных ресурсов,
а, следовательно, с возможностью контроля за их
расходом. Расход ресурса предполагает эффектив-
ное/неэффективное его использование, которое ве-
дет либо к накоплению, либо к истощению ресур-
сов (Хазова, 2010–2013).

Исследования ситуационного контекста моби-
лизации ресурсов убедительно показали, что ресурс
всегда активируется ситуациями вызова, к которым
чаще всего относят трудные жизненные ситуации,
касающиеся как межличностных, в том числе, ро-
мантических отношений, так и предметной (учеб-
ной, профессиональной) деятельности.

Все факторы, детерминирующие регуляцию
стресса и совладания с ним, оказывают гетерох-
ронное влияние на выбор копинга и постоянно вза-
имодействуют. Ключевого фактора в системе 4-х
факторов пока не выявлено. Содержание ситуации,
культура испытуемых выступает фундаментальным
контекстом исследований стресса и копинга. В це-
лом, полученные результаты демонстрируют, что
качества регуляции стресса и совладающего пове-
дения не остаются неизменными в течение жизни
человека, выступая динамичным, гибким, сложным
адаптивным полифакторным феноменом.

На сегодняшний день в КГУ им. Н.А. Некрасо-
ва по проблемам психологии совладающего пове-
дения защищены три докторские диссертации
(Т.Л. Крюкова, 2005, Е.В. Куфтяк, 2011, М.В. Са-

поровская, 2013) и более 15 кандидатских диссер-
таций. Проведено и защищено более 130-ти ква-
лификационных исследований выпускниками –
психологами по данной проблематике. Работы не-
которых из них отмечались за новизну и высокое
качество на научных конкурсах, проводимых в МГУ
им. М.В. Ломоносова в рамках ежегодной конфе-
ренции для молодых ученых «Ломоносов»,
в СПбГУ и др. (Н.О. Белорукова, О.А. Екимчик,
Н.С. Смирнова, С. Гончарова, Н. Крюкова, Д. Ви-
ноградова, Е. Ильичева, Д. Быкова, О. Ковалева,
Е. Рыкунова, В. Меренюк, Л. Репина и др.).

Исследования по данной проблеме неоднократно
получали финансовую поддержку Российского гума-
нитарного научного фонда, Российского фонда фун-
даментальных исследований, Президента Российской
Федерации (руководители проектов Т.Л. Крюкова,
Н.О. Белорукова, Е.В. Куфтяк, Е.А. Дорьева,
О.А. Екимчик, С.А. Хазова, М.В. Сапоровская).

Сегодня разработаны и читаются студентам уни-
верситета учебные курсы «Социальные стрессы»,
«Психотехнологии совладающего поведения»,
«Взрослые и дети в трудных жизненных ситуаци-
ях», «Психология семьи: жизненные трудности
и совладание с ними» и др. Выпущено более 15-ти
монографий и немало статей. Авторы были актив-
ны на многих российских конференциях, а также
выступали с докладами на зарубежных конферен-
циях (Германия, Берлин, 2007, Институт психоло-
гии Польской академии наук, Варшава, 2010; Бе-
ларусь, Минск, 2009; Университет Варанаси Хин-
ди, Индия, 2010; Стамбул, 2011; Ереванский госу-
дарственный университет, Армения, 2009, 2013;
Кейптаун, 2012; Стокгольм, 2013).

С начала 70-х лет прошлого века костромские
психологи традиционно занимались проблемами со-
циальной психологии: длительное время значитель-
ной и авторитетной в России психологической шко-
лой исследователей была школа Льва Ильича Уманс-
кого, блестящего психолога, исследователя социаль-
но-психологических явлений в малых группах. Про-
должением этого направления является поведение
личности в тех ситуациях, которые человек воспри-
нимает как сложные, стрессовые, требующие напря-
жения для их преодоления. Поэтому неудивительно,
что первые в России международные конференции
по проблемам стресса и совладающего поведения
прошли в Костроме в 2007, 2010 и 2013 годах. И те-
перь, когда речь заходит о копинге, наши российские
коллеги говорят: «Копинг – это в Костроме…».
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Изучение копинг-ресурсов субъекта явля-
 ется одним из важнейших направлений
 исследования совладающего поведения.

Актуальность их определяется тем фактом, что
именно ресурсы дают возможность человеку испы-
тывать удовлетворение собственной жизнью, чув-
ствовать себя и быть ее подлинным хозяином, в том
числе и в ситуации экономической и социальной
нестабильности в нашей стране и во всем мире.
Копинг-ресурсы позволяют человеку успешно
справляться с требованиями жизни, совладать
с разнообразными стрессами. Именно ресурсы как
внутренние силы субъекта существенно расширя-
ют возможности человека, повышают его ценность
в глазах окружающих, делают его более успешным,
продуктивным, жизнестойким.

Исследования ресурсов имеют не слишком
длинную историю, даже в зарубежной психологии
она насчитывает едва ли более 30 лет, а это направ-
ление считается достаточно молодым и перспектив-
ным, инициирующим большое количество иссле-
дований. В отечественной психологии понятие «ре-
сурс» используется в общепсихологических рабо-
тах (Т.В. Корнилова, Е.А. Сергиенко), в психоло-
гии развития (Е.А. Сергиенко) и психологии лич-
ности (Д.А. Леонтьев), в исследованиях по соци-
альной психологии (С.А. Багрецов, А.Н. Лутош-
кин), в психологии стресса (В.А. Бодров), в психо-
логии интеллекта (В.Н. Дружинин, М.А. Холодная),
в психологии труда и спорта (Д.Н. Завалишина,
Л.Г. Дикая, В.Г. Толочек). В качестве ресурсов за-
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рубежные и отечественные исследователи рассмат-
ривают когнитивные способности (А.А. Алексаполь-
ский, В.Н. Дружинин, Н.Б. Горюнова, Е.А. Сер-
гиенко, М.А. Холодная), личностные черты (А. An-
tonovsky, М.Е.Р. Seligman, М. Csikszentmihalyi,
В.А. Бодров, Е.Ю. Кожевникова, Д.А. Леонтьев),
социальные группы, к которым принадлежит лич-
ность и отношения в них (C. Jakobi, G. Esser,
F. Petermann,  H. Scheithauer, Т.Л. Крюкова,
Е.В. Куфтяк, М.В. Сапоровская, Е.А. Петрова,
В.А.Толочек), опыт проживания трудных ситуаций
и совладания с ними (К. Олдвин, К. Саттон,
М. Лэчман), а также условия и объекты среды
(S.E. Hobfoll, A.S. Masten, M.-G. Reed).

Тем не менее, необходимо отметить, что иссле-
дования ресурсов чаще всего носят экстенсивный
характер, эмпирические данные, полученные раз-
ными авторами, часто являются противоречивыми
или недостаточными для обобщения результатов
и обоснованных выводов. Кроме того, фактически
отсутствует в отечественной психологии изучение
динамических процессов в системе ресурсов
субъекта: их мобилизации, расхода, сохранения,
экономии, восстановления; в зарубежной психоло-
гии имеются лишь единичные работы в этой обла-
сти (S.E. Hobfoll, C.J. Holahan, R.F. Baumeister,
B.J. Schmeichel, K.D. Vogs).

В костромской школе исследований совладаю-
щего поведения вот уже на протяжении более чем
десяти лет также предпринимаются весьма успеш-
ные попытки изучения копинг-ресурсов с опорой

© Хазова С.А., 2013
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на методологические принципы психологии субъек-
та (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, Е.А. Сер-
гиенко). Так, С.А. Хазовой при изучении совлада-
ющего поведения одаренных старшеклассников
было показано, что его эффективность в значитель-
ной мере определяется высокими интеллектуаль-
ными способностями и интеллектуальными дости-
жениями, повышающими чувство собственной ком-
петентности, в том числе при решении задач воз-
растного развития (Хазова, 2002). Т.Л. Крюковой
сделан вывод о том, что в качестве ресурсов могут
выступать не только личностные качества разного
уровня, но и социальные отношения и группы, к ко-
торым принадлежит субъект (Крюкова, 2004). Раз-
вивая эти идеи, Е.А. Петрова (Дорьева) исследова-
ла межпоколенные отношения как ресурс совлада-
ющего поведения, позитивный эффект которого наи-
более ярко проявляется в ситуациях экзистенциаль-
ных кризисов и жизненных выборов (Петрова, 2008).

Дальнейшие разработки проблемы ресурсов
реализуются, прежде всего, в исследованиях
С.А. Хазовой и Е.А. Дорьевой и касаются опреде-
ления понятия, выделения категориальных призна-
ков ресурса, изучения системной организации
и функционирования ресурсов. Теоретические по-
зиции авторов подтверждаются значительным пла-
стом эмпирических исследований, традиционно ка-
сающихся феноменологии ресурсов, в частности их
типологической и возрастной специфики, ресурс-
ной роли интеллектуальных способностей и соци-
альных отношений, процессов истощения и разви-
тия психических ресурсов субъекта. Наиболее пол-
но результаты теоретико-эмпирических исследова-
ний представлены в совместной монографии авто-
ров «Ресурсы субъекта: теория и практика иссле-
дования», вышедшей в 2012 году.

Отталкиваясь от определения ресурса совлада-
ния как совокупности личностных и средовых
средств, возможностей, которые имеются в нали-
чии и которые субъект может актуализировать
и осознанно использовать в случае необходимос-
ти, предложенного костромским исследователем
Е.А. Петровой (Петрова, 2008), и развивая его, мы,
во-первых, исходили из понимания ресурса как пси-
хического свойства. Такое понимание релевантно
представлениям многих авторов, в частности,
Е.А. Сергиенко, Д.А. Леонтьева, М.А. Холодной.
Во-вторых, мы опирались на категорию менталь-
ного опыта, центральным образованием которого
является способность к концептуализации как спо-
собность при обработке информации не только ос-
мысливать и интерпретировать опыт, формировать
смыслы, но и образовывать систему представлений
о мире и себе, то есть у человека есть представле-
ние (знание) не только о собственных свойствах,
но и об их ценности, значимости

Таким образом, мы понимаем под ресурсами
психические свойства, которые устойчиво связы-

ваются в ментальном опыте субъекта с позитив-
ным эффектом, наличием ощутимого преимуще-
ства при взаимодействии с требованиями и вы-
зовами среды, выходящими за рамки обычных ус-
ловий жизнедеятельности (Хазова, 2013). Такое
определение позволяет рассматривать ресурс как
феномен ментального опыта и разделять собствен-
но ресурсы субъекта и внешние объекты среды,
которые благодаря концептуальным способностям
наделяются субъектом ресурсным значением и мо-
гут играть поддерживающую роль в определенных
обстоятельствах. Отражение ресурсной роли соб-
ственных свойств и наделение ресурсным значе-
нием объектов внешней среды не свободно от со-
циокультурного контекста.

Такие теоретические позиции позволяют выде-
лить категориальные признаки ресурса: представ-
ленность в ментальном опыте; реализацию в конк-
ретной деятельности и прямую связь с ее эффек-
тивностью, о чем говорила еще Е.А. Петрова (Пет-
рова, 2008); устойчивость; относительную незави-
симость от степени осознанности, но при этом воз-
можность осознания в процессе психотерапии
и рефлексии. Являясь содержательной характери-
стикой внутреннего мира субъекта, ресурс отгра-
ничивается нами от резерва и потенциала, а также
от черт (диспозиций) и способностей (Хазова,
Дорьева, 2012; Хазова, 2013).

Постулируя системную организацию ресурсов,
мы выделяем свойства системы, как универсаль-
ные для всех систем, так и специфические: целос-
тность, организованность, динамичность, устойчи-
вость, сочетание двух типов организации – иерар-
хической и гетерархической, наличие особого сис-
темообразующего фактора и мегарегулятора – кон-
цептуальных способностей, а также гетерогенность
и гетерохронность формирования.

Сложность феномена и отсутствие адекватных
способов диагностики делает необходимым разра-
ботку особых методических стратегий для изуче-
ния ресурсов субъекта, что также является важным
направлением разработок костромских авторов.
Поскольку копинг-ресурсы чаще всего исследуют-
ся в сочетании с копинг-стратегиями, в существу-
ющих методиках происходит их подмена: исследу-
ются отдельные копинг-действия, а не психичес-
кие феномены, которые могут играть ресурсную
роль в стрессовых ситуациях.

Общепринятым методическим положением
в нашей школе является сочетание диагностичес-
кой и развивающей стратегии, предпочтение типо-
логического, личностно-ориентированного подхо-
да, одновременное использование качественных
и количественных методов, поскольку количествен-
ные позволяют выделить и описать закономерные
тенденции, а качественные, прежде всего феноме-
нологическое интервью, – ориентироваться на изу-
чение смыслов, переживаний субъекта, уделяя осо-
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бое внимание продуктам деятельности и живому
языку (дискурсу) субъекта.

Конечно, наибольший интерес представляют
эмпирические исследования. В исследованиях ко-
стромских авторов представлен богатый материал
о ресурсной роли интеллектуальных способностей,
когнитивных стилей (в частности, поленезависи-
мости и рефлективности), чувства юмора как ког-
нитивной способности, эмоционального и социаль-
ного интеллекта (Хазова, 2010). Изучаются соци-
альные отношения и ресурсное значение: общение
с друзьями, семья и взаимоотношения в ней, учас-
тие в различных группах со сходными проблема-
ми (Петрова, 2008; Крюкова, 2010).

Представим две серии исследований, на наш
взгляд, наиболее интересные. Так, была описана
возрастная специфика ресурсов субъекта. Напри-
мер, было показано, что в российской культуре,
остающейся в значительной мере коллективисти-
ческой, независимо от возраста, люди склонны об-
ращаться социальной поддержке, наделять отноше-
ния, прежде всего семейные, ресурсным значени-
ем. Среди индивидуальных ресурсов чаще всего
называются направленность на себя, выражающа-
яся в стремлении руководствоваться своими идеа-
лами, целями и ценностями в выборе поведения,
умении отстаивать свою точку зрения, самостоя-
тельности, самодостаточности, принципиальности,
и открытость новому (Хазова, Дорьева, 2012).

Исследование представлений субъекта о соб-
ственных ресурсах обнаружило, что, во-первых, все
испытуемые во всех возрастах понимают ресурс как
запас, внутренние силы, помогающие добиваться
успеха, то есть ресурс выполняет функции «усили-
теля» деятельности. Во-вторых, во всех возрастах
выделяются группы ресурсов: эмоциональные (пре-
данность и любовь к родителям, детям, жизне-
любие, сдержанность, вера в Бога), волевые (це-
леустремленность, упорство, сила воли), комму-
никативные (открытость, отзывчивость, толе-
рантность к другим людям, умение слушать лю-
дей), интеллектуальные (рациональное мышление,
чувство юмора, способность к самоанализу, «уме-
ние думать», мудрость, креативность, любозна-
тельность, интерес к новому). Специфически под-
ростковыми (90% выборки) являются телесные
ресурсы (ловкость, сила, привлекательность), но
при этом отсутствуют представления о мотиваци-
онных. В-третьих, четко были прослежены особен-
ности: 1) перечень ситуаций, требующих вложения
ресурсов, значительно шире, чем в предыдущих
возрастах: это события, связанные со смертью близ-
ких, тяжелыми болезнями, рождением детей, раз-
водом, службой в армии, началом профессиональ-
ной деятельности; 2) каждая из групп ресурсов ста-
новится шире, разнообразнее и наполняется новы-
ми содержаниями. Сами респонденты также фик-
сируют изменения и говорят в интервью так: жизнь

учит, специально создаешь в себе что-то, и поло-
жительные события, и отрицательные укрепля-
ли ресурсы.

Пожилые люди в первую очередь называли соб-
ственные качества:

– волевые (целеустремленность, воля, упорство,
решительность) – 35% ответов;

– самоотверженность, ответственность в отно-
шениях (забота о детях, близких) – 15% ответов;

– терпение – 4%;
– веру в Бога – 25%.
В группе пожилых людей, удовлетворенных

жизнью и сохраняющих активность особое место
среди ресурсов занимают общительность, позитив-
ный настрой и оптимистичный взгляд на жизнь,
чувство юмора, гибкость, наличие желаний, инте-
ресов, планов. Результаты позволяют говорить
о том, что пенсионеры, относящиеся к этой груп-
пе, обладают оптимальным уровнем самооценки,
более высоким уровнем самопринятия, уверены
в себе, независимы, не центрируются на пробле-
мах здоровья. Фиксируется принятие собственно-
го старения и возрастных изменений, что является
результатом деятельности когнитивных процессов
по переоценке жизненных ценностей. Важнейшим
ресурсом является и роль, предполагающая ответ-
ственность за других, понимание своей нужности
и возможности помогать детям и внукам.

Специфические особенности ресурсов проявля-
ются и в эффектах мобилизации ресурсов (функ-
циях), на которые указывают исследователи (Ко-
жевникова Е.Ю., 2006; Петрова Е.А., 2008;
Taylor S., 1995; Hobfoll S. E., 1998; Бодров В.А.,
2006; Крюкова Т.Л, 2005; Леонтьев Д.А., 2010; Хо-
лодная М.А. и.д.). На основании обобщения этих
данных и результатов собственных эмпирических
исследований нами выделены следующие функции
ресурсов: 1) достижение позитивных (субъективно
и объективно) результатов: улучшение адаптации,
повышение эффективности деятельности, в том
числе, совладающего поведения; 2) установление
и поддержание тесных контактов с другими людь-
ми. Так, например, нами зафиксирован эмпиричес-
кий факт сокращения социальных контактов при
истощении; 3) подержание позитивной Я-концеп-
ции, рост и развитие личности, приобретение но-
вого опыта; 4) усиление самоконтроля; 5) усиле-
ние самоэффективности, то есть повышение ощу-
щения собственной компетентности, уверенности
в собственных силах, сохранение и повышение спо-
собности к контролю собственной жизни; 6) при-
влечение и создание новых ресурсов.

Пожалуй, одним из самых интересных иссле-
дований является изучение феномена истоще-
ния ресурсов в ситуации хронического стресса,
связанного с воспитанием ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья (Хазова, Шеро-
нова, 2012).
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Среди наиболее стрессогенных факторов и при-
чин истощения родители называют неконтролиру-
емость ситуации (81%), материальные трудности
(78%), ухудшение отношений с супругом (63%),
монотонность и однообразие (60%), отсутствие
поддержки (71%), страх за будущее ребенка (28%).

Симптоматика истощения ресурсов проявляет-
ся на соматическом (бессоница, головные боли,
снижение полового влечения), психическом уров-
не (снижение когнитивных функций, вязкость мыс-
лей, сильная усталость (63%), постоянное психи-
ческое напряжение (60%), неудовлетворенность
собой (60%)) и поведенческом уровне (постоянные
слезы, агрессия, отсутствие сил). Следствием ис-
тощения ресурсов является снижение эффективно-
сти деятельности, сужение социальных контактов,
высокий уровень депрессии (44% родителей). Это
исследование позволило рассматривать истощение
как дезадаптивный феномен, затрагивающий все
сферы жизнедеятельности.

Подводя итог, необходимо отметить, что в иссле-
довании ресурсов остается множество вопросов:
например, неясно, каким образом субъект управля-
ет своими ресурсами, как актуализирует, экономит,
накапливает, какие факторы влияют на индивиду-
альную специфику ресурсов и их развитие. Все это
оставляет простор для творчества исследователей.
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ПРОБЛЕМА ДОСТАТОЧНОСТИ РЕСУРСОВ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье раскрывается проблема достаточности ресурсов совладающего поведения субъекта: рассматривают-

ся ситуации дефицита и истощения ресурсов, ограниченности ресурсов, обеспеченности и сверхобеспеченности ре-
сурсами, их проявления и следствия для субъекта. Теоретические положения и выкладки подкрепляются научными
данными, а также результатами многих эмпирических исследований, в первую очередь, авторов-костромичей.

Ключевые слова: совладающее поведение субъекта, ресурсы совладающего поведения, достаточность ресурсов,
баланс потери и восстановления ресурсов, сверхобеспеченность ресурсами, устойчивость, психологическое здоровье.

Современная российская психология
в большей степени стала ориентироваться
 на изучение позитивных феноменов пси-

хологии человека: счастье, любовь, успешность, жиз-
нестойкость и т.д. В этом русле отдельную актуаль-
ность приобрела проблема ресурсов, о которых мы
говорим в контексте совладающего с трудными жиз-
ненными ситуациями и стрессом поведения субъек-
та. Данная научная проблема имеет 40-летнюю ис-

торию изучения в зарубежной психологии. Интерес
к данной проблематике в отечественной психологии
не столь давний, но выраженный, что подтвержда-
ется большим количеством публикаций и исследо-
ваний, проводимыми тематическими конференция-
ми (в том числе, три Международные конференции
по проблеме в Костроме 2007, 2010, 2013).

Совладающее поведение (от англ. сoping) –
осознанное, целенаправленное поведение субъек-
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та, имеющее своей целью справиться с трудной
жизненной ситуацией, подчинить ее себе, способа-
ми, адекватными личностным особенностям
(Т.Л. Крюкова, 2004, 2010). Под ресурсом совла-
дающего поведения мы понимаем индивидуальные
и средовые средства, условия, возможности, ко-
торые имеются в наличии в потенциальном со-
стоянии и которые человек может актуализиро-
вать, использовать при необходимости в целях со-
владания с трудной жизненной ситуацией. Мы
убеждены, что ресурсы играют важнейшую роль
в процессе совладания с трудной жизненной ситу-
ацией, оказывая значительное влияние на эффек-
тивность совладания, и проявляют себя, начинают
активно действовать уже на стадии когнитивной
оценки стрессогенности ситуации, ее угрозы [12;
13; 16]. Ресурсы совладающего поведения способ-
ствуют лучшему пониманию трудной жизненной
ситуации, улучшению эмоционального состояния,
укреплению Я-концепции и позитивного образа Я,
поддержанию близких контактов с окружающими
людьми [9], усилению самоэффективности, ощу-
щения собственной компетентности, привлечению
и созданию новых ресурсов [10]. Стивен Хобфолл
(Kent State University, США), автор одного из наи-
более известных и обоснованных подходов к изу-
чению ресурсов – теории сохранения (консервации)
ресурсов, подчеркивал, что люди имеют врожден-
ное и приобретенное желание сохранить количе-
ство и качество своих ресурсов и ограничить, ис-
ключить любое состояние, которое может угрожать
безопасности ресурсов [14]. Таким образом, чело-
век постоянно следит за состоянием ресурсов, от-
слеживает и воспринимает потерю ресурсов, реа-
гирует, пытаясь ограничить потери ресурсов и мак-
симизировать их приобретение.

Ресурсы совладающего поведения неоднородны и
не являются статичным образованием. Они различа-
ются по доступности, силе, долговечности, возобнов-
ляемости и другим характеристикам. Кроме этого, все
ресурсы изменяются в процессе совладания со стрес-
сом (т.е. в процессе их активного использования),
исчерпываются, истощаются и впоследствии могут
восстанавливаться и использоваться вновь.

Очевидно, что человек стремится иметь опре-
деленное количество и качество ресурсов в нали-
чии, поддерживать определенный баланс между
потерями, тратами ресурсов и процессами их вос-
становления, развития и приобретения. Такое со-
стояние баланса связывается с адаптивностью
субъекта, его уверенностью в собственных силах,
компетентностью и психологическим здоровьем.

В относительно благополучные периоды жизни
человек активно восстанавливает ресурсы, накап-
ливает их. До определенной степени справедливо
утверждение, что чем больше у субъекта ресурсов,
тем менее он уязвим в стрессовых ситуациях, по-
скольку ресурсы выполняют защитную функцию.
С.Е. Хобфолл [14; 15] обращает внимание на то,
что значительное количество ресурсов способно
вызывать эустресс (положительный стресс), усили-
вать проявления активности и творчества. Други-
ми словами, наличие дополнительных возможнос-
тей (ресурсов) дает человеку ощущение свободы,
субъективного благополучия и контроля ситуации.

Кроме этого, когда субъект оценивает количе-
ство имеющихся ресурсов как достаточное, он мо-
жет рисковать ресурсами, инвестировать (термин
С. Хобфолла), тратить одни ресурсы, «вкладывая»
их в развитие и получение других ресурсов. На-
пример, потратить значительное количество сил,
времени и денег для получения новой специальнос-
ти или повышения собственной профессиональной
компетентности, чтобы в будущем претендовать на
более высокую должность и заработную плату.

Чтобы вывести такого субъекта из психологи-
ческого равновесия, трудная ситуация, с которой он
столкнулся, должна быть более интенсивной и/или
длительной. Ярким примерном такого типа стрес-
сора может служить исследованная О.Л. Коротко-
вой (2003) ситуация неожиданного развода для
женщин [7]. Яркие, негативные воспоминания о пе-
режитом сохраняются у них на длительное время
(иногда и несколько лет), практически не теряя сво-
ей интенсивности. Сила переживаемого стресса
в ситуации неожиданного развода подтверждается
выраженным ухудшением самочувствия этих жен-
щин в течение длительного периода после этой
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жизненной истории. Это подтверждает идею
Х. МакКуббина о том, что неожиданный развод вы-
ступает экстремальным стрессом, «сметающим»
ресурсы субъекта [15].

Однако такая прямая линейная зависимость
обеспеченности ресурсами и устойчивости субъек-
та перед стрессами имеет свои ограничения. Мож-
но представить жизненные ситуации, когда у чело-
века ресурсов в переизбытке (например, родитель-
ской опеки и заботы, денег и т.д.). Такая сверхо-
беспеченность какими-либо ресурсами может ока-
зывать сложное и неоднозначное влияние на совла-
дающее поведение субъекта и его личностное раз-
витие. С одной стороны, безусловно, приращение,
увеличение количества доступных ресурсов – фе-
номен позитивный, дающий субъекту еще бульшие
возможности совладания. Однако иногда имеющи-
еся объекты, отношения (например, гиперопека
и забота о детях в семье) перестают выполнять
свою ресурсную функцию и могут тормозить лич-
ностное развитие ребенка и выступать дестабили-
затором или дисфункциональным стабилизатором
семейной системы в целом [2]. Этот тезис подтвер-
ждают и данные, полученные нами в ходе пяти-
летнего исследования истории семьи и предков как
ресурса совладающего поведения субъекта. Оказа-
лось, что высокая, выдающаяся осведомленность
об истории семьи и предков в некоторых случаях
не только не является ресурсной для человека в его
развитии, но и как бы выставляется им «на витри-
ну», афишируется, тем самым защищая его самого
от осознания отсутствия значимых личностных
достижений (например, «мой дед был лучшим пи-
анистом в советской России, имел много медалей,
нашу фамилию все знают») и препятствуя его лич-
ностному развитию [9].

Другая ситуация – когда ресурсов у субъекта не-
достаточно для совладания с трудными ситуациями
вследствие их общей ограниченности или сложнос-
тей восстановления. Важной характеристикой всех
ресурсов совладания является их компенсируемость,
взаимозаменяемость [10]. В ситуации, когда субъект
ощущает недостаток какого-либо конкретного ресур-
са, он может использовать другие имеющиеся ре-
сурсы без существенных потерь для процесса совла-
дания. Некоторая ограниченность ресурсов способ-
на, наоборот, активизировать субъекта для поиска
и использования новых ресурсов и эффективного со-
владания со стрессом. Например, отсутствие близ-
ких, доверительных отношений с родителями у под-
ростка может компенсироваться близкими отноше-
ниями с другими взрослыми или старшими сверст-
никами [1; 3; 8]. В таких ситуациях субъект может
ограничивать себя в получении ресурса мотивацией,
что это временно, а также может инвестировать
в развитие других ресурсов. Например, молодая
мама может временно ограничивать себя в профес-
сиональной самореализации для активных занятий

с маленьким ребенком в первые два-три года его жиз-
ни. В частности, в исследовании совладающего по-
ведения супругов после рождения в семье второго
ребенка [6] подчеркивается: женщины отмечают, что
большее время вынуждены уделять семье, а такие
ценности как свобода (самостоятельность, незави-
симость в суждениях и поступках), развлечения (при-
ятное, необременительное времяпровождение, отсут-
ствие обязанностей), познание (возможность расши-
рения своего образования, кругозора, общей культу-
ры, интеллектуальное развитие), общественное при-
знание – «уходят» на второй план, теряют свою при-
оритетность.

Ситуации дефицита ресурсов, когда их явно не-
достаточно для совладания, возникают зачастую
вследствие длительных, хронических стрессов или
стрессов экстремального уровня, а также на фоне
общего неблагополучия ситуации жизни субъекта.
Например, в исследовании И.А. Золотовой беремен-
ных женщин, впоследствии оставивших своих но-
ворожденных детей в роддоме, было показано, что
такие женщины находились в кризисной жизнен-
ной ситуации. К данной ситуации привели общие
условия жизни (одиночество, финансовые трудно-
сти, общее неблагополучие семьи – и собственной,
и родительской), такие, что женщина фактически
от безысходности приняла решение – бросить сво-
его ребенка [5].

В другом исследовании женщин, совершивших
мужеубийство, было показано, что одна из двух
эмпирических групп респонденток, находясь в хро-
нической стрессовой ситуации жизни в алкоголь-
ной семье и постоянного унижения и побоев со сто-
роны мужа, первоначально пыталась изменить си-
туацию разными способами (лечение мужа, устрой-
ство его на работу, обращение за помощью в соци-
альные службы, поиск информации по проблеме
и другие), т.е. использовать все возможные и дос-
тупные ресурсы [11]. Однако когда в конечном итоге
их действия не приводили к результату, и ресурсы
иссякали, при очередной ситуации запоя и агрес-
сии мужа они, сами не отдавая себе отчета, в со-
стоянии аффекта совершали это преступление.

Таким образом, в ситуации острого дефицита
или истощения ресурсов субъект не только не мо-
жет ничего инвестировать в их развитие, сберегать
или накапливать, он не успевает восстанавливать
израсходованные ресурсы и вынужден отказываться
от многих других. Ярким примером служат исто-
рии жизни жен, мужья которых больны алкоголиз-
мом. Такие женщины часто длительное время под-
держивают иллюзию благополучной семьи, стара-
ются скрыть наличие проблемы не только от по-
сторонних людей, но и от собственных детей и себя
самих, забывая о гордости, самолюбии, собствен-
ных чувствах и амбициях [4].

С.Е. Хобфолл говорит о том, что существенная
потеря ресурсов запускает процесс, называемый
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в концепции сохранения ресурсов как «спираль ут-
раты». В таких случаях человеку приходится ис-
пользовать обреченные на провал стратегии мини-
мизации потерь, которые часто приводят к исполь-
зованию, трате большого количества ценных ресур-
сов, нежели того требует сама утрата. Это еще боль-
ше истощает ресурсы субъекта и делает его более
уязвимыми в трудных жизненных ситуациях. Как
утверждает Хобфолл, в подобных кризисных, кри-
тических ситуациях, ситуациях резкой ограничен-
ности ресурсов социальная помощь человеку долж-
на быть действенной (конкретные действия), а не
помощью в раскрытии внутренних резервов и ре-
сурсов [14]. Другими словами, человеку в критичес-
кой ситуации необходимо помочь «залатать дыры»,
решить основные проблемы, чтобы дать возмож-
ность ему восстановить индивидуальные ресурсы.

Таким образом, ресурсы совладающего поведе-
ния, их количество и качество во многом опреде-
ляют эффективность совладания субъекта в стрес-
совой и трудной жизненной ситуации. Поддержа-
ние баланса между потерями ресурсов и их вос-
становлением, дополнительное приобретение и на-
копление ресурсов положительно влияют на стрес-
соустойчивость и психологическое благополучие
субъекта, позволяя вкладывать имеющиеся ресур-
сы, инвестировать их, приобретать новые и разви-
вать имеющиеся. Однако переизбыток ресурсов
(любви, привязанности, заботы и т.д.) наравне с де-
фицитом ресурсов зачастую может приводить к не-
желательным, негативным последствиям. Недоста-
ток ресурсов может компенсироваться за счет ис-
пользования других ресурсов и может активизиро-
вать субъекта для поиска новых возможностей со-
владания. Ситуация острого дефицита, истощения
ресурсов обрекает человека на несовладание и тре-
бует оказания ему внешней действенной, практи-
ческой и психологической помощи.

Библиографический список
1. Белорукова Н.О. Семейные трудности и пси-

хологическое совладание с ними на разных этапах
жизненного цикла семьи: Дис. … канд. психол.
наук. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2005.

2. Варга А. Системная семейная психотерапия.
Введение в системную семейную психотерапию. –

СПб.: Речь, 2001.
3. Горьковая И.А. Личность подростка-право-

нарушителя. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2005.
4. Гущина Т.В. Защитное и совладающее пове-

дение в дисфункциональной семье в период кри-
зиса: Дис. … канд. психол. наук. – Кострома: КГУ
им. Н.А. Некрасова, 2005.

5. Золотова И.А. Отношение к новорожденно-
му у женщин группы риска: Автореф. дис. … канд.
психол. наук. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасо-
ва, 2013.

6. Калугина Е.Л. Совладающее поведение суп-
ругов после рождения в семье второго ребенка:
Дис. … канд. психол. наук. – Кострома: КГУ
им. Н.А. Некрасова, 2012.

7. Крюкова Т.Л. Психология совладающего по-
ведения в разные периоды жизни. – Кострома: КГУ
им. Н.А. Некрасова, 2010.

8. Ньюфельд Г., Матэ Г. Не упускайте своих
детей. – М.: Изд-во «Ресурс», 2012.

9. Петрова Е.А. (Дорьева Е.А.) Межпоколен-
ные отношения как ресурс с совладающего пове-
дения: Автореф. дис. … канд. психол. наук. – М.:
Институт психологии РАН, 2008.

10. Хазова С.А., Дорьева Е.А. Ресурсы субъект-
ности: теория и практика исследования. Моногра-
фия. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012.

11. Ювенский И.В. Личностные особенности
женщин, совершающих агрессивные действия
в семье (мужеубийство) // Журнал практического
психолога. Тематический выпуск: Психология со-
владающего поведения. – 2010. – № 2. – С. 49–63.

12. Aldwin C.M. Stress, coping, and development:
an integrative perspective. – N.Y.: Guilford Press,
1994.

13. Frydenberg E. Adolescent Coping. Theoretical
and Research Perspectives. – London and N.Y.:
Routhledge, 1997.

14. Hobfoll S.E. Conservation of resources: a new
attempt at conceptualizing stress // American
Psychologist. – 1989. – № 44 (3). – Р. 513–524.

15. Hobfoll S.E. Extreme Stress and Communities:
Impact and Intervention. – Dordrecht, The
Netherlands: Kluwer Academic, 1995.

16. Lazarus R.S., Folkman S. Stress, appraisal and
coping. – N.Y.: Springer Publishing House, 1984.



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013 1 195

Проблема совладающего поведения актив-
 но исследуется в отечественной науки
 с начала 90-х годов XX века (В.А. Абаб-

ков, Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, Л. Г. Дикая,
Т.Л. Крюкова, И.М. Никольская. С.К. Нартова-Бо-
чавер, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский и др.). Одним
из перспективных направлений исследования, наш
взгляд, является разработка проблемы совладаю-
щего поведения в близких (партнерских) отноше-
ниях мужчины и женщины, а именно способов
и стратегий индивидуального и совместного совла-
дания с состояниями стресса и теми факторами, ко-
торые их вызывают – внутренними и внешними
стрессорами. Данная проблематика только начина-
ет разрабатываться в рамках Костромской школы
совладающего поведения и нашла свое частичное
отражение в диссертационных и квалификацион-
ных работах Смирновой Н.С. по теме «Совлада-
ние со стрессом измены в романтических и супру-
жеских отношениях» (2011–2013), Батуновой Ю.С.
«Совладающее поведение юношей и девушек с по-
вторяющимся опытом неразделенной любви»
(2012), Григоровой Т.П. «Деструктивная привязан-
ность в отношениях взрослых людей и совладание
с ее проявлениями» (2012–2013), Ронч А.М. «Со-
владание с чувством субъективного одиночества
в супружеских отношениях» (2012). Анализ при-
веденных исследований подталкивает нас к мысли,
что не менее важно выделить критерии и найти гар-
монизирующие близких отношения стабилизаторы,
факторы, укрепляющие взаимоотношения и помо-
гающие справиться со стрессами (Л.Я. Гозман, А.Я.
Варга), в качестве которых могут, вероятно, высту-
пать индивидуальные и диадические копинг-ресур-
сы. С нашей точки зрения, тщательное исследова-
ние в данной области поможет ответить на вопрос:
почему в одном случае близкие (партнерские) отно-
шения развиваются, а в другом разрушаются, трав-
матизируя одного или обоих партнеров.

Потребность в близких диадических отношени-
ях, основанных на любви и привязанности, свой-
ственна и мужчинам, и женщинам. Согласно
Э. Эриксону, в 20–25 лет у человека происходит гар-
монизация эротического и сексуального аспекта
любви. Любовь выступает как мотивация выбора
партнера и установления доверительных, интим-
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ных и длительных отношений. Известно, что ста-
бильные близкие (партнерские) отношения каче-
ственно отличаются от других видов человеческих
отношений тем, что прогрессивно влияют на раз-
витие и здоровье человека (Randell и Bodenmann,
2009; Wallerstein, 1996; Гозман, 1987).

Мы рассматриваем парные близкие или интим-
ные отношения между мужчиной и женщиной, ко-
торые основаны на сильных положительных эмо-
циях, физиологически обусловленные сексуальны-
ми потребностями и выражающиеся в стремлении
быть уверенным во взаимности чувств. Такие от-
ношения отличаются избирательностью и относи-
тельной устойчивостью. Близость в отношениях
укрепляется со временем через совместные усилия,
разделение жизненных тягот и радостей между
партнерами (К. Витакер, А.А. Кроник, Р. Скиннер,
К.-Г. Юнг).

В немногих отечественных исследованиях рас-
сматриваются модели развития отношений: напри-
мер, «Рост – расцвет – увядание» (Кроник и Кро-
ник, 1989). Стадия «увядание» в близких отноше-
ниях может и не наступить, если партнеры в оди-
наковой степени значимы друг для друга, открыты
влиянию друг друга, но при этом принимают ин-
дивидуальность близкого человека. В результате
отношения могут постоянно развиваться, а разъе-
диняющие тенденции (разногласия, непонимание
и др.) совместно преодолеваются. Л.Я. Гозман опи-
сывает динамику эмоциональных отношений от
симпатии к любви в диаде: развитие любви и диа-
дических отношений, по его мнению, зависит от
преодоления ряда фильтров, т.е. того, что мешает
взаимному сближению и принятию. При успешном
преодолении фильтра отношения развиваются и ин-
дивидуализируются, становятся более глубокими
и устойчивыми. В ином случае эмоциональные от-
ношения разрушаются. Эти данные получали нео-
днократную проверку в практике оказания психо-
логической помощи и развернуто описаны в совре-
менной психотерапии, например, у Дж. Валлер-
стайн, К. Витакера, Э.Г. Эйдемиллера и коллег
(Wallerstein, 1996; Витакер, 1998; Эйдемиллер
и др., 2007).

Таким образом, развитие/распад близких парт-
нерских отношений между мужчиной и женщиной
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связаны с преодолением объективных и субъектив-
ных трудностей, стрессоров, возникающих в про-
цессе жизнедеятельности диады (пары, партнеров).
Понятия стресса и стрессора помогают в данном
контексте лучше осветить проблему качества и ста-
бильности близких отношений. Под стрессорами
мы понимаем неблагоприятные события в жизни
диады. Они имеют собственную возрастную и он-
тологическую динамику, связаны с особенностями
жизненного пути человека (Крюкова, 2010). Ста-
билизаторами или ресурсами в этом случае высту-
пают внешние и внутренние средства, возможнос-
ти, осознанное использование которых позволяет
получить желаемый результат в совладании со
стрессором (Hobfoll, 1988; Крюкова, 2010; Петро-
ва, 2008).

Несмотря на свою актуальность и значимость,
проблема динамики близких отношений мужчины
и женщины, стрессоров, способствующих распаду
диады, и ресурсов, которые они в себе содержат,
только начинает разрабатываться и является обшир-
ным полем для изучения. Цель данного исследова-
ния – выявить стрессоры и ресурсы близких (парт-
нерских) отношений мужчины и женщины. Мы
предположили, что мужчины и женщины, состоя-
щие в близких стабильных отношениях, использу-
ют разнообразные ресурсы для преодоления стрес-
соров в своих отношениях и успешно развивают
эти отношения.

В исследовании приняли участие: 49 мужчин
и 50 женщин в возрасте от 20 до 40 лет, состоящих
в близких (партнерских) отношениях от 1 года до
19 лет. Среди наших респондентов было 48 пар.
Средний возраст опрошенных 27 лет. В качестве ос-
новного метода исследования использовалось автор-
ское феноменологическое интервью, направленное
на изучение особенностей близких отношений муж-
чины и женщины, в том числе, стрессоров, способ-
ных разрушить отношения и ресурсов, благодаря

которым эти отношения сохраняются. В качестве
методов обработки использовался контент-анализ
и многофункциональный критерий *- Фишера.

Оказалось, что большая часть респондентов
имеет представление о стрессорах, способных раз-
рушить отношения (73,5% мужчин и 84% женщин).
Следовательно, мужчины и женщины, в большей/
меньшей мере осознают, с какими трудностями они
могут столкнуться в отношениях и какие из труд-
ностей, могут разрушить их диаду (диаграмма 1).

Интересным является факт, что несколько че-
ловек (10,42% опрошенных пар) ушли от ответа
о том, что может разрушить их близкие отношения.
На наш взгляд, в данном случае оба партнера ис-
пользуют механизмы психологической защиты:
пара либо недостаточно осознает свои ресурсы,
либо испытывает страх перед возможным разру-
шением отношений под влиянием стрессоров; воз-
можно, оба фактора действуют вместе.

Все стрессоры были объединены в категории
и проранжированы по частоте встречаемости. На
первое место вышел стрессор – измена: его назва-
ли 43% мужчин и 56% женщин, при этом важно
отметить, что в каждой четвертой диаде партнеры
обоюдно называли измену как сильнейший стрес-
сор, способный разрушить отношения. Полученный
результат полностью согласуется с нашими данны-
ми (Екимчик, 2009; Смирнова, 2013). На втором
месте стоит стрессор утраты чувств: 18,6% муж-
чин и 14% женщин: только одна пара не назвала
утрату чувств стрессором, способным разрушить
их отношения. Следовательно, как мужчины, так
и женщины, состоящие в диадических отношени-
ях, опасаются, что партнер их разлюбит, чувства
угаснут, и это разрушит их диаду. На третьем мес-
те у мужчин (16,32%) стоит такой стрессор как кон-
фликтность отношений. У женщин данный стрес-
сор стоит на четвертом месте (6%), и две пары
(4,16%) отметили конфликтность как причину рас-

Диаграмма 1. Стрессоры в близких отношениях мужчиной и женщиной
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пада отношений. У женщин на третьем месте сто-
ят стрессоры: новые отношения, деструктивность
отношений и ложь. Новые отношения – у 8% жен-
щин, а у мужчин этот стрессор отметил только один
юноша 20-ти лет. Деструктивность отношений (фи-
зическое насилие, алкоголизм) – 8% женщин,
у мужчин опять этот стрессор был отмечен только
одним молодым человеком (2%). Ложь как стрес-
сор отметили 8% женщин и 6,12% мужчин (чет-
вертый ранг). И на четвертом месте у мужчин
(6,12%) и на пятом месте у женщин (2%) стоит та-
кой стрессор как характер партнера. Важно, на наш
взгляд, подчеркнуть, что как мужчины, так и жен-
щины, отметившие характер партнера в качестве
стрессора, состоят в отношениях не более 1,5 лет,
поэтому вполне вероятно, что выбор стрессора
объясняется недостаточным знанием друг друга и
неуверенностью в том, насколько продолжительны-
ми будут их отношения. Далее мы сравнили муж-
чин и женщин по выраженности стрессоров с по-
мощью многофункционального критерия Фишера
*. Нами были получены достоверно значимые раз-
личия только в отношении стрессора конфликтность
(*=1,66 при р=0,048). Конфликтность отношений
является для мужчин большим стрессором, чем для
женщин. Это может быть связано с тем, что муж-
чины чувствуют себя менее компетентными и уве-
ренными в выяснении отношений, чем женщины.
Они также ожидают от отношений большего ком-
форта и безмятежности. Также была выявлена тен-
денция к различиям в отношении такого стрессора
как новые отношения (*=1,59 при р=0,05). Жен-
щины больше осознают стрессогенность новых
отношений для диады, чем мужчины, а также боль-
ше боятся их, хотя их страх граничит с желанием
рискнуть.

Далее нами были проанализированы ресурсы
(стабилизаторы) отношений в совладании со стрес-
сами, которые отметили респонденты (диаграмма 2).

К стабилизаторам или ресурсам близких парт-
нерских отношений были отнесены: усилия обоих

партнеров по сохранению отношений (32,70% муж-
чины и 30% женщины); чувства: любовь, привя-
занность, доверие (32,70% мужчины и 30% жен-
щины); потребность друг в друге (26,53% мужчи-
ны и 14% женщины); характер партнера: неконф-
ликтность, терпение, взаимоуважение, взаимопо-
нимание (20,4% мужчины и 22% женщины); нали-
чие детей (10,2% мужчины и 10% женщины);
секс (2,04% мужчины и 4% женщины); материаль-
ная обеспеченность(2,04% мужчины и 0% женщи-
ны), привычка быть вместе (6,12% мужчины и 4%
женщины). Достоверно значимых различий в по-
нимании стабилизаторов и представлений о ресур-
сности отношений между мужчинами и женщина-
ми как партнерами межличностных отношений не
было обнаружено. Хотелось бы отметить, что жен-
щины чуть больше отдают предпочтения такому
ресурсу как характер партнера, а мужчины – по-
требности друг в друге. Ресурс «дети» отметили
всего 10% участников, так как не во всех парах есть
дети, с одной стороны, а с другой стороны, не все
пары с детьми рассматривают их как главный ста-
билизатор, укрепляющий отношения. Выявлено,
что не задумывались над ресурсностью своих от-
ношений 8,16% мужчин и 2% женщин. На наш
взгляд, неосознанность ресурсов (стабилизаторов)
близких отношений в диаде может быть критичес-
ким фактором при воздействии сильных стрессо-
ров и способствовать распаду пары.

Таким образом, и мужчины, и женщины в близ-
ких (партнерских) отношениях, в целом неплохо
осознают стрессоры, способные разрушить их от-
ношения, и стабилизаторы или ресурсы, сохраня-
ющие их. К таким стрессорам они относят измену,
утрату чувств, конфликтность отношений, новые от-
ношения, деструктивность отношений, ложь и ха-
рактер партнера. Осознание стрессоров в отноше-
ниях помогает партнерам мобилизовать ресурсы
межличностных отношений, которые могут предуп-
редить стресс/кризис и предотвратить распад диа-
ды. Осознание ресурсов (усилия обоих партнеров,

Диаграмма 2. Ресурсы (стабилизаторы) близких партнерских отношений мужчины и женщины
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любовь и чувства, потребность быть вместе, харак-
тер партнера, дети, секс), способствует сохранению
отношений. Немаловажным является тот факт, что
любовь и чувства к партнеру выступают значимым
стабилизатором для мужчин и женщин, способству-
ющим сохранению отношений. Данное направление
исследований имеет чрезвычайную практическую
значимость в сфере оказания психологической помо-
щи парам, разработке новых методов профилактики
дистресса и разводов. Результаты нашего исследова-
ния позволяют констатировать наличие внутренних
стрессоров в близких отношениях мужчины и жен-
щины, а также стабилизаторов взимоотношений и их
осознание партнерами, но пока не дают полного по-
нимания того, как мужчины и женщины совладают
с ними в контексте отношений, что открывает перс-
пективы для дальнейших исследований.
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СОВЛАДАНИЕ В МЕЖПОКОЛЕННОМ СРЕЗЕ*

В статье представлены результаты исследований совладающего поведения в контексте детско-родительских
отношений. Межпоколенные отношения в семье рассматриваются как условия развития совладающего поведения
детей и взрослых. Описаны новые перспективы изучения межпоколенного копинга в семье как социально-психологи-
ческого феномена.
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субъект.
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Изучение совладающего поведения в ас-
 пекте межпоколенных отношений
  в семье является попыткой интеграции

двух научных направлений – психологии совлада-
ющего поведения и психологии межпоколенных от-
ношений (МПО) в семье. Совладание представи-
телей разных поколений в семье рассматривается
нами как важнейшая форма их совместной актив-
ности, в значительной степени определяющая раз-
витие семьи как группового субъекта.

Между копингом членов семьи и их отношени-
ями существуют сложные каузальные связи. Отно-
шения между представителями разных поколений
в семье влияют на формирование и развитие каче-

ственных характеристик совладающего поведения
детей, подростков и взрослых. Однако эффектив-
ность совладания со стрессом членов семьи отра-
жается на их отношениях и в значительной степе-
ни определяет направленность их развития. Эта
дихотомия обеспечивает новизну и перспективность
данной проблематики, связанные с необходимос-
тью изучения разноуровневых условий формиро-
вания и проявления копинга в межпоколенных от-
ношениях в семье, его социально-психологических
механизмов и тех групповых эффектов, которые
являются результатом межпоколенного копинга.

Феномен межпоколенных отношений находит-
ся на стыке различных наук – философии, антро-
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пологии, этнографии, культурологи, психологии
что, в целом, отражает междисциплинарный харак-
тер данного явления. С одной стороны, это указы-
вает на фундаментальность, масштабность и совре-
менность исследования данного феномена. Кроме
того, если говорить о внутрипсихологическом уров-
не междисциплинарности [5], то межпоколенные
отношения, их феноменология – это та проблема,
которая возникает на границах различных психо-
логических направлений – возрастной, общей, со-
циальной психологии, психологии личности, кли-
нической психологии. Реализация междисципли-
нарного принципа в данном случае позволяет уви-
деть, проанализировать этот сложнейший феномен
с различных сторон, в его разнообразных проявле-
ниях. С другой стороны, междисциплинарность
данной проблематики привела к редукции межпо-
коленных отношений (МПО в семье, в частности)
как собственно социально-психологического явле-
ния к тому, что изучается другими науками. В ре-
зультате чего полученные знания в этой предмет-
ной области обладают высокой степенью плюра-
листичности, что вызывает огромные сложности в
его интеграции и систематизации. Понятийный
аппарат в данном случае настолько сложен и мно-
гозначен, что одни и те же термины имеют прин-
ципиально разные значения, а научные языки ха-
рактеризуются низкой совместимостью. Безуслов-
но, признавая междисциплинарность феномена
межпоколенных отношений, изучение МПО в се-
мье мы относим к собственно социально-психоло-
гическим исследованиям. Основанием такой мето-
дологической позиции является, во-первых, при-
знание психологии семьи как отрасли социальной
психологии, а, во-вторых, категоризация МПО
в семье как собственно социально-психологических
отношений [6; 7].

Такой подход к пониманию межпоколенных от-
ношений в семье позволяет нам рассматривать со-
владающее поведение субъектов МПО через при-
зму социально-психологического знания, что дает
возможность раскрыть новые грани данного фено-
мена и обозначить его роль в структуре межпоко-
ленных отношений в семье.

Одним из важных направлений наших иссле-
дований являлось изучение межпоколенных отно-
шений, а именно детско-родительских отношений
как условия формирования совладающего поведе-
ния детей. Изначально мы исходили из ключевой
позиции современной психологии, в рамках кото-
рой детско-родительские отношения рассматрива-
ются как объективная детерминанта развития лич-
ности ребенка. Следовательно, эти отношения
и связанные с ними детские переживания оказы-
вают влияние на формирование и развитие таких
качеств личности и поведенческих стратегий ре-
бенка, которые впоследствии опосредуют предпоч-
тение им тех или иных копинг-стратегий. Так, на-

пример, нами было установлено, что в условиях
эмоционального отвержения, недостатка родитель-
ского внимания и заботы (гипопротекции), неадек-
ватно низкого уровня родительских требований,
неустойчивости, непоследовательности стиля вос-
питания у ребенка формируются такие деструктив-
ные состояния и характеристики как тревожность
и враждебность по отношению к взрослым; эмо-
циональное неконтролируемое напряжение, нередко
проявляющееся в серьезных страхах; недостаток
социальной нормативности, выражающийся в раз-
личных формах негативизма. Это снижает адап-
тивные способности ребенка, опосредует явления
дезадаптации к новым социальным условиям, по-
нижает стрессоустойчивость ребенка к трудным
жизненным ситуациям, что в целом обеспечивает
неэффективность совладания [7; 8].

Другая важная для нас позиция заключается
в признании того факта, что совладающее поведе-
ние родителей представляет собой функциональную
модель для детей. Механизмом, лежащим в осно-
ве, является идентификация, т.е. непосредственное
переживание субъектом своей тождественности
с объектом идентификации. Нами было установле-
но, что совладающее поведение родителей и детей,
как в дисфункциональных, так и в условно благо-
получных семьях имеет выраженные общие харак-
теристики. Данные этих исследований достаточно
широко представлены в наших публикациях [1; 2;
4; 6; 7; 8; 9 и др.].

Однако механизмы подражания и идентифика-
ции являются не единственным источником воспро-
изводства моделей совладающего поведения в се-
мье. На данном этапе развития психологии совла-
дающего поведения в контексте семейных отноше-
ний изучается феномен группового копинга, кото-
рый можно рассматривать как систему взаимонап-
равленных, согласованных или совместных дей-
ствий членов семьи, в условиях которых происхо-
дит передача и подкрепление принятых в семье
поведенческих моделей совладания [1; 3]

Наше внимание было сфокусировано не только
на совладающем поведении детей и подростков
в аспекте межпоколенных отношений. Нас также
интересовало, как качественные характеристики
родительского отношения отражаются на совлада-
ющем поведении родителей. Одно из наших иссле-
дований показало, что чем выше для взрослого
значимость роли родителя, чем больше удоволь-
ствия он получает при непосредственном взаимо-
действии с ребенком, тем чаще он выбирает копинг,
ориентированный на активное участие в разреше-
нии трудной жизненной ситуации. В целом иссле-
дования в данном направлении позволили нам опи-
сать социально-психологический механизм разви-
тия совладающего поведения родителей в контек-
сте межпоколенных отношений в семье. Его мож-
но представить следующим образом. Жизненные
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трудности разного уровня (болезни, конфликты,
недостаток времени, денег, ролевое напряжение
и т.д.) неизбежно возникают в процессе межпоко-
ленного взаимодействия и являются ситуационной
детерминантой совладающего поведения родите-
лей. Взрослые совладают с этими трудностями при-
вычным образом, опираясь на уже сложившуюся
ранее систему совладающего поведения. Эффектив-
ность или неэффективность совладания родителей
с трудностями детско-родительского взаимодей-
ствия опосредует качественные характеристики
родительского отношения к ребенку. Эмоциональ-
ное отношение к ребенку, эффективность воспита-
тельных воздействий, обратная связь, которую ро-
дитель получает от ребенка, вызывают у него со-
стояние удовлетворенности / неудовлетворенно-
сти родительством. Позитивное эмоционально-
оценочное отношение (удовлетворенность роди-
тельством) оказывает влияние на выбор субъектом
преобразующих ситуацию и/или собственное состо-
яние действий – стратегий проблемно-ориенти-
рованного копинга, что в целом способствуют раз-
витию его субъектности. Негативное эмоциональ-
но-оценочное отношение (неудовлетворенность ро-
дительством) способствует развитию деструктив-
ных форм совладания (внутренней и внешней аг-
рессии, ухода от проблемного разрешения ситуа-
ций, когда это необходимо, отвлечение от трудно-
стей с помощью стратегий зависимого поведения
и т.д.).

При исследовании совладающего поведения
в контексте межпоколенных отношений, нам пред-
ставлялось необходимым изучение семейных ис-
торий совладания, что дало нам возможность не
только выявить паттерны копинга, воспроизводи-
мые в межпоколенной динамике, но и зафиксиро-
вать те условия, в которых актуализируется этот
процесс. Контент-анализу были подвергнуты эссе
на тему «Как они выживали». Оказалось, что опи-
сывается модель совладания бабушки, затем мате-
ри, на третьем месте – модели отца и деда. Часто
респонденты используют механизм социального
сравнения. Сопоставление, сравнение опыта труд-
ных жизненных ситуаций человека в современном
мире и далекого, но крайне тяжелого опыта праро-
дителей, приводят респондентов к заключению
о том, что если предки справлялись с такими стрес-
сами, то проблемы сегодняшнего дня пережить
намного легче. При анализе паттернов совладаю-
щего поведения предков, которые положительно
оцениваются потомками, было установлено, что
чаще всего указываются оптимизм, юмор и трудо-
любие. Эти стратегии относятся к копингу Пози-
тивный фокус, Положительная переоценка, Ра-
бота. Всего было получено 40 указаний на паттер-
ны совладающего поведения прародителей и роди-
телей, в которых описывается 18 поведенческих
стратегий. Объединяя стратегии по содержанию,

можно сказать, что стратегии проблемно-ориенти-
рованного копинга указываются в 25% случаев;
контроль эмоций, самообладание – в 20% случаев;
позитивный фокус, юмор – в 17%; работа – 12,5%.
Таким образом, в большинстве случаев положи-
тельно оценивается потомками опыт проблемно-
ориентированного копинга, что сопровождается
чувствами гордости, уважения, восхищения пред-
ком.

Анализ описаний респондентов и их указаний
на то, что хотели бы они воссоздать из совладания
предков в собственном опыте, показал, что именно
стратегии Оптимизм, Юмор воссоздаются потом-
ками чаще, а вот стратегии проблемно-орентиро-
ванного копинга предков – нет. Следовательно, ко-
пинг предков, который чаще всего положительно
оценивается потомками, осознано ими не воссоз-
дается, что, однако, не исключает возможности его
бессознательного воспроизводства.

Еще одним чрезвычайно важным фактом, по-
лученным при анализе нарративов, оказалось то,
что во всех работах, где отсутствовало описание
эмоционально-чувственного фона, также полнос-
тью отсутствуют указания на воссоздание потом-
ками элементов опыта совладания предков. Это
приводит нас к заключению о том, что положитель-
ные эмоции и чувства потомков к предкам являют-
ся важным условием межпоколенной трансгенера-
ции опыта совладающего поведения.

Таким образом, обобщая многолетние исследо-
вания совладающего поведения взрослых и детей
в межпоколенном контексте, мы пришли к поста-
новке новой проблемы, связанной с необходимос-
тью поиска и изучения феноменологической сущ-
ности межпоколенного копинга в семье как соци-
ально-психологического явления. Решение данной
проблемы связано с необходимостью теоретико-
методологического обоснования категоризации
межпоколенного копинга как социально-психоло-
гического феномена, описанием его механизмов
(воспроизводства и преемственности) и вызванных
им групповых эффектов – групповой (семейной)
идентичности и социальной фасилитации. Данный
подход позволит рассмотреть совладание членов
семьи – представителей разных поколений, не толь-
ко как важную форму их совместной активности,
но и как «живой организм», включающий межин-
дивидуальные и межгрупповые взаимодействия
людей.

Постановка и острота проблемы феноменоло-
гической сущности межпоколенного копинга в се-
мье соответствует требованием нового века, в ко-
тором по-прежнему актуальными являются вопро-
сы индивидуального и группового «выживания».
Как и на предшествующих этапах развития чело-
веческого общества, это выживание в значитель-
ной степени зависит от накопленного предыдущи-
ми поколениями опыта и передачи его потомкам.
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Опыт поколения – это интегративный, экзистенци-
альный феномен, который является сложным спла-
вом знаний, переживаний, ценностей, смыслов,
сохранившихся в памяти осмысленных и пережи-
тых ситуаций познания и общения. Особое место
в структуре этого опыта занимает опыт совладаю-
щего поведения, который следует рассматривать как
одну из релевантных характеристик поколения.

Межпоколенный копинг как форма совместной
активности членов семьи, основанной на механиз-
мах трансгенерации (воспроизводства и преем-
ственности), является важным внутригрупповым
процессом, во многом определяющим направлен-
ность социально-психологического развития семьи
как группового субъекта. Традиционное изучение
совладающего поведения членов семьи в контек-
сте когнитивной или поведенческой парадигм яв-
ляется ограниченным, не позволяющим отобразить
всю сложность и многогранность изучаемого фе-
номена.

Социально-психологическая специфичность
феномена межпоколенного копинга в семье, его
отличие от уже изученного индивидуального и се-
мейного (главным образом супружеского) копинга
требует нового оригинального подхода к изучению
данной проблемы в рамках социально-психологи-
ческой науки. Мы убеждены, что межпоколенный
копинг необходимо рассматривать в контексте по-
этапного, уровневого развитии семьи как группы,
что позволит определить его роль в формировании
«зрелости» семейной группы, как ее особой груп-
повой характеристики.

В целом, достижение поставленной цели позво-
лит решить актуальную научную проблему в обла-
сти социальной и практической психологии, свя-
занную с изучением факторов стабилизации / дес-
табилизации, интеграции / дезинтеграции семьи
в межпоколенческом срезе.
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Факторы затрудненного общения ребенка
В центре внимания представляемой научной школы находится проблема развития

коммуникативной компетентности личности, к которой исследователи КГУ им.
Н.А. Некрасова обратились еще несколько десятилетий назад.

Одними из актуальных аспектов работы школы являются исследования социальных
факторов затрудненного общения детей, подростков и взрослых, изучение коммуника-
тивных трудностей подростков, принадлежащих к различным неформальным субкуль-
турам, .

Полноценное, гармоничное межличност-
 ное общение – это важнейшее естествен-
 ное условие социального развития лич-

ности; доминирующий фактор развития человека
как субъекта собственной жизни; специфическая
среда, в которой происходит самопознание, само-
понимание, самоактуализация и самосовершен-
ствование, а также познание и понимание других
людей. Гарантом эффективного и незатрудненного
общения личности является высокий уровень ком-
муникативной компетентности.

Проблемы развития коммуникативной компе-
тентности личности, начиная с ранних этапов
онтогенеза, являются одним из векторов научных
исследований, проводимых в КГУ имени Н.А. Не-
красова. Научный интерес к данной проблематике
возник, начиная с работ Л.И. Уманского и его уче-
ников – Н.М. Рассадина, А.Г. Кирпичника,
А.Л. Уманского, Н.П. Фетискина, Т.Л. Крюковой,
В.И. Кашницкого, В.В. Рогачева и др. Практико-
ориентированные исследования были направлены
на развитие коммуникативных качеств, ценностей,
техник подростков и юношей методами социаль-
но-психологического тренинга [2].

Коммуникативная компетентность в диссер-
тационной работе В.И. Кашницкого рассматрива-
ется как многоуровневая совокупность когнитив-
ных, эмоциональных и поведенческих особеннос-
тей личности, выступающих как внутренние сред-
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ства ориентировки и регуляции ее коммуникатив-
ных действий с целью установления, поддержания
и развития ее коммуникативных контактов с дру-
гими людьми в разнообразных ситуациях межлич-
ностного общения и взаимодействия [3].

Позднее проблемам развития коммуникатив-
ной компетентности личности на ранних этапах
онтогенеза были посвящены диссертационные
работы, выполненные под руководством В.И. Каш-
ницкого. В исследовании О.Н. Диановой рассмат-
ривалась проблема совершенствования коммуни-
кативного поведения подростков с задержкой пси-
хического развития (2001); в диссертации
А.Н. Смолонской раскрывались механизмы форми-
рования уверенности в себе у неуспевающих млад-
ших школьников с ограничениями здоровья (2002);
исследование Н.М. Ивановой было посвящено вос-
питанию толерантности у старших дошкольников
в условиях дошкольного образовательного учреж-
дения (2012). Т.е. признавалось, что механизмы
затрудненного общения начинаются складываться на
ранних этапах онтогенеза; зависят от множества
биологических и социальных факторов; необходи-
мо целенаправленное психолого-педагогическое со-
провождение коммуникативного развития ребенка.

Проблема затрудненного общения ребенка ис-
следуется в работах А.Г. Самохваловой и ее учени-
ков, начиная с 2000 года. Особый акцент делается
на изучении факторов, обусловливающих возник-

© Самохвалова А.Г., Кашницкий В.И., 2013
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новение коммуникативных трудностей ребенка на
разных этапах онтогенеза.

Затрудненное общение при этом понимается
как нарушение взаимодействия между людьми,
препятствующее эффективному решению коммуни-
кативных задач; сопряженное с возникновением
субъективных переживаний его участников; непо-
ниманием партнерами друг друга; негативными
изменениями в межличностных отношениях; ак-
туализацией деструктивных моделей взаимовлия-
ния. Непременным атрибутом затрудненного обще-
ния является наличие коммуникативных трудностей
у одного или нескольких участников общения.

Коммуникативные трудности – различной силы
и степени выраженности объективные или субъек-
тивно переживаемые препятствия коммуникации,
нарушающие внутреннее равновесие детей в ситуа-
ции общения; требующие от партнеров внутренних
усилий, направленных на их преодоление [8].

Базируясь на структурных компонентах комму-
никативной компетентности, выделенных
В.И. Кашницким, – базовом, содержательном и ин-
струментальном [3], А.Г. Самохвалова классифи-
цирует коммуникативные трудности ребенка на
4 группы – базовые, содержательные, инструмен-
тальные и рефлексивные [7].

В системе факторов, обусловливающих возник-
новение различных коммуникативных трудностей
у ребенка, мы выделяем 3 уровня:

1. Микро-уровень, включающий в себя инди-
видуальные факторы, – деструктивное влияние
наследственных, врожденных и личностных ка-
честв ребенка на процесс его коммуникативного
развития. На микро-уровне выделяются биологи-
ческие и диспозиционные факторы: к биологичес-
ким относятся факторы, обусловленные наслед-
ственными или врожденными свойствами ребенка
(ограниченные возможности здоровья; одарен-
ность; синдром дефицита внимания и гиперактив-
ности; особенности темперамента ребенка и т.д. );
диспозиционными факторами является соотношение
личностных черт, качеств ребенка, сформировав-
шихся в процессе социализации, задающих ребен-
ку выбор стратегий коммуникативного поведения в
ситуации общения (эгоцентризм как свойство лич-
ности; акцентуации характера; застенчивость и др.).

2. Мезо-уровень, включающий в себя средовые
факторы, – деструктивное или дефицитное влия-
ние семьи, близкого социального окружения на ком-
муникативное развитие ребенка (социальная деп-
ривация; деструктивный стиль семейного воспита-
ния; негативное влияние различных субкультур на
личность ребенка и др.).

3. Макро-уровень, включающий в себя социо-
культурные факторы, – деструктивное влияние
общества, культуры на коммуникативное развитие
ребенка (полиэтническое общество, в котором раз-
вивается ребенок; значительное социальное

расслоение общества; идеологический кризис со-
временного российского общества и др.) [8].

Факторы затрудненного общения взрослой
личности изучались в диссертационном исследо-
вании С.В. Котовой, выполненном под руковод-
ством А.Г. Самохваловой, в рамках которого вы-
являлись коммуникативные деформации в услови-
ях социальной депривации женщин, отбывающих
наказание в пенитенциарном учреждении [5];
в настоящее время аспиранткой О.Н. Вишневской
изучается креативность как фактор затрудненно-
го общения субъекта [1]; П.В. Копыловой – влия-
ние гендерных характеристик личности на воз-
никновение специфических коммуникативных
трудностей [4].

В данной статье нам бы хотелось более подроб-
но остановиться на результатах квалификационных
исследований студентов-психологов, проводимых
под руководством А.Г. Самохваловой, в которых
рассмотрены биологические и средовые факторы
затрудненного общения ребенка.

Так, в работах Н.Н. Григорьевой (2012),
Ю.В. Березиной (2013) было доказано, что огра-
ниченные возможности здоровья ребенка являют-
ся фактором затрудненного общения. В исследо-
вании Н.Н. Григорьевой выявлялись специфичес-
кие коммуникативные трудности слабовидящих
детей. В выборку вошли 60 человек: исследова-
тельскую группу составили 30 подростков в возра-
сте 12–13 лет с нарушением зрения (высокая и сред-
няя степень миопии, учащиеся МОУ школы-интер-
ната IV–V вида г. Костромы; в контрольную груп-
пу вошли 30 подростков в возрасте 12–13 лет, име-
ющих нормальное зрение, учащихся МОУ Лицея
№41 г. Костромы. Результаты исследования дока-
зали, что нарушение зрения является фактором,
обусловливающим возникновение специфических
коммуникативных трудностей подростков: отстра-
ненность, индивидуализация в общении; ригид-
ность, стереотипность коммуникативных действий;
страх самовыражения в сочетании с низкой физи-
ологической сопротивляемостью стрессу; высокий
уровень вербальных и невербальных трудностей;
склонность к протестному (в общении со взрослы-
ми), демонстративному и агрессивному (в общении
со сверстниками) поведению в ситуации общения.

В исследовании, проведенном Ю.В. Березиной,
выявлялась специфика затрудненного общения и
типичные коммуникативные трудности детей
младшего школьного возраста с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и речевыми на-
рушениями. В исследовании принимали участие
3 группы детей (45 человек) в возрасте от 8–9 лет:
1 группа – 15 детей с речевыми нарушениями,
2 группа – 15 детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, учащихся Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-ин-
терната V–VI вида г. Костромы, 3 группа – 15 де-

Факторы затрудненного общения ребенка
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тей без диагноза, являющихся условно здоровыми,
учащихся общеобразовательной школы МОУ СОШ
№ 31. Все респонденты имеют сохранный интел-
лект.

Выяснилось, что дети с речевыми нарушения-
ми не любят проявлять инициативу, брать на себя
ответственность, уклоняются от заведомо «трудно-
го» общения, стараются речь заменять невербаль-
ными действиями.

Дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата менее критичны к себе; повышенная
истощаемость психических процессов, утомляе-
мость мешает им сосредотачиваться на процессе
общения, анализировать собственное коммуника-
тивное поведение; суженный круг общения, огра-
ничения самостоятельности затрудняет накопление
коммуникативного опыта и возможность апроба-
ции новых, более эффективных ролевых стратегий
в общении; им свойственны повышенная эмоцио-
нальная возбудимость, чрезмерная чувствитель-
ность к раздражителям окружающей среды, коле-
бания настроения – все это обусловливает несдер-
жанность, агрессивность, нежелание уступать. Нор-
мальное интеллектуальное развитие таких детей
сочетается с отсутствием уверенности в себе, сме-
лости, повышенной внушаемостью; личностная не-
зрелость проявляется в наивности суждений, умо-
заключений, слабой ориентированности в бытовых
и социальных вопросах – в связи с этим, им гораздо
сложнее убеждать партнера, подбирать необходимые
аргументы, использовать контраргументацию.

Обобщая результаты данных исследований,
можно утверждать, что

1. Ограниченные возможности здоровья явля-
ются фактором, обусловливающим возможность
возникновение различных коммуникативных труд-
ностей ребенка (базовых, содержательных, инст-
рументальных и рефлексивных).

2. В коммуникативных ситуациях дети с ОВЗ
гораздо чаще являются субъектами затруднен-
ного общения, испытывая субъективные пережи-
вания, связанные с чувством собственной ущерб-
ности, неполноценности, зажатости, застенчивос-
ти; и создавая коммуникативные трудности для сво-
их партнеров по общению, проявляя повышенную
требовательность к ним, агрессивность, враждеб-
ность, зависть, нежелание признавать и исправлять
ошибки, неумение конструктивно отстаивать свою
позицию, неготовность сотрудничать и договари-
ваться с ними. Особо остро эти тенденции прояв-
ляются в общении со здоровыми сверстниками.

3. Затрудненное общение детей с различными
нарушениями здоровья (нарушения зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата, речевые наруше-
ния), имеет специфические особенности, связан-
ные с характером заболевания, психофизиологичес-
кими характеристиками ребенка и накопленным
коммуникативным опытом. Вместе с тем, существу-

ют типичные коммуникативные трудности, ха-
рактерные для всех групп детей с ограниченными
возможностями здоровья:

– у детей с ОВЗ часто возникают «смысловые
барьеры» в общении, когда ребенок не понимает
требований взрослого или желаний сверстников;
иначе смотрит на определенные факты; не воспри-
нимает предложений партнеров потому, что для него
они приобретают особый смысл (придирки, насмеш-
ки); когда требования непосильны для ребенка
(в силу ограничений возможностей); в случаях не-
гативного восприятия субъектом своих партнеров;

– в ситуациях общения нередко возникает чув-
ство стыда, неловкости за себя; дети, имеющие
тот или иной дефект, проявляют тревожность, страх
вступления в контакт, трудности планирования и са-
моконтроля в общении, застенчивость, уход в себя;

– дети зачастую ждут негативного к себе от-
ношения, насмешек, вербальной агрессии, поэто-
му часто находятся в оборонительной позиции, на-
сторожены, готовы к защите, мнительны, болезнен-
но воспринимают критику;

– у некоторых детей в ситуациях общения про-
является деспотизм, капризность, желание «зах-
ватить» все внимание взрослых; они любят, чтобы
их жалели, баловали, уступали, выполняли все
желания; такие дети нередко специально подчер-
кивают свои недостатки, чтобы вызвать жалость
или проманипулировать своим партнером; в ком-
муникациях проявляется обидчивость, эгоизм, де-
монстративность, вспыльчивость.

Результаты исследований затрудненного обще-
ния одаренных детей (исследование одаренных
младших школьников (n=28 чел. в возрасте 9–
10 лет), проведенное И.Н. Назаренко, 2011) и де-
тей с задержкой психического развития (иссле-
дование младших подростков с задержкой психи-
ческого развития (n=23 чел. в возрасте 13–14 лет),
проведенное Ю.А. Федоровой, 2012), позволяют ут-
верждать, что отклонение от нормы интеллекту-
ального развития (опережение или задержка) яв-
ляются биологическим фактором, обусловливаю-
щим возникновение специфических коммуникатив-
ных трудностей детей:

1. Одаренные дети и дети с ЗПР, сравнивая
в общении себя с другими детьми, нередко осозна-
ют свою непохожесть, странность, неадекватность,
чувствуют непринятие, отвержение со стороны
сверстников, что приводит к формированию пси-
хологических комплексов, зажатости, неуверен-
ности в себе, зависимости от других, актуализа-
ции защитных форм поведения. Результаты иссле-
дования подтверждают данные Г.В. Бурменской
и В.М. Слуцкова, утверждающих, что замкнутость
и неуверенность являются следствием не только
низкого, но и высокого интеллекта, т.к. люди со
средним уровнем умственного развития склонны
отвергать как менее, так и более умных людей [6].
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2. Одаренный ребенок как субъект общения
развивается более интенсивно по сравнению со
своими сверстниками, отмечается ускоренное раз-
витие субъектных свойств (самостоятельность,
смыслообразование, избирательность контактов,
способность осознанно выбирать коммуникативные
стратегии, креативность, индивидуальная ответ-
ственность за результаты общения; высокий уро-
вень саморегуляции и рефлексии).

Ребенок с ЗПР как субъект общения развива-
ется медленнее, чем сверстники с нормальным
уровнем интеллектуального развития, отмечаются
трудности саморегуляции, самостоятельности, труд-
ности целеполагания и коммуникативного плани-
рования, инфантилизация вербального и невербаль-
ного поведения; склонность к агрессивно-защит-
ным реакциям; низкий уровень рефлексивности.

Однако в обоих случаях велик риск, что ребе-
нок в коммуникативной ситуации становится
субъектом затрудненного общения; разница лишь
в том, что у одаренного ребенка преобладает
субъективная составляющая затрудненного об-
щения (внутриличностные конфликты, негативные
переживания, фрустрация потребностей, недоволь-
ство собой, отчужденность и т.д.); а у ребенка
с ЗПР – объективная составляющая (агрессивное
поведение, склонность к протестам, конфликтам,
обидам, провокациям и т.д.). Одаренный ребенок
чаще сам испытывает и осознает коммуникатив-
ные трудности, а ребенок с ЗПР – является «труд-
ным» партнером, создавая коммуникативные труд-
ности для своих собеседников, и не осознавая себя
источником возникновения этих трудностей.

Еще одна серия исследований, организованных
нами, была посвящена выявлению коммуникатив-
ных трудностей подростков, принадлежащих
к различным неформальным субкультурам, т.е.
изучался социальный фактор затрудненного обще-
ния подростков. В общую выборку вошли эмо-под-
ростки (И.В. Атокина, 2010, n=40 чел.); подрост-
ки-готы (С.Ю. Никитина, 2011, n=20 чел.), под-
ростки-рэперы (А.О. Максимов, 2012, n=25 чел).
Контрольные группы были уравнены по количеству,
половому и возрастному критериям, состояли из
подростков, не являющихся представителями ка-
кого-либо подросткового неформального течения.
Кроме того студенты-психологи 3 и 4 курсов КГУ
им. Н.А. Некрасова вели систематическую онлайн-
переписку с подростками, представителями различ-
ных субкультур, с целью выявления специфических
для них коммуникативных трудностей (n=97 чел.).

Обобщая результаты всех исследований, мож-
но сделать следующие выводы:

1. Неуверенные, тревожные, застенчивые, чрез-
мерно эмпатийные подростки, испытывающие фру-
страцию аффилиативных потребностей, трудности
самопонимания и негативное самоотношение,
склонны к активному поиску пространства для

самоутверждения, коим являются разнообразные
неформальные подростковые субкультуры. Т.е.
чаще всего причиной группирования подростка
с представителями неформальных объединений яв-
ляются субъективно переживаемые трудности
общения, чувства одиночества и коммуникативной
некомпетентности, стремление к самовыражению
в межличностном общении.

2. Включенность подростка в неформальную
субкультуру способствует преодолению субъектив-
но переживаемых коммуникативных трудностей,
однако детерминирует возникновение объективных
проявлений затрудненного общения; т.е. сам под-
росток перестает воспринимать себя в качестве
субъекта затрудненного общения, однако суще-
ственно затрудняет коммуникативный процесс
для своих партнеров, проявляя агрессивность,
враждебность, доминантность, демонстративность,
самоуверенность, нетерпимость к инакомыслию,
критике.

3. С одной стороны, неформальная субкультура
помогает подростку создать индивидуальный
имидж в общении; отреагировать негативные эмо-
ции; сублимировать деструктивные переживания;
преодолеть страх публичного выступления и само-
выражения. С другой стороны, подросток, безого-
ворочно принимая общегрупповые нормы комму-
никативного поведения, теряет индивидуальность;
становится более зависимым от мнения группы;
сужает круг своего общения; становится менее гиб-
ким и толерантным – т.е. наблюдается стагнация
(а в некоторых случаях и регресс) в развитии под-
ростка как субъекта общения.

4. Существуют общие коммуникативные труд-
ности, свойственные представителям различных
подростковых субкультур – демонстративность,
чрезмерная потребность в признании, агрессив-
ность, болезненное отношение к критике, повышен-
ная эмпатийность, деструктивные установки на об-
щение со сверстниками, не разделяющими их суб-
культурных норм и взглядов. Однако выявились
и различия затрудненного общения подростков,
относящихся к различным субкультурным группам:

– подростки-эмо отличаются недоверчивостью,
скрытностью, обидчивостью; чрезмерной чувстви-
тельностью, эмоциональностью; брюзжанием, ри-
туализацией агрессии;

– подростки-готы проявляют депрессивность,
тревожность; коммуникативную вялость, безразли-
чие; доминантность, завуалированную жестокость
в отношении к людям, в суждениях о них; склон-
ность к отраженной агрессии;

– подростки-рэперы склонны к вербальной аг-
рессии, язвительности, сарказму; проявляют навяз-
чивость, недоброжелательность, занудливость; дол-
го помнят негативный личный опыт общения с ок-
ружающими; не способны тормозить спонтанные
агрессивные вспышки.

Факторы затрудненного общения ребенка
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5. Представители подростковых субкультур
склонны преодолевать травмирующие переживания
в ситуации затрудненного общения с помощью та-
ких защитных механизмов, как регрессия, компен-
сация, проекция, оппозиция, отрицание, интеллек-
туализация. Особой формой защитного поведения
подростков-неформалов можно считать Интернет-
общение, которое удовлетворяет актуальные ком-
муникативные потребности, поддерживает имидж
и позитивный образ Я, снимает психоэмоциональ-
ное напряжение, связанное с их некомпетентнос-
тью в ситуациях реального межличностного обще-
ния.

6. Люди разных поколений (сверстники, поко-
ления родителей и прародителей) чаще всего не-
гативно воспринимают подростков-представи-
телей неформальных объединений, приписывают
несвойственные им качества и особенности пове-
дения, без ориентации на различия субкультур.
Отмечается стереотипизация и искаженность
восприятия подростков-неформалов: их восприни-
мают либо как враждебных подростков, представ-
ляющих опасность для общества; либо как нужда-
ющихся в помощи, дезадаптированных; что не со-
ответствует реальности [9]. Непонимание и недо-
верие со стороны окружающих усугубляет и без того
проблемный коммуникативный мир подростка,
приводит представителей неформальных субкуль-
тур к конфликтам в среде сверстников, детско-ро-
дительским проблемам, негативно отражается на
Я-концепции.

Несомненно, исследования факторов детского
затрудненного общения продолжаются на кафедре
социальной психологии по сегодняшний день –
выявляется роль стилей семейного воспитания
и детско-родительских отношений в возникновении
коммуникативных трудностей ребенка (И.В. Кото-
ва, магистрант 2 года обучения); семейная депри-
вация как фактор затрудненного общения
(М.А. Лях, аспирант 2 года обучения); социально-
психологические условия и механизмы раскрытия
коммуникативных потенциалов личности
(О.С. Осипова, аспирант 2 года обучения). Значи-
мая часть студенческих курсовых и квалификаци-
онных работ посвящена проблемам психокоррек-

ции актуальных коммуникативных трудностей и оп-
тимизации межличностного общения детей на раз-
ных возрастных этапах.
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Управление психолого-акмеологическими ресурсами личности
и малых групп в образовательной

и профессиональной деятельности
Данное научное направление возглавляет доктор психологических наук, профессор

Н.П. Фетискин. Под его руководством коллектив ученых изучает процессы реализации
личностного потенциала в образовательной деятельности учащихся средней и высшей
школы, социально-психологические феномены в учебных и производственных группах.
Психологами исследованы индивидуальные и групповые эмоциональные состояния, твор-
ческое мышление и профессиональная самореализация, противоправные социально-пси-
хологические стереотипы, психологические средства профилактики девиантного пове-
дения, гендерная самоактуализация, механизмы стилей руководства. Разработаны
и апробированы акмеологические модели в образовательной и профессиональной дея-
тельности, применены акмеологические и гендерные критерии качества подготовки
специалистов.

Акмепсихология управления являет собой
 синтез психологического и акмеологи-
 ческого знания, обеспечивающего дос-

тижение высших уровней продуктивности в управ-
ленческой деятельности. Центральной проблемой
данного направления является деятельностная про-
дуктивность личности руководителя и малой груп-
пы или организации как субъекта управленческой
деятельности.

Общеизвестно, что управленческая деятельность
по своему содержанию является одной из самых
сложных из множества видов профессиональной
деятельности. От субъекта управленческой деятель-
ности она требует наличия разнообразных сложных
способностей, высокого уровня специальных качеств
и умений, интегрированных в сложные системные
структуры. В этом смысле сам объект управленчес-
кой акмеологии весьма сложен, а в психологичес-
ком плане во многом противоречив и сопряжен
с немалыми трудностями его познания. По мнению
А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина (2003, 2013), одной из
самых значимых сложностей является отсутствие
единства умений у акмеологов относительно персо-
нифицированных эталонов профессионализма
в сфере управленческой деятельности. Действитель-
но, кто из известных управленцев, добившихся выда-
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ющихся результатов в этой сфере деятельности, мог
бы стать образцом, ориентиром для профессиональ-
ных достижений? Да, можно привести немало мас-
штабных свершений, осуществленных благодаря ис-
кусству управленца. Однако нередко за ними стоят
множество негативных моментов, особенно касаю-
щихся морально-психологической цены управлен-
ческих решений.

В этой связи в современной управленческой
акмеологии профессионализм субъектов управлен-
ческого труда раскрывается с различных позиций:

– формирования продуктивной Я-концепции
управленца-профессионала;

– реализации его творческого потенциала, осо-
бенно при принятии управленческих решений;

– формирования психологической готовности
к высокоэффективной управленческой деятельно-
сти, в том числе и при экстремальных кризисных
ситуациях;

– развития акмеологической компетентности
при формировании управленческой команды и ве-
дения кадровой работы;

– мотивации профессиональных достижений
в управленческой деятельности;

– формирования системы стилеобразующих
характеристик управления, резервов функциональ-
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ных возможностей при управлении в экстремаль-
ных ситуациях.

Особое внимание уделяется развитию личност-
но-деловых и профессионально важных качеств
управленца, прежде всего, силы личности, само-
эффективности и ответственности. К настоящему
времени обоснована акмеологическая концепция
развития профессионализма субъектов управлен-
ческой деятельности (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин).

Источниками становления акмепсихологии уп-
равления, как базиса научной школы на костромс-
кой земле, послужили работы Л.И. Уманского,
А.Н. Лутошкина, А.Г. Кирпичника. Становление
научной школы осуществлялось на протяжении
15-ти лет и выражалось в следующих действенных
формах: выполнение акмепсихологических иссле-
дований, ориентированных на изучение и создание
акмеусловий в реализации когнитивных и личнос-
тных потенциалов школьников с различными ком-
муникативными возможностями (И.А. Жаркова);
формирование профессионально-важных качеств
в условиях модульного обучения (Н.В. Блохин,
И.В. Травин); формирование социально-психоло-
гической готовности к предпринимательской дея-
тельности (Д.С. Амирян); выявление механизмов
фасилитирующих воздействий музыкальных объе-
динений на динамические процессы в малых мо-
лодежных группах (О.Е. Смирнова); повышение
адаптивности в профессиональной деятельности
курсантов МЧС России (А.Е. Сурина) и повышение
продуктивной компетентности сотрудников государ-
ственной противопожарной службы (А.А. Францев).

Заделами акмепсихологии управления в обра-
зовательной сфере служат следующие эмпиричес-
кие исследования, связанные с изучением и актуа-
лизацией потенциалов: временных лечебно-обра-
зовательных групп (Т.И. Миронова); саморегуля-
ции учебной деятельности в переходный от стар-
шего школьного к студенческому периоду обучения
(А.В. Зобков); преодоление профессионально-инди-
видных барьеров у учителей физической культуры
(С.М. Нуртдинов) и формирования у специалистов
по физической культуре и спорту профессионально-
педагогической эмпатии (Н.А. Скляр); профессио-
нально-этического развития будущих учителей му-
зыки (И.Е. Виноградова); профессионально-лично-
стной самореализации студентов с творческой на-
правленностью (Ю.Н. Волхонская); гендерной са-
мореализации учащихся в полисистемном профес-
сиональном образовании (О.А. Аристархова); раз-
вития субъекта образования в деятельности со зна-
ково-символическими средствами (А.С. Турчин).

Важное место в структуре акмепсихологии уп-
равления занимают исследовательские направле-
ния, ориентированные на различные формы пси-
хологического обеспечения и сопровождения обра-
зовательной деятельности. В этом контексте реа-
лизованы и продолжают изучаться проблемы, свя-

занные с акме-психологиями визуального обеспе-
чения дисциплин математического цикла
(М.Ю. Коваленко) и технологией эмоционального
сопровождения компьютерной деятельности
(Л.И. Селиванова).

В этом же направлении апробируются иннова-
ционные технологии модульного практико-ориен-
тированного обучения дисциплин гуманитарного
цикла (Н.П. Фетискин, И.В. Травин).

Современная акмепсихология управления в сфе-
ре образования направлена на формирование про-
фессионализма и компетентности, являющей собой
психологические, социально-психологические, пси-
хологические основания, поскольку профессиона-
лизм, компетентность, развертывающиеся в дея-
тельности человека, опираются на определенные
«акме-психологические образования», которые ста-
новятся, развиваются, проявляются в потребнос-
тях, ценностях, поведении, в коммуникативных
структурах, актуализируемых личностью.

Компетентность – сложная, находящаяся в раз-
витии, категория образовательного (педагогическо-
го) человековедения, которая в начале XXI века
оказалась предметом интенсивной научной и фи-
лософской рефлексии в связи с процессом модер-
низации и стандартизации высшего образования на
базе компетентностного подхода.

Компетентность – категория, связанная с кате-
горией актуального качества человека, фиксируе-
мого глаголами «знаю», «владею», «умею», «могу»,
«способен», «готов выполнить».

Компетентность базируется на том или ином
множестве компетенций, которые выражают собой
те или иные стороны потенциального качества че-
ловека, выражающие собой степени его способно-
стей выполнить тот или иной вид работ, вид дея-
тельности.

В настоящее время выделены следующие раз-
новидности компетенций истоков психологической
компетентности: компетенция – отношение; компе-
тенция – соответствие; компетенция – способность
(знание, навык, умение); компетенция – знание;
компетентность – готовность; компетенция-диспо-
зиция («ролевая компетенция»).

Компетентность – это система компетенций,
которыми владеет человек, и готов их реализовать
в своей деятельности с высоким качеством. Это
система компетенций включает в себя указанные
рода компетенций.

В «Стратегии модернизации содержания сред-
него образования» (2001) было выдвинуто положе-
ние, что компетентность включает не только ког-
нитивную и операционально-технологическую со-
ставляющие, но и мотивационную, эстетическую,
социальную и поведенческую составляющие.

Существенный вклад в развитие акмепсихоло-
гии управления внесла Н.Н. Пачина (2013), соис-
катель кафедры общей психологии и акмеологии.
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В своем диссертационном исследовании «Акмео-
логия развития полипрофессиональной компетен-
тности» автор отмечает, что в современном универ-
ситетском образовании недостаточное внимание уде-
лено развитию компетентностей полипрофессио-
нального профиля, что важно для выбора профес-
сионально-образовательного маршрута субъектом
высшей школы, предполагающим получение допол-
нительных квалификаций параллельно с основной
специальностью, освоение дополнительных образо-
вательных программ, несколько ступеней ВПО, по-
стдипломного образования, включенного обучения
в другом вузе, обучения с применением дистанци-
онных элементов. Определенно существует необхо-
димость в высококвалифицированных специалис-
тах, способных сопровождать процессы профессио-
нального самоопределения, профессиональной пе-
реориентации, проектирования возможного пути
развития профессионального будущего (В.А. Бодров,
А.А. Деркач, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.И. Су-
бетто, Н.П. Фетискин, В.С. Черепанов).

В профессиональной самореализации от совре-
менной молодежи порой требуются знания и уме-
ния из смежных профессиональных сфер. В этой
связи наиболее остро встает проблема полипрофес-
сиональной подготовки субъекта высшей школы,
владеющего компетентностями полипрофессиона-
лього профиля, обеспечивающими решение различ-
ных интегративных внутрипрофессиональных
и межпрофессиональных задач. Востребованными
становятся полипрофессионалы, способные осуще-
ствлять различные виды деятельности. В реальной
практике существуют феномены, которые владеют
не одним десятком профессий (А.И. Субетто, на-
пример, – шестьюдесятью шестью). Перед совре-
менной молодежью стоит задача бесконфликтного
овладения профессиональными компетенциями
смежных видов деятельности с последующей са-
мореализацией. Все большую актуальность приоб-
ретает развитие одного из видов компетентностей
полипрофессионального профиля – полипрофесси-
ональной компетентности.

Конкретизируя вклад нашей школы в акмеоло-
гию управления полипрофессиональной компетен-
тности, необходимо выделить следующие теорети-
ко-методологические и практические результаты:

– определена сущность понятия «компетент-
ность полипрофессионального профиля»;

– предложена классификация профессионалов,
владеющих компетентностями полипрофессио-
нального профиля: профессионалы-энциклопеди-
сты, профессионалы-технологи, профессионалы-
проблемники, полипрофессионалы.

Выделены специфические принципы развития
полипрофессиональной компетентности: принцип
компетентностной мобилизации, принцип доминан-
ты интегративных парадигм, принцип средовой кон-
центрации, принцип акмеологического потенциала.

Разработана и внедрена акмеологическая кон-
цепция развития полипрофессиональной компетен-
тности как фактора раскрытия потенциала субъек-
тов профессионального образования в высшей шко-
ле. Определены ее цель, ведущая идея, научные
подходы, акмеологический алгоритм авторской
системы развития полипрофессиональной компе-
тентности субъекта высшей школы.

Выявлены закономерности развития полипро-
фессиональной компетентности субъектов высшей
школы: 1) развитие полипрофессиональной компе-
тентности субъектов высшей школы определяется
организационно-методическими, технологически-
ми, акме-средовыми факторами и комплексной ре-
ализацией полипрофессиональных программ;
2) развитие полипрофессиональной компетентно-
сти субъекта высшей школы обусловлено мотива-
ционно-профессиональной избирательностью,
уровнем профессионально-личностной самореали-
зации в избранной профессии и региональной вос-
требованностью и престижностью профессии;
3) полипрофессиональная компетентность актуали-
зируется включенностью субъектов высшей шко-
лы в инновационно-исследовательскую деятель-
ность; 4) структура полипрофессиональной компе-
тентности характеризуется заданной широтой по-
липрофессиональной направленности, динамичес-
кой стадиальностью, субъектной вариативностью
и критериальностью мониторингового контроля.

Охарактеризованы стадии (полипрофессиональ-
ное самоопределение, овладение структурными
компонентами полипрофессиональной деятельно-
сти, управление процессами профессионально-лич-
ностной самореализации) и механизмы (мотиваци-
онные, интегративные, акмеологические, акме-сре-
довые) развития полипрофессиональной компе-
тентности.

Определены факторы развития полипрофесси-
ональной компетентности: полипрофессиональные
компетентностные характеристики, огранизацион-
но-технологические особенности создания поли-
профессиональной акме-среды, условия развития
полипрофессиональной компетентности: акмесоп-
ровождение развития полипрофессиональной ком-
петентности субъектов высшей школы, организа-
ция полипрофессиональной компетентности
субъектов высшей школы.

Разработаны индивидуальные траектории раз-
вития полипрофессиональной компетентности
субъекта высшей школы: по критерию интеграция-
дифференциация, по критерию типов профессио-
нальных деятельностей, по доминирующим способ-
ностям, качествам, по акмеологическому критерию,
по временному критерию, по критерию стратеги-
ческого саморазвития.

К числу первопроходческих работ, выполнен-
ных в русле акмеологии музыкального образова-
ния, необходимо отнести оригинальное исследова-

О научном направлении «Акмепсихология управления в образовательных и социальных сферах деятельности»
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ние З.В. Румянцевой (2012 г.) «Акмеологическое
развитие продуктивной компетентности будущих
педагогов-музыкантов».

Социально-психологические параметры акмео-
логии управления отражены в работах, посвящен-
ных эффективности управления временными груп-
пами (Т.И. Миронова), ментальным трансформаци-
ям населения в малых городах России (О.Ю. Слеп-
нева), социально-психологическим стереотипам ме-
жэтнического взаимодействия (В.В. Ильюшкина)
и стереотипам противоправного поведения
(Д.П. Пискарев).

Среди социальных факторов акмеологии управ-
ления должное место в нашей научной школе отве-
дено проблемам преодоления кризиса инвалидно-
сти (Т.Н. Адеева), детерминантам психологических
заболеваний и методам их преодоления в детско-
молодежных группах (Т.И. Миронова), психолого-
акмеологическим условиям развития детей с пси-
хомоторными нарушениями (Е.В. Подворная),
стрессогенности деятельности следователя
(Г.А. Бредихин), специфике развития временных
лечебно-образовательных групп (Т.И. Миронова).

Крупной составляющей управления социальной
сферой в структуре научной школы акмеологии
управления молодежными группами является де-
виантологическое направление, реализуемое в ис-
следованиях, связанных с изучением преддевиан-
тного поведения (С.В. Шепелева); коммуникатив-
ных девиаций (О.С. Юлинова), гендерной девиа-
ции (Е.Н. Кондрат, С.В. Ублиев), подростковой
наркозависимости (Н.Г. Старцева); профессиональ-
ной девиантности сотрудников пенитенциарных
учреждений (А.В. Шувалова).

В обобщенном виде указанные девиантологи-
ческие детско-молодежные проявления рассматри-
ваются в работе Т.И. Мироновой «Социальная пси-
хология реабилитации депривационных ограниче-
ний». Вклад данного направления в развитие ак-
меологии управления заключается в том, что
Т.И. Мироновой (2012) впервые предложена кон-
цепция социальной психологии депривационных
ограничений, практическая проверка которой вы-
полнена на примере детско-молодежных групп вре-
менного типа. «Фокусом» теоретической системы
социальной психологии депривационных ограни-
чений является впервые сформулированное поло-
жение о депривационных ограничениях как суже-
нии субъектного потенциала личности и групп, ко-
торое сопровождается снижением их мобилизаци-
онных ресурсов.

Системная экспликация реабилитации деприва-
ционных ограничений построена на логике движе-
ния взаимосвязей теоретических конструктов: ка-
тегория, принципы и понятия концепции реабили-
тации депривационных ограничений; метод реаби-
литации; модель реабилитации; технология реаби-
литации депривационных ограничений. Их специ-

фикация и обоснование осуществляется в соответ-
ствии с ситуацией выбора технологии деприваци-
онных ограничений, учитывающей условия, в ко-
торых осуществляется реабилитация, типы и ха-
рактеристики временных групп.

Полисистемное представление о психосомати-
ке личности стало основой разработки полисистем-
ных технологий социально-психологической реа-
билитации депривационных ограничений.

Автором впервые разработаны социально-пси-
хологические модели реабилитации временных
детско-молодежных групп, страдающих хроничес-
кими заболеваниями дыхательной системы, ауто-
деструктивной направленностью, соматической
ослабленностью и др.

Одной из ключевых проблем акмеологии управ-
ления в социальной сфере является проблема ка-
чества жизни. К числу референтных исследователь-
ских работ необходимо отнести направления, свя-
занные с изучением полипараметрической струк-
туры качества жизни в различных социальных
группах (В.И. Кулайкин), особенностей качества
жизни в профессиональном пространстве ОВД
(Ф.С. Берестовой). В настоящее время данная про-
блема реализуется в рамках проекта «Триединство
здоровья нации, качества жизни и гармоничного
общества как основа устойчивого развития России
в XXI веке».

Данный проект направлен на создание концеп-
туальных основ решения проблемы повышения
здоровья нации в России и, соответственно, пре-
одоления демографического кризиса с одновремен-
ным становлением механизмов устойчивого разви-
тия российского общества, предопределяемого до-
стижением триединства здоровья нации, качества
жизни и гармоничного образовательного общества.
Национальная идея России, о которой говорили
неоднократно мыслители и политики России: сбе-
режение народа, создание условий для демографи-
ческого роста населения, продолжительности и ка-
чества жизни. Здоровье нации при этом, с одной
стороны, выступает «зеркалом» качества жизни
и качества развития России, а, с другой стороны,
системно-социальной мерой качества общества
и качества его развития, и этим определяется со-
циальная значимость проекта. Планируется впер-
вые создать концептуальную и теоретико-методо-
логическую базу решения данной проблемы в виде
системы научных монографий, концептуальных мо-
делей, а также осуществить ряд информационно-
оздоровительных мероприятий, в том числе систе-
му работ по психологии и профилактике здоровья
учащейся молодежи.

Помимо исследовательской и практико-ориен-
тированной деятельности научной школы, немало-
важное место принадлежит издательской деятель-
ности (монографии, учебно-методические пособия,
учебник «Психология и педагогика»), проведению
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научных собраний (научно-практических конферен-
ций, симпозиумов, конгрессов. За 15 лет работы
кафедры было проведено 21 научное собрание).
Среди них особую масштабность и научно-прак-
тическую значимость имели международные конг-
рессы: «Психологическое сопровождение нацио-
нальных проектов» (Кострома, 2007) и «Психоло-
гическое обеспечение национальных проектов:
опыт, инновационные технологии, ментальные ба-
рьеры» (Кострома, 2008).

Коллективом научной школы было разработа-
но пять программ психологического сопровожде-
ния национальных проектов «Образование», «Здра-
воохранение», «Демография», «Доступное жилье»,
«Развитие АПК».

В условиях модернизации образования высшей
школы основной акцент нашей научной школы сде-
лан на системной разработке проблемы психоло-
гической компетентности и повышении качества
научных исследований. Результаты этой деятель-
ности отражены в материалах четырех междуна-
родных симпозиумов «Современные проблемы
развития акмеологии» (2009–2013 гг.), защите двух
докторских диссертаций (Т.И. Миронова, З.В. Ру-
мянцева).
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Психолого-акмеологическое направление
в исследованиях преподавателей

музыкально-педагогического факультета
На музыкально-педагогическом факультете КГУ им. Н.А. Некрасова наблюдается

тенденция к объединению всех исследований за счет сложившегося психолого-акмеоло-
гического направления. Доктор психологических наук, профессор Зоя Васильевна Румян-
цева в следующей далее статье показывает, как постепенно шло формирование науч-
ной базы школы, как, начиная с 1970-х годов, рос ее научный потенциал.

Каждая из диссертаций, защищенных сотрудниками факультета, посвящена не про-
сто теории или истории музыки, но находится на стыке с психологией, педагогикой,
культурологией.

Современное состояние научно-исследова-
 тельской деятельности на музыкально-
 педагогическом факультете во многом

явилось результатом объединения усилий ряда пре-
подавателей в поиске резервов, направленных на
обновление сложившихся взглядов и традиций от-
носительно содержания музыкального образования,
его методов и технологий, создания условий, по-
вышающих продуктивность профессиональной
подготовки педагогов-музыкантов.

С конца 70-х годов прошлого столетия начали
определяться научные направления исследователь-
ской деятельности преподавателей Л.И. Бамбуровой,
К.Н. Герцензона, В.И. Павлова, Л.А. Ежовой и ав-
тора статьи. В данный период оформляется индиви-
дуальная тематика научных исследований препода-
вателей, публикуются сборники научных трудов.
Наиболее активно проявили интерес к научно-иссле-
довательской деятельности также преподаватели
Н.А. Селиверстова, А.Н. Документов, А.Н. Шики-
на, В.И. Чайников, С.Д. Рябикова и др. В 1982 году
и в 1985 году были опубликованы межвузовские
сборники научных трудов «Условия формирования
педагогических умений и творческих способностей
учителя музыки» и «Подготовка учителя музыки
к профессиональной деятельности в школе». Ответ-
ственный редактор – широко известный ученый в об-
ласти педагогики музыкального образования доктор
педагогических наук, профессор МГГУ им. М.А. Шо-
лохова, академик МАНПО Л.Г. Арчажникова.

УДК 78
Румянцева Зоя Васильевна

доктор психологических наук, профессор
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова

СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

В статье представлен обзор и обобщение результатов научных направлений исследований преподавателей
музыкально-педагогического факультета, охарактеризована акмеологическая направленность содержания иссле-
дований, обоснована акмеологическая стратегия, в реализации которой заложены основы научной школы по реше-
нию проблем музыкально-педагогического образования.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, музыкально-педагогический факультет, направле-
ния исследования, акмеология фундаментального образования, кандидатская, докторская диссертации.

Позитивное влияние на становление научного
потенциала музыкально-педагогического факульте-
та оказывало сотрудничество с выдающимися учё-
ными в области психолого-педагогической науки,
педагогики музыкального образования, культуро-
логии. Научными руководителями, консультантами
преподавателей являлись известные российские
учёные: Т.Л. Беркман, Л.И. Уманский, Л.Ф. Спи-
рин, Л.Г. Арчажникова, Е.В. Шорохова, В.А. Сла-
стенин и др. В последующие годы позитивные на-
учные контакты сложились с Э.Б. Абдулиным,
Л.А. Рапацкой, Г.М. Цыпиным, Б.Д. Критским,
Е.В. Николаевой, М.И. Рожковым, В.М. Басовой,
Н.Ф. Басовым и др.

В 80-е годы состоялись первые защиты канди-
датских диссертаций. В 1985 году в Московском
государственном институте культуры состоялась
первая защита кандидатской диссертации К.Н. Гер-
цензона «Повышение эффективности деятельнос-
ти народной филармонии по музыкальному просве-
щению трудящихся» по специальности 13.00.05 –
культурно-просветительная работа (научный руко-
водитель – кандидат педагогических наук, доцент
Ю.Е. Соколовский, консультант – доктор психоло-
гических наук, профессор Л.Ф. Спирин).

Создание народных филармоний в 60-х – 80-х гг.
в ряде областей РСФСР явилось уникальным яв-
лением российской музыкальной культуры. Народ-
ные филармонии как общественные организации
создавались на базе клубных учреждений и дея-
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тельности хоровых обществ. Являясь формой мас-
сового музыкального просвещения, они объединя-
ли профессиональных музыкантов и участников
художественной самодеятельности с целью широ-
кой пропаганды классического музыкального ис-
кусства и повышения уровня музыкальной культу-
ры населения. Кандидатская диссертация явилась
обобщением опыта деятельности Костромской об-
ластной народной филармонии, художественным
руководителем которой на общественных началах
с 1963 года являлся К.Н. Герцензон. Музыкально-
педагогический факультет был одним из центров
народной филармонии, объединявшим преподава-
телей и студентов в музыкально-просветительной
деятельности. Научная новизна, теоретическая
и практическая значимость исследования заключа-
лись в обобщении деятельности народных филар-
монии, обосновании их функций, разработке усло-
вий повышения эффективности музыкально-просве-
тительной деятельности народной филармонии, оп-
ределении форм и методов музыкального просвеще-
ния. Разработанные К.Н. Герцензоном научно-ме-
тодические рекомендации по совершенствованию
организации педагогического руководства деятель-
ностью народных филармоний были внедрены Прав-
лением Всероссийского хорового общества в прак-
тику всех хоровых обществ РСФСР. Профессор
К.Н. Герцензон является автором учебно-методичес-
ких пособий, статей (всего свыше 30 работ).

В 1986 году в Институте психологии РАН –
Л.И. Бамбуровой на тему «Социально-психологи-
ческие характеристики взаимодействия в совмест-
ной музыкальной деятельности (на примере само-
деятельного музыкального ансамбля)», научный ру-
ководитель доктор философских наук, профессор
Е.В. Шорохова. Данная диссертация явилась ре-
зультатом научного руководства выдающегося уче-
ного, доктора психологических наук, профессора
Л.И. Уманского, который в течение ряда лет, до
своего безвременного ухода из жизни направлял
научно-исследовательский поиск преподавателей
Л.И. Бамбуровой и В.И. Павлова. В русле содер-
жания эстетического воспитания подростков в со-
вместной музыкальной деятельности (на примере
деятельности музыкально-игровых ансамблей
школьников) исследовались особенности взаимо-
действия и взаимоотношений участников музы-
кального ансамбля. Специфика данных взаимоот-
ношений получила своё обоснование в понятиях
«психологический консонанс» и «психологический
диссонанс». Консонанс рассматривался в качестве
интегральной характеристики определенного уров-
ня согласованности в действиях и поведении учас-
тников музыкально-игровой деятельности
(В.И. Павлов). Одним из аспектов исследования
Л.И. Бамбуровой явилось изучение психологичес-
кого диссонанса контактной группы в совместной
музыкальной деятельности. Был сделан вывод, что

успешность музыкально-игровой деятельности за-
висит, в первую очередь, не от специальных спо-
собностей или уровня подготовки учащихся, а от
уровня психологического единства, устраняющего
проявление психологического диссонанса. Под ру-
ководством Л.И. Уманского были опубликованы
методические рекомендации Л.И. Бамбуровой
и В.И. Павлова для учителей и студентов «Орга-
низация музыкально-игровых ансамблей школьни-
ков» (1983 г.). Итогом исследовательской работы
Л.И. Бамбуровой в данном направлении явилась
защита кандидатской диссертации. С 1984 до
1994 года профессор Л.И. Бамбурова руководила ка-
федрой пения и методики музыкального воспитания.

В 1987 году в МПГУ состоялась защита канди-
датской диссертации автора статьи «Формирование
профессиональной готовности учителя к музыкаль-
но-педагогической деятельности в школе» – науч-
ный руководитель Л.Г. Арчажникова, научный кон-
сультант, доктор педагогических наук, профессор
В.А. Сластенин. Научная новизна исследования
и теоретическая значимость заключается в обосно-
вании сущности и структуры профессиональной
готовности учителя музыки, а также охарактеризо-
вана специфика содержания её компонентов: мо-
тивационно-ценностного отношения, музыкально-
творческих способностей, специфических приемов
музыкального мышления, сенсорных способностей.
Практическая значимость состоит в возможности
применения теоретических положений и техноло-
гических аспектов решения поставленной пробле-
мы в практике профессиональной подготовки учи-
телей музыки.

Важно отметить, что стратегия научно-исследо-
вательской деятельности преподавателей факуль-
тета складывалась в интегративном взаимодей-
ствии их научных интересов с областями психоло-
го-педагогической науки и культурологии. Данные
области научных знаний являются базовыми для
исследований в сфере теории и практики музыкаль-
ного образования, они предоставляют по сути не-
исчерпаемый материал для поиска и интерпрета-
ции научных положений и концепций в контексте
обоснования возможностей обновления и разработ-
ки содержания и технологий музыкально-педаго-
гического образования.

Первые успехи в научно-исследовательском
опыте преподавателей позволили в 1992 году от-
крыть аспирантуру по специальности «Теория и ме-
тодика обучения и воспитания (музыка)». Защити-
ли кандидатские диссертации выпускники аспиран-
туры: И.С. Назарова, Е.В. Буслова, И.В. Адоевце-
ва, Э.В. Боброва, А.Ю. Ахлестина, Т.В. Луданова,
И.Е. Виноградова.

В 90-е годы интенсивно работают в научном
поиске по избранным направлениям исследований
преподаватели Е.Б. Витель, Е.А. Румянцева,
О.В. Лебедева, Л.А. Ежова, Л.Е. Астафьева. Все

Стратегия научно-исследовательской деятельности на музыкально-педагогическом факультете
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они успешно защитили кандидатские диссертации,
имею учёную степень кандидата наук. Можно кон-
статировать, что, получив признание научной об-
щественности, результаты исследований препода-
вателей внесли определенный вклад в развитие
отечественной науки, а также в становление науч-
но-исследовательского потенциала факультета, уни-
верситета и региона. Кратко рассмотрим содержа-
ние результатов научных исследований, в частно-
сти, в педагогическом направлении.

Выпускники и преподаватели МПФ с благодар-
ностью вспоминают выдающегося российского учё-
ного в области педагогической науки, доктора пе-
дагогических наук, профессора Л.Ф. Спирина, ко-
торый бескорыстно оказывал научные консульта-
ции многим преподавателям факультета в научных
исследованиях. Среди них не только К.Н. Герцен-
зон, но и автор данной статьи и непосредственно
его ученики. В 1993 году выпускница 1981 года
О.В. Бочкарева (преподаватель Ярославского госу-
дарственного университета им. К.Д. Ушинского)
под руководством Л.Ф. Спирина защитила диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук. Тема диссертационной работы
«Дидактические функции и возможности диалога
при решении педагогических задач».

Под научным руководством Л.Ф. Спирина
в 1997 году состоялась защита кандидатской дис-
сертации Е.А. Румянцевой «Формирование у буду-
щих учителей коммуникативных умений на основе
теории информационного метаболизма» по специ-
альности 13.00.08 – теория и методика профессио-
нального образования. Научная новизна и теоре-
тическая значимость исследования состоят в том,
что впервые разработаны основы педагогической
теории построения процесса формирования комму-
никативных умений у будущих учителей с исполь-
зованием идей информационного метаболизма (ин-
формационного обмена); предложено новое содер-
жания определенного спектра понятийного аппа-
рата научной педагогики с привлечением понятий
из соционики; впервые произведена адаптация эв-
ристической программы социоанализа педагоги-
ческих ситуаций как средства общепедагогической
подготовки будущего учителя. Практическая зна-
чимость исследования состоит в разработке спец-
курса «Социоанализ педагогического общения»;
в апробации методики диагностирования социоти-
пов учителя и ученика в направлении совершен-
ствования самопознания и самоконтроля учителя.
Доцент Е.А. Румянцева является автором двух учеб-
но-методических пособий, статей (всего свыше
30 работ).

Ученицей Льва Федоровича стала выпускница
музыкально-педагогического факультета О.В. Ле-
бедева. В 1995 году она первая среди учителей му-
зыки школ Костромской области защитила диссер-
тацию на тему «Воспитание миролюбия у млад-

ших подростков в процессе изучения ценностей
мировой художественной культуры». В основу дис-
сертации легла авторская программа по мировой
художественной культуре, в которой представлен
богатый опыт религиозно-познавательного харак-
тера, направленный на духовное развитие личнос-
ти учащихся. Диссертации предшествовал экспе-
римент, проводимый на базе гимназии №15 г. Кос-
тромы. Теоретическая и практическая значимость
исследования заключается в обосновании концеп-
ции воспитания миролюбия в процессе изучения
ценностей мировой художественной культуры и тех-
нологических решений её реализации в массовой
школьной практике. В настоящее время О.В. Лебе-
дева является доцентом КГУ им. Н.А. Некрасова,
заместителем декана по научно-методической ра-
боте. Вместе с тем она продолжает работать в шко-
ле; ее педагогический стаж работы в школе –
33 года.

В 2006 году Ольга Васильевна стала Лауреатом
Премии Центрального федерального округа в об-
ласти педагогики и работы с детьми и молодежью
«За нравственный подвиг учителя». В 2011 году она
стала победителем ЦФО конкурса учителей в но-
минации «Педагоги высшей школы – средней шко-
ле», а в 2012 году ее программа «Семейные ценно-
сти и традиции русской православной культуры»
была названа лучшей по итогам Всероссийского
конкурса «Семья – достояние государства».

Под научным руководством Л.Ф. Спирина в рус-
ле диссертационных исследований, посвященных
вузовской педагогике и разным аспектам профес-
сиональной подготовки учителей школ и вузовских
педагогов различных специальностей, в 2001 году
состоялась защита кандидатской диссертации
И.В. Адоевцевой на тему «Становление элементов
педагогического артистизма у будущих учителей
музыки».

Научная новизна исследования заключается
прежде всего в обосновании феномена «педагоги-
ческий артистизм» как важной части нравственно-
эстетического воспитания специалиста высшей ка-
тегории; в разработке содержательной и структур-
но-функциональной характеристики модели фа-
культетской системы, актуализирующей становле-
ние элементов артистизма в художественно-эсте-
тической деятельности учителя на этапе вузовско-
го обучения. Исследование имеет теоретическую
и практическую значимость: в содержательном оп-
ределении составляющих феномена педагогичес-
кий артистизм, а также в разработке и реализации
технологических аспектов решения исследуемой
проблемы. Доцент И.В. Адоевцева является авто-
ром двух монографий, учебных и учебно-методи-
ческих пособий, статей (всего свыше 80 работ),
научным руководителем в аспирантуре.

В Московском государственном открытом педа-
гогическом университете в 2002 году состоялась
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защита кандидатской диссертации Е.Б. Витель
«Содержание и методы подготовки студентов к раз-
витию музыкального слуха школьников» по специ-
альности 13.00.02 – теория и методика обучения
и воспитания музыкальному искусству. Научный
руководитель – широко известный учёный в облас-
ти педагогики музыкального образования, декан
факультета культуры и музыкального искусства
МГГУ им. М.А. Шолохова, доктор педагогических
наук, профессор Л.А. Рапацкая. Научная новизна,
теоретическая и практическая значимость иссле-
дования состоят в том, что впервые в музыкальной
педагогике высшей школы разработана и внедрена
система подготовки студентов-музыкантов к рабо-
те по развитию музыкального слуха школьников
и преподаванию сольфеджио в общеобразователь-
ной школе; определены педагогические условия го-
товности студентов-музыкантов к работе по разви-
тию музыкального слуха детей; определены мето-
ды активизации учебно-познавательной деятельно-
сти и формирования профессиональных качеств
личности учителя музыки. Создана программа
спецкурса «Методика преподавания сольфеджио»,
разработана методика развития музыкального слу-
ха для детей с исходно низким уровнем развития
музыкально-слуховой способности.

В русле педагогического направления состоя-
лись также защиты кандидатских диссертаций
Е.В. Бусловой и Э.В. Бобровой (научный руково-
дитель – доктор педагогических наук, профессор
Б.В. Куприянов). Б.В. Куприянов широко известен
как ученый, специалист по проблемам воспитатель-
ной работы в школе, дополнительного образования
детей, социальной педагогики. Является старшим
научным сотрудником Центра социально-экономи-
ческого развития школы НИУ «Высшая школа эко-
номики», профессором кафедры теории и истории
педагогики ГБОУ ВПО «Московский городской
педагогический университет».

Защита кандидатской диссертации Е.В. Бусло-
вой состоялась в 2005 году. Тема диссертации –
«Общественно-просветительская деятельность как
средство социального воспитания студентов музы-
кально-педагогического факультета» по специаль-
ности 13.00.02 – теория и методика обучения и вос-
питания (социальное воспитание в общеобразова-
тельной и высшей школе). Научная новизна и тео-
ретическая значимость исследования заключают-
ся в разработке целостного представления об об-
щественно-просветительской деятельности как
средстве социального воспитания студентов вуза,
в частности, в определении ценностной, индиви-
дуально-ориентационной, операционной, интегра-
ционной функций общественно-просветительской
деятельности в социальном воспитании студентов;
в выявлении особенностей и социально-педагоги-
ческих условий использования общественно-про-
светительской деятельности в социальном воспи-

тании студентов вуза; в обосновании методическо-
го обеспечения общественно-просветительской де-
ятельности студентов как одной из сторон воспи-
тательной работы педагога вуза. Практическая зна-
чимость исследования определяется тем, что полу-
ченные результаты способствуют усилению просве-
тительской и ценностно-ориентировочной направ-
ленности практики социального воспитания студен-
тов вуза. Материалы исследования послужили кон-
цептуальной основой для разработки программы
курса «История русской музыки», «Русская музы-
ка в школе», спецкурса «Лекторское мастерство
учителя музыки», спецсеминаров «Основы лектор-
ской практики в школе» и «Основы музыкальной
критики» для студентов музыкально-педагогического
факультета. Доцент Е.В. Буслова – автор учебно-
методических пособий и статей (свыше 50 работ).

Э.В. Боброва защитила кандидатскую диссер-
тацию в 2006 году на тему «Педагогическое сопро-
вождение самореализации студента вуза в музы-
кально-исполнительской деятельности» по
13.00.08 – теория и методика профессионального
образования. Научная новизна и теоретическая зна-
чимость исследования заключаются в развитии
представлений о педагогическом сопровождении
самореализации студента в процессе высшего про-
фессионального образования, включающих уточ-
нение сущности и особенностей педагогического со-
провождения самореализации студента в музыкаль-
но-исполнительской деятельности; в выявлении ди-
алектического характера процесса самореализации
студента в музыкально-исполнительской деятель-
ности, проявляющегося во взаимосвязи предпосы-
лок и барьеров; в обосновании возможностей и ог-
раничений процесса профессионального образова-
ния для осуществления педагогического сопровож-
дения самореализации студента в музыкально-ис-
полнительской деятельности. Практическая значи-
мость результатов исследования подтверждается
тем, что содержащийся в диссертации теоретичес-
кий материал, модель, комплекс средств и форм
педагогического сопровождения самореализации
студента вуза в музыкально-исполнительской дея-
тельности могут быть использованы в практике
работы педагогических и других высших учебных
заведений, педагогических колледжей, музыкаль-
ных училищ, а также в системе повышения квали-
фикации работников образования. Материалы ис-
следования положены в основу разработки про-
граммы спецкурса «Интерпретация музыки как
условие творческой самореализации педагога-му-
зыканта». Доцент Э.В. Боброва – автор учебно-
методических пособий и статей (свыше 40 работ).

В 2006 году также состоялась защита кандидат-
ской диссертации Л.А. Ежовой в Московском госу-
дарственном областном педагогическом институте
на тему «Принципы интерпретации и отбора ди-
дактического материала в условиях общего музы-

Стратегия научно-исследовательской деятельности на музыкально-педагогическом факультете
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кального образования старших школьников» по
специальности 13.00.02. – теория и методика обу-
чения и воспитания (музыка), научный руководи-
тель – кандидат педагогических наук, доцент
А.П. Черватюк. Научная новизна, теоретическая
и практическая значимость исследования состоят
в том, что впервые проведено изучение истории
и теории отечественного общего музыкального об-
разования старших школьников средствами слуша-
ния музыки, проанализированы существующие те-
оретико-методологические обоснования отбора
и интерпретации музыкально-дидактического ма-
териала и разработана систематизация технологии
слушания музыки в условиях общего музыкально-
го образования старших школьников. Предложены
для введения в теорию и практику музыкально-пе-
дагогического образования понятие «музыкально-
семантические обобщения» и эстетическая катего-
рия «пафос», раскрыто её содержание и дидакти-
ческое значение. Музыкально-семантические обоб-
щения могут служить содержательной основой обу-
чения слушанию музыки старших школьников,
а также выступать в качестве принципов интер-
претации и отбора материала для учебных целей.
В результате исследования был создан блок учеб-
ных пособий, в которых впервые раскрываются во
взаимосвязи базовые стороны метода слушания му-
зыки: его истории, теории, методологии, содержа-
ния, методики и психологии слушательской дея-
тельности, а также нового подхода – предложен-
ных автором музыкально-семантических обобще-
ний как основы семантической интерпретации и от-
бора музыкального материала. Материал учебных
пособий профессора Л.А. Ежовой был рекомендо-
ван УМО высших учебных заведений РФ по педа-
гогическому образованию для широкого внедрения
в практику.

Культурологическое направление научных ис-
следований преподавателей представлено работа-
ми Э.Б. Клейна, Л.Е. Астафьевой, А.Н. Шикиной,
которые окончили аспирантуру, и Е.Б. Витель (док-
торантура) при кафедре теории и истории культу-
ры КГУ им. Н.А. Некрасова и защитили диссерта-
ции по специальности 24.00.01 – теория и история
культуры. Научный руководитель – Ирина Анато-
льевна Едошина, доктор культурологии, профессор,
директор Межрегионального научного центра по
изучению и сохранению творческого наследия
В.В. Розанова и священника П.А. Флоренского, за-
ведующий кафедрой теории и истории культур КГУ
им. Н.А. Некрасова, ведущий учёный-культуролог,
известный не только в России, но и за рубежом.

В 2005 году состоялась защита кандидатской
диссертации Э.Г. Клейна на тему «Военные оркес-
тры как феномен провинциальной культуры Рос-
сии (на материалах Костромской губернии до
1917 года)». Научная новизна и теоретическая зна-
чимость исследования состоит в том, что в нем

впервые монографически исследуются военные ор-
кестры Костромской губернии XVIII – начала
XX веков как значимый феномен музыкальной
культуры. Выявлены и описаны различные формы
служебной и творческой деятельности, исполни-
тельские составы и репертуар военных оркестров,
дана творческая характеристика военный капель-
мейстеров. Практическая значимость определяет-
ся разработкой принципов изучения истории воен-
ных оркестров и их места в культурном простран-
стве, что даёт возможность проведения аналогич-
ных культурологических исследований в других
регионах. Данное исследование имеет особую зна-
чимость для историков и теоретиков в области изу-
чения русского музыкального искусства, в частно-
сти, для культурологов, историков, искусствоведов
и музыковедов. Материалы диссертации также
могут найти применение в практической деятель-
ности воинских частей, военно-учебных заведений
и различных учреждениях культуры. Доцент
Э.Г. Клейн является автором монографии, двух
учебных пособий и статей (всего свыше 35 работ).

Тема кандидатской диссертации Л.Е. Астафье-
вой – «Функции диалога культур в генезисе зна-
менного распева (на материале Нового направле-
ния в духовной музыке)» (2007 г.). Работа посвя-
щена изучению генезиса знаменного распева и Но-
вого направления в духовной музыке, возрождаю-
щего традиции данного феномена древнерусской
культуры на рубеже XIX–XX веков. Выбранный
аспект диалога культур позволил развернуть изу-
чение генезиса знаменного распева в сферу глубин-
ных духовных оснований, а также выявить суть
обращения музыкальной культуры рубежа XIX–
XX веков к древнерусским традициям знаменного
пения. Теоретическая и практическая значимость
данного исследования заключается в том, что его
результаты позволяют внести существенные допол-
нения и коррективы в осмысление ключевого по-
нятия культурологи – диалога культур, а также
в разработку проблематики культурной ситуации
и художественной практики рубежа XIX–XX веков.
На основе материалов диссертационного исследо-
вания Л.Е. Астафьева разработала спецкурс «Ду-
ховная музыка как часть русской музыкальной куль-
туры», который читается на IV курсе музыкально-
педагогического факультета, а также опубликовала
учебно-методическое пособие. Доцент Л.Е. Ас-
тафьева является автором двух учебно-методичес-
ких пособий и статей (свыше 20 работ).

Тема докторской диссертации Е.Б. Витель –
«Инверсия смыслов в художественной культуре
XX века: от антропоцентризма к «Новой художе-
ственной реальности» (на материале творчества
Д. Шостаковича) (2010 г.). В центре исследования
Е.Б. Витель – изменившиеся смыслы современной
художественной культуры. Феномены антиэстетиз-
ма, хаоса, множественности, абсурдности, бруталь-
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ности, интертекстуальности, противостояние типов
культур (массовой и элитарной) рассматриваются
под углом зрения саморазрушения смыслов евро-
пейской художественной культуры с ее главным
миметическим смыслом. Инверсия смыслов изме-
няет тип художественного восприятия: эстетическое
восприятие, характерное для антропоцентрическо-
го типа культуры инвертируется в восприятие-дея-
тельность по распознаванию смыслов и перевода
внешне абсурдного содержания в осмысленное.

Впервые в диссертации раскрыта смысловая
направленность художественной культуры ХХ века;
смоделирован процесс инверсии смыслов художе-
ственной культуры; раскрыт механизм деконструк-
ции смысловых оснований антропоцентрической
культуры; раскрыто явление контаминаций как спе-
цифического для культуры, переживающей период
становления смыслов; дано понимание антропоцен-
тризма как завершенного целостного историческо-
го типа художественной культуры, или «ансамбля
эпох»; обосновано символическое мышление
Д.Д. Шостаковича; раскрыта взаимосвязь атемати-
ческой музыкальной композиции Новой музыки
с беспредметной живописью, обнаружены явления
контаминации в музыке ХХ века. Материалы ис-
следования могут быть использованы в учебных
курсах («Культурология», «История современной
русской музыки», «История зарубежной музыки
XX века») и спецкурсах («Эстетика современного
музыкального искусства», «Современные техники
музыкальной композиции»). Профессор Е.Б. Витель
– автор двух монографий и статей (около 80 работ).

Тема кандидатской диссертации А.Н. Шики-
ной – «Стилевые формы творческого самосознания
в культуре романтизма (на материале творчества
Р. Шумана)» (2011 г.). Сущность исследования зак-
лючается в культурологическом осмыслении роман-
тического стиля как отражения духа эпохи и твор-
ческого самосознания художественной личности,
что даёт возможность ближе подойти к изучению
таких феноменов художественной культуры, как
художественное сознание, стиль и романтизм в их
взаимосвязи. Впервые исследован вопрос о роли
художественного самосознания в процессе форми-
рования стиля в культуре романтизма и представ-
лены основные доминанты художественного само-
сознания Р. Шумана, раскрыто их смысловое и фун-
кциональное содержание; раскрыто воплощение
идеи бесконечного в стилевых особенностях роман-
тической музыки. На базе культурологии сделана
попытка осуществления синтеза историко-эстети-
ческого и музыковедческого подходов, утверждаю-
щего реальность исторической художественной ти-
пологии и соответствующей системы. Представлен-
ные в работе выводы способствуют уточнению
и расширению понятийного аппарата культуроло-
гии. Целый ряд научно-теоретических положений
диссертации могут найти дальнейшее раскрытие на

примере творчества других представителей музы-
кальной и художественной культуры XIX века.
Материалы диссертации используются в цикле
музыковедческих дисциплин («История зарубеж-
ной музыки», «Историко-стилевые тенденции в за-
рубежном музыкальном искусстве», «Гармония»),
в разработке учебно-методической литературы.
Отдельные положения применимы в курсах «Куль-
турология», «Мировая художественная культура».
Доцент А.Н. Шикина – автор пяти учебно-методи-
ческих пособий и статей (всего 47 работ).

В ходе научных исследований преподавателей
факультета сложилась общая тенденция инноваци-
онных подходов в стимулировании профессиональ-
ного развития будущих педагогов-музыкантов, в оп-
ределении условий становления профессионализ-
ма его личности и деятельности, что является век-
тором развития акмеологии фундаментального об-
разования. Согласно позиции председателя совета
ректоров Российской Федерации В.А. Садовниче-
го фундаментальное образование – это образова-
ние, обеспечивающее созидание духовных продук-
тов в свойствах субъектов образования и последу-
ющее успешное саморазвитие. Как утверждает одна
из основательниц акмеологической науки Н.В. Кузь-
мина, в контексте данного определения получил
своё обоснование предмет новой науки – акмеоло-
гии фундаментального образования. Теория акме-
ологии фундаментального образования разрабаты-
вается и применяется на практике специалистами
образования в контексте повышения эффективнос-
ти своей деятельности на основе самостоятельного
формирования образовательных задач и их успеш-
ном решении. Успешный опыт решения образова-
тельных задач как профессиональных, адресован-
ных специалистом самому себе, так и учебно-по-
знавательных, адресованных учащимся ведет к са-
мосознанию роста собственного мастерства и по-
ниманию своего вклада в развитие научной теории.
Данный подход определяет подлинность научного
поиска преподавателя и программу содержания его
научно-исследовательской деятельности. С данной
позиции должна рассматриваться результативность
научного исследования и его вклад в развитие тео-
рии и практики акмеологии фундаментального об-
разования.

Как отмечает Н.В. Кузьмина, исследователи-
диссертанты могут и не подозревать о своём учас-
тии в создании акмеологической теории фундамен-
тального образования. Однако главным показате-
лем данного участия является решение исследова-
тельской задачи в направлении повышения каче-
ства результатов собственной деятельности по при-
знакам развития творческой готовности будущих
выпускников к продуктивному решению предстоя-
щих профессиональных задач. В этой связи иссле-
дования в области теории и практики образования
приобретают акмеологический смысл и вносят
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вклад в развитие акмеологии фундаментального
образования.

Не будут исключением и исследования в облас-
ти теории и практики музыкального образования.
При этом следует отметить, что изучение области
музыкального искусства само по себе есть сфера
акмеологически обусловленного профессионально-
го роста личности до вершин профессионализма
и мастерства. Акмеологическая направленность
музыкально-педагогических исследований предоп-
ределена с одной стороны, поиском продуктивнос-
ти содержания обучения и его технологий в стиму-
лировании профессионального саморазвития и са-
мореализации обучающихся, а с другой – акмеоло-
гически ориентированным процессом познания
и овладения музыкальным искусством. В данном
аспекте позволительно говорить о той общей акме-
ологической тенденции, которая объединяет иссле-
дования преподавателей факультета и, вместе с тем,
определяет их акмеологическую стратегию. В наи-
большей мере целостно и целенаправленно акмео-
логической стратегии комплексно соответствовали
исследования автора данной статьи и его аспиран-
тов, которые освещаются далее.

Тема кандидатской диссертации И.С. Назаро-
вой «Формирование основ опыта профессиональ-
но-педагогического саморегулирования у будущих
учителей музыки». Она была защищена в 2000 г.
по специальности 13.00.08 – теория и методика
профессионального образования. Научная новизна
и теоретическая значимость исследования состоят
в уточнении понятийного аппарата концепции фор-
мирования у будущих учителей профессионально-
педагогического саморегулирования; в научном
доказательстве возможности построения моделей
обучения и воспитания опыта профессионально-
педагогического саморегулирования с учётом спе-
цифических особенностей конкретных специально-
стей будущих учителей; в характеристиках ново-
образований у студентов в их потребностно-моти-
вационной, экзистенциальной, музыкально-твор-
ческой, рефлексивной, деятельностно-операцио-
нальной сферах; в обосновании критериев показа-
телей и уровней сформированности основ опыта
профессионально-педагогического саморегулирова-
ния. Практическая значимость исследования опре-
деляется тем, что теоретический материал и мето-
дические рекомендации могут быть использованы
в практике подготовки специалистов в сфере му-
зыкально-педагогического образования. Разрабо-
танный спецкурс «Проблемы формирования основ
опыта профессионально-педагогического саморе-
гулирования учителя музыки» и методическое по-
собие были рекомендованы к внедрению в профес-
сиональную подготовку специалистов высших
и средних учебных заведений.

В 2005 году состоялась защита кандидатской
диссертации А.Ю. Ахлестиной на тему «Этнокуль-

турное воспитание студентов специальности «му-
зыкальное образование» на основе народного твор-
чества» по специальности 13.00.02 – теория и ме-
тодика обучения и воспитания (социальное воспи-
тание в общеобразовательной и высшей школе).
Научные руководители – кандидат исторических
наук, профессор И.Г. Асадулина и автор статьи.
Научная новизна и теоретическая значимость ис-
следования заключается в следующем: охаракте-
ризованы особенности этнокультурного воспитания
студентов специальности «музыкальное образова-
ние»; определены социально-педагогические усло-
вия, при которых этнокультурное воспитание сту-
дентов специальности «музыкальное образование»
будет эффективным; на основе анализа опытно-
экспериментальной работы создана модель процес-
са этнокультурного воспитания студентов специаль-
ности «музыкальное образование». Практическая
значимость исследования состоит в том, что создан-
ная модель этнокультурного воспитания студентов
наряду с актуализацией социально-педагогических
условий может оптимизировать воспитательный
процесс не только в вузе, но и в средних професси-
ональных и общеобразовательных учреждениях,
системе дополнительного образования. При этом
широкое применение могут найти материалы спец-
курса «Этнокультурное воспитание учащихся на
основе музыкального народного творчества (реги-
ональный аспект)». Доцент А.Ю. Ахлестина явля-
ется автором учебно-методических пособий и на-
учных статей (всего свыше 20 работ).

Защита кандидатской диссертации Т.В. Лудано-
вой «Формирование педагогической мобильности
у будущих учителей музыки» состоялась в 2006 году
по специальности 13.00.08 – теория и методика
профессионального образования. Научная новизна
и теоретическая значимость исследования состоят
в обосновании и содержательном определении фе-
номена «педагогическая мобильность учителя му-
зыки» как профессионально значимой способнос-
ти специалиста; в обосновании вариативно-деятель-
ностного подхода к процессу формирования педа-
гогической мобильности у будущих учителей му-
зыки; в построении и реализации модели процесса
формирования педагогической мобильности у бу-
дущих учителей музыки; в историко-логическом
анализе универсальности содержания профессио-
нальной подготовки учителя музыки как условия
формирования педагогической мобильности; в со-
держательной и функциональной характеристике
модели процесса формирования педагогической
мобильности у будущих учителей музыки; в опре-
делении организационно-педагогических условий,
а также определении и разработке содержания учеб-
но-воспитательного и организационного обеспече-
ния процесса формирования педагогической мо-
бильности будущего учителя музыки. Практичес-
кая значимость исследования заключается в том,
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что теоретический материал диссертации и апро-
бированная в ходе опытной работы модель процесса
формирования педагогической мобильности учи-
теля музыки могут быть использованы в практике
вузовской подготовки учителей музыки. На основе
результатов исследования разработан спецкурс
«Формирование педагогической мобильности учи-
теля музыки», а также методическое пособие «Са-
мовоспитание педагогической мобильности в про-
фессиональной подготовке учителя музыки», кото-
рые могут быть внедрены в профессиональную
подготовку специалистов высших и средних обра-
зовательных учреждений. Доцент Т.В. Луданова
является автором учебно-методических пособий
и научных статей (всего свыше 37 работ).

В 2009 году состоялась защита кандидатской
диссертации И.Е. Виноградовой «Психолого-акме-
ологические особенности профессионально-этичес-
кого развития будущих учителей музыки» по спе-
циальности 19.00.13 – психология развития, акме-
ология. Научные руководители – доктор психоло-
гических наук, профессор Н.П. Фетискин и автор
статьи. Научная новизна и теоретическая значи-
мость исследования: обосновано и раскрыто пси-
холого-акмеологическое содержание профессио-
нальной этики учителя музыки в контексте акмео-
логической концепции развития профессионала;
создана идеализированная психолого-акмеологи-
ческая модель профессионально-этического разви-
тия будущих учителей музыки; разработана квали-
метрическая методика оценки профессионально-
этической компетентности специалистов; опреде-
лены критерии и уровни профессионально-этичес-
кого развития будущего учителя музыки. Практи-
ческое значение исследования состоит в том, что
разработанная и апробированная модель профес-
сионально-этического развития будущих учителей
музыки с целью совершенствования процесса про-
фессиональной подготовки специалистов может
быть применима в практике работы музыкально-
педагогических и музыкальных факультетов вузов.
На основе изложенных в исследовании материалов
разработан спецкурс «Основы профессиональной
этики учителя музыки». Старший преподаватель
И.Е. Виноградова является автором монографии
и научных статей (около 15 работ).

В 2012 году состоялась защита докторской дис-
сертации автора статьи по специальности
19.00.13 – психология развития, акмеология (пси-
хологические науки) на тему «Акмеологическое
развитие продуктивной компетентности будущих
педагогов-музыкантов». Научный консультант –
доктор педагогических наук, доктор психологичес-
ких наук, профессор, член-корреспондент РАО
Н.В. Кузьмина. В данном исследовании рассмот-
рен один из возможных подходов модернизации пе-
дагогического образования на примере обеспече-
ния акмеологической направленности университет-

ской подготовки педагогических кадров в области
музыкального образования.

Научная новизна и теоретическая значимость
исследования состоят в том, что впервые рассмат-
ривается проблема акмеологизации музыкально-
педагогического образования с позиции реализа-
ции акмеологической концепции и компетентност-
ного подхода. В связи с этим разработаны основы
развития нового направления психологии развития,
педагогической психологии и акмеологии – акмео-
логии музыкально-педагогического образования;
представлена её научно обоснованная концепция.
Разработана и внедрена акмеологическая концеп-
ция развития продуктивной компетентности субъек-
тов музыкально-педагогического образования,
включающая обоснование акмеориентированного
содержания профессиональной подготовки и акме-
потенциала личности, а также применение акме-
технологий, предусматривающих использование
активных методов обучения. Обоснованы сущность
и структура продуктивной компетентности – слож-
ного феномена, включающего этико-профессио-
нальную, этнокультурную, дифференциально-пси-
хологическую, управленческую, социально-психо-
логическую, специальную, аутопсихологическую
и акмеологическую компетентности и их структур-
ные составляющие. Внесен вклад в развитие ин-
теллектуальных резервов личности специалиста,
в частности, обоснование специфики музыкально-
го мышления и акметехнологии его развития. Ре-
зультатом теоретического исследования является
обоснование продуктивной компетентности специ-
алиста музыкально-педагогического образования
как системной характеристики личности, её струк-
туры и компонентов как универсальных образова-
ний, способствующих достижению высокопродук-
тивной профессиональной деятельности.

Практическая значимость исследования опре-
деляется тем, что разработанная акмеологическая
концепция в процессе е реализации, ориентирую-
щей специалистов и студентов на овладение про-
фессионализмом и мастерством в профессии на
основе развития продуктивной компетентности;
с целью изучения интеллектуального ресурса про-
дуктивной компетентности студентов, будущих спе-
циалистов образования, была внедрена авторская
методика развития музыкального мышления. Для
достижения поставленных в исследовании целей
и задач была разработана и адаптирована авторс-
кая система деятельности, включающая шесть ак-
меологических программ, ряд из которых созданы
в соавторстве с аспирантами, а также акмеологи-
ческие тренинги, спецсеминары, учебные дисцип-
лины. Созданы и внедрены в работу Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасо-
ва авторские и в соавторстве образовательные про-
граммы (всего 11), а также образовательная про-
грамма послевузовского профессионального обра-
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зования по специальности 13.00.02 – теория и ме-
тодика обучения и воспитания (музыка) – «Акмео-
логическая культура педагога-музыканта». Выпол-
нена серия выпускных квалификационных работ
студентов по акмеологической тематике. Автором
исследования опубликованы три монографии, учеб-
ное и учебно-методические пособия, научные ста-
тьи (всего свыше 90 работ).

Сложившееся психолого-акмеологическое на-
правление в исследованиях преподавателей музы-
кально-педагогического факультета получило реа-
лизацию благодаря поддержке кафедры общей пси-
хологии и акмеологии КГУ им. Н.А. Некрасова,
заведующего кафедрой, доктора психологических
наук, профессора Н.П. Фетискина, учёных-психо-
логов Н.В. Кузьминой, М.М. Кашапова, Н.В. Ни-
жегородцевой, В.А. Зобкова, Т.И. Мироновой и дру-
гих. Результатом данного направления исследова-
ний стало открытие магистратуры по направлению
030300.68 «Психология» по программе «Акмеоло-
гия музыкально-педагогического образования».

Преподаватели активно участвуют в проведении
Всероссийского Фестиваля науки – выступают

с лекциями, проводят мастер-классы, семинары.
Объединяя научные интересы преподавателей, ак-
меологический ракурс исследований придает их со-
держанию общую акмеологическую стратегию, ко-
торая проявляется и в научно-исследовательской ра-
боте студентов: в тематике и содержании курсовых
и выпускных квалификационных работ. В теории
и практике музыкально-педагогического образова-
ния акмеологическая стратегия научно-исследова-
тельской деятельности музыкально-педагогическо-
го факультета может быть охарактеризована пер-
вым опытом в направлении практической реали-
зации теоретических положений акмеологии фун-
даментального образования в профессиональной
подготовке бакалавров и магистров. В итоге по ре-
зультатам научных исследований преподавателей
можно констатировать, что в научном поиске в ре-
ализации акмеологической стратегии на музыкаль-
но-педагогическом факультете заложены основы
научной школы по исследованию и решению про-
блем акмеологии музыкально-педагогического об-
разования.
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Изучение и сохранение культурного наследия России
Доктор культурологии, профессор И.А. Едошина уже более 15 лет руководит кафед-

рой культурологии, одновременно выступая организатором научных конференций, яв-
ляясь научным руководителем и консультантом, главным редактором ее собственного
детища – журнала «Энтелехия». Под руководством И.А. Едошиной работает в вузе
межрегиональный научный центр по изучению и сохранению творческого наследия
В.В. Розанова и свящ. П.А. Флоренского.

Благодаря серьезной работе, проводимой ныне с аспирантами и докторантами,
И.А. Едошиной удалось создать целую группу деятельных учеников. О результатах мно-
голетней и целенаправленной работы научной школы читатели журнала лучше всего
узнают из следующей статьи И.А. Едошиной.

Кафедра теории и истории культур в Кост-
 ромском университете была создана
  в 1991 году, когда Министерство обра-

зования и науки «спустило» новую дисциплину под
названием «культурология». Что это такое – куль-
турология – тогда мало кто знал и понимал. Но
Министерство образования и науки это не смуща-
ло, ибо задача, как становится ясно из сегодняш-
него дня, заключалась вовсе не в содержании дис-
циплины, а в решении проблемы обустройства ока-
завшихся не у дел профессоров, доцентов, рядо-
вых преподавателей, читавших курсы исключен-
ных из программ истории КПСС, научного комму-
низма, научного атеизма, марксистско-ленинской
философии. Все эти курсы ушли в небытие вместе
с СССР по той причине, что ничего научного изна-
чально в себе не содержали, их задача сводилась
к обработке мозгов в нужной советской власти иде-
ологии. Хорошо помню название одного из учеб-
ников: «История СССР с древнейших времен».
А ведь у этого учебника были свои авторы, скорее
всего, обремененные степенями и званиями. Вот и
стала ни в чем не повинная культурология спаса-
тельной лодкой для знатоков марксизма-лениниз-
ма. Отсюда – по сей день сохраняющийся оттенок
пренебрежения ко всем, кто занимается культуро-
логией.

К счастью, в нашем университете бывших ис-
тых марксистов-ленинцев «растворили» в других
дисциплинах, а кафедра, которую возглавил (1991–
1997) бывший ректор, кандидат философских наук
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В.С. Панин, создавалась из людей совсем иного
толка: филологов и историков (И.А. Едошина,
Е.А. Чугунов, В.А. Бондарев), позднее пришли ра-
ботать А.В. Юрасов, Н.К. Кашина, Н.Б. Кудинова,
А.К. Котлов. С 1997 года по сей день кафедрой ру-
ководит ваш покорный слуга. К сожалению, сегод-
ня кафедра мала по своей численности, а количе-
ство часов не позволяет взять на работу молодых
защитившихся специалистов.

Но вернусь в те далекие времена, когда все толь-
ко начиналось. Под руководством В.С. Панина мы
писали первые программы по теории и истории
культуры, мировой художественной культуре, раз-
рабатывали специальные курсы, носившие автор-
ский характер.

Думаю, что мне это было легче делать, нежели
моим коллегам, и вот почему. До кафедры теории
и истории культуры (тогда последнее слово в на-
звании еще имело букву «ы») я около десяти лет
проработала на кафедре литературы, где читала
курсы по истории зарубежной литературы «от Го-
мера до Карпентьера». Я уже тогда поняла, что
нельзя читать курс литературы, предварительно не
познакомив студентов с общей «картиной мира»
изучаемого периода. Еще более в этой мысли меня
укрепило участие во время учебы в аспирантуре
(1982–1985) в Петербурге в творческой лаборато-
рии М.С. Когана в «большом» университете. Заня-
тия проходили вечерами, слово «культурология» не
использовалось, его заменяло другое – антрополо-
гия. Позднее я узнала, что именно так именуется

© Едошина И.А., 2013
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в зарубежной науке предмет, ставший в нашей стра-
не «культурологией». Читая курсы по зарубежной
литературе, я старательно изучала историю, фило-
софию, искусства (театр, музыка, кино, живопись,
архитектура). Мне хотелось уловить и представить
студентам «дух времени» того или иного периода
в истории зарубежной литературы, найти формы
его репрезентации в художественных произведени-
ях, мировоззренческих установках авторов. Эле-
менты культурологии были уже в моей кандидатс-
кой диссертации, посвященной поэтике ранней дра-
матургии американского писателя Э. Олби, где на-
ряду с анализом пьес были довольно значительные
фрагменты по истории американского джаза, то-
пографии Нью-Йорка, внебродвейского (off-off)
театра. Диссертацию я защитила в Петербурге
в 1987 году. Так что пришла я в культурологию
вполне сложившимся исследователем с почти де-
сятилетним стажем вузовского преподавания.

Уже более двадцати лет в вузах изучают куль-
турологию, правда, объемы часов все уменьшают-
ся (особенно почему-то именно в нашем универси-
тете). Но это отдельная история. Гонения на куль-
турологию сродни тем, что когда-то испытывала,
например, генетика. В результате генетика-то была
возвращена науке, а ее гонители (с проклятиями
потомков) канули в лету. Вот такая у нас в России
история. Памятуя об этом, замечу: лучше быть го-
нимым, чем гонителем. Время все расставит на
свои места. А мне остается только вздохнуть
и вспомнить слова Н.А. Некрасова: «Жаль только
жить / В эту пору прекрасную / Уж не придется ни
мне, ни тебе». Но вернусь к тому, как складывалась
и развивалась научная школа по культурологии.

Мои первые аспиранты ничего не написали,
пробыли в аспирантуре три года и ушли. Честно
сказать, я не помню, как их звали, помню только,
что это были молодые люди. А ничего они не сде-
лали по моей вине, конечно. Я-то ведь полагала,
что если ты пришел в аспирантуру, то это твой вы-
бор, потому – изволь быть самостоятельным. Хо-
рошо помню, как мой научный руководитель,
А.С. Ромм, мне при первой же встрече сказала, что
это я хочу быть кандидатом наук, а не она. Катего-
рически запретила подходить к ней с вопросами,
касающимися содержания работы, а также сооб-
щила, что читать мой труд она будет только один
раз в уже готовом виде. Я была абсолютно увере-
на, что именно так и следует поступать. И получи-
ла печальный результат. Теперь-то я понимаю,
в чем была причина. До перестройки в аспиранту-
ру могли поступать только те, кто уже работал
в вузе, был конкурс и сознательный выбор своего
будущего. А ко мне пришли мальчики, «косящие»
от армии и ничего не знающие. Отрицательный
опыт – хороший учитель. Больше я так никогда не
делала, начала активно контролировать процесс на-
писания работы, и результат не заставил себя ждать:

Н.Е. Мусинова защитилась в марте 2002 года. Это
была моя первая защитившаяся аспирантка. В этом
же году осенью в Москве я защитила докторскую
диссертацию по культурологии на тему «Художе-
ственное сознание модернизма: истоки и мифоло-
гемы». Параллельно с написанием своей диссер-
тации я не только руководила аспирантами, но еще
создала в 2000 году Межрегиональный научный
центр по изучению и сохранению творческого на-
следия В.В. Розанова и свящ. П.А. Флоренского;
собирала и выпускала по два номера журнала «Эн-
телехия» (выходит с 2000 года); организовывала
и проводила всероссийские, межрегиональные
и межвузовские конференции; ежегодно составля-
ла и редактировала «Щелыковские чтения» (выхо-
дят с 2000 года). Прибавьте к этому работу на мес-
тном телевидении, где у меня было несколько ав-
торских программ. Столь обширная, вполне успеш-
ная научная и творческая деятельность позволили
мне в дальнейшем руководить работами самого
разного содержания.

Проблема культурологии как области гумани-
тарного знания заключается в поиске ответов на
принципиальные вопросы, среди которых главных
два: что такое культура и каков категориальный
аппарат этой области знания. Собственно, в про-
цессе решения этих вопросов и сложилась наша
культурологическая научная школа. Часть тем, ко-
торые я предлагала аспирантам, была связана
с исследованием сущности понятия «культура» и ее
дефинициями. Это следующие работы:

1. Кораблева С.А. Текст «потока сознания» в ху-
дожественной культуре модернизма (на материале
романа Дж. Джойса «Улисс») (защитилась в апре-
ле 2003);

2. Некрашевич Р.И. Ритуал в контексте мифа:
теоретический аспект (защитился в апреле 2003);

3. Самсонова С.А. «Fin de siècle»: культуроло-
гическая дефиниция и художественные практики
(защитилась в апреле 2003);

4. Бондарева М.С. Идеологические и художе-
ственные практики России 1917–1925 годов как
инвариант массовой культуры (защитилась в апре-
ле 2004);

5. Чистова М.В. Концепт андрогинна в жизне-
творчестве З.Н. Гиппиус (защитилась в декабре 2004);

6. Громова А.Е. Типология культуры П.А. Флорен-
ского: теургический аспект (защитилась в июне 2005);

7. Акатова А.А. «Ландшафт культуры»: поня-
тийный статус и художественное воплощение (на
материале романа Джона Фаулза «Волхв») (защи-
тилась в октябре 2007);

8. Губанов С.А. Культурфилософские основания
антиномий П.А. Флоренского и Б.Л. Пастернака
(защитился в октябре 2011);

9. Ситова М.С. Комическое как код культуры
(на материале мультикультурного общества совре-
менной Германии) (защитилась в марте 2013).
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В сумме эти работы позволили уточнить поня-
тие «культура» в следующих аспектах. Культура
есть деятельность по организации пространства,
соразмерного человеку. Природа, шире – космос
явно превышают человеческие возможности (см.
диссертацию Некрашевич). Создавая «вторую»
природу, человек в определенной степени руковод-
ствуется законами собственно природы, пока не
придумывает механические приспособления, чуж-
дые природе, а потому по своим последствиям гу-
бительные для нее и, как результат, самого челове-
ка. Потому культура всегда одновременно развер-
нута и в область созидания, и в область разруше-
ния. В качестве примера – эпизод из «Кащеевой
цепи» М.М. Пришвина. Ефим Несговоров встре-
чается со старым другом в Дрезденском музее око-
ло «Сикстинской мадонны» и признается: «Меня
тянет затаиться где-нибудь под одним из диванов,
на которых сидят созерцатели мадонны, дождать-
ся звонка и перележать там время, пока уйдут сто-
рожа, а потом вырезать мадонну и уничтожить» [7,
c. 309]. О двойственности понятия «культура» см.
диссертации Громовой, Бондаревой.

Культура в итоге оказывается не только не при-
родной, но отражает иные цели и задачи (по Юнгу,
культура пребывает «по ту сторону природной
цели» [10, c. 199]). Природа задумана и организо-
вана изначально как единая система, где все взаи-
мосвязано и взаимообусловлено. Об этом см. дис-
сертации Кораблевой, Ситовой, Чистовой.

Энтелехия есть неотъемлемое качество приро-
ды. Иное – человек с его амбициями, с его культом
разума и стремлением проникнуть во все тайны
природы, заменив их понятными человеку явлени-
ями. Отсюда рождается главная цель культуроло-
гии как науки: выявить те механизмы, которые по-
зволяют (по аналогии с природой) увидеть челове-
ческую деятельность как развивающееся, становя-
щееся единое целое. В этом контексте оказывается
значимым концепт «энтелехия культуры». По
Г.С. Кнабе, «имеются основания 1) признать суще-
ствование такого явления, как энтелехия культуры;
2) убедиться в распространении его на разные сфе-
ры духовной жизни, среди которых обращают на
себя внимание по крайней мере два – “архетипи-
ческая” и… “античная”; 3) констатировать, что
явление энтелехии культуры не только выражает
установку воспринимающего сознания, но и отра-
жает определенные объективные свойства самой
исходной материи – заложенную в ней “возмож-
ность перейти в действительность”, по Аристоте-
лю; 4) отметить “музыкальный”, логико-аналити-
ческий и объективно-рационально не полностью
объяснимый характер разбираемого явления» [5,
c. 145]. Последнее замечание представляется важ-
ным, поскольку отсылает к относительности вся-
кого человеческого знания. Об этом см. диссерта-
цию Самсовоной. А подчас – наоборот: «Говоря

аристократическим языком “энтелехия” русского
интеллигента, в конце концов, лакейство» [9,
c. 624]. Потому культуре свойственна энтимема.

Энтимема культуры – концепт построен на ве-
роятностном силлогизме, который усиливается па-
радоксально неожиданным объяснением в финале.
Любой реальный факт в энтимеме может таковым
и не быть вовсе, но внутри обязан иметь достовер-
ную и понятную структуру. По образному опреде-
лению В.В. Бибихина, «в энтимеме человек как бы
сидит в театре, смотря возможные случаи из жиз-
ни, в которых нет обязательности» [3, c. 44]. Энти-
мема есть свидетельство о вероятном. Так, напри-
мер, положительные идеалы в античности не ста-
новятся, как бы нам ни хотелось, таковыми в пос-
ледующих культурах. В силу изменчивости чело-
веческой природы энтимема может быть опреде-
лена как один из центральных концептов научного
аппарата культурологии. Если идея энтелехии за-
имствуется человеком у природы, то в энтимеме
отражается относительность человеческих задумок
в области культуры. Об этом см. диссертацию Гу-
банова.

Учитывая пространственно-временной характер
творимой человеком культуры, необходимо найти
имманентные ему концепты. Этим проблемам по-
священы диссертации:

1. Мусинова Н.Е. Проблема художественной
формы в аспекте целостности: творчество Н.С. Гу-
милева (защитилась в марте 2002);

2. Веснин А.А. Мотив «бегущего человека»
в авторском кинематографе второй половины
ХХ века (защитился в апреле 2004);

3. Осминина Е.В. Творение мифа и интерпре-
тация культурного героя: Розанов и Пушкин (защи-
тилась в апреле 2005);

4. Ахунзянова Ф.Т. Религиозные проекты в куль-
туре Серебряного века и художественные формы
их воплощения (Д.С. Мережковский и В.В. Роза-
нов) (защитилась в сентябре 2006);

5. Румянцева О.Н. Дефиниция власти в тради-
ционной культуре: гендерный аспект (на материа-
ле народных сказок) (защитилась в октябре 2007);

6. Астафьева Л.Е. Функции диалога культур
в генезисе знаменного распева (на материале Но-
вого направления в духовной музыке) (защитилась
в ноябре 2007);

7. Иванова О.Н. Gesamtkunstwerk: культурфи-
лософские основания, их репрезентация в теоре-
тическом и художественном наследии Р. Вагнера
(защитилась в ноябре 2007);

8. Казначеева Т.А. Понятийный статус концеп-
та «Genius loci» и его функции в тексте культуры
города (защитилась в феврале 2010);

9. Груздева Е.Ю. Египетский миф В.В. Розанова:
генезис, структура, текст (защитилась в ноябре 2010);

10. Карантеева И.Л. Историко-культурные ос-
нования и содержание концепта «русский европе-
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ец» (на материалах биографии и эпистолярия
И.С. Тургенева) (защитилась в ноябре 2010);

11. Шикина А.Н. Стилевые формы творческого
самосознания в культуре романтизма (на материале
творчества Р. Шумана) (защитилась в феврале 2011);

12. Доберштейн В.Ю. Культурфилософия гар-
монии П.А. Флоренского: математика, поэтические
тексты, личность (защитилась в апреле 2011);

13. Андреева Ю.Н. Функции народной культу-
ры в структуре альманаха «Синий всадник» (на
материале баварской подстекольной живописи
и русского лубка) (защитилась в октябре 2010).

«Дух эпохи (времени)» – концепт, введенный
К.Г. Юнгом. Дух эпохи (времени) способствует
постижению того, как разные явления одной эпохи
могут быть объяснены из тех «сил», которые их
породили. Дух эпохи (времени) дает представле-
ние о возникновении источников, питающих все
потоки эпохи. Об этом см. диссертации Доберш-
тейн, Веснина. В этом контексте решающий фак-
тор искусства эпохи следует искать не в телесно-
душевных состояниях групп людей, не в формах
человеческого сообщества, но в факторах бытия
духовного мира. Человеческий дух, как замечает
Г. Зедльмайр, «получает свою глубокую и конкрет-
ную определенность через свое отношение (в том
числе и негативное) к абсолютному духу: через свое
отношение к Богу… Свободно витающий в каче-
стве голой идеи автономный человеческий дух мо-
жет продержаться лишь короткое время. Если он
не вступает в связь с Богом, то связывается с более
низкими, нежели дух, реальностями» [4, c. 121].
Дух эпохи (времени) открывается в стиле искусст-
ва, поведения, речи, в котором отражается един-
ство выразительности во всех видах художествен-
ного творчества. Об этом см. диссертации Шики-
ной, Ивановой, Ахунзяновой.

Другое понимание Духа эпохи (времени) акту-
ализирует мировоззренческие основания, в недрах
которых рождается единство всех видов человечес-
кой деятельности. У К.Н. Леонтьева читаем: «Мы
разговаривали обо всем, о самых высших вопро-
сах богословия, о католицизме, о Славянофильстве,
о русской литературе, о Восточном вопросе, о гре-
ко-болгарской распре, о духе времени» [6, c. 304].
Об этом см. диссертации Карантеевой, Казначее-
вой.

«Время культуры» отражает содержательное
единство феноменов культуры, ее универсальных
характеристик (психологических, образовательных,
духовно-душевных). Многообразие культурных
практик и форм их осмысления увеличивается во
Времени культуры вместе с прогрессом научно-тех-
нической цивилизации и дифференциацией куль-
тур. Отсюда многообразие дискурсов культуры. Это
многообразие есть необходимое условие самосоз-
нания культуры, ее существования во времени.
Кроме того, Время культуры – это время определе-

ния творчества в терминах культуры, поэтому иде-
альной парадигмой Времени культуры является
ХХ век, который можно охарактеризовать как «бы-
тие в культуре». Время культуры внерелигиозно,
замкнуто на человеке и его креативных возможно-
стях, отражает единство феноменов культуры, ее
универсальных характеристик (психологических,
образовательных, духовно-душевных). См. диссер-
тации Андреевой, Астафьевой.

«Дискурс культуры» – это концепт, обозначаю-
щий, в первую очередь, способ или специфичес-
кие правила организации речевой деятельности в
определенную эпоху. Отсюда Дискурс культуры
обладает значением, близким к стилю. Можно го-
ворить о научном Дискурсе культуры различных
сфер знания: культурологии, философии, естествен-
нонаучного мышления, вплоть до идиолекта – ин-
дивидуального стиля. Дискурс культуры обознача-
ет не только способ организации текста культуры,
но и способ его прочтения. Так, в эпоху постмо-
дернизма «антитетическая полисемия становится
нормой мышления и вербального выражения».
В ткань дискурса непременно включается нечто,
что разрушает причинно-следственную наррацию
и одновременно расширяет самоё пространство тек-
ста, который стремится обрести черты различен-
ной целостности. См. об этом диссертацию Муси-
новой.

«Текст культуры» включает все, что сотворено
человечеством либо за время его существования,
либо в определенный временной отрезок. Текст
культуры обладает собственными универсалиями,
среди которых наиболее сущностными являются
символ и знак как отражение, с одной стороны,
сознания, с другой – феноменов бытия. В Тексте
культуры запечатлены креативные возможности
общества, которые могут быть амбивалентно на-
правленными и в область добра, и в область зла.
Потому Текст культуры всегда нравственно окрашен.
См. об этом диссертации Осмининой, Груздевой.

«Ключевые слова культуры» – сумма универса-
лий, которая дает представление о содержании,
цели и задачах человеческой деятельности. Наибо-
лее значимые в этом контексте Ключевые слова
культуры: человек, мир, Бог. Любая культура выст-
раивается либо по вертикали (внизу человек, на-
верху Бог), либо по горизонтали (человек и Бог
располагаются на одной прямой). Отсюда разница
в понимании мира, целей человеческой жизни
и всей деятельности. Потому глубоко прав отец Па-
вел Флоренский, разделив все типы культуры на
два: средневековый и ренессансный. См. диссер-
тацию Громовой.

«Ключевые слова эпохи» – сумма универсалий,
которая дает представление о сущностном содер-
жании эпохи. Выявить Ключевые слова эпохи –
значит понять ее. Например, ключевые слова ан-
тичной эпохи – миф, синкретизм, без-личность,
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жребий, судьба. См. об этом диссертацию Румян-
цевой.

Наконец, третья группа выполненных под моим
научным руководством работ связана с кафедраль-
ной темой – «Изучение истории художественной
культуры Костромской земли». Это диссертации:

1. Орлова Г.И. Усадьба Щелыково как истори-
ко-культурный феномен (защитилась в июне 2003);

2. Клейн Э.Г. Военные оркестры как феномен
провинциальной культуры России (на материалах
Костромской губернии до 1917 года) (защитился в
ноябре 2005);

3. Зорина Г.В. Биография как источник мифо-
логизации В.В. Розановым пола и семьи (защити-
лась в сентябре 2006);

4. Иванцов Д.С. Феномен пролеткульта в куль-
турно-историческом аспекте (на материале Кост-
ромского края) (защитился в сентябре 2006);

5. Слепынина Л.Ю. Прялка в традиционной куль-
туре: мифопоэтика и типология (на материалах Ко-
стромской губернии) (защитилась в октябре 2007);

6. Румянцева О.В. Художественные формы реп-
резентации личности в культуре русской усадьбы
второй половины XVIII века (на материале усадь-
бы Нероново и творчества Григория Островского)
(защитилась в декабре 2008);

7. Задоров И.А. Театр кукол в провинции: исто-
рия и социокультурные функции (на материалах
Костромского театра кукол) (защитился в феврале
2013).

Исследуя разные аспекты в истории художе-
ственной культуры Костромской земли, аспиранты
выявляли типическое и оригинальное. Как следует
из итоговых наблюдений, типическое более прису-
ще местной культуре, развивающейся в основной
на общерусских традициях. См. об этом диссерта-
ции Задорова, Слепыниной, Иванцова, Клейна.
Хотя, конечно, в типическом обнаруживаются от-
дельные «крупинки» местного колорита. Особен-
но, когда это касается народной культуры.

Своеобразие ментальности русского народа оп-
ределяется сущностным значением миросозерца-
тельности. Не делание нового (иного) мира, не
приспособление его под свои нужды, а именно –
созерцание в качестве высшей формы понимания
того, что было сотворено раньше человека, что пре-
вышает человека и его возможности. (Сравни: по
Аристотелю, человеку никогда не суждено увидеть
и вечное небо, которое в росе отражается, и мири-
ады звезд, взглянуть на которые прямо ему не
дано [1, с. 25]). Отсюда – один из образов тради-
ционной русской культуры – Илья Муромец. Он
тридцать три года лежит на печи, только необхо-
димость защиты государства заставляет его рас-
статься с привычным образом жизни.

Когда сознание полностью не охвачено суетой
жизни, оно устремляется в иные миры, ему откры-
ваются нездешние истины. За кажущейся непод-

вижностью таится богатая и действенная, внутрен-
няя жизнь, которая всегда больше и значительнее
любых ее внешних проявлений. Потому миросо-
зерцание есть онтологическое основание русской
культуры в целом, что нашло явственное отраже-
ние, например, в мифологических образах неба.
Напомню из «Поэтических воззрений славян на
природу» А.Н. Афанасьева: «Н е б о, видимое оча-
ми смертного, представляется огромным блестя-
щим куполом, обнимающим собою и воду и сушу,
круглою прозрачною чашею, опрокинутою над зем-
лею» [2, с. 114]. Афанасьев использует лексему
видимое, благодаря которой небо и получает очер-
тания миросозерцательного феномена.

Как справедливо замечает современный иссле-
дователь, визуальную составляющую в осмысле-
нии бытия «нельзя сознательно сконструировать,
открыть, изобрести. Реализуясь в сознательной
творческой деятельности, она вместе с тем пред-
стает как нечто объективно предпосланное этой
деятельности в качестве одного из ее универсаль-
ных императивов, который меняется независимо от
человеческого сознания и только с изменением фун-
даментальных основ всего общественного организ-
ма» [8, с. 230]. В языке эти изменения отражаются
в той части речи, которая способна схватить дей-
ствие или состояние как процесс, в глаголе. Так,
в глаголе видеть запечатлена способность сущно-
стного постижения человеком чего-либо, возмож-
ность схватывания глазом предмета и одновремен-
но (через родственно корневое ведать) узревание
его сути.

Зрению должен открыться онтологизм мироус-
троения, только в этом случае зрение может стать
«светильником для тела», соединяя таким образом
мир чувственный и мир сверхчувственный, прида-
вая полноту (глубину) миросозерцанию.

Приоритет созерцания неизбежно актуализирует
визуальные образы предметного мира, стремясь
обнаружить в них гармонию или ее отсутствие.

Но более всего оригинальное выявлено в дис-
сертациях Орловой, Румянцевой. В результате
усадьба Щелыково, где на протяжении ряда лет
трудился и отдыхал А.Н. Островский, получила
полное описание своей истории, которая делится
на три периода: первый связан с Кутузовым и ма-
сонством, второй – с Островским, третий – с музе-
ем-усадьбой Островского. В целом усадебная те-
матика, бытие и изучение которой было прервано
большевизмом, сегодня является одной из привле-
кательных в силу малой степени изученности. Осо-
бенно это касается усадеб, находящихся в глубо-
кой провинции. Нероново, где жил и работал ху-
дожник Григорий Островский, относится именно
к таким.

Диссертация Зориной развернута одновремен-
но и в региональную (костромскую культуру), и рос-
сийскую в целом, что обеспечивается именем Ро-
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занова. Следует отметить, что эта диссертация, как
и работы Доберштейн, Ахунзяновой, Губанова,
Громовой, Груздевой, Осмининой, связаны с дея-
тельностью Межрегионального научного центра по
изучению и сохранению творческого наследия В.В.
Розанова и свящ. П.А. Флоренского. Деятельность
центра, содержание журнала «Энтелехия», прово-
димые центром конференции получили высокую
оценку в научном сообществе, в деятельности цен-
тра принимают участие как местные исследовате-
ли (А.В. Зябликов, Т.А. Ёлшина, Н.К. Кашина, А.А.
Бугров и др.), так и приезжающие из других горо-
дов (игумен Андроник (Трубачев), В.А. Фатеев,
А.А. Медведев, В.П. Троицкий, А.И. Резниченко,
Л.Е. Артамошкина, С.М. Усманов, Г.М. Джогаро-
ва, С.М. Половинкин и др.) Руководитель центра,
главный редактор журнала «Энтелехия» – И.А.
Едошина вошла в редколлегию «Розановской эн-
циклопедии» (М., 2009), в состав авторов вышед-
ших в серии «Философия России» книг «Розанов»,
«Флоренский» (обе – М., 2013). Все это – свидетель-
ства признания научной деятельности культуроло-
гической школы и ее руководителя.

Но наша культурологическая школа именита
и теми, кто пишет докторские диссертации. Так, ус-
пешно в феврале 2010 года Е.Б. Витель защищена
диссертация «Инверсия смыслов в художественной
культуре XX века: от антропоцентризма к «Новой
художественной реальности» (на материале твор-
чества Д. Шостаковича)». Завершают свои иссле-
дования докторанты из Белгорода (М.К. Шемяки-
на) и Тамбова (В.В. Дзюбан). Уже сама география
свидетельствует о том, что основатель и глава на-
учной школы пользуется известностью и научным
авторитетом, почему является консультантом всех
названных диссертационных работ. Особую гор-
дость составляет тот факт, что А.Е. Громова посту-
пила в этом году в докторантуру, продолжив таким
образом свою научную деятельность.

Как культуролога-специалиста (автор четырех
книг, более трехсот статей, опубликованных в ре-
гиональных, столичных и зарубежных изданиях)
меня довольно часто приглашают оппонировать
докторские и кандидатские диссертации в вузы раз-
ных городов: Москва, Санкт-Петербург, Шуя, Ки-
ров, Ярославль, Белгород. Являюсь членом диссер-
тационных советов в Кирове, Ярославле, Костро-
ме. С 2008 по 2011 годы при кафедре теории и ис-

тории культур КГУ им. Н.А. Некрасова был открыт
диссертационный совет, председателем которого
была И.А. Едошина. Совет работал успешно на две
специальности: 24.00.01 – теория и история куль-
туры и 10.00.01 – русская литература. Но когда на-
чались изменения, совет не был вновь открыт по
той причине, что в ВАКе сочли две эти специаль-
ности несовместимыми. Возможно, когда подрас-
тет наша научная молодежь, защитит докторские
диссертации, совет откроется вновь и уже только
по одной специальности – теория и история куль-
туры.

Я убеждена, что у культурологии большое буду-
щее в силу ее интегративной природы, и сложив-
шаяся в нашем университете научная школа – тому
наглядный пример.
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Одной из ключевых мировоззренческих
 особенностей периода конца XIX – на-
 чала XX вв. как особого этапа истории

отечественной культуры явилось возрождение ре-
лигиозности, порой приобретавшей форму религи-
озной эклектики. Видные деятели культуры того
времени сочетали христианское вероисповедание
с интересом к восточной мистике, эзотерике и древ-
ним религиям. Но даже на их фоне выделяется
фигура В.В. Розанова, мыслителя, уделявшего при-
стальное внимание вопросам семьи и пола, взаи-
моотношениям и взаимосвязи пола и религии.

В эпистолярном наследии В.В. Розанова пере-
писка с П.А. Флоренским занимает особое место.
Оба мыслителя придавали большое значение пись-
му как форме творческого диалога и как наиболее
интимному жанру художественной литературы.
Достаточно вспомнить, что в форме писем создан
один из ключевых трактатов П.А. Флоренского –
«Столп и утверждение Истины», а В.В. Розанов
планировал включить тексты рассматриваемой пе-
реписки в очередной том «Литературных изгнан-
ников», в качестве эпиграфа к запланированной
книге использовал цитату из письма П.А. Флорен-
ского.

Переписка философов длилась несколько деся-
тилетий, она охватывает период с 1903 по 1919 гг.,
т.е. до самой смерти В.В. Розанова. Однако в ней
был и значительный перерыв, длившийся почти
5 лет (с фактического начала переписки до 1908 г.).

Среди затрагиваемых в письмах тем можно
выделить следующие наиболее важные: проблемы
религии; вопросы семьи и пола в целом и вопрос
о соотношении пола и религии в частности; исто-
рические судьбы России и русского народа; еврей-
ский вопрос и дело Бейлиса; темы семьи и быта;
нумизматика; совместная работа, творческие про-
екты, как реализованные, так и оставшиеся неосу-
ществленными.

Разработка этих тем каждым из мыслителей
в отдельности представляет глубокий интерес, од-
нако только тексты переписки позволяют реконст-
руировать само живое общение, соприкосновение
личностей В.В. Розанова и П.А. Флоренского, пред-
ставить их в полемике друг с другом. Ключевой
среди обозначенных тем, безусловно, является тема
пола. Рассматриваемая переписка содержит обсуж-
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дение проблем пола как в личной жизни обоих кор-
респондентов, так и в более общем культурологи-
ческом аспекте. Более того, на страницах перепис-
ки каждый из корреспондентов создает своего рода
мифы, в которых действительность претворяется
в образы, проникнутые родовым началом и дето-
рождением.

Примечательно, что письма позволяют просле-
дить, как меняются мировоззренческие установки
корреспондентов. Если изначально Розанов придер-
живается понимания пола, близкого к языческому,
тогда как Флоренский выступает апологетом пра-
вославия, то в процессе общения происходит взаи-
мообогащение: Розанов в определенной мере ста-
новится ближе к христианству, а Флоренский об-
ретает семью, и его философско-культурологичес-
кие взгляды в целом обогащается новым понима-
нием вопросов пола и деторождения.

Спор о взаимосвязи пола и религии завязыва-
ется в 1908 году. Именно к ноябрю этого года отно-
сится провокационное письмо Розанова, исключи-
тельное по резкости нападок на христианство. И хо-
тя от многих обвинений мыслитель отказался уже
в следующем письме, признав, что брошены они
были «для популярного возражения, в очах тол-
пы» [2, т. 29, с. 196], неизменным осталось недо-
вольство Розанова, вызванное аскетически-цело-
мудренным отношением к полу, превалирующим в
христианской традиции. Истоком его философ
вполне справедливо считает догмат о непорочном
зачатии. Однако непорочность для Розанова явля-
ется проявлением содомии. Следует оговориться,
что в контексте размышлений о христианстве сло-
во «содомия» мыслителем понимается вовсе не
вульгарно-физиологически, а «духовно, без физи-
ки» [2, т. 29, с. 196]. Подобная оценка христиан-
ства глубоко органична по отношению к мировоз-
зрению Розанова в целом: если пол составляет сущ-
ностное начало в человеке, то существование вне
пола для него попросту невозможно. Из этого про-
истекает вывод о том, что половое начало проявля-
ется даже в «бессеменном зачатии», а также «друж-
бе» и «сокелейничестве» между монахами-отшель-
никами. Все эти явления однополы, следователь-
но, содомичны. Содомичными и «половыми» Ро-
занов считал также и уединенные восторги схим-
ника: «святой смотрит в лес, в небо и в конце кон-
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цов у него сходит плоть <…> и сияет пол на весь
свет» [1, т. 29, с. 196].

Приведенные рассуждения позволяют охарак-
теризовать стиль мышления Розанова, который
строится на основе дохристианских культов пола,
воспринятых мыслителем через культуру Древне-
го Египта. В этой культуре пол Розанову открылся
не только как чисто физиологическое проявление
человеческой сексуальности, но и как способ по-
знания мира на основе родовых категорий. Как
справедливо замечено исследователями, миф Ро-
занова строится на чувственных восприятиях
мира [1, с 192]. Именно чувственное восприятие-
переживание пола и определяют подход Розанова
к интерпретации христианской культуры, в кото-
рой в течение длительного времени сохранялся
взгляд на пол как на проявление греховной приро-
ды. Мысль Розанова оказывается прямо противо-
положной: «сияющий», очищенный от всего плот-
ского, пол становится способом приобщения чело-
века к Богу.

Иной взгляд на соотношение религии и пола
представлен в ответном письме П.А. Флоренского.
Православный священник и религиозный философ
отчасти признает правоту своего оппонента, согла-
шаясь, что «содомический дух присутствует у не-
которых христиан» [2, т. 29, с. 13]. Однако содо-
мия, по Флоренскому, – явление универсальное,
распространенное во все эпохи и у всех народов.
При этом философ видит содомию духовную в не-
разрывной связи с физиологической стороной это-
го явления. А значит, там, где нет содомии физи-
ческой, нет и содомии духовной. Более того, на ос-
нове отношения к содомии в обществе он пытается
выстроить некое подобие типологии культур. По его
мнению, во все времена и у всех народов содомия
считалась своего рода утонченностью и «духовно-
стью». При этом он называет эллинизм «содоми-
ческим цветком», указывая на явление содомии как
на краеугольный камень всей этой культуры. Ан-
тичная философия – философия не семьи и не на-
рода, а эсотерического однополого кружка. Культу-
рами, выступавшими против содомии, по мысли
о. Павла, были Египет, Иудея и христианство.
В христианских странах содомии нет, однако содо-

мия распространяется в те эпохи, когда верх берет
антихристианское начало. Такими эпохами о. Па-
вел считал Возрождение и современный ему пери-
од Серебряного века.

Интересно, что в более поздних письмах отно-
шение к полу у Флоренского меняется. Тексты все
более мифологизируются и наполняются образами
рода и семени. Символами, в которых Флоренский
видит сущность религии, становятся «семя»
и «кровь». Мысль развивается следующим обра-
зом: главными объектами религии являются рож-
дение и смерть как «вхождение потустороннего
в посюстороннее» и «вхождение посюстороннего
в потустороннее» [2, т. 29, с. 23]. Переживание ми-
стической стороны рождения заключено в фалло-
се, сущностью которого является семя. Пережива-
ние мистической стороны смерти концентрируется
в жертве, сущность которой священник видит в кро-
ви. Семя рассматривается как символ тела, кровь –
как символ души. Неразрывное единство семени и
крови, т.е. тела и души представляет собой «святая
плоть». Такое единство о. Павел представляет как
символическое «самовосполнение», «самооживле-
ние», «самооплодотворение». Идеал его он видит
во Христе.

Таким образом, Флоренский, оставаясь в рам-
ках христианства, подходит к созданию мифа во
многом схожего с мифом Розанова. Оба мыслите-
ля воспринимают пол как источник бытия, дающий
начало всякой жизни. Однако существенная разни-
ца заключается в том, что Розанов отрицает сверх-
половое начало, поэтому христианское целомудрие
воспринимается им как ущербное и проникнутое
содомическим духом. Мировоззрение Флоренско-
го, в противоположность Розанову, дуалистично.
Там, где Розанов ощущает только половое начало,
Флоренский видит единство полового и сверхпо-
лового, «семени и крови», души и тела.
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Опыт общественных потрясений в стра-
 нах с сильным отпечатком средневеко-
 вого вертикального-монотеистического,

фундаменталистского, тиранического менталитета
показывает, что статичные социальные модели “не
знают” древней диалектики света и тени. Они стре-
мятся выяснить отношения на дневной стороне
горы, чего бы это ни стоило обществу, каких бы
жертв не потребовало. Они находятся в плену ма-
нихейских представлений об абсолютном свете
и абсолютной тьме, не могущих сойти с места или
поменяться местами.

Однако древние эзотерические учения настаи-
вают на описании любого процесса, в том числе и
всякой жизни, как складывающегося из двух фаз:
манвантары (активного проявления) и пралайи
(пассивной дематериализации). Они говорят, пусть
и разными словами, что любая идея, вытесненная
из дневного мира на периферию существования,
не умирает до конца, а живет, лишившись сущнос-
ти и имени. Тень уступает место свету, но отвоевы-
вает для себя пространство в другой области. Аб-
солютного небытия, даже после смерти, архаичес-
кие, формирующие наше подсознание модели Все-
ленной не знают.

Личность Зинаиды Васильевны Брагиной – это
целая Вселенная. И поздравить ее с юбилеем мож-
но, совершив предварительно научную экскурсию
в тайники ее человеческой природы.

Приглашаю всех читающих эти строки совер-
шить ее вместе со мной. И коль скоро экскурсия
научная, то вначале о научной части человеческой
природы профессора, Заслуженного деятеля науки
РФ, доктора технических наук.

Из бесед с З.В. Брагиной:
«Когда я читаю книги по специальности, то глав-

ным образом обращаю внимание на новые идеи».
«Когда между людьми имеет место конфликт на

почве идей, я отдаю предпочтение той стороне, ко-
торая подходит к ситуации наиболее логично и пос-
ледовательно».

«Когда я начинаю работать на проектом в со-
ставе группы, самое важное для меня понять, ка-
кую выгоду этот проект может принести для на-
шей группы, видеть, что работа над проектом орга-
низована и сдвигается с места».

«Когда мне предлагают провести какое-то ис-
следование, я начинаю с попытки сформировать
проблему как можно полнее и точнее, с определе-
ния ее места в более широком контексте».

«Когда я собираю от членов ИнЭк информацию,
касающуюся их насущных проблем, я предпочи-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

К ЮБИЛЕЮ ЗИНАИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ БРАГИНОЙ

таю проводить общие собрания и прошу членов
коллектива высказать свое мнение».

«Когда я читаю отчеты кафедр о работе, я обра-
щаю внимание прежде всего на надежность и обо-
снованность результатов фактическими данными».

«Когда передо мной поставлена задача, первое,
что я хочу узнать – это почему эту задачу стоит ре-
шать».

«Обычно я узнаю максимум о том, как сделать
что-то новое, благодаря тому, что принимаюсь за
дело как можно раньше».

«Люди, чьи особые качества я уважаю больше
всего, это лидеры деловых и политических кругов».

«Вообще говоря, я нахожу теорию полезной,
если она способна систематически объяснять мно-
жество связанных ситуаций».

«Когда я читаю книгу, содержание которой не
связано с моей профессиональной деятельностью,
я делаю это главным образом вследствие заинте-
ресованности в совершенствовании своих профес-
сиональных знаний».

«Когда я читаю статью по дискуссионному воп-
росу, я предпочитаю, чтобы в ней показывались пре-
имущества для меня в зависимости от выбранной
точки зрения, излагались все факты в ходе дискус-
сии, логично и последовательно обрисовались зат-
рагиваемые спорные вопросы, определялись ценно-
сти, которые исповедует автор, ярко освещались сто-
роны спорного вопроса и существо проблемы».

«Когда я впервые подхожу к какой-то техничес-
кой проблеме, я пытаюсь связать ее с более широ-
кой проблемой или теорией».

«Вообще говоря, я более склонна к тому, чтобы
находить существующие методы, которые работа-
ют, и использовать их как можно лучше».

Из ответов ясно, что З.В. Брагина является ана-
литиком, сконцентрирована на плане и методах,
искусна в планировании и построении модели, об-
ращает внимание других на конкретные детали.

Дальнейший экскурс проложен через фразу В.В.
Высоцкого, по творчеству которого можно учить
жизни. Я же использую высказывание ПОЭТА
для... Впрочем, решайте сами, товарищи читате-
ли. Итак:

Прохода нет от этих начитанных болванов!
Куда ни плюнь – доценту на шляпу попадешь, –
Позвать бы пару опытных шаманов-ветеранов
И напустить на умников падёж!

Эта давняя фраза Высоцкого характеризовала
пафосность столичных вузов. Очевидно, что про-
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винциальные вузы не имели той исторической па-
фосности как вузы столичные. Это сегодня в Кост-
роме, Иваново, Владимире, Ярославле (и т.п.) со-
здаются и фиксируются научные школы экономис-
тов, способных конкурировать с корпоративностью
представителей крупноформатных университетов
больших городов. Удачливые представители «ма-
хин» получали (и получают) звания академиков, за
ними закреплялись (и закрепляются) государствен-
ные заказы, они получали ордена (слава Богу, се-
годня это случается и в провинции), становились
модными экономистами.

Однако со временем научное сообщество стало
примиряться с тем, что провинциалы-экономисты
тоже вносят существенный вклад в развитие науки.

Время диктата центра уходит. Хотя и медленно.
Сегодня можно наблюдать особую подвижность
в суждениях, калейдоскопичность, стремитель-
ность в постановке новых проблем. При этом иног-
да даже сложно оценить направления развития эко-
номической науки во всех ее изменчивых, времен-
ных перетаканиях. Особенно это свойственно эко-
номической теории, которая не только стремится
познать новое, но и стремится видеть по-новому.

Профессор З.В. Брагина, хотя и доктор техни-
ческих наук, но всегда занималась практикой орга-
низации управления. Будь то кафедра или целый
институт. Более десяти лет возглавляя наш Инсти-
тут экономики, З.В. Брагина творила чудеса. В том
числе не только в управлении учебной деятельнос-
тью, но и в управлении научной деятельностью.
И здесь кредо директора Брагиной в том, что она
стояла на позиции: прежде чем говорить о том “как”
организовать управление научной деятельностью
по-новому, естественно ответить на вопрос “зачем”.
Зачем вообще нужна наука в нашем отечестве, в на-
шем университете? И нужна ли вообще? И тогда,
в начале своего директорства, Зинаида Васильев-
на рассуждала примерно следующим образом.

В математике одним из наиболее сильных при-
емов доказательства является доказательство от
противного. Вот и давайте предположим, что Рос-
сии наука не нужна.

Что ж, эта точка зрения серьезна и основатель-
на. Не удивительно, что ее придерживается нынеш-
нее российское правительство. Об этом можно су-
дить по “концепции” реформирования науки, при-
нятой на коллегии Министерства науки и образо-
вания РФ 2 сентября 2004 года и в целом, одобрен-
ной правительством.

По этой концепции из 2338 научно-исследова-
тельских институтов, находящихся на попечении
федерального бюджета, через несколько лет долж-
но остаться сто. Остальные нужно приватизировать.
И из 1804 вузов, получающих госфинансирование,
должно остаться сто. В этой сотне наукой будет
позволено заниматься в двадцати (то есть вузовс-
кая наука должна быть ликвидирована как класс).

Остальные заведения тоже должны быть привати-
зированы.

Затраты на науку, по прошлому бюджету, состав-
ляли 46 млрд. рублей в год, то есть не менее 2 млрд.
долларов. Это намного меньше годового бюджета
одного американского университета средней руки. Но
и то хлеб – два миллиарда на дороге не валяются...

У научных институтов в управлении находится
собственность. По сведениям, не заслуживающим
особого доверия, аж на 50 млрд. долларов. Исполь-
зуется она поразительно неэффективно.

Но это речь о научных институтах. А ИнЭк на-
чинал с нуля. Вдоль или поперек делить было про-
сто нечего. И вот как манна с небес в институте
стало появляться оборудование, программы, ком-
пьютеры. Откуда? Улыбнусь и отвечу – от Браги-
ной!

За годы своего обучения в ИнЭк каждый сту-
дент последовательно находится на попечении бо-
лее 15 профессоров и нескольких десятков ассис-
тентов. Каждый из профессоров считает свои дол-
гом передать ему не менее 20% своих знаний, и ес-
ли это удастся сделать хотя бы наполовину, то
к окончанию университета студент должен по уров-
ню подготовки заткнуть за пояс любого профессо-
ра. Конечно, это только шутка и мы хорошо знаем,
что излишек знаний через очень короткий проме-
жуток времени улетучивается. Однако фундамент
университетского образования, закрепленный го-
дами непрерывной учебной тренировки, выдержи-
вает дальнейшее испытание.

Когда-то Николай Алексеевич Некрасов, чье
славное имя носит наш университет, в письме
к М.Л. Михайлову писал: «Редки те, ...чьи порывы
способны переходить в дело... Честь и слава им!»
Честь и слава Вам, Зинаида Васильевна!

Некоторое время назад я совместно с З.В. Бра-
гиной готовил публикацию по проблемам управле-
ния и менеджмента. Мы много спорили, искали
доводы каждый в пользу своей позиции. В резуль-
тате нашли консенсус, статья была написана и на-
печатана в журнале Государственного университе-
та управления (г. Москва). Сейчас уже не все дово-
ды Зинаиды Васильевны мне представляются до-
казательными, но одна ее фраза запала в память
навсегда. Приведу фразу в рифмованной форме, так
как посвящена фраза была студентам, обдумываю-
щим житье:

 Дай Бог, не вляпаться во власть
 И не геройствовать подложно.
 И быть свободным, но не красть,
 Кончено, если так возможно...

Фраза-реплика, и, казалось бы, без содержания.
Однако не будем забывать, что реплика без содер-
жания – мантра, которая должна остановить поток
дурных мыслей.
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Но пора заканчивать экскурсию (ох, уж этот
объем журнальной статьи!). Хотя и надо бы быть
кратким, но краткость тоже опасна – она чревата
претенциозностью. И все же экскурсу конец. И если
я в чем-то был не точен или ошибся, Зинаида Ва-
сильевна, как всегда молча, меня поправит.

Люди ведь не говорят и предложениями, люди-
то и словами не говорят, чаще они не мычат, не
телятся, но мы все-таки понимаем друг друга, иног-
да – лучше, чем хотелось бы. Многословие пере-
дает идею, а человек – это все, кроме нее, этим он
и интересен.

Поздравляю Вас, дорогая моя заединщица в на-
ших общих университетских делах, с Юбилеем!

Любой полет – лишь элемент паденья!
Когда кругом обложит вас беда,
Не стоит покоряться Провиденью.
Исчезнет все, но вот вопрос – когда?
Не надо рвать в отчаянье одежду –
Искусство в том, чтоб не терять лица.
Благословим случайность и надежду
И будем защищаться до конца!

(А.М. Городницкий)

Василий Владимирович Чекмарев,
доктор экономических наук,

заведующий кафедрой экономики
КГУ им. Н.А. Некрасова,

 Заслуженный деятель науки РФ

20 октября 2013 года исполнилось 75 лет уважаемому ученому, талантливому организатору, инте-
ресному человеку – доктору технических наук, профессору Георгию Михайловичу Травину.

Г.М. Травин в 1962 г. окончил Костромской технологический институт, где в 1968 г. защитил дис-
сертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. В 1987 г. в учёном совете Ленин-
градского института текстильной и лёгкой промышленности защитил докторскую диссертацию по двум
специальностям: «Машины и агрегаты текстильной промышленности» и «Организация производства».
В 1989 г. Георгию Михайловичу присвоено учёное звание профессора.

Г.М. Травин внёс значительный вклад в организацию научной и учебной работы нашего универси-
тета. В 1999 г. по его инициативе в КГУ им. Н.А. Некрасова при индустриально-педагогическом фа-
культете была создана кафедра предпринимательства и малого бизнеса, в этом же году на кафедре
открыта аспирантура по специальности 05.02.22 – Организация производства. К настоящему времени
под его руководством сложилась научная школа, направление работы которой можно сформулировать
так: «Управление развитием производственных систем, их отраслевой и внутрипроизводственной про-
мышленной инфраструктуры». На сегодняшний день под его руководством защищено 20 кандидатс-
ких диссертаций.

Под общей редакцией Г.М. Травина издаются сборники материалов участников конференций. Ге-
оргий Михайлович – автор более 150 научных трудов, в том числе 2 монографий, 2 брошюр, он имеет
2 авторских свидетельства на изобретения, награждён орденом «Знак Почёта», грамотами админист-
рации Костромской области, премией КГУ им. Н.А. Некрасова имени Синяжникова, является Лауреа-
том премии Правительства РФ в области науки и техники.

Большой вклад Георгий Михайлович внес и в развитие учебной работы. Он стал одним из инициа-
торов открытия в КГУ им. Н.А. Некрасова новых специальностей – «Сервис», «Биомедицинская ин-
женерия».

Активная жизненная позиция, профессионализм и ответственность, доброжелательность, принци-
пиальная справедливость – это те качества, которые присущи Георгию Михайловичу, лежат в основе
его высокого, заслуженного авторитета среди ученых, преподавателей, студентов.

С Юбилеем, уважаемый Георгий Михайлович! Здоровья Вам, энергии, радости, долгих лет яркой
жизни, активной и плодотворной работы!

Коллектив кафедры организации
производства и сервиса

К ЮБИЛЕЮ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА ТРАВИНА

К Юбилею Георгия Михайловича Травина



  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 5, 2013232

SUMMARY

SUMMARY
NATURAL SCIENCE

Study of the phenomenon of heating in aqueous
electrolytes and of its application for surface

modification of metals and alloys
Doctor of Technical Sciences, Professor Pavel

N. Belkin is the leader of the first scientific school
amongst the ones presented in this issue. This is not
only a renowned scholar, researcher whose work titled
"Electrochemical and thermic treatment of metals and
alloys" is known to those skilled in this field (both in
Russia and abroad), not just the sensitive scientific
adviser and consultant, head of sections on authoritative
international conferences, but also very bright and
inspiring scientific leader of his school, a talented
educator who teaches and educates students since the
very first year, an extraordinarily charming man.

Themes and issues of Pavel Belkin's scientific
school has been developed since certain time by
Nekrasov Kostroma State University chemists as well:
none other than they are the authors of the articles
following the story of the scientific school narrated
by its head himself, as you can clearly see at first sight.

Four-phase electrochemical systems where the
electrolyte effervescence occurs near one of the
electrodesas well as the thermal aspects of this
phenomenon, the electrochemical heating
peculiarities, the patterns of charge transfer through
the system, the electrochemical and chemical
reactions, dissolution and oxidation conditions on the
electrode surface, the surface properties of the oxide
layer and its resistance in corrosive environments are
studied within the bounds of Pavel Belkin's scientific
school. Surface modification processes of structural
steels and titanium alloys, in particular, the processes
of hardening, carburizing, nitriding, boriding and
oxidation, are studied by scientists – employees of
Nekrasov Kostroma State University.

Pavel N. Belkin
Nekrasov Kostroma State University

belkinp@yandex.ru
Plasma electrolytic modification

of metals and alloys
History of electro-chemical scientific school at

Nekrasov Kostroma State University, its members, the
most important results and future development plans
are presented.

Keywords:  laboratories, publications,
dissertations, grants, conferences, problems.

Sergey A. Kusmanov
Nekrasov Kostroma State University

sakusmanov@yandex.ru
Il'ya G. D'yakov

Nekrasov Kostroma State University
igdyakov@mail.ru

Aleksandr R. Naumov
Nekrasov Kostroma State University

anaumov@ksu.edu.ru
Electrochemical features of anode electrolytic

and plasma treatment of steels
Information on the chemical and electrochemical

processes occurring at anodic plasma electrolysis of
steels in aqueous electrolytes are presented.

Keywords: plasma electrolysis, anodic heating,
diffusion saturation, high-temperature oxidation,
anodic dissolution, electrolyte solutions.

Sergey Yu. Shadrin
Nekrasov Kostroma State University

syushadrin@yandex.ru
Thermophysical features of plasma electrolytic

heating of metals and alloys
Review of methods for describing heat transfer in

three-phase system (electrolyte–envelope–anode) is
presented. Analysis of models for  calculating
temperature of the heated anode based on solution of
heat conduction equation in the envelope is carried
out. These models provide current-voltage and
temperature-voltage characteristics of anode heating,
which are of qualitative agreement with experimental
data. Methods of heat flux determining from the
envelope to the electrolyte, to the anode and to the
atmosphere are described.

Keywords: plasma electrolytic, heat flux, models
for temperature calculation.

Technology of mineral salts
Scientists of Department of Chemistry of Nekrasov

Kostroma State University investigate the processes
of production of salt products and technology of
potassic, phosphate and compound fertilizers under
the direction of Doctor of Technical Sciences, Professor
Oleg P. Akayev. Hereinafter the readers of our journal,
referring to the article about the scientific school by
Oleg Akayev himself, will see that the representatives
of the scientific school under consideration, in details
and intricacies learn also the technological schemes
of production of main products marketed in the
industry, are versed in the equipment used in the
manufacture, offer recommendations on improving it,
and often do the improves themselves. In addition,
chemical experts carry out research work for individual
enterprises.
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The importance and relevance of this research area
is difficult to overestimate: the scientists are engaged
not only in studying the production of fertilizers, but
also in the development of paint technology and
technology of having antiseptic properties dye based
on peat, in researchs aimed at obtaining purified
phosphoric acid, etc.

Another direction of the scientific school staff is
connected with the problem of disposal of industrial
waste, which is available for futher reeding in the
article by Aleksandr V. Sviridov, Sergey A. Kusmanov
and Oleg Akayev, presented in this issue. Waste oil,
motor oils are dangerous for the environment. The
scientists propose a chemical method of neutralization
of these substances leading to the production of safe
materials that can later be used during construction,
as an additive to building materials.

Oleg P. Akayev
Nekrasov Kostroma State University

akaev@list.ru
Basic fields of investigative works of the

chemistry department in 2003–2013 at Nekrasov
Kostroma State University

Basic results of investigative and international
activity of the department of chemistry in 2003–2013
are examined in the article. Main results of interaction
of the department with industrial enterprises,
scientific-research and educative institutions of Russia,
former Soviet states and rest of the world are revealed.

Keywords: chemistry department, technologies,
enterprises, laboratories, manufacturing, scientific
fields.

Aleksandr V. Sviridov
Nekrasov Kostroma State University

avsviridov09@mail.ru
Sergey A. Kusmanov

Nekrasov Kostroma State University
sakusmanov@yandex.ru

Oleg P. Akayev
Nekrasov Kostroma State University

akaev@list.ru
Utilization of silica gel as a sorbent of waste oil

Method of disposal of silica gel – a waste product
of aluminum fluoride as a sorbent of waste oil – is
proposed. Obtained sorbents on the basis of silica gel
can be disposed as a plasticizing additive for concrete
after use.

Keywords: silica gel, waste disposal, recycling,
sorption, concrete plasticizer.

Phytocoenology and population biology
Scientific school of the Doctor of Biological

Sciences, Professor Vladimir P. Lebedev is engaged
in fundamental research in the field of biological
systems, in particular, the study of the parameters of
vegetation, soils and soil mesofauna.

Contribution to the organization of environmental
events held in Kostroma Region by the scientific

school is considerable. Projects implemented by the
team of biologists on the instructions of Ministry of
Education and Science of the Russian Federation
emphasize the importance and benefits of the
investigations. For example, ecological and coenotic
analysis of indigenous spruce forest assessment
successional status of communities was held on the
results of the project "Indigenous spruce forests
biogeocenotical analysis" (on the example of the State
Biosphere Reserve "The Forest near the Town of
Kologriv named after its first director Maksim
Sinitsyn") which took place in 2010–2011.

As for the works on creation of genotypes of rare
plants, they are conducted in the Plant Biotechnology
Laboratory, established at Nekrasov Kostroma State
University and led by the scientist in the field of
agriculture Dmitriy N. Zontikov. Micropropagation
techniques cultures are studied and improved,
Mr. Zontikov and his associates are engaged in a
productive direction actively introduced into
production nowadays – obtaining plants, that are
genetically identical to the original sample (cloning),
in vitro ("inside a test tube"). The method is based on
the unique ability of a unique property of cell
totipotency implement – to give rise to a whole plant
under the influence of externalities. This method has
several advantages over existing conventional
breeding methods, because the result can be
concerning obtaining a fairly large number of
genetically uniform plant material viruses- and
parasites-free and even resistant to herbivores year-
round.

Vladimir P. Lebedev
Nekrasov Kostroma State University

Scientific field "Phytocoenology and plant
population biology" at Kostroma State University

The article contains many arboreal and herbal
synusia species' population and ontogeny analysis in
the forests of Kostroma Region. Modern populations
and plant communities state, historical development,
biodiversity, structure and dynamics.

Keywords: ontogeny, population, phytocoenosis,
biotechnology.

Konstantin S. Sitnikov
Nekrasov Kostroma State University

snipe301@rambler.ru
Grey alder genets' shoots

and shoot systems morphogeny
Complex representation on grey alder (Alnus

incana L.) morphogeny is one of the stages of the input
necessary for compiling the species populations'
development long-term prognosis. The questions on
shoots typology as well as shoot systems morphogeny
in trees of grey alder of seed origin are enlightened in
the article.

Keywords: grey alder, genets, morphogeny, shoot,
shoot system.
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SYSTEM ENGINEERING
Informational-communicative technologies of

organization of business processes of
manufacturing and service systems

No one but the very head, Doctor of Technical
Sciences, Professor Georgiy M. Travin, would not tell
of the scientific school specified, of its work that clearly
and concisely, and at the same time intelligible for a
person who is not a specialist in the field of
information and communication technologies. Should
it be necessary to introduce Mr. Travin himself, whom
we are pleased to congratulate in this issue with his
birthday (see section "Congratulations"), to the
listeners at the audience, then perhaps we could say:
"This is a wise, sunny and spring-like man, meeting
which all the surroundings become a harmonious
system".

Discipless and supporters of Georgiy Travin,
representatives of the scientific school are developing
methodological tools of designing, planning and
maintaning of operational servicing of technological
equipment. Institutional support system of technical
operation of equipment and tooling textile industries,
based on the extensive use of information technology
to manage these processes, is offered by them, the
production of tooling as industrial infrastructure
system is studied.

Georgiy M. Travin
Nekrasov Kostroma State Universit

The "scientific countenance" formation
Experience of formation research in the field of

technical sciences on the specialty "Production" at
Nekrasov Kostroma State University is summarized
in the article. Main lines of research are presented,
the results in recent years are presented.

Keywords: production arrangement, production
systems management, industrial infrastructure,
technological equipment devices production and
technical exploitation.

Systems analysis: management and information
processing (sphere of services)

The scientific school presented below is engaged
into studying management systems and information
processing, comprehending systems of management
of service processes in different spheres of activity.
Following the Doctor of Technical Sciences, Professor
Mikhail G. Levin, the newly designed Doctor of
Technical Sciences Artyom R. Denisov is actively
engaged into conducting problems in this field.

The resultativity of the scientific school work, its
productivity reflect the scientific results in the best
manner certainly. It is necessary to mention, first of
all, that this 'school' is quite a newbie among the
assembly of fields of Kostroma university science; that
is why its general achievements are not to be compared
with the other schools' results. In an attempt of

avoiding rehearsals, let us give floor to a very lively,
purposeful and vigorous man – Artyom Denisov.

Artyom R. Denisov
Nekrasov Kostroma State University

Informational maintenance of technological,
biotechnical and service systems

Directions of work and main activity results of the
scientific school "Informational maintenance of
technological, biotechnical and service systems" at
Nekrasov Kostroma State University are described in
the article.

Keywords: informational resources, management
systems, information treatment analysis.

Ivan V. Volkov
Nekrasov Kostroma State University

inf_service@ksu.edu.ru
Optimization technique of integrated business

processes providing e-government services
The paper proposed a method for optimization of

integrated business processes providing electronic
public services for example business process "Getting
the cadastral passport of land with the change of land
use category".

Keywords: electronic interagency cooperation,
interagency cooperation technological map, integrated
business process for public services.

Tat'yana N. Nekrasova
Nekrasov Kostroma State University

inf_service@ksu.edu.ru
Planning subsystem mobile reserve for

technological connection to electric networks
The need for the introduction of scheduling mobile

reserve subsystem for technological connection to
electr ic networks in distr ibution companies is
identified by the author. We show that the basis of
this subsystem is the thread scheduling applications
for technological connection to determine which it is
proposed to use mathematical tools of queuing
systems.

Keywords: technological connection, mobile stock
planning, mass maintenance system, modeling
applications flow.

Nadezhda B. Kharchina
Nekrasov Kostroma State University

kharchina@ksu.edu.ru
Yevgeniya V. Sizova

Nekrasov Kostroma State University
evgenijasizova@yandex.ru

The concept of building an automated system
of formation of curricula

This publication is for stage design and is the
authors' attempt to build a general model of capable
of generating curriculum near-optimal by the number
of faculty members at the limitations imposed by
competency approach to education from the automated
system-theoretical positions.
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Keywords: competence, competency approach,
basic educational program, curriculum.

HISTORY
Power and society in the conditions of Russian

modernization of the 19th–20th centuries
Scientific field on the problems of power and

society in the conditions of Russian modernization of
the 19th–20th centuries, the head of which is Doctor of
Historical Sciences, Professor Andrey M. Belov, has
developed at the Department of Russian History of
Nekrasov Kostroma State University. The scientific
world of this field is held in the close interaction with
the Faculty of History of Lomonosov Moscow State
University, is supported with grants of Russian state
scientific fund.

Clarifying topicality and significance of this
actively developing scientific field, its head himself
told briefly. We suppose, it is the most pertinent to
cite his words herein.

"In the conditions of the modern situation, when
the questions "Who are we?", "Who want we to be?"
arise louder and louder in the society, studying of
power and society interaction in the conditions of
Russian modernization sticks us in the extremely
important historical experience of Russia in 19th–20th

centuries, as this long-suffering land bore, as it is well-
known, drastic commotions twice in the 20th century:
in 1917, when the unprecedented in world's history
phenomenon, the so-called Soviet Power, came into
its own, and in 1991, when it largely came to an
ignominious end.

The very Russian phenomenon of modernization
which is said to be initiated from the centre and
unhesitatingly spreaded all around the waste territory
of this enormous land, has influenced real positive
shifts in the sphere of economic and social
development, of formations of new social stratas which
started power and property redistribution claims but
have currently preserved the political sphere. If taking
into account the condition of Russian society which
has been modernized with difficulties and
contradictions, the cleaving-apart in the field of
political ideas which has been aggravated among the
intelligentsia, the conflictogeneity degree and scale
get quite clear. It is at the same time necessary to keep
in mind that both revolutions and reforms have
personal judgment. That is why the "tradition Vs.
novelty" problem – world appraisal and self-reflection,
feelings of ordinary people in the conditions of the
reforms, reflection of dramatic collision of New and
Old – acts as the main object of our research".

Interesting problems of Russian history have been
disclosed by the field head as well as by other
scientists-historians of Nekrasov Kostroma State
University, and by the investigators who attend

university-based courses preceding obtaining degrees,
e.g. Doctor degree, on the base of the wide range of
sources, much of which have just recently been
recovered from secret vault: how the number of
workers of the Upper Volga changed in the conditions
of the defeated socialist revolution attempt of 1905–
1907; world outlook and self-reflection of peasants in
the election campaign in the early 20th century; Old
Believers' (people in Russia who have opposed the
major church reform of mid 16th century ever since)
adaptation to shift in public relations after the Tsarist
Russia collapse in 1917; everyday life of the
inhabitants of the city of Yaroslavl under the bloody
(hopeless) Anti-Soviet revolt of 1918.

Aleksey V. Novikov
Nekrasov Kostroma State University

anovikov111@mail.ru
The problem of early 20th century workers on the

Upper Volga number definition
The paper defines the approaches to the calculation

of the number of workers in the Russian era of industrial
modernization in the early 20th century on the materials
of Vladimir, Kostroma, Tver, Yaroslavl Provinces.

Keywords: methods of workers' census, factory
inspection, factory workers, artisans, railroad workers,
construction workers, servants.

Ivan N. Suloyev
Nekrasov Kostroma State University

Andrey M. Belov
Nekrasov Kostroma State University

iwdoroga@mail.ru
On the question of political attitude

transformation of peasants during the election to
the first State Duma (on the materials of

Kostroma and Yaroslavl Provinces)
The political attitude transformation of peasants

is analyzed for Kostroma and Yaroslavl provinces in
conditions of election to the first State Duma in this
article.

Keywords: transformation, political attitude to
world, peasantry, State Duma.

Il'ya S. Nagradov
Nekrasov Kostroma State University

nastavnik_kim@rambler.ru
Old Believers among the peasantry of Kostroma

Province in the conditions of revolutionary
perturbations (1918 – early 1920s)

The article deals with the problems of Old
Believers among peasants to adapt to changes in the
community relations in 1918 – early 1920s. The
differences in the behavior of different strategies of
Believer groups living on the territory of Kostroma
province of are shown.

Keywords: Old Believers, behavior strategies,
Uren rebellion.
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Aleksey Ye. Kidyarov
Nekrasov Kostroma State University

19a85@mail.ru
The population of Yaroslavl

in the days of the riot of 1918
The article studies the memoirs of the eye-

witnesses of Yaroslavl riot of 1918. It examines the
issue of the way the usage of these documents promotes
the study of everyday life of the population of Yaroslavl
in July 1918. Bringing this group of resources into
usage can help to define the general picture of
Yaroslavl riot of July 1918.

Keywords: riot, rebellion, Russian Civil war,
witnesses, everyday life.

Sergey A. Kabatov
Nekrasov Kostroma State University

Archeo-ethnological research laboratory:
main activity achievements

The article is of the investigations held by
Nekrasov Kostroma State University's students and
pedagogues, of formation and activity of the archeo-
ethnological research laboratory.

Keywords: archeology, historical and cultural
heritage, archeo-ethnological research laboratory,
security and rescue activities.

ECONOMY
Scientific schools in the field of economy at

Nekrasov Kostroma State University
It will likely be redundant to precede the story of

economic schools at Nekrasov Kostroma State
University, which is presented in this issue, with any
special historical or referential information. The
disciples of Doctor of Economic Sciences, Professor
Matvey I. Skarzhinskiy, the deceased founder of the
scientific school of economists of the city of Kostroma
in whole, have tried their best in presenting quite a
full picture of the economic science since the very
middle of the 20th century.

We suppose, it would be sufficient just to present
some kind of a review of the articles to orientate the
reader. The first article contains the information for
the prehistory of Kostroma scientific school, for the
path of graduating of the scientific views of Matvey
Skarzhinskiy, for his teacher Aleksandr I. Kaschenko.
Then, the story of the scientific school headed by Mr.
Skarzhinskiy himself, the articles of his disciples,
among which there is one by his daughter Yelena M.
Skarzhinskaya, are present.

Further, the readers' attention is proposed to be
paid at the scientific fields that have come out of
Matvey Skarzhinskiy's investigations and are now
been developed at Nekrasov Kostroma State University
under the leadership Doctor of Economic Sciences,
Professor Vasiliy V. Chekmaryov Doctor of Technical
Sciences, Professor Zinaida V. Bragina (we heartily

congratulate this wonderful woman with her
birthday – see the last chapter "Congratulations").

Yuliya V. Belyayeva
Nekrasov Kostroma State University

Vasiliy V. Chekmaryov
Nekrasov Kostroma State University

tcheckmar@ksu.edu.ru
Human and social development of Kostroma

Region (of the scientific school
of Matvey I. Skarzhinskiy)

Reflections on the notion "scientific school" are
adduced, as well as on the scientific school of Matvey
I. Skarzhinskiy at Nekrasov Kostroma State University
formation, development and productive work history
are presented.

Keywords: scientific school, scientific cognition,
scientists, scientific ideas, education, culture, society,
economic relations, economic behavior.

Nikolay N. Sviridov
Nekrasov Kostroma State University

Ol'ga N. Grabova
Nekrasov Kostroma State University

graon07@mail.ru
Modern Russia's topical economic problems:

observations and reasoning
Modern Russia's topical social and economic

problems are stated in the article on the basis of
institutionalism methodology. Influence of the Soviet
period, that ended comparatively recently, is shown;
directives onto minimizing poverty in Russia, onto
improving quality of life, onto the land question and
the housing problem resolution are indicated.

Keywords: institutions, poverty, property, land
issue, state economic policy.

Yekaterina V. Konovalova
Nekrasov Kostroma State University

The marvelous baton-passing (of the scientific
school of Professor Vasiliy V. Chekmaryov)
Author's vision of the role of scientific schools in

the development of higher education system is offered.
The process of formation and development of scientific
school of Professor Vasiliy V. Chekmaryov
"Theoretical Aspects of the innovation economy" is
shown, some achievements of its own are also deduced.

Keywords: scientific schools, education economy,
innovation economy.

Yelena M. Skarzhinskaya
Nekrasov Kostroma State University

Collective action problem
The collective action problem at the center of

attention of a number of scientists at Nekrasov
Kostroma State University is discussed in the article.

Keywords: mathematical methods in economy,
economic agents, mathematical modeling, law
economy, incomplete contracts model, special resource
conception.
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Vasiliy V. Chekmaryov
Nekrasov Kostroma State University

tcheckmar@ksu.edu.ru
In search of a new theory for a changing world

The aim of creating general economic theory, with
economic medium as the issue and the subject of which
is postulated in the article. The opinions of the
researchers, namely Jacques-Franзois Thisse and Pavel
A. Minakir, on spatial economy are developed and
interpreted.

Keywords: economic medium, general economic
theory, theoretic economy, fundamental science.

Zinaida V. Bragina
Nekrasov Kostroma State University

Logic search paradigm (of the scientific field
"Socioeconomic systems management quality")

Basic aspects of investigations in the field
"Socioeconomic systems management quality" are
examined in the article.

Keywords: scientific school, management quality,
mechanisms of adaptation to the changing external
environment in production system, management
system improving, production processes organization,
management decisions preparation methods, small
business development, scientific school’s prognostic
role.

SCIENCE OF LITERATURE
Spiritual and moral bases of Russian literature

(of the scientific school
of Professor Yuriy V. Lebedev)

Spiritual and moral potential of the Russian
classics , which are enclosed in a grain millennial
tradition of the Christian worldview studied at
scientific school of Doctor of Philology, Professor Yuriy
V. Lebedev. The staff of the department of literature
of Nekrasov Kostroma State University, Professor
Yuriy V. Lebedev's disciples, carry out research in this
direction.

Cycle of textbooks, and manuals on Russian
literature for educational institutions and universities,
created by Professor Yuriy V. Lebedev, received well-
deserved recognition both by teachers of literature and
leading research institutions in Russia. Alyona N.
Romanova worthily continues the tradition of the
scientific school of Yuriy V. Lebedev. Textbooks
prepared and published by her with the publishing
house "The Russian Word", are already used in the
educational process and are highly appreciated by
specialists .

The scientists deal with problems of literary theory
and the history of the Russian novel, exploring the
traditions of literary classics in poetry and prose writers
of Fin de siиcle, consider spiritual and moral potential
and aesthetic nature of classical Russian literature in
the context of the literature of non-Russian Europe.

Yuriy V. Lebedev often speaks of purity and
elevation ideals approved by Russian literary classics.

"... The study of Russian literature can not be separated
from the beauty of the truth, nor the truth – from good.
Aesthetic bias does not meet the very essence of
Russian art word, its holistic triune nature", – said
the scientist. In the aforecited Mr. Lebedev's words,
the main approach to the study of literature, theory
and history of literature, realized his associates, can
be seen.

Yuriy V. Lebedev
Nekrasov Kostroma State University

y.v.lebedev@yandex.ru
Russian classical literature Christian bases
Spiritual roots of Russian classical literature,

determining its national peculiarity are revealed in
the article.

Keywords: humanism, Christian humanism,
realism in its supreme sense, selfish love and spiritual
love, cataphatic knowledge of God, spiritual progress.

Valeriya G. Andreyeva
Nekrasov Kostroma State University

lanfra87@mail.ru
"Troubled Seas" by Aleksey Pisemsky and

"Smoke" by Ivan Turgenev: typological
connections and artistic consonances

Main consonances and accordances of the novels
"Troubled Seas" by Aleksey Pisemsky and "Smoke"
by Ivan Turgenev are presented in the article, the
nature of the found parallels is explained.

Keywords: Russian novel, artistic borrowings,
type, character, personage, social novel, fatal passion,
narrative medium.

Aleksandr K. Kotlov
Nekrasov Kostroma State University

ak_kotlov@inbox.ru
Light-and-darkness dialectics in metaphysic

space of the novel "Matyushin's Case"
The article is devoted to the research of some

peculiarities of functioning of light and darkness in
the philosophic novel "Matyushin's Case" by the
modern Russian prose-writer Oleg Pavlov.

Keywords: artistic metaphysics, symbol image,
motif, Oleg Pavlov, "Matyushin's Case".

Nataliya K. Il'ina
Nekrasov Kostroma State University

nk_ilina@mail.ru
Rhythm and metre in works by the playwright

Alexander Ostrovsky
The notions of metre and rhythm are considered

in the article in the context of Alexander Ostrovsky's
plays, peculiarities of rhythmic structures in the
characters' speech are characterized, ratio of rhythmic
organization of their speeches with accuracy to colons,
interphrasal components, phrases.

Keywords: rhythm, metre, rhythmic structure,
syntagma, colon, trochee, iamb, dactyl, anapaest,
amphibrach.
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LINGUISTICS
Linguistic scientific schools

at Nekrasov Kostroma State University
Several directions of work of linguists exist today

at Nekrasov Kostroma State University. The first is
connected with the name of the Doctor of Philology,
Professor Alina M. Melerovich. Doctor of Philology,
Professor Irina Yu. Tret'yakova tells in this issue of
Kostroma phraseology school, its head and of her own
mentor. She reminisces about the birth of the school,
tells the story of its heyday, of the landmark for all the
phraseologists – the publication of books by Alina M.
Melerovich and her co-author Valeriy M. Mokiyenko,
of further active development of the school.

Alina Melerovich has numerous disciples. The
Dean of the Faculty of Philology, Doctor of Philology,
Professor Madina A. Fokina, who not only continues
conducting research in the directions given already
by her leader (research on phraseology semantics for
patterns of formation and development of idiomatic
meanings, on the analysis of author's transformations
of idiomatic units), but presents now her own, still
only incipient, trend – "Philology analysis of literary
text", is also one of her disciples.

Doctor of Philology, Professor Nina S.
Gantsovskaya – the authoritative researcher known
both in Russia and in all other Slavic states – is the
head of another large-scale direction. Ms.
Gantsovskaya's enthusiasm, who, as it at times might
seem, sleeps on the history of Slavic languages and
dialect words in them, really astonishes. Scope of her
scientific interests in linguistics is extremely large,
and Ms. Gantsovskaya's disciple Yelena V. Tsvetkova
(a step away from qualifying as Doctor of Philology),
will tell of her teacher.

Irina Yu. Tret'yakova
Nekrasov Kostroma State University

trirfr@mail.ru
Kostroma phraseological scientific school

Achievements and development perspectives of the
phraseological scientific school formed at Russian
Language Department of Nekrasov Kostroma State
University are analyzed in the article.

Keywords: school of sciences, phraseology,
frazeografiya.

Irina Yu. Tret'yakova
Nekrasov Kostroma State University

trirfr@mail.ru
Not yet perfect time for reaping laurels

A comprehensive study of phraseological units
operating in the texts of different styles and genres of
contemporary Russian language, is presented in the
article. Possible occasional transformations are
described by the example of phraseologism "to reap
one's laurels", the transformative potential of idiomatic
character is determined.

Keywords: phraseological unit, occasional

phraseologism, occasional transformations,
transformative potential.

Madina A. Fokina
Nekrasov Kostroma State University

filolog-kos@mail.ru
Artistic text philological analysis modern problems

Research projects of teachers and students of the
university are characterized in the article, the basic
principles of a comprehensive analysis of the text are
disclosed.

Keywords: scientific field, artistic text philological
analysis, discourse, writer's linguistic personality,
idiostyle.

Madina A. Fokina
Nekrasov Kostroma State University

filolog-kos@mail.ru
Aleksandr Kuprin's story "The Duel" subjective-

speech organization peculiarities
Linguistic means, characterizing the speech of the

author and the personages in the story by Aleksandr
Kuprin "The Duel", are considered in the article;
peculiarity of the writer's idiostyle is analyzed.

Keywords: author speech, artistic dialogue, inner
dialogue.

Yelena V. Tsvetkova
Nekrasov Kostroma State University

"The school where Nina Gantsovskaya is the
teacher" at Nekrasov Kostroma State University

Russian Language Department
Development history and activity results of the

linguistic scientific school under the leadership of Nina
S. Gantsovskaya, Professor of Russian Language
Department, are analyzed in the article.

Keywords:  scientific school, linguistics,
hometown's linguistic comprehending, dialectology.

JURISPRUDENCE
Scientific activity of jurists-scientists

at Nekrasov Kostroma State University
Two scientific-educational centres exist at the Law

Faculty of Nekrasov Kostroma State University. Doctor
of Law, Professor Mikhail S. Shalumov is the leader
of the first centre dedicated to the scientific study of
organizational and legal problems in the functioning
of institutions of the judiciary and law enforcement
system. Doctor of Law, Professor Vladislav V. Gruzdev
directs the second centre, which's work focuses on the
study of the results of standard-setting, of quality of
legal acts, of effectiveness of their actions and practical
implementation.

Research foundations and enforcement
mechanisms for human rights, the organization of the
court and the judiciary, prosecutors and other law
enforcement agencies, the organization of the activities
of lawyers, notaries, human rights organizations, legal
services of various agencies and organizations, the
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distribution of competence and interaction between
the court, prosecutors and other law enforcement
agencies, the legal profession, Notaries, human rights
organizations, legal service, as well as between them
and other state and non-state actors constitute the
content of the scientific direction. Subject and methods
of legal regulation, of activities and apparatus of
courts, of prosecutors and other law enforcement
agencies, lawyers, notaries, human rights
organizations, legal service organizations, ways to
improve enforcement mechanism as a whole and its
individual components, the study of national historical
experience in this sphere and the experience of foreign
countries are important constituents within the bounds
of the mentioned research fields.

Mikhail S. Shalumov
Nekrasov Kostroma State University

School of sciences of professor M. S. Shalumov
The article is about Mikhail Shalumov's scientific

school development, about his disciples, new theory
of the state and of prosecutors; some of these ideas
are applied and needful in our utilitarian life.

Keywords:  lawyers' school, post-graduate
education, theses, courts and law enforcement, theory
of state.

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
Training concept of fractal geometry as means of
formation of creativity of students and study of

problems of fractal geometry
The research conducted under the direction of the

Doctor of Pedagogy, Professor Valeriy S. Sekovanov
is an attempt of sowing one of current and topical
fields of applied science at the soil of Nekrasov
Kostroma State University rather than a scientific
school. Nevertheless, on the pages of this issue, we
have decided to present researchful and investigative
work held by Valeriy S. Sekovanov's collective to your
attention.

Training concept of fractal geometry, which is
going to be stated below, is of methodical and scientific
interest of both Russian and foreign scientists.

Valeriy S. Sekovanov
Nekrasov Kostroma State University

sekovanovvs@freemail.ru
How to teach fractal geometry at Nekrasov

Kostroma State University
It is told about teaching maths students at Nekrasov

Kostroma State University in the article.
Keywords:  fractal geometry, teaching

methodology, conferences, scientific and research
work.

Valeriy S. Sekovanov
Nekrasov Kostroma State University

sekovanovvs@freemail.ru
Vladimir A. Ivkov

Nekrasov Kostroma State University
ivkov_wa@mail.ru

Multistage mathematics and information task
"Strange attractors"

Multistage mathematics and information task
"Strange attractors", aimed at the development of
creativity and competence of students of natural
specialties of high schools, is disclosed in the article.

Keywords:  attractor, nonlinear mapping,
multistage mathematics and information task, fractal
geometry, creativity, competency.

Scientific search of Social Work Department
collaborators

Doctor of Education, Professor Nikolay F. Basov
and the Social Work Department staff are actively
engaged in project development and extension of their
grant. Employees of the department engaged in
monitoring the quality of social education, study and
analysis of the views of students and teachers on
various issues, research relations of employers to
potential employees.

The head of the scientific school tells more about
the competitions of student grants, the participation
of young researchers in various competitions, on the
main publications, theses defense, on various aspects
of the scientific work of his students and associates.

Nikolay F. Basov
Nekrasov Kostroma State University

abba99@yandex.ru
Scientific inquiry and methodical work of the

Department of Social Work
Main directions of research and methodological

activities of Kostroma State University Social Work
Department are disclosed in the article, some results
for the twenty years path of its development are
summed; profile of training Bachelors and Masters of
Social Work is justified.

Keywords: so-called newly graduated specialist,
Bachelor, Master of social work, scientific research
work, training.

Svetlana V. Boytsova
Nekrasov Kostroma State University

boyzova_s@mail.ru
Mechanisms to facilitate the employment of

unemployed youth
Key aspects of promoting employment and

employment of youth, the prevention of
unemployment, especially social work with young
citizens are considered in the article. Description of
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key areas to enhance efficiency in the employment
system is given.

Keywords: promoting employment, employment,
unemployed youth, social defense.

Ol'ga N. Vericheva
Nekrasov Kostroma State University

overicheva@yandex.ru
Classification of technologies

of social work with youth
The essence of technologies of social work with

young people is addressed in the article, its
classification and phases are listed.

Keywords: technology of social work with youth,
classification of technologies of social work.

Yekaterina Ye. Smirnova
Nekrasov Kostroma State University

see_79@mail.ru
Gender characteristics of social work with youth

The article is devoted to gender mainstreaming in
social work with young people. Features of social
integration of modern youth and the direction of social
work with boys and girls are disclosed by the author.

Keywords: gender approach, social work with
youth, gender roles.

Social and pedagogic aspects of upbringing work
with children, teenagers and youth

Doctor of Education, Professor Valentina
M. Basova, her students and colleagues are studying
and summarizing experience of upbringing work in
educational institutions and the organizations of
upbringing. Interesting and relevant research projects
of scientists of this scientific school are: study of
pedagogy of adventures, comprehending new forms
of social practices, the development of methods of their
use in juvenile urban environment, etc.

Development of models of socio-pedagogic support
of the process of social upbringing of children,
teenagers and youth, problems of pedagogic support
of family surrogate forms of orphans and children
deprived of parental care, is conducted at Valentina
M. Basova's scientific school.

Valentina M. Basova
Nekrasov Kostroma State University

Socio-pedagogic aspects of educational work with
children, adolescents and young people

The author reflects on the priority areas of research
staff of the Department of Communication and the
results obtained with the improvement of the process
of preparation of graduates for social and educational
activities.

Keywords: social worker, social and educational
activities, educational activities, social competence,
socially valuable activities.

Zhanna A. Zakharova
Nekrasov Kostroma State University

janna_z@mail.ru
Basic approaches to educating orphans in terms
of socio-cultural environment of the orphanage

Basic approaches to education for orphans and
children left without parental care, at public care
institutions are disclosed in this article.

Keywords:  orphan child, socio-cultural
environment, children's home.

Oksana A. Pavlova
Nekrasov Kostroma State University

ksusha-pavlova@yandex.ru
Experience in organizing the process

of upbringing of university students in terms
of multilevel education

Theoretical aspects of the study of the problem of
upbringing of students are highlighted in the article;
analysis of the experience of the Institute of Pedagogy
and Psychology on the organization of social and
educational activities is provided.

Keywords: upbringing, social upbringing, socio-
pedagogic activity, student.

Ol'ga S. Shcherbinina
Nekrasov Kostroma State University

scherbinka07@list.ru
The problem of social development

of gifted children
Features and development difficulties of a gifted

child act as cause of complications in the process of
social development, which requires the organization
of special work with this category of children.
Thorough scientific understanding of the problem of
social development of gifted children is necessary for
the productive organization of this area of work.

Keywords: giftedness, gifted child, social
development.

Coping behavior psychology
Actively developing authoritative scientific school

"Psychology of coping" at Nekrasov Kostroma State
University is headed by Doctor of Psychology,
Professor Tat'yana L. Kryukova. This scientific school
is a relatively young science, but its findings are
significant: research scientists of Nekrasov Kostroma
State University, aimed at studying the coping
behavior, ways of coping with stressful situations and
their dependence on various factors, are recognized
both in Russia and abroad. It is noteworthy that the
scientific problem, which is stated by the head of the
scientific school in the following article, started in
Nekrasov Kostroma State University and here, thanks
to the work of Ms. Kryukova and her like-minded
colleagues, became the basis of a new and topical
scientific field.
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Tat'yana L. Kryukova
Nekrasov Kostroma State University

tat.krukova44@gmail.com
Coping behavior psychology: modern state,

psychological and socio-cultural perspectives
The modern state of stress-coping research in

Kostroma Nekrasov State University is being discussed
in the paper. The author focuses on the most
extensively developing fields, underlines 4 coping
factors, the role and types of stress situations. A model
of coping resources and coping development
(transgenerational patterns included) are represented.
10 complex special coping behavior characteristics
especially hard to assess and consider are singled out.

Keywords: coping, coping factors and traits,
family coping development and its patterns
transgeneration, context of stress-coping research.

Svetlana L. Khazova
Nekrasov Kostroma State University

Coping resources of a person: main directions and
prospects of research

Key directions and perspectives of theoretic and
empiric investigations of coping resources at Kostroma
coping behavior scientific school are presented in the
article.

Keywords: person's coping resources, age
peculiarities in resources phenomenology, resources
system dynamics, coping resources depletion
phenomenon.

Yevgeniya A. Dor'yeva
Nekrasov Kostroma State University

Coping resources sufficiency problem
The problem of individual coping resources

sufficiency is revealed in the paper. Cases of resource
loss and gain, of limited resources, of resource
sufficiency and over-sufficiency are described. Their
influence on human well-being and various outcomes
are evident in different contexts due to theoretical
positions and the results of wide empirical studies,
conducted primarily by local authors (of Nekrasov
Kostroma State University).

Keywords: coping behavior, coping resources,
resources sufficiency, resource loss and gain balance,
resource over-sufficiency, stability, mental health.

Ol'ga A. Yekimchik
Nekrasov Kostroma State University

olga-ekimchik@rambler.ru
Coping in close (affiliate) relationship:

stressors and stabilizers
The problem of coping behavior, based on the

relationship, is addressed in the article. The results of
empirical studies of stressors and stabilizers of close
(affiliate) relationships are presented.

Keywords: coping behavior, stress in close
relations, close relations, relations stabilizers.

Mariya V. Saporovskaya
Nekrasov Kostroma State University

saporov35@mail.ru
Coping in intergenerational section

The article presents the results of studies of coping
in the context of parent-child relationship.
Intergenerational relations in the family are seen as
conditions for the development of coping behavior of
children and adults. The article also discloses new
perspectives for the study of intergenerational coping
in the family as a social and psychological phenomenon.

Keywords:  intergenerational relations,
intergenerational coping, joint activity, group subject.

Child's hindered communication factors
The focus of this scientific school is the problem

of development of communicative competency of the
individual, this has been the focus of researchers of
Nekrasov Kostroma State University since as long as
a few decades ago. The representatives of the scientific
school pay more attention to the child's communication
difficulty as well as the adults' one (these are the
initiatives the individual dissertations are devoted to).

One of the important aspects of the scientific school
work is the study of communicative difficulties of
adolescents belonging to different subcultures
informally, the study of social factors of hindered
communication of adolescents.

Anna G. Samokhvalova
Viktor I. Kashnitskiy

Nekrasov Kostroma State University
kaf_sozpsi@ksu.edu.ru

Child's hindered communication factor
The article summarizes the results of numerous

studies of the phenomenon of communicative
competence and personality problems of hindered
communication in the early stages of ontogeny, held
at the Department of Social Psychology of Nekrasov
Kostroma State University. The classification of factors
of hindered communication is presented, the effect of
some biological and social factors on the occurrence
of communication difficulties in children and
adolescents is described.

Keywords: communicative competency, hindered
communication, communication difficulties, factors,
disabilities, giftedness, mental retardation, informal
subculture.

Management acme-psychology
in educational and social spheres

This research direction is headed by Doctor of
Psychology, professor Nikolay P. Fetiskin. Under his
leadership, the team of scientists studies the
implementation of processes of personal potential in
the educational activities of students of secondary and
higher schools, social and psychological phenomena
in the educational and industrial groups. These
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psychologists studied individual and group emotional
states, creative thinking and professional fulfillment,
wrongful sociopsychological stereotypes,
psychological means of prevention of deviant behavior,
gender, self-actualization, the mechanisms of
leadership styles. They acmeologically developed and
tested model of educational and professional activities,
and applied acmeological gender criteria for the
quality of upbringing.

Nikolay P. Fetiskin
Nekrasov Kostroma State University

nikfet@kmtn.ru
On the scientific direction "Management acme-
psychology in educational and social spheres"
The article presents the main problems of

management acme-psychology, Nekrasov Kostroma
State University researchers' contribution to the study
of these problems, leading by the author of the article
discussed.

Keywords:  management acme-psychology,
management activity, psychological support of
activities, multiprofessional competence.

Psychological and acmeological field
in the research of pedagogues of the faculty

of Musical Pedagogy
Tendency to unite all existing studies due to

psychological and acmeologic direction is observed
at Musical Pedagogical Faculty of Nekrasov Kostroma
State University. Doctor of Psychology, professor Zoya
V. Rumyantseva in the article found further shows,
how the formation of the scientific school base has
gradually grown since the 1970s, as well as its
scientific potential.

Each of theses defended faculty members, is not
just devoted to the theory or history of music, but also
lies at the junction with psychology, pedagogy, cultural
studies.

Zoya V. Rumyantseva
Nekrasov Kostroma State University

Strategy research on the musical-pedagogic
faculty of Nekrasov Kostroma State University

Review and summarizing of the results of scientific
research directions of musical teachers of our faculty
are presented in the article, acmeological focus of
research contents is described, acmeological strategy
in the implementation of the foundations of scientific
problem solving is justified.

Keywords: research and development activities,
musical – pedagogic faculty, research directions,
fundamental education acmeology, theses.

SCIENCE OF CULTURE.
SCIENCE OF ART

Studying and providing rebirth
of cultural heritage of Tsarist Russia

Doctor of Culturology Irina A. Yedoshina leads
the Department of Culturology for more than 15 years
already, simultaneously being the organizer of
scientific conferences, and scientific supervisor, and
consultant, and publisher of her own brainchild – the
"Entelechy" journal. Interregional scientific centre for
research and keeping creative heritage of the writers
and religious philosophers Vasiliy Rozanov and Pavel
Florensky works under the leadership of Irina
A. Yedoshina at our higher educational institution.

Thanks to the interactive work with those who
work at their theses, which Irina A. Yedoshina now
conducts, she managed to create the entire group of
deedful disciples. As for the results of perennial and
purposeful work of the scientific school, the issue
readers will find them out of the following article of
Irina A. Yedoshina.

Irina A. Yedoshina
Nekrasov Kostroma State University

entelehia@ksu.edu.ru
Cultural studies as a subject
of humanitarian knowledge

The article describes main characteristics of
scientific cultural school of Nekrasov Kostroma State
University.

Keywords: university, scientific school of cultural
studies, scientific school, theses, notions and concepts
of cultural studies.

Aleksandr Yu. Saranin
Nekrasov Kostroma State University

alexandro242@yandex.ru
Metaphysics in correspondence between Vasily

Rozanov and Pavel Florensky
The study presented in the article investigates the

correspondence between religious philosophers Vasily
Rozanov and Pavel Florensky in the aspect of the
problem of relationship of sex and religion. The
philosophers' debate about the place of sex in
Christianity is studied in details. According to the
materials of the letters, the views of thinkers on the
problem of sex are characterized.

Keywords: Vasily Rozanov; Pavel Florensky;
problem of sex, religion and gender; correspondence
of philosophers.
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