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8 февраля – День российской науки

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российской науки!

8 февраля – это профессиональный праздник российских ученых, замечательных 
людей, обладающих недюжинным творческим потенциалом, стоящих на страже техни-
ческого прогресса. невозможно переоценить значение науки: достижения ученых всегда 
определяли «лицо» общества. 

сегодня государство прилагает все усилия, чтобы создать благоприятные усло-
вия для научных исследований. Государство продолжит активную поддержку научных ис-
следований, как имеющих фундаментальное значение, так и практико-ориентированных. 
крупные государственные инвестиции призваны обеспечить наших ученых самой совре-
менной высокотехнологичной базой и широкими возможностями для самореализации, по-
высить материальное благополучие и престиж профессии ученого.

важнейшим направлением государственной политики в сфере науки и инноваций 
сейчас выступает подготовка научных и научно-педагогических кадров. стране нужны 
высококлассные специалисты, владеющие современными знаниями и передовыми техноло-
гиями, открытые к инновациям, способные к саморазвитию и творческой реализации. 

нельзя не отметить возрождение в последние годы российской вузовской нау-
ки, ставшее возможным благодаря реализации приоритетного национального проекта 
«образование». уверен, что уже в недалеком будущем самые смелые идеи российских уче-
ных воплотятся в зримые научные достижения, которые станут не только двигателем 
развития нашей страны, но и достоянием всего человечества.

Желаю всем исследователям здоровья, счастья, успешного творческого поиска, но-
вых научных открытий, удачи и, непременно, озарений!

Министр образования и науки РФ 
А. А. Фурсенко
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8 февраля – День российской науки

уважаемые коллеги, авторы и читатели «Приволжского научного журнала»!
Поздравляю вас с Днем российской науки!

наука является основой современного общества, фундаментом его существова-
ния. ваши научные изыскания и разработки – бесценный вклад в развитие общества.

За два с лишним века российская наука дала миру множество великих имен и от-
крытий, во все времена она составляла гордость отечества, шла в авангарде мирового 
научного прогресса. уверен, что нынешнее поколение ученых, исследователей, специ-
алистов продолжит замечательные традиции, способствуя развитию инновационных 
технологий и усилению связей между наукой, образованием и производством.

наука в современной россии – одно из реальных средств оздоровления всех отрас-
лей экономики. руководством страны поставлена задача по использованию огромного 
научного потенциала российских ученых для решения национальных задач и построе-
ния экономики инновационного типа – их решение под силу российскому научному со-
обществу. 

искренне желаю всем работникам интеллектуального труда успешных научных 
разработок, новых открытий и изобретений, неиссякаемой жизненной и творческой 
энергии!

Главный редактор, 
доктор технических наук, профессор 

Е. В. Копосов
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«ПРИВОЛЖСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ»

Главный редактор

КоПосов Евгений васильевич, д-р техн. наук, профессор,  
зав. кафедрой ЮнЕсКо, ректор нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета.
научные специальности: 04.00.07 «инженерная геология, мерзлото-
ведение и грунтоведение», 11.00.11 «охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов».

Заместитель главного редактора

соБолЬ станислав владимирович, д-р техн. наук, профессор,  
зав. кафедрой гидротехнических сооружений, проректор по на-
учной работе нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета.
научная специальность: 05.23.07 «Гидротехническое строительство».

Заместитель главного редактора

лысЯК владимир леонидович, канд. филос. наук.
научная специальность: 09.00.11 «социальная философия».

Ответственный секретарь

Монич Дмитрий викторович, канд. техн. наук, доцент, начальник 
управления научных исследований, инноваций и проектных работ 
нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета.
научная специальность: 05.23.01 «строительные конструкции, зда-
ния и сооружения».

Члены редакционной коллегии

аХМЕДова Елена александровна, чл.-кор. раасн, д-р арх.,  
профессор, директор института архитектуры и дизайна самарского 
государственного архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 18.00.04 «Градостроительство, планировка 
сельских населенных пунктов».
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БоБылЕв владимир николаевич, чл.-кор. раасн, профессор,  
зав. кафедрой архитектуры, первый проректор нижегородского го-
сударственного архитектурно-строительного университета, предсе-
датель волжского регионального отделения раасн.
научная специальность: 05.23.01 «строительные конструкции, зда-
ния и сооружения».

БоДров валерий иосифович, д-р техн. наук, профессор, зав. ка-
федрой отопления и вентиляции нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, 
кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение».

василЬЕв лев алексеевич, д-р техн. наук, профессор кафедры 
водоснабжения и водоотведения нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 05.23.04 «водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных ресурсов».

ГЕлаШвили Давид Бежанович, д-р биол. наук, профессор, зав. 
кафедрой экологии нижегородского государственного университета  
им. н. и. лобачевского.
научная специальность: 03.00.13 «Физиология».

ГЕлЬФонД анна лазаревна, чл.-кор. раасн, д-р арх., профессор, 
зав. кафедрой архитектурного проектирования нижегородского го-
сударственного архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 18.00.02 «архитектура зданий и сооруже-
ний. Творческие концепции архитектурной деятельности».

ГрЭФЕ райнер (Graefe Rainer), д-р наук, профессор, дирек-
тор института теории архитектуры и строительного искусства, 
университет леопольда-Франца, г. инсбрук (австрия). 
научная специальность: «архитектура».
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ГуБанов леонид никандрович, засл. деят. науки рФ,  
чл.-кор. раасн, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой эко-
логии и природопользования нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 05.23.04 «водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных ресурсов».

ДМиТриЕв Михаил николаевич; д-р экон. наук, профессор, зав. 
кафедрой экономики, финансов и статистики нижегородского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 08.00.05 «Экономика и управление народ-
ным хозяйством». 

ЕрЕМКин александр иванович, д-р техн. наук, профессор, зав. ка-
федрой теплогазоснабжения и вентиляции, ректор Пензенского го-
сударственного университета архитектуры и строительства.
научная специальность: 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, 
кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение».

ЗЕлЕнов лев александрович, д-р филос. наук, профессор, зав. ка-
федрой философии и политологии нижегородского государственно-
го архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 09.00.04 «Эстетика». 

КоГан Марк Михайлович, д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. кафе-
дрой математики нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета.
научная специальность: 05.13.01 «системный анализ, управление и 
обработка информации». 

КонЕв анатолий алексеевич, д-р юрид. наук, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии нижегородской правовой академии.
научная специальность: 12.00.08 «уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право».
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КороБЕйниКов олег Павлович, засл. деят. науки рФ, д-р экон. 
наук, профессор, зав. кафедрой недвижимости, инвестиций, консал-
тинга и анализа нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета.
научная специальность: 08.00.05 «Экономика и управление народ-
ным хозяйством».

Кручинин владимир александрович, д-р психол. наук, профес-
сор, зав. кафедрой психологии нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 19.00.10 «Коррекционная психология». 

КулаКов аркадий александрович, д-р истор. наук, профессор, 
зав. кафедрой отечественной истории и культуры нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 07.00.02 «отечественная история».

КуПриЯнов валерий николаевич, чл.-кор. раасн, д-р техн. наук, 
профессор, зав. кафедрой архитектуры Казанского государственно-
го архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 05.23.05 «строительные материалы и из-
делия».

МолЕв игорь васильевич, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 
железобетонных и каменных конструкций нижегородского государ-
ственного архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 05.23.01 «строительные конструкции, зда-
ния и сооружения».

нЕсТМанн Франц (Nestmann Franz), д-р наук, профессор, ди-
ректор института водного хозяйства и мелиорации, университет 
Карлсруэ (Германия).
научные специальности: «водоснабжение и водоотведение», 
«Гидротехническое строительство», «Геоэкология».
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роТКов сергей игоревич, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 
начертательной геометрии, машинной графики и теоретических 
основ саПр нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета.
научная специальность: 05.01.01 «инженерная геометрия и ком-
пьютерная графика».

руМЯнЦЕв игорь семенович, засл. деят. науки рФ, почетный  
академик раасн, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой гидро-
технических сооружений Московского государственного универси-
тета природообустройства.
научные специальности: 05.23.07 «Гидротехническое строитель-
ство», 05.23.16 «Гидравлика и инженерная гидрология».

сТронГин роман Григорьевич, засл. деят. науки рФ, д-р физ.-мат.  
наук, профессор, зав. кафедрой математического обеспечения 
ЭвМ, президент нижегородского государственного университета  
им. н. и. лобачевского, председатель совета ректоров вузов 
Приволжского федерального округа.
научная специальность: 01.01.07 «вычислительная математика».

суПрун анатолий николаевич, д-р физ.-мат. наук, профессор,  
зав. кафедрой информационных систем и технологий нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета.
научная специальность: 01.02.04 «Механика деформируемого твер-
дого тела». 

ТЕличЕнКо валерий иванович, засл. деят. науки рФ, академик  
раасн, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой строительства 
тепловых и атомных электростанций, ректор Московского государ-
ственного строительного университета.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 699.844:692

В. Н. БОБЫЛЕВ, чл.-кор. РААСН, проф., зав. кафедрой архитектуры, первый проректор; 
В. А. ТИШКОВ, канд. техн. наук, проф. кафедры архитектуры; С. А. ПАУЗИН, канд. техн. 
наук, доц. кафедры архитектуры

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ  
С КОНСТРУКТИВНОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ

Гоу вПо «нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
россия, 603950, г. н. новгород, ул. ильинская, д. 65. Тел.: (831) 430-19-57; факс: (831) 430-19-36;
эл. почта: zvuk@nngasu.ru
ключевые слова: звукоизоляция, анизотропное ограждение.
Key words: transmission loss, anisotropic enclosure.

в статье рассмотрен механизм прохождения звука через ортотропную конструкцию 
на основе явления самосогласования звукового поля и волнового поля пластины. При этом по 
характеру взаимодействия между этими двумя полями учтено резонансное прохождение 
звука с собственными волнами и инерционное с вынужденными волнами. Для этих двух путей 
прохождения звука получены выражения для определения граничных частот, на которых 
звукоизоляция ортотропной пластины имеет наименьшие значения.

The mechanism of sound transmission through single-layered orthotropic enclosures is consid-
ered in the article. The solution of the given problem is based on the phenomenon of the sound field 
matching with a wave field of natural oscillations of the enclosure. By the character of interaction 
between these two fields a resonant passage of the sound with own waves and an inertial passage 
thereof with the compelled waves are identified. The paper gives definition of boundary frequencies 
with which sound insulation of an orthotropic plate has the least values.

современному миру присущ рост городов, бурное развитие транспорта, про-
мышленности, внедрение в производство и быт разнообразных технических 
устройств – мощных моторов, энергооборудования, радио, телевидения, бытовой 
техники. результатом этого является рост шумового фона и его влияния на человека. 
Защита от шума становится неотъемлемой частью вопросов проектирования, строи-
тельства и реконструкции зданий, сооружений и градостроительных комплексов.

наиболее эффективным методом снижения шума, распространяющегося в 
воздушной среде, является устройство на пути его распространения звукоизолиру-
ющих преград: стен, перегородок, специальных выгородок, кожухов и т.п. важное 
место в создании шумозащитных преград принадлежит разработке и совершен-
ствованию методов расчета их звукоизоляции.

в зданиях и сооружениях различного назначения все большее применение нахо-
дят легкие ограждающие конструкции с анизотропными элементами, у которых со-
противление механическим воздействиям различно для разных направлений. К ним 
относятся конструкции, изготовленные из фанеры, текстолита, стеклопластика. Как 
анизотропные можно рассматривать и такие конструкции, у которых искусственно 
создано различие между жесткостями изгиба для разных направлений: пластинки 
гофрированные или усиленные гофром, пластинки усиленные частопоставленными 
параллельными ребрами жесткости, железобетонные плиты с большим процентом 
армирования в одном направлении, многопустотные железобетонные плиты и т.д. 
Такие конструкции используются самостоятельно или являются элементами дру-
гих, более сложных ограждений, например, двустенных или трехслойных.
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однако к настоящему времени недостаточно исследовано влияние анизотро-
пии ограждающих конструкций на их звукоизолирующие свойства в различных 
частотных диапазонах, остаются невыясненными вопросы о том, какой вклад в 
прохождение звука через анизотропные элементы вносят собственные и вынуж-
денные волны и какими резервами звукоизоляции обладают анизотропные кон-
струкции. Поэтому требуется дополнительное исследование звукоизоляционных 
свойств современных облегченных анизотропных конструкций и выработка до-
полнительных конструктивных решений с целью обеспечения нормальных усло-
вий работы и проживания в современных зданиях.

ограничим анизотропию случаем ортотропной пластины и рассмотрим про-
хождение звуковых волн через ортотропное ограждение реальных размеров с учетом 
явления самосогласования звукового поля и поля упругих волн пластины [1, 2]. По 
характеру взаимодействия между этими двумя полями будем учитывать резонансное 
прохождение с собственными волнами и инерционное с вынужденными волнами [3].

уравнения согласования волновых полей в режиме собственных колебаний [2]:

(1)

где a, b – размеры пластины в плане; α – угол падения упругой волны на край 
пластины; α0 – угол падения проекции звуковой волны на край пластины; θ – угол 
падения звуковой волны на пластину; k, k0 – волновые числа упругой и звуковой 
волн, соответственно; M=m0 / m, N=n0 / n – коэффициенты самосогласования длин 
проекций полуволн.

совместное решение уравнений (1) приводит к значению резонансных частот, 
определяющих различные области самосогласования волновых полей:

(2)

где μ – поверхностная плотность ортотропной пластины; D1, D2, D3 – ее главные 
жесткости.

на рис. 1 показана обобщенная частотная характеристика звукоизоляции 
ортотропного ограждения реальных размеров, разделенная граничными частота-
ми на пять участков, механизм прохождения в которых различен. Это дорезонанс-
ная область, области простых, простых пространственных, неполных и полных 
пространственных резонансов [3], [4].

область I – это дорезонансная область, область II – область простых резонан-
сов, III область – это случай простого пространственного резонанса с соотноше-
нием коэффициентов самосогласования:

; (3)

IV область – неполный пространственный резонанс:

; (4)
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V область – случай полного пространственного резонанса:

(5)

рис. 1. обобщенная частотная характеристика звукоизоляции ортотропной пластины

Для ортотропных пластин, у которых анизотропия создается путем подкре-
пления ребрами жесткости, возможны три варианта проявления эффекта про-
странственно-частотных резонансов в частотной характеристике звукоизоляции:

1) пространственно-частотные резонансы всей пластины, как единой кон-
струкции, которые определяются по формуле (2);

2) пространственно-частотные резонансы ячеек пластины, заключенных 
между подкрепляющим набором ребер жесткости – по формуле (2) для случая 
D1=D2=D3=D;

3) полный пространственный резонанс пластины-основы.
величина снижения звукоизоляции (глубина «провалов») на указанных частотах 

в каждом конкретном случае различна и зависит от ряда факторов, а именно: толщины 
основной пластины, жесткости ребер, соотношения жесткости ребра и пластины. 

на рис. 2 представлена частотная характеристика звукоизоляции дюралю-
миниевой пластины толщиной 1,5 мм размерами 1,7×1 м2. на пластину вдоль 
короткой стороны установлено семь пар ребер жесткости из дюралюминиевого 
швеллера. Для полученной ортотропной конструкции в соответствии с указания-
ми [5] были определены значения изгибных жесткостей для главных направлений  
D1 = 21055 Па∙м3, D2 = D3 = 52 Па∙м3. Значения граничных частот полного и не-
полного пространственных резонансов для пластины как единой конструк-
ции, вычислены по зависимости (2) с учетом (3) и (4), соответственно, и равны  
fIV = 105 Гц и fV = 368 Гц. Эти частоты отмечены на рис. 2 стрелками. Можно ви-
деть, что этим частотам соответствуют зоны локального снижения звукоизоляции 
в области низких частот.
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Пространственно-частотные резонансы участков конструкции, заключенных 
между ребрами жесткости, проявляются соответственно на частотах fгmn0 = 457 Гц 
и fгmn = 7970 Гц. указанные частоты определяются также по зависимости (2) для 
частного случая D1 = D2 = D3 = D. 

Последняя из указанных ранее частот – частота полного пространственного 
резонанса пластины-основы – может быть принята равной fгmn в силу плотного 
спектра собственных колебаний в области высоких частот. все частоты на рис. 2 
отмечены стрелками.

Коэффициент резонансного прохождения звука определяется как отношение 
звуковой мощности в волнах, прошедших через ограждение в режиме собствен-
ных колебаний, к мощности в волнах, падающих на него.

Для случая диффузного падения звука на ортотропную конструкцию выраже-
ние коэффициента резонансного прохождения [1]:

(6)

где η – коэффициент потерь ограждения; θ1 – угол падения звука на конструкцию; 
θр2 – угол излучения звука в режиме резонансных колебаний; а – характеристика 
самосогласования.

степень согласования звукового поля перед ограждением и волнового поля 
самого ортотропного ограждения в резонансном режиме определяется характери-
стикой самосогласования, которая зависит от соотношения длин проекций звуко-
вых и изгибных волн m0, n0 и m, n.

Поскольку величины m и n зависят от физико-механических параметров 
ортотропной пластины, в частности, от значений изгибных жесткостей D1, D2, 
D3, то можно показать, что для пластин с разной степенью соотношения этих 
жесткостей отклик пластины также будет различным.

рис. 2. частотная характеристика звукоизоляции ортотропной пластины

Технические науки, строительство
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на рис. 3 представлены теоретические частотные зависимости характери-
стики самосогласования для двух стальных пластин, геометрические и физико-
механические свойства которых были смоделированы на ЭвМ. Были приняты 
одинаковые размеры и толщина пластин с различным соотношением жесткостей из-
гиба. у первой пластины соотношение жесткостей изгиба для главных направлений   
D2

(1) = 50D1
(1), у второй пластины D2

(2) = 500D1
(2). При этом D1

(1) = D1
(2). ортотропные 

свойства такое ограждение принимает после профилирования или гофрирования. 

рис. 3. Значения характеристики самосогласования для ортотропных пластин: 1 – соотноше-
ние жесткостей D2

(1) = 50D1
(1); 2 – соотношение жесткостей D2

(2) = 500D1
(2)

анализ рис. 3 показывает, что при увеличении жесткости пластины D2 уве-
личивается отклик пластины, а это, в свою очередь, приводит к увеличению резо-
нансного прохождения по выражению (3).

на рис. 4 представлены частотные характеристики самосогласования для 
реальной гипсобетонной перегородки толщиной 80 мм. Кривая 1 показывает их 
значения для сплошной конструкции. Кривая 2 – для конструкции, которой при-
даны анизотропные свойства путем нанесения пропилов глубиной 40 мм с шагом 
200 мм вдоль короткой стороны. в результате этого жесткость конструкции умень-
шилась по сравнению с исходной: Dизотр = 2D1

ортотр и Dизотр = 8D2
ортотр. 

изменение характеристики самосогласования приводит к изменению интен-
сивности прохождения звука в резонансном режиме и является одним из инстру-
ментов регулирования звукоизоляции ограждения.

рис. 4. Значения функции отклика для ортотропных пластин: 1 – пластина без пропилов;  
2 – пластина с пропилами

Под действием падающего звука в ортотропном ограждении возникают инерци-
онные волны, распространение которых происходит со скоростью следа падающей 
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звуковой волны c0 / sin θ [1,3]. Эти волны существуют на каждой частоте, а на часто-
тах собственных колебаний пластины инерционная и свободная волны отличаются 
начальной фазой движения. скорость инерционных волн не зависит от внутренних 
упругих сил и амплитуды в пределах начального состояния конструкции [3].

Значение коэффициента инерционного прохождения звука определится из 
выражения [1]:

(7)

где θи2 – угол излучения звука инерционными волнами; Fи – функция отклика.
регулирование величиной Fи возможно за счет изменения размеров конструк-

ции a и b и массы [3].
используя принцип суперпозиции волн, можно записать выражение суммар-

ного коэффициента прохождения звука τ = τр + τи. Это выражение отражает двой-
ственную природу прохождения звука через ортотропную конструкцию.

Таким образом, зная особенности прохождения звука через пластины с кон-
структивной анизотропией, можно регулировать характер частотной зависимости 
их звукоизоляции.
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ощущение комфорта в большой степени зависит от звукового режима помещений, 
на который оказывает влияние звукоизоляция ограждающих конструкций. При расчете 
звукоизоляции важную роль играют вопросы самосогласования звуковых и вибрационных 
полей. вопрос исследования вибрационного поля пластины (полосы, стержня) непосред-
ственно связан с определением частот собственных колебаний пластины и нахождением 
собственных функций. 

The feeling of comfort depends greatly on the sound conditions of a building created by the 
sound insulation of the enclosure structures. The sound and vibration fields self-matching plays 
an important role in calculation of sound insulation. The study of the vibration field of a plate, 
(a strip, a rod) is directly connected with defining frequency of the plate’s own fluctuations and 
finding its own functions.

ограждающие конструкции, подкрепленные ребрами жесткости, широко при-
меняются в гражданском и промышленном строительстве [1], но в большинстве 
случаев более низкая звукоизолирующая способность по сравнению с простыми 
однослойными ограждениями накладывает ограничения на применение ребри-
стых ограждающих конструкций. в связи с этим актуальной задачей является ис-
следование звукоизолирующих свойств указанных ограждений.

в качестве модели ограждающей конструкции с ребрами жесткости рассмотрим 
собственные колебания шарнирно-опертого трехпролетного стержня с произволь-
ным соотношением длин пролетов (рисунок), используя представление волнового 
переноса энергии с ее минимальной затратой [2], то есть учитывая, что процесс ста-
новления собственных колебаний идет по пути наименьшей затраты энергии [3]. 

Трехпролетный стержень с произвольным соотношением пролетов
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выбираем прямоугольную систему координат, такую, что ось оХ совпадает с 
геометрической осью стержня, ось OU направлена вверх и начало отсчета совпа-
дает с крайней левой опорой. в рассматриваемом случае за положительное смеще-
ние принимаем смещение точек стержня вверх. Бегущая волна – U21 – амплитуда 
которой U021 распространяется в левом пролете стержня от второй опоры к первой 
 

с начальной фазой . в направлении к опоре 1 распространяется и неодно- 
 

родная волна UII21 с амплитудой U0II21. обратные волны U12 и UI12, бегущие от пер-
вой опоры с амплитудами U012 U0I12, выражающимися через амплитуды U021 и U0II21, 
падают на промежуточную опору 2. часть энергии бегущей волны отразится с 
 

волной , а часть пройдет во второй пролет с волной , где 
l1 – длина первого пролета. Так же часть энергии бегущей волны U023 отразится 
 

с волной , а часть пройдет в третий пролет с волной , где l2 – 
длина второго пролета. Энергия волны U32, распространяющейся во втором проле-
те от опоры 3 к опоре 2, частично пройдет через опору 2 в первый пролет с волной 
 

, и частично отразится с волной . Энергия бегущей волны 
U034, отразившись от опоры 4, вместе с волной U043 пройдет из третьего во второй 
 

пролет с волной .
Запишем выражения суммарных волн для каждого из пролетов:

(1)
(2)

(3)

где l1, l2, l3 – длины соответствующих пролетов.
учитывая ранее полученные собственные функции для первого и второго 

пролетов [3], имеем:

(4)

(5)

где U0 = 2U0;  

 

Далее, используя граничные условия на опорах стержня и применяя несложные 
преобразования, получим систему четырех уравнений с четырьмя неизвестными:

(6)
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где

согласно теореме Кронекера-Капелли рассматриваемая система линейных 
уравнений совместна, а поскольку определитель системы отличен от нуля, то си-
стема имеет единственное решение.

определитель данной системы будет иметь вид:

(7)

отсюда видно, что Δ ≠ 0 при kl3 ≠ 0 и можно воспользоваться правилом Крамера 
для нахождения решения: «Если определитель из коэффициентов системы уравне-
ний отличен от нуля, то мы получим решение системы, беря в качестве значений 
для неизвестных дроби, общим знаменателем которых служит определитель Δ, а 
числителем для неизвестного является определитель, получающийся заменой в 
определителе Δ столбца коэффициентов при искомом неизвестном столбцом из 
свободных членов системы».

в рассматриваемом случае имеем:

(8)

решая определители для соответствующих неизвестных, а также используя 
граничное условие, можем найти волновое уравнение для третьего пролета. в 
окончательном виде форма суммарных смещений точек стержня запишется сле-
дующим образом:

(9)

(10)

Технические науки, строительство



Приволжский научный журнал, 2009, №124

(11)

найденные собственные функции выбранного образца позволяют в любой 
момент времени и в произвольном месте (в пределах стержня) найти амплитудное 
значение смещения точек колеблющейся пластины. известно, что излучаемая мощ-
ность пропорциональна квадрату амплитудного значения скорости колеблющейся  
 

пластины. но, так как  получается, что найденные собственные функции 
 

задачи однозначно дают возможность найти величину колебательной скорости. 
Знание амплитудных значений скорости и знание собственных чисел могут быть 
использованы для сравнительной оценки вклада различных типов волн, участвую-
щих в формировании собственных колебаний.
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одним из показателей комфортности современного жилья является уровень шума 
внутри помещений, который в последние годы значительно возрос от наружного, чаще 
транспортного, шума. как известно, звукоизоляция наружных ограждающих конструкций 
определяется звукоизоляцией окон и прочих светопрозрачных конструкций фасадов зданий. 
Повышение их собственной звукоизоляции служит решением проблемы шумовой защищен-
ности жилых помещений. 

One of the indicators of comfort of modern habitation is the noise level in premises on which 
sound loading from the outdoor noise, mainly transport noise, has considerably increased for the 
last years. As it is known, sound insulation of external walls is defined by sound insulation of win-
dows and other translucent structures of facades of buildings. Increase of their own sound insulation 
solves a problem of noise protection of premises.

важным направлением современного гражданского строительства является 
повышение общего уровня комфортности жилья как непосредственной среды оби-
тания человека. Большое влияние в городских условиях оказывает транспортный 
шум, уровень которого ежегодно растет. соответственно, растет и актуальность 
проблемы шумовой защищенности. решением этой проблемы служит повышение 
звукоизоляции окон и оконных конструкций, которая зависит от количества и тол-
щины стекол, толщины воздушного промежутка и плотности притвора (проницае-
мости стыков), а также применение шумозащитных окон.

в настоящее время в строительстве все чаще применяются оконные конструк-
ции из пластикового профиля со стандартными однокамерными или двухкамер-
ными стеклопакетами. из практики известно, что при качественном исполнении 
притвора звукоизоляция окна определяется в основном его светопрозрачной частью 
(конструкцией стеклопакета). изоляция транспортного шума такими конструкция-
ми окон составляет 28-30 дБа [1], что соответствует классу Г изделий со снижением 
воздушного шума потока городского транспорта [2]. однако для зданий с повышен-
ными требованиями к звукоизоляции наружных ограждающих конструкций (палаты 
больниц и санаториев, жилые комнаты квартир в домах категории а, номера гости-
ниц категории а) допустимо использование окон только классов Б и а, значения 
Rатран которых составляет 34-36 дБа и выше [3], т.е. светопрозрачная часть таких 
окон должна представлять собой шумозащитный стеклопакет [4].

учитывая вышеизложенное можно отметить, что для точного теоретического 
расчета звукоизоляции окна нужно рассчитать только звукоизоляцию его светопроз-
рачной части. Для этого необходимо, прежде всего, знать механизм прохождения звука 
через ограждение и иметь точное представление физических основ этого процесса.
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одним из методов, позволяющих максимально точно оценить звукоизоляцию 
стекла и любой другой тонкой пластины, является теория самосогласования волновых 
полей (свП), созданная школой профессора седова М. с. Теория свП устанавливает 
двойственный характер прохождения звука через преграду – резонансное и инерци-
онное. в основе данной теории лежит явление самосогласования звуковых полей с 
обеих сторон ограждения (со стороны «шумного» и «тихого» помещений) и волновых 
полей собственных колебаний ограждения. с помощью теории свП можно анали-
тически рассчитывать звукоизоляцию реальных ограждающих конструкций зданий 
и сооружений с учетом их физико-механических параметров: геометрических разме-
ров, изгибной жесткости, коэффициента потерь и текущей частоты звука.

известно, что оптимальными характеристиками с точки зрения звукоизоля-
ции обладают двухкамерные стеклопакеты, в которых различны толщина воздуш-
ных камер и самих стекол.

Дополнительные способы увеличения звукоизоляции светопрозрачных кон-
струкций без значительного увеличения их массы были выявлены в результате 
исследований, проведенных в больших реверберационных камерах лаборатории 
акустики ннГасу. 

одним из дополнительных способов повышения звукоизоляции стекол без 
значительного увеличения их массы может служить вибродемпфирование пла-
стин защитными светопрозрачными пленками. Для лабораторных исследований 
использовалось стекло толщиной 3мм и защитная светопрозрачная пленка класса 
защиты A3 (200 мк + 300 мк = 500 мк).

При проведении измерений использовалась прецизионная акустическая аппа-
ратура фирм «RFT» (Германия), «Larson&Davis» (сШа) и «октава +» (россия). 

По результатам проведенных исследований были получены частотные харак-
теристики звукоизоляции светопрозрачной конструкции (рис. 1). на основании 
экспериментальных данных в соответствии с [5] и [6] определена звукоизоляция 
(снижение шума городского транспорта) оконного блока Rатран и, в соответствии 
с требованиями [5], индекс изоляции воздушного шума RW, определенный по 
методике [6].

рис.1. сравнение графиков частотных характеристик звукоизоляции стекла толщиной 3 мм с 
защитной пленкой и без нее, полученных экспериментальным путем и расчетом свП
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из рис. 1 видно, что звукоизоляция стекла, демпфированного пленкой, выше в 
представленном диапазоне частот, чем звукоизоляция стекла без пленки. из анали-
за аналитических зависимостей теории свП следует, что превышение звукоизоля-
ции демпфированного стекла над обычным обусловлено повышенным значением 
коэффициента потерь.

Повысить звукоизоляцию светопрозрачной части окна можно применением 
составной конструкции, состоящей из двух и более стекол, вместо одного стекла 
большей толщины и массы.

в лаборатории акустики ннГасу были проведены экспериментальные ис-
следования звукоизоляции светопрозрачных конструкций из силикатного стекла 
следующих видов:

– одно стекло толщиной 3 мм;
– одно стекло толщиной 6 мм;
– два составленных вместе стекла толщиной 3мм каждое;
– триплекс Stratobel 3.3.1, состоящий из двух стекол толщиной 3 мм каждое, 

скрепленных между собой посредством поливинилбутираловой (ПвБ) пленки.
По полученным данным были построены частотные характеристики звукои-

золяции и рассчитаны индексы Rатран и RW в соответствии с [5] и [6]. 
сравнение графиков частотных характеристик звукоизоляции представлено 

на рис. 2.

рис.2. сравнение графиков частотных характеристик звукоизоляции стекол толщиной 3 и 
6 мм, двух составленных вместе стекол толщиной 3 мм и триплекса 3+1+3 мм

анализируя рис. 2 можно видеть, что граничная частота ППр fГmn= 2000 Гц 
для стекла 6мм и триплекса лежит на одну октаву ниже, чем для стекла 3мм. 
Для конструкции из двух составленных стекол, как видно из рис. 2, на часто-
те fГmn  = 2000 Гц имеется незначительное понижение звукоизоляции. основной 
провал для двух составленных вместе стекол будет на резонансной частоте стек-
ла толщиной 3мм (fГmn = 4000 Гц). отсюда следует, что установка двух составлен-
ных вплотную стекол в конструкциях стеклопакетов вместо одного стекла или 
триплекса той же толщины приводит к смещению резонансной частоты ППр в 
область более высоких частот, что, в свою очередь, дает выигрыш в звукоизо-
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ляции при сохранении прежней массы. Этот эффект объясняется тем, что две 
составленных вместе пластины из стекла, не имея связи между собой не всту-
пают в полный пространственный резонанс как единая конструкция. Поэтому в 
частотной характеристике на резонансной частоте 2000 Гц можно видеть лишь 
небольшое снижение звукоизоляции. Конструкция из составленных стекол всту-
пает в резонанс на резонансной частоте ППр пластины из силикатного стекла 
толщиной 3 мм – 4000 Гц. 

Таким образом, применение в конструкциях стеклопакетов вместо одного 
стекла большой толщины (6-8 мм), пакета из нескольких стекол меньшей толщины 
(2-4 мм), не склеенных между собой, позволяет выводить резонансную частоту fГmn 
стекла в область высоких частот выше нормируемого диапазона. 

следует отметить также экономический эффект, получаемый за счет приме-
нения составных конструкций. Так, использование более тонких стекол в свето-
прозрачных конструкциях дает выигрыш в стоимости около 10% по сравнению со 
стеклами большей толщины. разница же в стоимости стекла триплекс 3.3.1 и кон-
струкции из двух стекол толщиной по 3 мм составляет 100%, поэтому применение 
стекла триплекс для повышения звукоизоляции светопрозрачных ограждающих 
конструкций экономически нецелесообразно, если не требуется повышенная уда-
ропрочность конструкции.

однако необходимо помнить, что ввиду невозможности установки осушителя 
между двумя составленными вплотную стеклами, при конструировании следует 
исключить попадание влажного воздуха в межстекольное пространство, чтобы из-
бежать возможного появления конденсата.
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Приводятся сведения об особенностях развития деформаций кирпичной кладки из опил-
кобетона при кратковременном сжатии. на основе проведенных исследований установлен 
новый критический параметр кладки – предел конструктивной прочности, определяющий 
начало качественно нового этапа в развитии разрушения кладки.

The article describes specific features of development of sawdust concrete brickwork deforma-
tions under short-term compression. On the basis of the research results a new critical parameter 
of brickwork was established – the ultimate constructive strength that defines the beginning of a 
qualitatively new stage of development of the brickwork destruction.

исследованиями [1] установлено наличие для опилкобетона двух областей 
деформирования: первая – область неполной упругости и вторая – область ин-
тенсивного развития деформаций. Эти области отчетливо наблюдаются при крат-
ковременных испытаниях на диаграммах деформирования материала при сжатии. 
Границу двух областей деформирования определяет напряжение  , где  

  – призменная прочность опилкобетона.
с целью получения экспериментальных данных об особенностях деформи-

рования кирпичной кладки из опилкобетона авторами проведены машинные ис-
пытания трех опытных образцов. Для кладки опытных образцов применялись 
опилкобетонные кирпичи размером 250×120×88 мм с прочностью на сжатие 
3,2 МПа. опытные образцы кладки изготавливались в виде столбов размером 
250×250×688 мм на цементно-песчаном растворе с прочностью на сжатие 3,0 МПа. 
Для анализа машинной диаграммы деформирования кладки при сжатии испыта-
ния проводились с периодической разгрузкой образцов до условного нуля по мере 
возрастания нагрузки на одну и ту же величину (ступень), вплоть до разрушения. 
скорость изменения нагрузки сохранялась постоянной и контролировалась по 
секундомеру. Такой режим нагружения позволил расчленить полную относитель-
ную деформацию сжатия кладки εп на составляющие – упругую εу и остаточную 
εо, а также проследить закономерность их развития. испытания образцов кладки 
проводились на машине уиМ-100. Продольные деформации сжатия образцов из-
мерялись индикаторами часового типа с ценой деления 0,01 мм на базе 410 мм, 
стационарно установленных на гранях образцов. величина одной ступени нагру-
жения принималась равной 5% от ожидаемой разрушающей нагрузки (ΔN = 5 кн), 
экспериментальные значения которой составили 121,5; 123 и 124,5 кн, со средним 
значением 123 кн. Деформации измерялись в моменты нагружения и разгрузки 
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(начало разгрузки есть конец нагружения). следовательно, величины упругой и 
остаточной деформаций определяются разностью соответствующих отчетов. 

Диаграммы деформирования образцов кирпичной кладки из опилкобетона  
 

(средние по трем образцам) в осях n – ε (где ; σ – текущее значение напряже- 
 

ния сжатия; Δσ = 0,08 МПа – ступень нагружения; ε – относительная деформация) 
приведены на рис. 1.

рис. 1. Диаграмма относительных деформаций сжатия кладки: а) – полные деформации;  
б) – упругие деформации; в) – остаточные деформации; г) – разности полных деформаций;  
д) – схема диаграммы разности первого порядка

анализ изменения упругой деформации (рис. 1, б) показывает, что до опре-
деленной величины напряжения σ1-2 = n1-2∙Δσ она пропорциональна напряжению. 
отношение упругой деформации к номеру ступени нагружения сохраняет посто-
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янное значение (с незначительным отклонением от среднего значения, очевидно, 
за счет статистического разброса опытных данных) (табл. 1).

Т а б л и ц а   1 
Упругие деформации кладки при сжатии

номер ступени 
нагрузки n напряжение σ, МПа упругая деформация εу∙10-4

1 0,08 0,45 0,45
2 0,16 0,91 0,46
3 0,24 1,346 0,45
4 0,32 1,834 0,46
5 0,40 2,312 0,46
6 0,48 2,68 0,45
7 0,56 3,23 0,46
8 0,64 3,66 0,46
9 0,72 4,27 0,47

10 0,80 4,75 0,48
11 0,88 5,37 0,48
12 0,96 5,98 0,50
13 1,04 6,89 0,53
14 1,12 7,2 0,51
15 1,2 8,0 0,53

n1-2 = 16 1,28 8,5 0,53

Таким образом, диаграмма упругой деформации кладки в области неполной 
упругости представляет собой прямую по уравнению:

εу = a∙n, (1)

где a – постоянный коэффициент.
остаточная деформация появляется с самого начала нагружения и непропор-

циональна напряжению на всем протяжении (рис. 1, в). следовательно, кладка из 
опилкобетонных кирпичей, как и сам опилкобетон [1], не обладает совершенной 
упругостью, и поэтому первая область деформирования ( ) названа областью 
неполной упругости.

Диаграмму остаточной деформации в первой области можно представить в 
виде квадратной параболы:

εо = b∙n2, (2)

где b – коэффициент пропорциональности, среднее значение которого может быть 
определено по формуле:

(3)
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в табл. 2 приводится сравнение экспериментальных значений остаточных де-
формаций с вычисленными по формуле (3). Как видно вычисленные значения εо 
незначительно отличаются от экспериментальных, исключая начало координат.

Таким образом, полная деформация кладки в области неполной упругости мо-
жет быть представлена двухчленным уравнением второго порядка:

εп = εу + εо = a∙n + b∙n2. (4)

следовательно, полная деформация представляет собой нелинейную функ-
цию напряжения. Криволинейность диаграммы полной деформации хорошо вид-
на на опытной диаграмме (рис. 1, а).

уравнение (4) получено для случая испытания с периодической разгрузкой. 
однако задача заключается в нахождении эмпирического уравнения машинной 
диаграммы при испытании с непрерывным нагружением. ступенчатое нагруже-
ние с равными ступенями приближенно приравнивается к непрерывному. в этом 
случае проверка уравнения (4) выполняется с использованием разности первого 
порядка полных деформаций через равные ступени нагружения Δσ:

Δεп = εn – εn-1 (5)

или, с учетом выражения (4):

Δεп = a + 2b∙(n – 1/2). (6)

Т а б л и ц а   2
Остаточные деформации кладки при сжатии

номер ступени 
нагрузки n n2 остаточная деформация εо∙10-4

экспериментальная вычисленная
2 4 0,122 0,068
3 9 0,244 0,153
4 16 0,366 0,272
5 25 0,488 0,425
6 36 0,72 0,612
7 49 0,79 0,833
8 64 1,098 1,088
9 81 1,34 1,377

10 100 1,71 1,70
11 121 2,07 2,057
12 144 2,42 2,448
13 169 2,51 2,873
14 196 3,40 3,33
15 225 3,80 3,825

n1-2 = 16 256 4,55 4,352

Графически уравнение (6) изображается прямой линией, не проходящей че-
рез начало координат (рис. 1, г), образующей с осью абсцисс угол, несколько 
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меньший 90˚ (рис. 1, д). величина a определяется отрезком, отсекаемым лини-
ей разности на прямой, проведенной параллельно оси абсцисс на расстоянии 
n = 0,5 от последней (рис. 1, д).

линейная зависимость разности Δεп от напряжения имеет место лишь в области 
неполной упругости (σ ≤ σ1-2). ордината последней точки n1-2, лежащей на прямой 
разности, определяет величину напряжения σ1-2 на границе двух областей деформи-
рования. в графе 2 табл. 3 приведены полные относительные деформации сжатия εп, 
а в графе 3 – вычислены соответствующие разности Δεп по формуле (5).

Диаграмма разности Δεп отсекает на оси абсцисс отрезок a1 = 0,4∙10-4 
(рис. 1,  г,  д), величина которого может быть определена по формуле метода наи-
меньших квадратов для уравнения линейной регрессии:

(7)

где количество точек n принимается от n = 2 до n1-2 = 16.
из величин разностей Δεп вычитается a1 (графа 4 табл. 3), затем определяется 

коэффициент пропорциональности по формуле:

(8)

Произведение c∙n (графа 5 табл. 3) дает теоретическое значение (Δεп – a1), по 
отклонению которого δ (графа 6 табл. 3) вычисляется среднее квадратическое от-
клонение:

(9)

отклонение точки 17 от прямой линии считается достоверным, если отноше-
ние его к Sδ будет больше 3. в данном случае:

(10)

следовательно, отклонение точки 17 от n1-2 = 16 вполне достоверно, а величи-
на напряжения σ1-2 на границе двух областей составит:

σ1-2 = n1-2∙Δσ = 16∙0,08 = 1,28 МПа. (11)

отношение напряжения σ1-2 к среднему значению предела прочности кладки 
при сжатии R–U = 1,97 МПа получается равным 0,65, т.е. столько же, сколько для 
опилкобетона.

При использовании разности первого порядка полной деформации задача 
сводится к проведению прямой в осях n – Δεп. Для этого необходимо определить 
величины полных деформаций для равных ступеней возрастания нагрузки при 
обычном испытании с непрерывным нагружением, вычислить по ним разности 
первого порядка и нанести их на график. Если соответствующие точки будут рас-
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рис. 2. Диаграмма разности полных деформаций образцов кирпичной кладки: 1) R = 3,5 МПа 
и R = 1,9 МПа; 2) R = 2,9 МПа и R = 3,5 МПа; 3) R = 2,9 МПа и R = 1,3 МПа; 4) R = 1,7 МПа 
и R = 0,6 МПа.

Т а б л и ц а   3 
Обработка результатов испытаний кладки на сжатие с определением 

величины напряжения σ1-2

n εп∙10-4 Δεп∙10-4 (Δεп – a1)∙10-4 c∙n∙10-4 δ∙10-4 δ2∙(10-4)2

1 0,47 – – – – –
2 1,03 0,56 0,16 0,097 0,063 0,003969
3 1,59 0,56 0,16 0,15 0,01 0,0001
4 2,20 0,61 0,21 0,20 0,01 0,0001
5 2,80 0,60 0,20 0,24 – 0,04 0,0016
6 3,40 0,60 0,20 0,29 – 0,09 0,0081
7 4,02 0,62 0,22 0,34 – 0,12 0,0144
8 4,76 0,74 0,34 0,39 – 0,05 0,0025
9 5,61 0,85 0,45 0,44 0,01 0,0001

10 6,46 0,85 0,45 0,49 – 0,04 0,0016
11 7,44 0,98 0,58 0,54 0,04 0,0016
12 8,40 0,96 0,56 0,58 – 0,02 0,0004
13 9,40 1,00 0,60 0,63 – 0,03 0,0009
14 10,60 1,20 0,80 0,68 0,12 0,0144
15 11,80 1,20 0,80 0,73 0,07 0,0049
16 13,05 1,25 0,85 0,78 0,07 0,0049

6,58 ~0 0,05957
17 15,38 2,33 1,93 0,8279
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полагаться на прямой, подобной рис. 1, г, д, то это означает, что обычная машин-
ная диаграмма кладки подчиняется уравнению (4) [2].

на рис. 2 приведены диаграммы разности полных деформаций образцов кир-
пичной кладки, размером 250×250×688 мм из опилкобетона с разной прочностью 
кирпича R1 и раствора R2, полученные при машинных испытаниях с непрерывным 
нагружением. в табл. 4 приводится значения напряжения σ1-2, предела прочности 
кладки при сжатии RU и их отношение. 

Т а б л и ц а   4 
Результаты испытания образцов кирпичной кладки  

при непрерывном нагружении

обозначения
номер образца

№1 №2 №3 №4
σ1-2, МПа 1,28 1,04 0,96 0,48
RU, МПа 1,9 1,7 1,4 0,78

0,67 0,62 0,68 0,62

Как видно, в области неполной упругости опытные точки укладываются на 
прямую по уравнению (6) до величины напряжения σ1-2 = 0,65RU .

При переходе напряжения сжатия σ через значение σ = σ1-2 поведение кладки 
по отношению к силовым воздействиям резко меняется, малому приращению на-
пряжения соответствует большое приращение деформаций, что указывает на пе-
реход кладки в другое качественное состояние. увеличение остаточных и упругих 
деформаций кладки при напряжениях σ > σ1-2 сказывается на увеличении полной 
деформации и ее разности первого порядка. на диаграмме разности опытные точки 
за пределом напряжения σ1-2 резко отклоняются от прямой по уравнению (6), соот-
ветствующему области неполной упругости. указанное обстоятельство позволяет 
применить простой метод для определения величины напряжения σ1-2 по резуль-
татам испытаний с непрерывным нагружением (или ступенчато-возрастающим с 
равными ступенями нагружения Δσ), используя для этого точку перелома диаграм-
мы разности полных деформаций.

Таким образом, напряжение σ1-2 определяет границу двух областей деформи-
рования кирпичной кладки из опилкобетона: неполной упругости и интенсивного 
развития деформаций. напряжение σ1-2 ранее называлось пределом пластического 
течения и отождествлялось с пределом длительного сопротивления материала σдл. 

рассмотрим закономерность снижения прочности опилкобетона во времени 
под действием длительной нагрузки. согласно исследованиям [3], уравнение дли-
тельной прочности опилкобетона имеет вид:

σдл = (1,02 – 0,04∙lgC τ)∙  . (12)

Хотя предел длительного сопротивления материалов достигается через бес-
конечно долгий срок, нас интересует величина сопротивления для периода вре-
мени, имеющего практическое значение для эксплуатации зданий со стенами из 
опилкобетонных кирпичей. При благоприятных условиях эксплуатации зданий с 
нормальным температурно-влажностным режимом срок их службы τ может быть 
доведен до 50 ... 80 лет (lg τ = 9,2 ... 9,4 с). согласно формуле (12) среднее значение 
предела длительного сопротивления для рассматриваемого срока эксплуатации со-
ставляет σдл = 0,65  . Как видно, установленная при машинных испытаниях клад-
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ки величина напряжения σ1-2 = 0,65RU совпадает с пределом длительной прочности 
опилкобетона; т.е. с максимальным напряжением, которое может воспринимать 
кладка, не разрушаясь в течение заданного срока службы зданий.

По аналогии с работой [4] назовем напряжение σ1-2 пределом конструктивной 
прочности кирпичной кладки из опилкобетона RU

к.пр. = 0,65RU (RU – предел проч-
ности кладки при сжатии). Этот параметр, определенный при кратковременных 
испытаниях по диаграмме разности полных деформаций, определяет начало ка-
чественно нового этапа в развитии процесса разрушения, должен характеризовать 
момент начала разрушения кладки и служить пределом ее длительной прочности.
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carrying ability.

в статье дается оценка экспериментальных и теоретических результатов работы 
клееметаллических соединений деревянных конструкций с применением вклеенных стальных 
шайб. Приводятся величины предельных нагрузок на соединения в табличном виде с учетом 
различных параметров шайб.

The article evaluates the results of experimental and theoretical performance of glue-metal 
connections of wooden structures using pasted-in steel washers. Values of maximum loads on con-
nections with regard of various parameters of washers are given in the table.

соединения на вклеенных шайбах (вШ) в деревянных конструкциях являют-
ся наиболее современными по сравнению с другими видами соединений на меха-
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нических связях (шпонках, клеестальных шайбах, когтевых шайбах, МЗП и др.). 
Преимущества и технологические особенности изготовления таких соединений 
отмечено в работах [1,2]. основным преимуществом вШ является повышенная 
несущая способность соединения. Как показали многочисленные испытания об-
разцов (около 100) [3], средняя величина разрушающей нагрузки на образец с дву-
мя вклеенными в него стальными шайбами при передаче усилий вдоль волокон 
древесины в зависимости от параметров шайбы (t – толщина, Dш – диаметр шайб) 
колеблется от 75 до 120 кн. 

расчетная несущая способность соединений и конструкций должна отражать 
безопасный уровень нагрузки (или напряжений), который допустим на них с уче-
том влияния всех факторов, отрицательно влияющих в процессе их длительной 
эксплуатации. Безопасность работы деревянных конструкций учитывается при 
назначении несущей способности их введением коэффициента надежности (k), 
вследствие чего расчетная несущая способность, при определении ее через вели-
чину кратковременной разрушающей нагрузки (Nразр), подсчитывается как:

[Nп] ≤ Nразр / k. (1)

Переход от кратковременной разрушающей нагрузки (Nразр) осуществляется 
через коэффициент надежности k, который в общем случае должен учитывать ва-
риационный разброс экспериментальных данных, длительность действия экспе-
риментальных нагрузок, длительную прочность и др.

 на основании общего выражения коэффициента надежности k, согласно ре-
комендациям [4], для деревянных конструкций имеем формулу:

k = k1(t)∙β∙k2∙k3, (2)

где k1(t) – коэффициент длительной прочности (> 1) или временная часть ко-
эффициента надежности; β – коэффициент, равный для несущих конструкций 
покрытий отношению рд /р, где р – полная расчетная нагрузка, а рд – временная 
(снеговая) нагрузка; k2 и k3 – компоненты коэффициента надежности, учитываю-
щие разброс опытных значений несущей способности (k2) (вероятностная часть 
коэффициента надежности) и изменение работы деформации при пластическом 
и хрупком разрушении (k3).

анализ работы соединений на вШ и результаты их испытаний дают основа-
ние отнести их, согласно рекомендациям [4], к первой группе соединений дере-
вянных конструкций, куда входят соединения с линейной зависимостью упругой 
деформации от усилия в диапазоне расчетной несущей способности. Кроме того, 
как показали испытания, сам процесс разрушения образцов носит пластический 
характер, т.е. при этом не наблюдалось хрупких сколов или разрывов, приводя-
щих к мгновенному разрушению образцов. указанные обстоятельства позволяют 
оценить несущую способность соединения на вШ как I группу при пластическом 
характере разрушений.

Для учета временной части коэффициента надежности (k1) воспользуемся реко-
мендациями [4], основанными на исследованиях длительной прочности древесины.

При пластическом разрушении для соединений I группы предлагается форму-
ла определения k1:
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k1(t) = 1,97 – 0,119∙lg t – для срока службы 50 лет;
k1(t) = 1,91 – 0,112∙lg t – для срока службы 25 лет;
k1(t) = 1,94 – 0,116∙lg t – среднее для сроков службы 25-50 лет,

(3)

где t = t I
1 / 38,2 – приведенное время (t I

1 – продолжительность испытания с посто-
янной скоростью нагружения). 

величина коэффициента k2 должна определятся статистическими методами 
обработки и анализа результатов испытания соединения. с этой целью проведен 
вероятностный анализ результатов испытаний соединений деревянных элементов 
на вШ при различных параметрах шайб.

все результаты испытаний рассматривались как малые выборки из генеральных 
совокупностей значений разрушающих нагрузок для соединений на вклеенных сталь-
ных шайбах при передаче усилий вдоль волокон. Для каждой выборки результатов 
испытаний определялись средние значения разрушающих нагрузок Npi, эмпирические 
дисперсии S 2

i, относительные дисперсии S 2
i,от = S2

i /Npi, приведенные в табл. 1.

Т а б л и ц а   1
Статистические характеристики результатов испытания соединений

№ серия образцов  
(марка) ni Npi (кн) S 2

i S 2
i,от

1 вШ-60-6 5 75,52 3,67 0,0006
2 вШ-60-8 5 88,06 3,60 0,00046
3 вШ-60-10 5 100,6 9,05 0,00089
4 вШ-80-6 5 83,46 3,15 0,00045
5 вШ-80-8 5 96,2 2,89 0,00031
6 вШ-80-10 5 109,7 3,4 0,00028
7 вШ-100-6 5 88,78 6,59 0,00083
8 вШ-100-8 5 104,5 28,09 0,00257
9 вШ-100-10 5 119,9 10,24 0,00071

Примечание. в марке образцов первая цифра означает диаметр (Dш) шайбы, а вторая – тол-
щину шайбы (t)

Проверка гипотезы о равенстве (однородности) эмпирических дисперсий при 
одинаковых объемах выборок n = 5 выполняется с помощью критерия Кочрена 
(т.к. одна из дисперсий значительно больше остальных), основанной на выполне-
нии неравенства:

(4)

где Gα = 0,288 критическое значение критерия Кочрена для уровня статисти-
ческой значимости α = 0,05 и числа серий m = 9 и числа степеней свободы 
K = 45 – 1 = 44 [5].

Поскольку выполняется неравенство (4):

(5)
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то нулевая гипотеза о равенстве генеральных дисперсий не отвергается. в этом 
случае оценкой генеральной дисперсии служит эмпирическая дисперсия, опреде-
ляемая по формуле:

(6)

по которой S 2
от = 0,002278.

Поскольку S 2
от является точечной оценкой дисперсии генеральной совокуп-

ности σ2
от, то для получения представления о точности и надежности оценки S2

от 
для параметра σ2

от необходимо выполнить интервальное оценивание. При по-
строении доверительных интервалов для генеральной дисперсии используется  
χ2-распределение. Границы доверительного интервала для генеральной дисперсии 
с доверительной вероятностью P = 1 – α определяются из выражения:

(7)

в котором коэффициенты χ 2
р1

 и χ 2
р2

 вычисляются с вероятностью P1 = α/2 и P2 = 1-α/2 
по формуле [5]:

(8)

где Zp – квантиль нормированного нормального распределения (для P = 0,05 
Zp = -1,645, а для P = 0,95 Zp = 1,645).

Для принятого уровня статистической значимости α = 0,1; P2 = 0,95; P1 = 0,05 
и K = 44 значения коэффициентов составили χ 2

р1
 = 28,97 и χ 2

р2
 = 60,28, с учетом всех 

составляющих (выражение (4) определились границы интервала:

0,0402 < σ2
от < 0,003445, (9)

и для σот, представляющего собой генеральный коэффициент вариации:

0,0402 < σот < 0,058. (10)

выборочный коэффициент вариации определяется как среднее значение из 
нижней и верхней границ доверительного интервала (10):

(11)

Коэффициент k2 определяется по формуле [4]:

(12)

где tp зависит от нормированной обеспеченности и вида функции распределения 
(для P = 0,95 при нормальном распределении tp = 2).
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Приняв для соединений на вШ доверительную вероятность, равную 0,95 и 
считая справедливым закон нормального распределения прочности данного соеди-
нения, получим k2 = 1,1. величина коэффициента k2 достаточно мала и отличается 
от общепринятых значений (для деревянных конструкций k2 = 1,42; для прогнозиро-
вания надежности новых видов соединений деревянных конструкций k2 = 1,57), что 
может говорить о чистоте и высокой надежности проведения эксперимента.

имея все искомые величины из формул (2) и (3), определим коэффициенты 
для сроков службы 50 лет k(50), 25 лет k(25) и среднее значение k для сроков службы 
25-50 лет.

k(50) = 1,1∙0,8∙1,1∙(1,97 – 0,119∙lg t) = 1,71;
k(25) = 1,1∙0,8∙1,1∙(1,91 – 0,112∙lg t) = 1,77;
k = 1,1∙0,8∙1,1∙(1,94 – 0,116∙lg t) = 1,74.

(13)

Для обеспечения достаточной надежности расчетов коэффициент надежно-
сти в дальнейшем будет приниматься равным k = 2. Для наглядности влияния Dш и 
t на расчетную несущую способность данные представлены в табл. 4.

Т а б л и ц а   4
Величина расчетной несущей способности соединения на ВШ

Диаметр шайбы (Dш), мм
величина [N], кH при толщине шайбы (t), мм

6 8 10
60 37,7 44,03 50,3
80 41,73 48,1 54,85

100 44,39 52,25 59,95

Таким образом произведенная оценка несущей способности соединения на 
вклеенных шайбах для I группы при пластическом характере разрушения соглас-
но приведенным формулам позволяет получить достоверные, надежные величины 
предельных нагрузок для различных параметров шайб. 
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формация конструкции, пластическая деформация.
Key words: finite model, steel frame, nonlinear effects of deformed geometry of the structure, 
plastical strain.

в статье изложены материалы исследования нелинейной работы стальных рам со 
стержнями непрерывного переменного двутаврового сечения с учетом вариации конструк-
тивных факторов и прочности сталей. работа докладывалась 03.03.2008 г. на научном 
семинаре ннГасу «актуальные проблемы компьютерного моделирования и расчета кон-
струкций и сооружений».

In the article the results of investigation of steel frame with regard to continuous variable 
double – T cross-section of the rod and different construction features, nonlinear effects of deformed 
geometry of the structure and plastic strain are analyzed.

Представляемый материал является частью фундаментального научного ис-
следования по госбюджетной программе, финансируемой Министерством обра-
зования и науки рФ и включенной в тематический план ннГасу: «разработка и 
совершенствование теории расчетов стальных конструкций на основе численных 
решений их нелинейных конечно-элементных моделей (КЭМ)». в работах [1,2,3] 
изложены расчетные предпосылки, общие положения, методика исследования 
влияния конструктивных факторов на напряженно-деформированное состояние 
(нДс) рам со стержнями непрерывного переменного двутаврового сечения, а так-
же предложена новая инженерная методика расчета таких рам.

в настоящей статье приведены основные результаты исследования влияния 
конструктивных факторов и прочности стали на расход материала в рамах с гео-
метрической схемой, представленной на рис. 1.

Для поиска рационального распределения стали по отправочным маркам рас-
смотрены следующие конструктивные схемы рам (расчеты по пространственным 
пластинчатым нелинейным КЭМ, см. рис. 1 цв. вклейки):

КЭМ №1 – с полными поперечными ребрами жесткости и связями из плоско-
сти по нижнему (внутреннему) поясу ригеля, шаг ребер и связей 3 м;

КЭМ №2 – с поперечными ребрами жесткости, несвязанными с поясами, и 
связями из плоскости по внутреннему поясу рамы, шаг ребер и связей 3 м;

КЭМ №3 – со связями из плоскости по внутреннему поясу рамы, шаг 3 м;
КЭМ №4 – аналог модели №2, шаг связей 6 м;
КЭМ №5 – аналог модели №3, шаг связей 6 м;
КЭМ №6 – со связями из плоскости по внутреннему поясу ригеля и полными 

поперечными ребрами жесткости. связи размещаются в двух точках изменения 
знака эпюры изгибающих моментов, шаг ребер 3 м;

КЭМ №7 – с гладкой стенкой между фланцевыми стыками отправочных марок;
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рис. 1. Геометрическая схема рамы (М1 ÷ М7 – отправочные марки рамы)

КЭМ №8 – с поперечными ребрами жесткости, несвязанными с поясами, шаг 3 м;
КЭМ №9 – с укороченными ребрами жесткости (0,5 высоты сечения стенки), 

связанными с внутренним поясом рамы, шаг 3 м;
КЭМ №10 – аналог модели №9, шаг ребер 1,5 м;
КЭМ №11 – с полными поперечными ребрами жесткости, шаг 3 м;
КЭМ №12 – аналог модели №11, шаг ребер 1,5 м;
КЭМ №13 – с полными поперечными ребрами жесткости таврового сечения с 

шириной планки 200 мм, шаг ребер 3 м;
КЭМ №14 – с планками шириной 200 мм, шаг 3 м;
КЭМ №15 – с планками шириной 400 мм, шаг 3 м;
КЭМ №16 – с планками шириной 200 мм, шаг 3 м со сдвигом 1,5 м по сторо-

нам поясов.
Для оценки эффективности решений, получаемых по КЭМ №1-16 выполнены 

расчеты:
– по пространственной пластинчатой линейной модели рамы (КЭМ №17 – 

аналог конструкций нелинейной модели №11);
– по плоской линейной стержневой модели рамы (КЭМ №18 – с полными попе-

речными ребрами жесткости и связями из плоскости рамы, шаг ребер и связей 3 м).
1. При поиске рационального распределения стали по отправочным маркам 

рамы исключена вариация следующих факторов:
1.1) геометрическая и статическая схемы рамы;
1.2) конструктивные факторы по внешнему поясу рамы – шаг закрепления 

пояса из плоскости рамы прогонами покрытия и стеновыми ригелями;
1.3) расчетные сочетания нагрузок (рсн). Принято рсн: собственный вес 

конструкций и полное расчетное значение снеговой нагрузки на все покрытие зда-
ния в снеговом районе IV при шаге рам вдоль здания 6 м [4];

1.4) основные характеристики двутаврового сечения стержней рам – высота 
стенки и ширина поясов. Подбор требуемой жесткости поперечных сечений от-
правочных марок рамы выполняется только изменением толщины с шагом 2 мм 
поясов и стенок марок рамы;

1.5) варианты сталей. рассмотрена моностальная рама из стали с345 с учетом 
изменения характеристик стали в зависимости от используемой толщины листо-
вого проката [5,6];

1.6) ограничена гибкость стенок отправочных марок ;
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1.7) марки рам не усиливаются при локализованном развитии критических 
состояний по условиям первой группы предельных состояний (Пс-I) [5,6] в от-
дельных элементах марок рам (поясах, стенке).

2. основные расчетные предпосылки для пространственных пластинчатых КЭМ:
2.1) моделирование линейных и нелинейных КЭМ осуществляется с приме-

нением MSC.Nastran;
2.2) применены пластинчатые конечные элементы (КЭ) малой гауссовой кри-

визны с ограничением возможности учета развития деформаций КЭ до 20% и 
скручивания КЭ до 20° [7]. в расчетах рассматриваются мембранные и сдвиговые 
деформации плоских КЭ;

2.3) смежные рассматриваемой раме конструкции заменяются соответству-
ющими ограничениями перемещений узлов КЭ, приложением узловых и эле-
ментных нагрузок. нелинейные связевые и контактные граничные условия не 
рассматриваются;

2.4) расчет геометрически нелинейных КЭМ выполнен методом ньютона-
рафсона с учетом «больших» деформаций и «следящих» нагрузок. расчет гео-
метрически линейных КЭМ выполнен с определением собственных значений 
критической нагрузки по методу ланцоша;

2.5) в геометрически нелинейных КЭМ учтена физическая нелинейность ра-
боты материала. Применен упруго-пластический материал с линейным изотроп-
ным упрочнением, что ограничивает возможность учета развития деформаций КЭ 
до 20% [7]. Характеристики сталей соответствуют нормам [5,6]. величина пласти-
ческих модулей для всех сталей уменьшена и принята для листового проката из 
сталей с235÷с255 до 15 МПа, для с275÷с345 до 21 МПа. Геометрически линей-
ные КЭМ рассматриваются как идеализированные упругие системы;

2.6) для упрощения расчета принято минимальное количество «предопреде-
ленных» шагов нагружения (два) в итерационном пошаговом нелинейном расче-
те. Применен автоматический метод регулирования величины шага нагружения 
между двумя «предопределенными» шагами;

2.7) для исключения развития критических состояний по условиям Пс-I для 
нелинейных КЭМ рам принято, что необходимо обеспечить сходимость итерацион-
ного процесса согласно рекомендованным допускам сходимости [7], а также при-
нятым ограничениям по п.п. 2.2), 2.5) и 2.6). основой оценки изменения параметров 
Пс-I является анализ скорости изменения реакций системы (функции перемещений 
узлов КЭ) относительно долевых приращений рсн. Для исключения развития кри-
тических состояний по условиям Пс-I для линейных КЭМ рам принято, что необхо-
димо обеспечить превышение значений расчетного сопротивления стали по пределу 
текучести [5, 6] над величинами приведенных напряжений по Мизесу, а также пре-
вышение собственных значений критической нагрузки над величиной рсн.

Моделирование плоской линейной стержневой КЭМ рамы выполнено в ПвК 
Scad Office с учетом рекомендаций [5,6,8].

стержни сплошностенчатых рам с жесткими узлами сопряжения отправочных 
марок между собой работают в условиях сжатия с изгибом. Для таких рам характер-
ны сложные пространственные формы потери устойчивости (изгибно-крутильные). 
учитывая принятые расчетные предпосылки, вариация конструктивных факторов 
приводит к изменению расхода и распределения стали по внутреннему поясу рамы.

установлены шесть конкурирующих между собой вариантов конструктивных 
факторов, использование которых позволяет достичь расхода стали на конструк-
ции (поперечные рамы, конструктивные факторы, прогоны и стеновые ригели) 
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42,5 кг/м2 или 5,4 кг/м3 с учетом резервов безопасности. указанные величины рас-
хода стали соответствуют наиболее выгодному сочетанию конструктивных фак-
торов: рама с полными поперечными ребрами жесткости с шагом 3 м (КЭМ №11 
рис. 2а цв. вклейки); габариты здания согласно рис. 1; шаг стальных поперечных 
рам 6 м; учет в расчетах полной снеговой нагрузки на покрытие. резерв материала, 
выявленный относительно расчетов КЭМ рамы по нормам [5,6], достигает 59%.

сравнение расхода материала на конструкции при варьировании в рамах наи-
более и наименее благоприятных конструктивных факторов показывает, что рас-
ход материала на конструкции может изменяться до 14,7%. Поэтому пренебрегать 
вопросом поиска и применения лучших вариантов конструктивных факторов не 
следует. с повышением точности расчетов (см. п.п. 1.7 и 2.6) приведенный выше 
показатель достигает величины 9,2%.

в виду наличия объективных нелинейных свойств рассматриваемых рамных 
конструкций упрощение КЭМ согласно п.п. 2.6) способно привести к существен-
ным погрешностям в расчетах. При разработке новой инженерной методики рас-
чета сплошностенчатых рам [2,3] ограничения по п. 1.6) не использовались. Для 
рам с конструктивной схемой, аналогичной КЭМ №5, расчетные предпосылки 
позволяют допускать гибкость стенки  при рсн согласно п.п. 1.3). Для 
малонагруженных рам со стержнями минимальной жесткости по конструктивным 
соображениям гибкость стенок ограничивается до , а для высоконагру-
женных рам п.п. 2.7) позволяет допустить . согласно принятым резервам 
безопасности по [2,3] указанные значения предельных гибкостей стенок уменьше-
ны на 15-25%.

Главный недостаток рам со связями из плоскости – наибольшая концентра-
ция нормальных напряжений σy в стенках двутавров, что ограничивает возмож-
ность применения в таких рамах гибких стенок. в меньшей степени аналогичные 
недостатки характерны для рам с различными вариантами поперечных ребер 
жесткости. однако, с повышением жесткости поперечных ребер, фланцев или 
применением укороченных ребер локализация нормальных напряжений σy может 
также значительно возрастать (см. рис. 2 цв. вклейки).

основные зоны развития пластических деформаций – карнизные и опорные 
узлы рам. Применение в данных узлах вставок с утолщенными стенками или ис-
пользование в рамах низколегированных сталей локализует в них области раз-
вития пластических деформаций по высоте поперечного сечения, что повышает 
надежность конструкций. Эффективное проектирование рам без применения в 
узлах вставок с утолщенными стенками будет затруднительно при пролетах рам 
свыше 42 м и при учете в расчетах нагрузок выше рассмотренных.

в качестве общего вывода следует отметить, что эффективность применения под-
косных связей или вариантов поперечных ребер жесткости по общему расходу стали 
на конструкции будет сопоставима. Эффективность концентрации стали в основных 
несущих конструкциях с большими пролетами без подкрепления стержней рам на 
кручение низка. Применение различных вариантов поперечных ребер жесткости по-
зволяет равномернее распределять крутильные деформации по длине стержней рам, 
повышая их надежность, применять наиболее гибкие стенки для двутавровых сече-
ний. объективнее область рационального использования конструктивных факторов 
можно оценить для связей с учетом затрат на их монтаж, а для вариантов поперечных 
ребер жесткости – с учетом затрат на изготовление отправочных марок рам.

Главный недостаток большинства линейных КЭМ и соответствующий пере-
расход стали на элементы рамы связан с погрешностями в оценке устойчивости 
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гибких стенок двутавров (наиболее выражено для пролетной части ригеля в мар-
ках М3 и М4, см. рис. 1 цв. вклейки) и развитием пластических деформаций в 
карнизных узлах рамы (марки М1-М2 и М5-М6). в отдельных линейных моделях 
выявлены стержни с недостаточной несущей способностью относительно расче-
тов по нелинейным КЭМ. из сравнения разницы расхода стали на марки рамы 
между нелинейными КЭМ и КЭМ по нормам [5,6] (см. рис. 1 цв. вклейки) можно 
сделать вывод, что развивать инженерные методы расчета наиболее выгодно для 
стержней, образующих ригели таких рам.

Применение связей из плоскости способно приводить к линеаризации рабо-
ты рамы, поэтому в многовариантных расчетах по рационализации распределения 
материала в стержнях рам выгодно выявлять и применять такие конструктивные 
факторы и производить расчеты линейными методами, а нелинейные модели ис-
пользовать в качестве проверочных.

рассмотрены варианты влияния прочности сталей на расход материала для 
наиболее легкой рамы (КЭМ №11) – от бистального варианта рамы со сталями 
с235, с245 до моностального варианта рамы со сталью с345. основным пре-
дельным состоянием рассматриваемых рам оказалась потеря общей и местной 
устойчивости стержней, образующих раму. Поэтому изменение прочности сталей 
незначительно изменяет суммарный расход материала на раму, удовлетворяющую 
требованиям норм [5,6] (рис. 2).

рис. 2. изменение технико-экономических показателей рамы в зависимости от прочности стали

Так, увеличение прочности стали на 27% уменьшает ее расход до 5,2%. При 
этом стоимость материалов повышается до 9,2%. однако величина предельно до-
пустимого рсн для всей рамы повышается до 23,3%, что важно.

Применение новой инженерной методики [2,3] позволяет снижать расход ста-
ли на раму на 20-33%, а в отдельных поясах стержней до 60% по сравнению с при-
ближенными расчетами по нормам [5,6] (рис. 3 цв. вклейки).

сравнение  методов определения свободной длины стержней по Эйлеру [5,6] 
и с учетом нелинейной пространственной работы стержней [2,3], примененных в 
инженерных расчетах по [5,6], показывает уменьшение расхода стали на раму при 
учете нелинейной работы на 18,5%, а в отдельных поясах стержней до 60-90%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ  
НА СОДЕРЖАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ  

В ГИПСОВОМ КАМНЕ ПРИ СВЧ ОБЖИГЕ
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эл. почта: abrams1@yandex.ru
ключевые слова: обжиг в свч-поле, регенерированный гипсовый камень, вторичный двуги-
драт сульфата кальция, упрочнение гипсового камня.
Key words: roasting in a microwave field; the regenerated plaster stone; secondary calcium sulfate 
dihydrate; hardening of a plaster stone.

в данной статье рассматривается вопрос о глубине проникновения свЧ волн в гипсовый 
камень, а также изменение основных температурных параметров (температура, амплиту-
да, градиент) по толщине камня в зависимости от продолжительности свЧ обжига.

The article addresses depth of microwave penetration in a plaster stone, as well as change of 
the basic temperature parameters (temperature, amplitude, a gradient) by thickness depending on 
duration of the microwave roasting.

Теоретические исследования показывают, что глубина проникновения свч 
волн в пищевые продукты составляет 1-3 см [1]. Дальнейшее проникновение теп-
ла по толщине материала идет за счет теплопроводности. однако эта информация 
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противоречит данным о том, что свч волны унаследовали от радиоволн большую 
глубину проникновения в материал, благодаря нахождению длины волн свч диа-
пазона между инфракрасным спектром и радиоволнами. в то же время преобразо-
вание электромагнитной энергии в тепло при микроволновом излучении гораздо 
эффективнее чем при использовании радиоволн [1]. 

основной целью исследований, результаты которых приведены в статье, было:
1. определение глубины проникновения свч волн в гипсовый камень за счет 

контроля развиваемой температуры на различной глубине гипсового камня.
2. определение наличия или теоретического отсутствия температурного гра-

диента по толщине обжигаемого образца. в случае его обнаружения – определе-
ние его величины и факторов, влияющих на его изменение.

в качестве экспериментального материала был использован гипсовый камень 
Баскунчакского месторождения (астраханская обл.). исходная гипсовая порода 
имеет мелкокристаллическое строение со средним пределом прочности при сжа-
тии 17,8-22,4 МПа. содержание CaSO4∙2H2O – 93,4% [2].

Методика проведения эксперимента. в отсутствии гипсового камня подхо-
дящего размера опытный образец склеивался при помощи суперклея «Эверест» 
из трех отдельных частей до получения кубического образца с ребром 16 см. 
отдельные части образца шлифовались до зазора между своими поверхностями 
менее 1 мм, с целью предотвращения прохождения свч волн в зазор между частя-
ми образца. Зазор для отражения свч волн частотой 2450 МГц (λ = 12,25 см) дол-
жен быть менее 3 мм [1]. Затем в образце сверлились отверстия диаметром 3 мм 
на глубину 3, 5, 8 см для размещения хромель-алюмелевых термопар на различ-
ной глубине образца. расстояние от оси отверстия до поверхности образца должно 
быть соответственно 3, 5, 8 см. схема размещения термопар в образце приведена 
на рис. 1. Электрическая схема подключения термопар приведена на рис. 2. Для 
регистрации температуры был использован мультиметр М838. результаты экспе-
римента представлены на рис. 3, 4, 5, 6 и 7 и в табл. 1 и 2.

рис. 1. схема размещения термопар в образце

Технические науки, строительство



Приволжский научный журнал, 2009, №148

рис. 2. Электрическая схема подключения термопар

Т а б л и ц а   1
Основные температурные изменения в зависимости от положения 

термопары по толщине гипсового камня при мощности СВЧ обжига 600 Вт

Заглубление 
термопары, 

см  №
 т

ер
мо

-
па

ры

средняя температура 
гипсового камня, °с Температурная амплитуда, °с

начальная конечная средняя максимальная

3 1 114,68 150,89 36,21 112

5 2 149,32 243,79 94,47 218

8 3 150,74 243,21 99,32 226

рис. 3. Графики изменения конечной и начальной температур гипсового камня при мощности 
свч обжига 600 вт (термопара № 1)
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рис. 4. Графики изменения конечной и начальной температур гипсового камня при мощности 
свч обжига 600 вт (термопара №2)

рис. 5. Графики изменения конечной и начальной температур гипсового камня при мощности 
свч обжига 600 вт (термопара №3)
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рис. 6. График изменения температурной амплитуды в зависимости от толщины гипсового 
камня и продолжительности свч обжига

рис. 7. Графики основных температурных изменений в зависимости от толщины гипсового 
камня при мощности свч обжига 600 вт
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Т а б л и ц а   2
Полиномиальные уравнения изменения конечных температур гипсового 

камня для термопар 1, 2 и 3 при мощности СВЧ обжига 600 Вт
ре
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 R

2

уравнения полиномиальных  
аппроксимационных кривых 4 и 5 степени

600

3 3 0,919 Т = 4∙10-8τ5–10-5τ4–0,023τ2+1,692τ+78,99

4 5 0,94 Т = –6∙10-8τ5+3∙10-5τ4–0,0004τ3+0,192τ2+2,067τ+97,22

5 8 0,883 Т = 10-7τ5–4∙10-5τ4+0,0004τ3–0,196τ2+3,697τ+153,8

Примечание: Т – конечная температура гипсового камня; τ – продолжительность свч обжига, 
мин. при мощности 600 вт.

Глубина проникновения свч волн в гипсовый камень составляет до 8 см. Таким 
образом для проведения свч обжига может использоваться гипсовый камень фрак-
ции до 160 мм. размеры исследуемого образца гипсового камня ограничивались 
вместимостью свч печи. с увеличением расстояния до центра гипсового камня, 
подвергаемого свч обжигу, происходит увеличение средней конечной температу-
ры: с 150,89°с до 243,21°с – соответственно, с 3 см до 8 см. Также происходит рост 
средней температурной амплитуды – с увеличением расстояния до центра образца 
гипсового камня: с 36,21°с до 99,32°с (с 112°с до 226°с) – соответственно, с 3 см до 
8 см. анализ рис. 3, 4, 5 свидетельствует о возрастания температуры после достиже-
ния содержания кристаллизационной воды на уровне 1% (ангидрит). возможно это 
связано с повышением диэлектрической проницаемости ангидрита по сравнению с 
полугидратом и природа повышения диэлектрической проницаемости не связана с 
влиянием содержания кристаллизационной воды на температуру материала.

на расстоянии 5-8 см до центра гипсового камня происходит стабилизация 
средней конечной температуры на уровне 243,21-243,79°с, что свидетельствует 
о равномерности удаления кристаллизационной воды по толщине образца на рас-
стоянии 5-8 см до центра гипсового камня.

Зависимость между средней конечной температурой, развиваемой в образце 
гипсового камня в зависимости от расстояния до центра при режиме свч обжига 
600 вт, можно представить в виде полиномиального уравнения второй степени с 
величиной достоверности аппроксимации R2 = 1:

Т = – 9,328h2 + 121,0h – 128,3,

где Т – средняя конечная температура, развиваемая в образце гипсового камня;  
h – расстояние до центра гипсового камня, см.

анализ рис. 6 свидетельствует о наличии температурного градиента по толщи-
не образца гипсового камня при свч обжиге. Максимальный температурный гра-
диент развивается на 60-80 минуте свч обжига при режиме 600 вт на расстоянии 
до центра гипсового камня 3-5 см и составляет 74°с/см, на расстоянии до центра 
гипсового камня 5-8 см температурный градиент приближается к нулю.
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Выводы
1. Глубина проникновения свч волн в гипсовый камень составляет до 8 см, 

предположительно, и более.
2. Достоверно выявлено наличие температурного градиента в гипсовом камне 

при свч обжиге, которое ранее теоретически отвергалось, вследствие природы 
свч волн. Максимальный температурный градиент развивается на 60-80 минуте 
свч обжига при режиме 600 вт на расстоянии до центра гипсового камня 3-5 см 
и составляет 74°с/см. При увеличении расстояния до центра гипсового камня до 
5-8 см температурный градиент уменьшается и стремится к нулю.

3. Максимальная температура при свч обжиге развивается в центре гипсо-
вого камня и затухает при движении к периферии. обнаружено «температурное 
ядро» – центральная область камня, в которой температура гипсового камня по 
толщине постоянна в данный момент свч обжига. Данная область имеет радиус 
3 см и величину средней конечной температуры 243,21-243,79°с при мощности 
свч обжига 600 вт.
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в статье приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований 
особенностей формирования структуры и свойств механо-химически активированных сме-
шанных вяжущих.

The article considers peculiarities of the structure formation, physical-mechanical properties 
and durability of concrete made of activated, mixed binding materials based on Portland cement 
and active mineral admixtures.

анализ работ [1-3], посвященных проблемам получения бетона заданной 
прочности и долговечности, показывает, что одним из наиболее перспективных 
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способов улучшения свойств различных видов бетона является введение в его со-
став активных минеральных добавок (аМД), влияющих в процессе гидратации 
клинкера на формирование структуры и свойств цементного камня. 

в качестве таких добавок экономически целесообразно использовать техноген-
ные алюмосиликатные продукты, типичными представителями которых являются 
золы ТЭЦ, а также природные алюмосиликатные материалы местного значения. 
среди последних особый интерес представляют цеолитсодержащие породы (ЦсП), 
крупные месторождения которых в последнее время открыты в среднем Поволжье. 
особенности состава и структуры ЦсП, их хорошая размалываемость, значитель-
ные объемы сырьевых ресурсов служит предпосылкой для изучения их использова-
ния в технологии производства смешанных вяжущих и бетонов на их основе. ЦсП 
среднего Поволжья мало изучены, но известно, что их минеральный и химический 
состав существенно отличается от составов других месторождений [4].

с целью расширения использования в производстве бетонных изделий и же-
лезобетонных конструкций на смешанных вяжущих с использованием природных 
аМД нами выполнен комплекс исследований, заключающийся в установлении 
взаимосвязи химического и минерального составов, физико-химических свойств 
исходных алюмосиликатных продуктов и активизации их за счет диспергации в 
присутствии химических добавок со свойствами смешанного вяжущего.

результаты исследований основных свойств и гидравлической активности 
аМД природного происхождения, выполненных с использованием современ-
ных химических и физико-химических методов (ДТа, иКс, рФа, электронная 
микроскопия), показали, что основные характеристики и свойства аМД-ЦсП 
Татарско-Шатрашанского, Городищенского (республика Татарстан), ульяновского 
и орловского месторождений зависят не только от химического состава, но и от 
структуры, минерального состава и дисперсности. По химическому составу дан-
ные виды ЦсП близки между собой и относятся к кислым аМД, обладающим 
пуццолановой активностью, которая зависит от их состава, дисперсности, темпе-
ратуры гидратации, наличия и вида активатора.

Эти породы представляют собой полиминеральный материал с малой твер-
достью (3-4 по шкале Мооса), значительной пористостью (50,14-52,39% по воде) 
и водостойкостью при кипячении (63,9-74,5%). Минеральный состав породы по 
данным рКФа представлен опал-кристобалитом – от 24 до 30%, клиноптилоли-
том – от 14 до 28%, кальцитом – от 18 до 23%; монтмориллонитовым компонен-
том – от 24 до 26% [4,5]. 

серия специальных экспериментов, заключающихся в физико-химической 
модификации ЦсП, показала, что с повышением активного кремнезема и кли-
ноптилолита в материале увеличивается количество связанного оксида кальция. 
интенсивность связывания сао ЦсП по нашим данным [4-8] обусловлена вы-
сокой адсорбционной активностью клиноптилолита и монтмориллонита, химиче-
ской активностью опалкристобаллита и кальцита. 

оптимизация составов и изучение основных свойств смешанных вяжущих, 
полученных как раздельным помолом портландцементных клинкеров, аМД, 
гипса, так и в результате домола товарных портландцементов совместно с аМД, 
гипсом и химическими добавками производилась с применением трех- и четы-
рехфакторных планов второго порядка на гиперкубе, близких к Д-оптимальному 
варианту с тремя точками в центре планов, позволяющих получить математиче-
ские зависимости изменения основных свойств вяжущего (нормальная густота – 
нГ, активность при пропаривании, активность при нормальном твердении и др.) 
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от содержания аМД (10-50%), дисперсности (300-500 м2/кг), условий твердения 
(пропаривание при 60, 80, 90 и 100°с), содержания гипса (2-7%), сульфата натрия 
(0,5-2,0) и пластифицирующих добавок лсТ и с-3 (0,1-1%).

анализ функциональных зависимостей основных свойств, полученных по ре-
зультатам оптимизации состава вяжущего, показал, что нГ возрастает с увеличением 
их дисперсности и доли аМД в составе вяжущего. водопотребность вяжущего имеет 
тенденцию к росту с увеличением суммарного содержания наиболее адсорбционно-
активных компонентов породы (глинистых, клиноптилолита и опал-кристоболита). 

изменение водопотребности смешанного вяжущего приводит к изменению 
реологических характеристик. 

При увеличении дозировок ЦсП в вяжущем сокращается время начала и кон-
ца схватывания цементного теста. Это обусловлено тем, что составляющие компо-
ненты аМД интенсивно связывают образующийся в процессе твердения са(он)2, 
способствуя образованию низкоосновных гидросиликатов и гидроалюминатов 
кальция высокой степени дисперсности. Данный факт подтверждают результаты 
ДТа, рФа и пластометрические исследования.

Прочность смешанного вяжущего зависит от количества аМД, способа из-
готовления вяжущего, условий твердения, тонкости помола, наличия и вида хи-
мических добавок. смешанное вяжущее, полученное путем совместного домола 
портландцемента, гипса и изучаемых видов аМД, обладает высокой активностью 
при пропаривании. При естественном твердении скорость набора прочности у 
данного вида вяжущего, ниже чем у портландцемента [6,7]. 

Математические модели формирования прочности смешанного вяжущего при 
пропаривании в зависимости от дозировки аМД выражаются полиномом третьей 
степени типа:

– при 1000с: Rсж = 0,0007x3 – 0,0529x2 +1,2476x + 26,029; (1)

при пропаривании вяжущего при более низких температурах математическая мо-
дель формирования прочности вяжущего в зависимости от дозировки в нем аМД 
выражается логарифмической функцией типа:

– при 80°с: ; (2)

– при 60°с: . (3)

результаты полученных экспериментальных данных свидетельствуют о том, 
что температура пропаривания играет существенную роль в формировании проч-
ности цементного камня на данном виде вяжущего. При этом максимальная проч-
ность вяжущего достигается при температуре 100°с, что характерно для для многих 
видов вяжущих, содержащих в своем составе шлаки,трепел и опоку. Для испыта-
ния применялись стандартные образцы для определения марки и активности це-
ментов по ГосТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при 
изгибе и сжатии» (образцы-балочки с размерами 40×40×160 мм, изготовленные 
из растворной смеси состава 1:3 стандартной консистенции). скорость подъема 
температуры принята для всех составов 20°с/час, продолжительность изотерми-
ческого прогрева принята постоянной и составляла 360 мин, продолжительность 
охлаждения всех образцов – 130 мин.

активность вяжущего при пропаривании зависит и от его дисперсности. При 
этом, как это следует из анализа математических моделей формирования прочно-
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сти, роль дисперсности вяжущего проявляется более существенно, чем дозировка 
аМД. увеличение активности вяжущего с ростом его дисперсности обусловлено 
оптимальной организацией частиц и повышением их поверхностной активности. 
в процессе совместного домола портландцемента и аМД, особенно в присутствии 
Пав, в результате их различной твердости обеспечивается более высокая дисперс-
ность частиц аМД, чем портландцемента. одновременно повышается активность 
поверхности, как частиц цемента, так и аМД. в результате электростатического 
взаимодействия частиц наблюдается оптимальная организация их в пространстве, 
при которой каждое зерно цемента окружено со всех сторон значительно меньши-
ми по размеру зернами аМД. 

Математические модели формирования прочности вяжущего при пропарива-
нии, в зависимости от его дисперсности при содержании аМД от 10 до 20%, вы-
ражаются логарифмической функцией типа:

– при аМД = 10%: Rсж = 13,981Ln(x)+ 26,83; (4)
– при аМД = 20%: Rсж = 16,389Ln(x)+18,898. (5)

введение в состав смешанного вяжущего таких добавок, как гипс, хлорид каль-
ция, сульфат натрия, сульфат алюминия, лсТ, с-3, ГФ-215 и др. наиболее предпочти-
тельно при помоле. исследования показали, что, в зависимости от вида активатора, его 
дозировки и минерального состава аМД, прочность на сжатие цементно-песчаного 
раствора увеличивается на 40-50% по сравнению с составом без активатора.

оптимальное содержание добавок Пав ионогенного типа (лсТ и с-3), при ко-
тором наблюдается максимальный прирост прочности, зависит от дозировки аМД. 
с увеличением содержания в составе вяжущего доли аМД оптимальная  дозировка 
пластификатора смещается в сторону бóльших концентраций. Так, например, в со-
ставе вяжущего, содержащего 10% аМД, оптимальная дозировка лсТ составляет 
0,15-0,2%. При увеличении дозировки аМД до 30% содержание лсТ увеличивается 
до 0,5%. Это связано с адсорбционным поглощением части лсТ активной поверх-
ностью частиц аМД [4]. Применение лсТ позволяет снизить водопотребность на 
12-18%, а добавки с-3 – на 22-27% в зависимости от дозировки аМД.

особенности процессов гидратации активированного смешанного вяжущего 
и структурообразования цементного камня исследовались методами химического 
анализа, рн-метрии, седиментации, контракции, калориметрии, ДТа, рФа, иКс и 
электронной микроскопии. наличие в составе смешанного вяжущего кислых аМД, 
какими являются ЦсП, оказывает влияние на ход и кинетику гидратации портланд-
цементного клинкера. При этом количество аМД по-разному влияет на образование 
продуктов гидролиза и гидратации клинкерных минералов в среде с пониженной 
щелочностью. в начальные сроки твердения смешанное вяжущее, содержащее аМД 
в количестве до 20%, показывает более интенсивную контракцию, чем портландце-
мент, как при естественном твердении, так и при пропаривании. увеличение доли 
аМД в составе вяжущего до 30% и более приводит к уменьшению его контракции, 
что связано с эффектом разбавления. о скорости гидратации можно судить также и 
по кинетике тепловыделения вяжущего. Достижение температурного максимума на 
кривых гидратации смешанного вяжущего с содержанием аМД до 20% свидетель-
ствует об интенсификации процесса гидратации в начальный период твердения. 

изучение процессов гидратационного структурообразования смешанного вя-
жущего и выяснение роли аМД в этом процессе на основе современных физико-
химических методов исследований позволило установить следующее.
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Гидравлическая активность данных видов аМД проявляется с момента затво-
рения вяжущего водой. ЦсП, содержащие в своем составе активный кремнезем и 
глинозем, становятся дополнительными источниками образования гидроалюмина-
тов и гидросульфоалюминатов кальция, образующихся в результате химической 
реакции с гидроксидом кальция в присутствии оптимальной дозировки гипса и 
формируют кристаллизационные структуры твердения, которые способствуют соз-
данию структурной прочности в первые сроки взаимодействия вяжущего с водой. 
Гидравлическая активность аМД зависит не только от минерального состава, но и 
от степени дисперсности, температуры гидратации и содержания в системе сульфат-
ионов. Повышенный объем гидратных новообразований, образующихся как за счет 
химического взаимодействия алюмосиликатных фаз аМД с са(он)2 и гипсом, так и 
за счет повышения степени гидратации клинкерной части вяжущего, способствует 
повышению плотности микроструктуры цементного камня и его прочности. 

Конечные продукты твердения смешанного вяжущего существенно отлича-
ются от продуктов твердения портландцемента. Принципиальным отличием, как 
это свидетельствует из данных ДТа, рФа и электронной микроскопии, является 
пониженное содержание свободного Ca(OH)2, высокоосновного гидросиликата 
кальция C2SH2 и высокоосновного гидроалюмината C3AH6 и наличие низкооснов-
ных форм гидросиликатов и гидроалюминатов, а также стабильное существова-
ние в твердеющей структуре гидросульфоалюминатов кальция, что положительно 
отражается на сульфатостойкости вяжущего и бетонов на его основе. 
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Представлены результаты модельных гидравлических исследований проточной части 
проектного варианта водосброса №2 Богучанской ГЭс с отбросом струи с длинными раз-
делительными стенками.

The article presents results of the model hydraulic studies of the over flow section of the design al-
ternative of spillway №2 of Boguchanskaya Hydro-power plant with the divider walls and ski-jump.

Богучанская ГЭс на р. ангаре – одна из крупных гидростанций в сибири, 
является четвертой ступенью ангарского каскада. Ее строительство начато в 
1980 году, однако, в связи с недостаточным финансированием, строительство ги-
дроузла в период с 1992 г по 2006 г было приостановлено.

в настоящее время строительство гидроузла по указу Президента российской 
Федерации от 12 апреля 2005 г. возобновлено, финансирование его осуществляет-
ся в соответствии с директивным графиком, по которому пуск первых трех агре-
гатов намечен на 2010 г.

в 2003 г. был принят и введен в действие сниП 33-01-2003 [1], содержащий 
новые нормативные требования к проектированию основных гидротехнических 
сооружений (ГТс) речных гироузлов. в отношении Богучанского гидроузла суть 
изменения требований сниП состояла в том, что пропускная способность ранее за-
проектированного и построенного водосброса №1 с десятью глубинными (донны-
ми) отверстиями оказалась недостаточной для пропуска расчетного и поверочного 
расходов. в связи с этим при возобновлении строительства Богучанского гидро-
узла в 2006 г., возникла необходимость проектирования и строительства дополни-
тельного поверхностного водосброса №2. Конструктивно он представляет собой 
пятипролетную водосбросную плотину с безвакуумным профилем тела водосли-
ва, гребень оголовка которого располагается на отметке 199,0 м. Единственной 
реальной возможностью возведения такого поверхностного водосброса явилось 
его размещение рядом с уже существующим водосбросом №1, на месте трех недо-
строенных агрегатов ГЭс (рис. 1).

в соответствии с действующим сниП 33-01-2003 сооружения Богучанского 
гидроузла относятся к I классу и все технические решения, связанные с их про-
ектированием, должны быть проверены и уточнены на основании результатов 
научно-исследовательских, в том числе экспериментальных, работ. Для водо-
сбросных сооружений такими работами в первую очередь являются исследования 
на гидравлических физических моделях.
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рис. 1. Компоновка водопропускных сооружений Богучанского гидроузла: 1 – гидроэлектро-
станция; 2 – поверхностный водосброс №2; 3 – глубинный водосброс №1; 4 – лесопропуск-
ное сооружение; 5 – грунтовая плотина; 6 – раздельная стенка между водосбросами 1 и 2

в качестве одного из основных вариантов была рассмотрена конструкция водо-
сброса №2 с горизонтальным водобоем на отметке 139,5 м длиной 78,85 м и гашением 
энергии отбросом струи в нижний бьеф, при котором сопряжение потоков и образуе-
мая при этом яма размыва выносится за пределы сооружения на безопасное расстоя-
ние. отброс струи осуществляется носком-трамплином с углом 350 и высотой 4,3 м. 

Конструктивная схема этого варианта приведена на рис. 2.

рис. 2. Продольный разрез варианта конструкции водосброса №2 с отбросом струи:  
1 – цементационная и дренажные галереи; 2 – плоские затворы; 3 – гребень водослива;  
4 – аэратор на сливной грани; 5 – тело водосливного высокого порога; 6 – левобережный 
устой; 7 – левобережная сопрягающая стенка; 8 – бетонная плита носка; 9 – носок-трамплин; 
10 – струя, отбрасываемая в отводящее русло
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Для предупреждения растекания потока по ширине водосброса при работе не-
полным фронтом на его сливной поверхности выполнены разделительные стенки, 
доведенные до торцевой грани водосброса, что позволило образовать пять самостоя-
тельно работающих пролетов и обеспечить максимальную дальность отброса струй.

особенностью этого варианта водосброса является то, что на входе все проле-
ты имеют ширину по 10,0 м, а на водобое, за счет уменьшения толщины раздели-
тельных быков и неодинаковой толщины разделительных стен, первый от здания 
ГЭс пролет имеет ширину 9,5 м, остальные по 12,5 м.

Этот вариант водосброса №2 был исследован на полупространственной ги-
дравлической модели масштаба 1:60 натуральной величины в лаборатории гидрав-
лических исследований кафедры ГТс ФГоу вПо «Московский государственный 
университет природообустройства» (МГуП). Модель включала в себя агрегатный 
блок №9 здания ГЭс, водосброс №2 и четыре из десяти отверстий водосброса №1. 

основной целью исследований является определение параметров струй, от-
брасываемых носком-трамплином во всем диапазоне возможных режимов работы 
водосброса №2.

работа концевого устройства в значительной степени определяет безопас-
ность как водосброса №2, так и всего гидроузла. Достоинством трамплина явля-
ется возможное увеличение площади сечения потока за счет расширения боковых 
участков струй в плоскости уровня нижнего бьефа, прямым следствием чего яв-
ляется соответствующее уменьшение удельных расходов и снижение глубины раз-
мыва русла реки в зоне падения струи.

При анализе работы водосбросного сооружения с отбросом струи следует 
оценивать совокупность параметров его работы, а не только дальность отброса, 
как это излагается, например, в [2,3]. уменьшение дальности отброса струи, на-
пример, рассеивающими трамплинами, может компенсироваться уменьшением 
глубины ямы размыва, в совокупности с чем ее верховая бровка располагается на 
большем удалении от водосброса, что является определяющим фактором обеспе-
чения надежности его работы.

учитывая это обстоятельство, в состав факторов, определяющих надежность 
работы концевого устройства водосброса с отбросом струи, должны входить: 
дальность отброса струи; ширина струи в плоскости ее вхождения под уровень 
нижнего бьефа; форма струи в плане; толщина струи. Эти факторы учитывались в 
дальнейшем – при окончательной оценке работы концевого устройства.

на рис. 3 показан вид модели со стороны нижнего бьефа.
изучение работы концевого устройства по схеме истечения из-под затвора про-

водилось при увБ = нПу = 208,0 м при работе полным фронтом с открытием затво-
ров − а/н = 0,1; 0,2; 0,4 и 0,6. изучение работы концевого устройства со свободным 
переливом проводилось при увБ = нПу = 208,0 м и при увБ = ФПу = 209,5 м.

При увБ = нПу = 208,0 м изучалась работа водосброса при изолирован-
ной работе каждого пролета и при работе водосброса всем фронтом, а при увБ =  
ФПу = 209,5 м – работа водосброса всем фронтом.

оценка эффективности работы носка-трамплина определялась на «чистой 
воде» по определяющим параметрам, приведенным выше. Для объективной оцен-
ки параметров отбрасываемых струй и координат сечения была сконструирована и 
установлена на модели координатная сетка, представлявшая собой раму размером 
2,8×2,0 м, на которой были натянуты ортогонально расположенные капроновые 
нити диаметром 1,2 мм с шагом 6,0 м для натуры. Фиксация поперечного сечения 
струи в плоскости сетки осуществлялась с помощью фотосъемки. рама размеща-
лась на отметке 139,5м и вплотную примыкала к торцевой грани водосброса №2, 
что можно увидеть на нижеприведенных рисунках.
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рис. 3. вид на модельную установку со стороны нижнего бьефа

Для определенности изложения материала в дальнейшем нумерация водопро-
пускных пролетов водосброса №2 принята с №1, начиная от здания ГЭс.

исследования показали, что при работе водосброса в режиме истечения из-под 
затвора устойчивый отброс струи обеспечивается при относительном открытии 
а/н > 0,15 для первого пролета и а/н > 0,20 для остальных пролетов. При мень-
ших открытиях на водобое возникает гидравлический прыжок, при котором носок-
трамплин работает как водослив с наклонной тонкой стенкой с образованием за 
ним водопада. в этом режиме струя воды падает с ребра трамплина в непосред-
ственной близости от подошвы водосброса №2 и создает опасность ее подмыва.

на рис. 4 видно, что отлет центрального гребня струи пролета №1 достигает 
величины ~ 32 метров, а пролетов №2…№4 ~25 метров. Боковые крылья струй 
имеют еще меньший отлет – всего до 20 метров.

в режиме отброса струи дальность ее отлета увеличивается по мере увели-
чения степени открытия затвора. наибольший интерес представила работа водо-
сброса №2 со свободным переливом воды через водосливной оголовок, т.е. при 
полном открытии затворов. исследование водосброса в этом режиме было начато 
с изучения режима пропуска расходов при раздельной работе пролетов.

на рис. 5 показан пространственный вид внешнего концевого участка струи 
пролета №5. Прежде всего обращает на себя внимание рваный характер струи, 
даже при достаточно большой выдержке при съемке этого кадра. внешняя по-
верхность струи представляет собой систему рваных полос различной длины и 
ширины. в мерной плоскости внешнее очертание поперечного сечения струи 
представляет собой кривую параболической формы.
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рис. 4. вид на струю при работе всем фронтом с открытием затворов а/н = 0,2 при  
нПу = 208,0 м. вид со стороны пятого пролета

рис. 5. вид на струю пятого пролета справа при его работе со свободным переливом при  
нПу = 208,0 м
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с внутренней стороны струя так же имела рваный характер. внутренняя по-
верхность концевого участка струи представляла собой куполообразный свод, 
примерно повторяющий в плане внешние обводы струи. Поперечное сечение в 
горизонтальной плоскости вследствие этого приобретало форму подковы. Длина 
этой «подковы» достигала величины порядка 40 м при ширине следа струи 6-8 м. 
аналогичную структуру имели струи и в остальных четырех пролетах, несколько 
отличаясь между собой в плановых габаритах поперечного сечения.

Максимальная дальность отлета струй по внешнему контуру достигала  
90-95 метров при работе с нПу = 208,0 м и свободном переливе воды через 
гребень водослива. растекание струй по пролетам было весьма неоднородным. 
наибольшее расширение в плане имели струи крайних пролетов, которые во вре-
мя полета достигали 2,6 начальной ширины в первом пролете и 2,2 в пятом про-
лете. в средних пролетах степень относительного расширения струй находилась в 
пределах 1,8. По данным [3] фронт струи предполагается плоским с растеканием 
потока до 2,2 раза по отношению к ее ширине на сходе с трамплина.

При работе всем фронтом водосброса №2 как с нПу = 208,0 м, так и с 
ФПу = 209,5 м происходило выравнивание фронта образуемого за трамплином 
потока. нижняя поверхность струй представляла собой свод параболического се-
чения с достаточно ровной поверхностью, представление о которой дает рис. 6. 
внешняя поверхность потока представляла собой систему гребней, в которых 
были сконцентрированы расходы пролетов, о чем достаточно четкое представле-
ние дает рис. 7.

на рис. 8 показан пространственный вид внешней поверхности струи со 
стороны нижнего бьефа при работе всем фронтом со свободным переливом при 
ФПу = 209,5 м. Прежде всего следует обратить внимание на струйчатую струк-
туру потока с концентрацией расходов пролетов №1 и №2 в зоне контакта струй 
этих пролетов и концентрацию расходов пролетов №3-5 в зоне пролета №3. 
Максимальная дальность отброса по внешнему контуру этих струй примерно оди-
накова и находится в пределах 90-100 м от торцевой грани водосброса №2, что 
несколько больше дальности отлета струи при нПу. необходимо отметить, что 
имела место низкая концентрация расходов напротив пролета №1 и, особенно, на-
против пролета №5. Дальность отброса струй крайних пролетов находилась в диа-
пазоне 45-75 м для 1-го пролета и 30-75 м для 5-го пролета.

Как видно из рис. 8, струя уже на модели представляла собой систему чередую-
щихся объемов воды, образованных разрывом сплошности потока. Максимальная 
габаритная ширина потока достигала 90 м, чему соответствует расширение струи 
в плане на 21 м.

нижняя поверхность струи при работе водосброса №2 всем фронтом со сво-
бодным переливом при ФПу = 209,5 представляла собой, как и при нПу – 208,0 
(рис. 6), цилиндрический свод с параболической направляющей в продольном на-
правлении. Поверхность свода была достаточно компактной, вплоть до мерной 
плоскости, с которой она пересекается на расстоянии порядка 60 м от торцевой 
грани водосброса №2. распада струи со стороны нижней поверхности не наблю-
далось. Таким образом, расширение струи по толщине в сечении горизонтальной 
плоскости достигало величины 30 метров и практически соответствовало параме-
трам струи при режиме работы с отметкой нПу в верхнем бьефе.

анализ результатов изучения работы варианта концевого устройства водо-
сброса №2 с длинными разделительными стенками позволил сделать следующие 
выводы.
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рис. 6. вид снизу на струю при работе всем фронтом со свободным переливом через оголовок 
водослива с нПу = 208,0 м

рис. 7. вид на струю с верхнего бьефа при работе всем фронтом со свободным переливом 
через оголовок водослива с нПу = 208,0 м 

Технические науки, строительство



Приволжский научный журнал, 2009, №164

рис. 8. вид на струю со стороны нижнего при работе всем фронтом со свободным переливом 
через оголовок водослива при ФПу = 209,5 м

1. При открытии затворов менее чем на 1,8 м на водобое пролетов №2-5 
устанавливается режим гидравлического прыжка, при котором носок-трамплин 
работает как неподтопленный водослив с острой кромкой и наклонной стенкой, 
а водосливная струя падает непосредственно к основанию водосброса, что пред-
ставляет опасность с точки зрения размыва основания. Пролет №1 при этом рабо-
тает с отбросом струи. 

2. При пропуске расходов в режиме истечения из-под затвора дальность от-
броса струи растет с увеличением степени открытия затвора. Местоположение 
вхождения верхней поверхности отбрасываемых струй под уровень нижнего бье-
фа находится от торцевой грани водосброса №2 в пределах 20-80 м при увели-
чении степени открытия затворов от 1,8 до 5,4 м. Местоположение входа в воду 
осевых струй находится на расстоянии от 15 до 65 метров.

3. Зафиксированные в экспериментах координаты вхождения струй под уро-
вень нижнего бьефа соответствуют полученным нами расчетным величинам. Этим 
подтверждается правомерность сделанного в теоретическом анализе вывода о том, 
что для обеспечения устойчивой работы водосброса №2 наибольшую опасность 
представляют режимы истечения из-под затвора.

4. в режиме свободного перелива при изолированной работе водосбросных 
пролетов при работе водосброса с увБ = нПу дальность отброса струй практиче-
ски одинакова во всех пролетах. Максимальная дальность отброса, определяемая 
по внешней поверхности струй, находится в пределах 90м для струй 1-4 пролетов 
и порядка 80 м для струи 5-го пролета.

5. При изолированной работе пролетов со свободным переливом при нПу 
наблюдаемая степень растекания отбрасываемых струй в плане различна и не со-
ответствует рекомендациям по расчету ширины струи, приведенным в [3].
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6. Горизонтальные поперечные сечения струй в контрольной плоскости име-
ют подковообразную форму.

7. При работе водосброса №2 всем фронтом при свободном переливе воды 
через водослив отбрасываемая носком-трамплином верхняя поверхность струи 
имеет в поперечном сечении гребенчатую форму. Гребни струй располагаются в 
центральных и боковых частях соответствующих пролетов.

8. Дальность отлета струи при работе водосброса №2 всем фронтом при нПу 
находится в пределах 90-92 м для центральных пролетов и в пределах 50 м для 
боковых пролетов.

9. При работе водосброса с ФПу = 209,5 м характер и параметры отброса 
струй полностью совпадает с картиной работы при нПу. отличие состоит в не-
сколько большей дальности отброса струй, которая для крайних пролетов нахо-
дится в диапазоне 30-75 м, для средних пролетов 90-96 метров.
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в статье сообщается о разработанных способах регулирования температурно-
фильтрационного режима каменно-земляных плотин, основанных на управлении термо-
гравитационной конвекцией воздуха в каменной наброске низовой упорной призмы. Приво-
дятся физическая и математическая модели температурного режима плотин из каменной 
наброски. на основе реализации этих моделей доказана эффективность предложенных спо-
собов регулирования температурно-фильтрационного режима на примере вариантов талой 
и мерзлой плотины Тельмамского гидроузла.

The article describes the invented methods of regulating the temperature and filtration condi-
tions of rock-earth weirs by controlling the air convection of the downstream shell. The physical 
and mathematical models of the temperature conditions of the rock-earth weirs are presented. The 
effectiveness of the methods of regulating the temperature and filtration conditions is proved by the 
example of the Telmamskaya weir.

в составе гидроузлов, возводимых в криолитозоне, предусматриваются в 
основном плотины из грунтовых материалов. среди них наиболее экономичны-
ми в условиях сурового климата являются плотины из каменной наброски. Такие 
плотины привлекают неизменным преимуществом – возможностью использова-
ния местных строительных материалов и простотой в технологии возведения, а 
также возможностью круглогодичного производства работ.

Эксплуатация построенных фильтрующих каменно-земляных плотин в кри-
олитозоне (Колымской, Хантайской, вилюйской и др.) показывает, что имеется 
весьма высокая вероятность перемерзания переходных зон со стороны низовой 
упорной призмы плотины. Такое перемерзание приводит к образованию за грун-
товым противофильтрационным элементом промежуточного бьефа, к периодиче-
ским прорывам этого бьефа с выносом значительного объема грунта переходных 
зон в каменную наброску. Это явление выводит эксплуатирующееся сооружение 
за пределы проектных режимов, что не может быть допущено.

из вышесказанного ясно, что для безаварийной, надежной эксплуатации в 
суровых климатических условиях каменно-земляных плотин необходимо уметь 
регулировать их температурный режим с учетом многообразия и взаимосвязи про-
цессов тепло- и массопереноса, протекающих в отдельных элементах.

Каменно-земляные плотины, как и другие грунтовые плотины в криолитозо-
не, возводятся по двум принципам:

– при строительстве по I принципу получается плотина мерзлого типа, на-
зываемая нефильтрующей;
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– при строительстве по II принципу получается плотина талого типа, назы-
ваемая фильтрующей.

в низовой призме фильтрующей плотины из каменной наброски желательно 
круглый год поддерживать положительную температуру, чтобы профильтровавшая-
ся через ядро (экран) вода не замерзала и беспрепятственно отводилась в нижний 
бьеф. в нефильтрующей плотине, наоборот, для поддержания в мерзлом состоянии 
ядра в низовой призме желательна круглый год отрицательная температура. Поэтому 
в теплый период года поступление внешнего воздуха в низовую призму фильтрую-
щей плотины должно допускаться, а в нефильтрующей плотине – прекращаться. в 
холодный период года поступление внешнего воздуха в низовую призму фильтрую-
щей плотины должно прекращаться, а в нефильтрующей плотине – допускаться.

Для обеспечения надежной эксплуатации каменно-земляных плотин в крио-
литозоне необходимо обеспечить соответствующие проектным температурный и 
фильтрационный режимы.

на кафедре гидротехнических сооружений ннГасу был разработан способ 
регулирования температурно-фильтрационного режима каменно-земляных пло-
тин, основанный на управлении термо-гравитационной конвекцией воздуха в ка-
менной наброске низовой упорной призмы [1]. 

Для фильтрующей плотины:
а) с целью снижения конвекции воздуха в низовой призме для уменьшения 

глубокого охлаждения призмы в холодный период года откос низовой каменнона-
бросной призмы покрывается слоем мелкого камня или карьерной мелочи;

б) для гарантированного поддержания части низовой призмы вблизи переход-
ной зоны в талом состоянии в низовой призме с помощью воздухонепроницаемого 
экрана создается зона сезонноактивной конвекции, которая включается в действие 
только в теплый период года.

Для нефильтрующей плотины:
а) откос низовой призмы засыпается мелким камнем – для снижения конвек-

ции воздуха в зоне ограниченной конвекциии;
б) путем устройства воздухонепроницаемого экрана создается зона сезонно-

активной конвекции, которая включается в действие в холодный период года, а 
в теплый период выключается из работы. Это позволяет сохранить приядерную 
зону низовой призмы в гарантированно мерзлом состоянии.

Для оценки эффективности предложенного способа регулирования темпе-
ратурного режима каменно-земляных плотин выполненялось компьютерное мо-
делирование для эксплуатационного периода. Моделирование проводилось с 
применением программного комплекса NORD.3D [2,3].

Программный комплекс NORD.3D реализует физико-математическую модель 
температурно-фильтрационного режима каменно-земляной плотины, разработан-
ную на кафедре гидротехнических сооружений ннГасу [4].

Физическая модель температурно-фильтрационного режима основана на 
факторах, которые определяют тепло- и массоперенос в различных частях плоти-
ны. Для земляных частей (грунтовое ядро, основание и береговой массив) этими 
факторами являются: кондуктивный теплоперенос; теплоперенос при фильтрации 
воды; таяние льда и замерзание воды в порах, теплоемкость грунта. Для каменно-
набросных частей (упорные призмы) этими факторами будут: конвекция воздуха 
в порах; конвекция воды в порах (в основном в верховой призме); конвекция (воз-
духом) водяного пара, содержащегося в атмосферном и поровом воздухе; перенос 
тепла конвекцией воздуха, водяного пара и воды; фазовые превращения поровой 
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влаги: замерзание и испарение воды; таяние и возгонка (испарение) льда, кон-
денсация и сублимация (образование кристаллов льда, минуя стадию жидкости) 
водяного пара, содержащегося в поровом воздухе; перенос тепла за счет теплопро-
водности наброски, определяемой теплопроводностью слагающих ее компонен-
тов (камня, льда, воды, воздуха); выделение (или поглощение) тепла при фазовых 
превращениях поровой влаги (пара, воды, льда); теплообмен между минераль-
ными частицами скелета наброски и движущимися в порах наброски воздухом 
или воды; теплообмен внутри отдельностей наброски (внутренний теплообмен); 
инфильтрация воды; теплоемкость каменной наброски, определяемая теплоемко-
стью камня, порового воздуха и влаги (льда, пара и воды).

Математическая модель температурно-фильтрационного режима [5] по-
строена на следующих предпосылках: фильтрация воды подчиняется закону Дарси; 
среда недеформируемая; температура скелета мелкодисперсных грунтов и золы в 
порах одинакова; теплообмен между частицами крупнодисперсных материалов и 
поровым воздухом или водой в порах подчиняется закону ньютона-рихмана; тепло-
физические свойства материалов не зависят от их температуры, но зависят от состо-
яния (талое, мерзлое или тало-мерзлое); не учитывается тепло трения при движении 
воды; фазовые превращения поровой влаги происходят при постоянной температу-
ре; воздух в порах крупнодисперсных материалов совершает лишь свободноконвек-
тивное движение и при этом справедливы допущения обербека-Буссинеска и др. 

система дифференциальных уравнений математической модели тепло- и мас-
сопереноса может быть записана следующим образом:

1) стационарная фильтрация воды и воздуха в порах материалов:

(1)
(2)

2) нестационарная кондуктивная и конвективная теплопроводность в мелко-
дисперсных средах (в земляных частях плотины):

(3)

3) нестационарная кондуктивная и конвективная теплопроводность в крупно-
дисперсных средах (в каменной наброске):

(4)

4) теплопередача на границе фронта замерзания-таяния:

(5)

5) нестационарный процесс массопереноса в каменной наброске:

– для водяного пара

– для воды и льда
(6)
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6) источники веществ в порах каменной наброски для пара (при испарении и 
возгонке), кг/(м3∙сут):

(7а)

для пара (при конденсации и сублимации):

(7б)

для воды и льда:

(7в)

7) составляющие вектора скорости фильтрации воды и воздуха:

(8а)

(8б)

в уравнениях (1)-(8): H – пьезометрический напор; P – избыточное над атмос-
ферным давление воздуха в порах наброски; x, y, z – прямоугольные Декартовы 
координаты; k* = kф(1 – R) – коэффициент, характеризующий водопроницаемость 
грунтов (здесь kф – коэффициент фильтрации, 0 < R < 1 – относительная льди-
стость грунта); kр = bв / A – коэффициент, характеризующий воздухопроницае-
мость наброски; β и ρв – коэффициент объемного расширения и плотность воздуха;  

 – температура грунта или скелета наброски; T – температура порового воз-
духа или воды; ΔT = (T – TA) – разность температур порового и наружного 
(атмосферного) воздуха; t – время; L – удельная теплота плавления льда; λ – ко-
эффициент теплопроводности грунта; λн – эффективный коэффициент тепло-
проводности каменной наброски; C, Ck, Cв, Cж – соответственно, объемная 
теплоемкость грунта, скелета наброски, воздуха и воды; αv – объемный коэффи-
циент теплоотдачи от порового воздуха или воды к отдельностям наброски; bл и 
ρл – соответственно, насыщенность пор льдом и плотность льда; n – пористость; 
bв и ρп – соответственно, насыщенность пор воздухом и плотность водяного пара;  

 – оператор Гамильтона ( ); U – вектор ско-
рости фильтрации воды и воздуха; div – оператор дивергенции (например 

);  – суммарное тепло фазовых пре-
вращений влаги, содержащейся в поровом воздухе; A и B – коэффициенты в фор-
муле силы сопротивления движению воздуха; I – внутренний источник веществ 
(пара, льда и воды) в порах каменной наброски; ρе – плотность водяного пара в 
состоянии полного насыщения им порового воздуха; d – диаметр отдельностей 
наброски; ω – удельная поверхность поровых каналов.

Дифференциальные уравнения тепломассопереноса (1)-(8) дополняются гра-
ничными условиями I, II и IV рода. 
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интегрирование приведенных зависимостей (1)-(8) осуществляется методом 
конечных разностей, при этом использовано двухслойная неявная разностная схема. 
численная аппроксимация производных в уравнениях проводится с использованием 
семиточечного вычислительного шаблона. Математические выражения, являющие-
ся результатом численной аппроксимации уравнений тепло- и массопереноса (1)-(8) 
и устанавливающие функциональную связь искомых на момент времени t + Δt па-
раметров (температура, напор и давление) в центральном узле шаблона с этими же 
параметрами в шести периферийных его узлах, приведены в [5].

в качестве примера здесь приводятся результаты моделирования вариан-
тов плотины Тельмамского гидроузла. Тельмамский гидроузел проектируется на 
р. Мамакан в Бодайбинском районе иркутской области вблизи устья р. Тельмамы.

участок расположения Тельмамского гидроузла входит в зону сплошного раз-
вития вечномерзлых пород со сквозным таликом под руслом реки Мамакан, ши-
рина которого не превышает ширины реки по меженному зимнему урезу воды. в 
основании – мерзлота сливающегося типа. льдистость рыхлых отложений, пред-
ставленных в основном песчаными разностями с различным содержанием круп-
нообломочного материала, невысокая и составляет от 3 до 10%.

Плотина гидроузла – каменно-земляная, высотой 154,5 м, длиной по греб-
ню 1120,5 м – запроектирована с ядром из суглинка толщиной по низу 40,0 м и 
заложением граней 7,5:1, имеет две переходные зоны средней толщиной по 3 м 
(рис. 1 цв. вклейки). По температурному состоянию плотина талая, предполагаю-
щая свободную фильтрацию воды через ядро с беспрепятственым отведением ее в 
нижний бьеф по переходным зонам.

Для талой русловой плотины Тельмамского гидроузла моделирование показа-
ло, что в процессе эксплуатации имеется реальная опасность перемерзания пере-
ходных зон со стороны низовой призмы, а также глубокое замерзание центральной 
части плотины вследствие значительной зимней сработки водохранилища гидроэ-
лектростанцией (рис. 2 цв. вклейки). Эти обстоятельства могут привести к перево-
ду свободной фильтрации в ядре плотины в напорную или напорно-безнапорную. 
Такая ситуация не может быть допущена, поскольку она выведет сооружение за 
рамки проектного состояния. 

Моделирование температурного режима в условиях регулирования по предло-
женному способу показало, что приядерная зона низовой призмы плотины в услови-
ях регулирования температурного режима будет пребывать в гарантированно-талом 
состоянии, что, собственно, и требуется (рис. 3 и 4 цв. вклейки).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенный способ ре-
гулирования температурного режима для талой русловой Тельмамской плотины 
оказывается весьма эффективным и может быть применен и для других проекти-
руемых в криолитозоне талых каменно-земляных плотин.

Для пойменных участков плотины Тельмамского гидроузла, где залегают 
вечномерзлые породы толщей 80-100 м и более, возможно возведение каменно-
земляной плотины мерзлого типа с регулированием температурного режима. Для 
подтверждения эффективности предложенного способа регулирования было вы-
полнено моделирование температурного режима мерзлой левобережной каменно-
земляной плотины Тельмамского гидроузла на 10 лет (рис. 5, 6 цв. вклейки).

результаты свидетельствуют о том, что на 10-м году эксплуатации мерзлой 
плотины в условиях регулирования температурного режима ядро будет находить-
ся в гарантированно мерзлом состоянии, что также подтверждает эффективность 
предложенного способа.
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
НА ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩА КАСТУН
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в статье формулируется физико-математическая модель фильтрации воды из водо-
хранилища кастун в сирии. Приводятся результаты расчета фильтрационных потерь с 
использованием этой модели, предлагаются мероприятия по уменьшению потерь воды.

The article gives the physico-mathematical model of water filtration from the Kastun reservoir 
in Syria. The author gives the results of filtration loss calculation with the help of the model. Mea-
sures are offered to reduce the loss.

один из важнейших вопросов, решаемых при проектировании гидротехни-
ческих сооружений – противофильтрационные мероприятия с целью сокраще-
ния потрь воды из водохранилища. сложность решения фильтрационных задач 
заключается в необходимости учета множества факторов: топографических и 
инженерно-геологических условий; конструктивных особенностей как самого со-
оружения, так и противофильтрационных элементов; возможных колебаний уров-
ней воды бьефов и т.д.
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в качестве объекта исследований было выбрано водохранилище Кастун в 
сирии [1]. Плотина создана из каменно-грунтовых материалов; ее высота 13 м; в 
состав тела плотины входит противофильтрационное ядро из глины; длина пло-
тины по гребню 1600 м, отметка гребня 215 м абс. Полный объем водохранилища 
0,027 км3, площадь водной поверхности (при нПу) составляет 3,4 км2. По резуль-
татам режимных наблюдений интенсивные фильтрационные аномалии установле-
ны как на правом, так и на левом бортах – это аномалии а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7. 
особого внимания заслуживают аномалии, установленные в приплотинной части, 
в частности, со стороны ее верхнего бьефа – аномалии а8, А9, а10 (рис. 1).

рис. 1. аномальные зоны водохранилища Кастун: 1 – первая зона КФ = 0,00005 м/с; 2 – вторая  
зона КФ = 0,0007 м/с; 3 – третья зона КФ = 0,00057 м/с; 4 – четвертая зона КФ = 0,0006 м/с;  
5 – пятая зона КФ = 0,00065 м/с

водохранилище наполняется зимой с помощью насосных станций; летом 
вода подается для ирригации. изменение уровня воды в водохранилище в течении 
года дано в табл. 1.

Т а б л и ц а   1
Уровень воды в водохранилище

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
увБ, м абс 202,6 202,8 203 205 207 209 211 215 211 208 204 202,6

Фильтрационные потери воды – самая большая проблема гидроузла Кастун [1].
Причины потерь заключаются в следующем:
– быстрое наполнение водохранилищ за короткий период, 
– низкий уровень подземных вод;
– наличие грунтов основания с большой трещиноватостью (из-за частых зем-

летрясений) – вышеупомянутых аномальных зон.
наличие значительных фильтрационных потерь требует их определения.
в связи с колебаниями уровня воды в водохранилище рассматривается неу-

становившаяся фильтрация.
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Для определения фильтрационных потерь использовалась методика численно-
го решения уравнения (1) методом конечных разностей в локально-вариационной 
постановке [2]:

, (1)

где h = f(x, y, z) – пьезометрический напор; Кx , Кy , Кz – коэффициенты фильтрации 
по направлениям координатных осей x, y, z; β − коэффициент водоотдачи (водопо-
глощения).

анализ фильтрационных потерь показал, что они в водохранилище Кастун 
значительны.

Для уменьшения фильтрационных потерь предлагаются противофильтрацион-
ные мероприятия на поверхности аномальных зон и в основании плотины [3,4].

Мероприятие 1 – экраны из глины на поверхностях аномальных зон (а1, а2, 
а3, а4, а5, а6, а7) + инъекционная глинисто-цементная завеса в основании плоти-
ны (а8, а9, а10).

Глина в экранах укладывается послойно при влажности, близкой к оптималь-
ной, и уплотняется различными механизмами. Толщины экранов назначаются та-
кими, чтобы градиенты фильтрационного потока находились в пределах J = (4-10). 
отметка гребня экранов должна быть не ниже ФПу = 216 м абс, с учетом высоты 
волны и ветрового нагона воды. Коэффициент фильтрации экранов КФ = 0,02 м/сут.

на месте устройства экранов убирается растительный слой толщиной 30 см.
Экраны состоят из защитных слоев песка и гравия толщиной 60 см.
Толщины экранов из глины определяются по формуле [2]:

Т = н / J, (2)

где н − напор на экранах; J − допускаемый фильтрационный градиент.
Толщина экранов из глины на поверхности бортовых аномалий Кастунского 

водохранилища приведена в табл. 2.
Т а б л и ц а   2

Толщина экранов из глины на поверхности всех аномалий
аномальная 

зона
Площадь  

поверхности, м2
увБ,  
н м Градиент, J

Толщина экрана, м
расчетная предлагаемая

а1 88692 13 6 2,16 2,5
а2 44348 13 6 2,16 2,5
а3 133043 12 6 2 2,5
а4 162609 9 6 1,5 2
а5 118260 10 6 1,66 2
а6 73913 9 6 1,5 2
а7 88696 9 6 1,5 2

в основании плотины (аномалии а8, а9, а10) укладывается инъекционная 
глинисто-цементная завеса. При напоре 13 м на завесе и наличии подземных 
вод – глубина завесы 40 метров. Допускаемый фильтрационный градиент J = 2-5 
на завесе.
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Предлагается двухрядная завеса с расстоянием между скважинами Z = 2 м. 
Толщина завесы определяется по формуле:

Т1= (n – 1)a + 0,75Z, (3)

где n − число рядов; a− расстояние между рядами (а= 0,865Z).
рекомендуемая толщина завесы 3,5м.
на 1м3 раствора, используемого в завесе, расходуется: цемента 80 кг, глины 

300 кг, силиката 12 кг, воды 850 л.
Длина завесы 1300 м. объем завесы 182000 м3.
Мероприятие 2 – экраны из глино-силикатных материалов на поверхностях 

аномальных зон (а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7) + инъекционная глинисто-цементная 
завеса в основании плотины (а8, а9, а10).

Глино-силикатные материалы в экранах укладываются послойно при влажно-
сти, близкой к оптимальной, и уплотняются различными механизмами. Толщины 
экранов назначаются такими, чтобы градиенты фильтрационного потока находи-
лись в пределах J = (4-10). отметка гребня экранов должна быть не ниже ФПу = 
216 м абс, с учетом высоты волны и ветрового нагона воды. Коэффициент филь-
трации экранов КФ = 0,01 м/сут.

Для устройства экранов убирается растительный слой толщиной 30 см.
Экраны состоят из защитных слоев песка и гравия толщиной 60 см.
Толщины экранов из глино-силикатных материалов те же, что у экранов из 

глины (см. табл. 2).
инъекционная завеса – как в мероприятии 1.
Мероприятие 3 – экраны из полиэтиленовых материалов на поверхности 

аномальных зон (а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7) + инъекционная глинисто-цементная 
завеса в основании плотины (а8, а9, а10).

Толщины экранов из полиэтиленовых материалов (Т) на поверхности ано-
мальных зон определяются следующим образом:

− при напоре на экране н < 10 м Т = 1 мм;
− при напоре на экране н = (10-30) м Т = 1,5 мм.
Толщины экранов из полиэтиленовых материалов приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а   3
Толщины экранов из полиэтиленовых материалов

аномальная зона Площадь  
поверхности, м2

увБ  
н, м Толщина экранов Т, мм

а1 88692 13 1,5
а2 44348 13 1,5
а3 133043 12 1,5
а4 162609 9 1
а5 118260 10 1,5
а6 73913 9 1
а7 88696 9 1

Для устройства экранов из полиэтиленовых материалов убирается растительный 
слой толщиной 30 см, укладывается слой песка толщиной 15 см, затем укладывается 
полиэтиленовая пленка. Пленка покрывается защитными слоями: из песка толщиной 
20 см, из балластного материала толщиной 30 см, затем каменная наброска. Экраны из 
полиэтиленовых материалов практически водонепроницаемы (КФ ≈ 0).
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инъекционная завеса – как в мероприятии 1.
Эффективность противофильтрационных мероприятий показана на рис. 2.

рис. 2. Фильтрационные потери из водохранилища Кастун в течении года: 1 – без про-
тивофильтрационных мероприятий; 2 – при мероприятии 1; 3 – при мероприятии 2;  
4 – при мероприятии 3

Годовые фильтрационные потери приведены в табл. 4.
Т а б л и ц а   4

Годовые фильтрационные потери
наименование мероприятия Годовые фильтрационные потери, млн. м3

Без учета мероприятий 6,48
При устройстве мероприятия № 1 4,7
При устройстве мероприятия № 2 4,54
При устройстве мероприятия № 3 3,3

анализ потерь показывает, что они начинаются через 12 дней после наполне-
ния водохранилища, затем незначительно увеличиваются до 150-го дня при уров-
не (202,6-211) м абс.

Фильтрационные потери резко увеличиваются через 150 дней, когда начина-
ют затапливаться аномальные зоны (а3, а4, а5, а6, а7).

Фильтрационные потери продолжают увеличиваться после 160 дней при 
уровне 211 м абс, когда все аномальные зоны уже затоплены.

Максимальные фильтрационные потери происходят в 240-й день при напо-
ре 215 м абс, затем они значительно уменьшаются до 270-го дня при уровне (215-
210) м абс. Такое значительное уменьшение происходит в течение 30 дней из-за 
быстрого снижения уровня воды в водохранилище за счет подачи ее для ирригации.

После 275-ти дней фильтрационные потери уменьшаются незначительно до 
320-го дня. 

Выводы
1. Минимальные фильтрационные потери из водохранилища Кастун проис-

ходят при устройстве мероприятия 3.
2. Минимальная стоимость – при устройстве мероприятия 1.
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3. Годовые фильтрационные потери из водохранилища Кастун составляют: 
24% полного объема без применения мероприятий, 17,33% полного объема – при 
устройстве первого мероприятия, 16,8% полного объема – при устройстве второго 
мероприятия, 12,22% полного объема – при устройстве третьего мероприятия.

выбор оптимального мероприятия при стоимости потерянной на фильтрацию 
воды, принимаемой равной стоимости воды для орошения 1,2 фунт/м3, и при сроке 
работы гидроузла 40 лет, дан в табл. 5.

Т а б л и ц а   5
Общая стоимость с учетом стоимости потерянной воды

Мероприятие

стоимость 
мероприятия, 

млн. сирийских 
фунтов

стоимость поте-
рянной воды, млн. 
сирийских фунтов

общая стоимость ме-
роприятия с учетом 

потерянной воды, млн. 
сирийских фунтов

Без  
мероприятий 0 311,04 311,04

1 373,345 224,6 597,945
2 408,345 217,73 626,075
3 452,03 158,37 610,4

анализ результатов показывает, что при отсутствии мероприятий затраты 
минимальны, но потери воды – максимальны. При нехватке воды для ирригации 
рекомендуем применять мероприятие 3, которое экономит 12% полного объема 
водохранилища, что дает возможность орошения дополнительно 360 га/год. 
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в статье представлены расчетные зависимости спектральных коэффициентов про-
хождения, отражения и поглощения теплового излучения в многослойных плоских мате-
риалах и примеры распределения в них волн, близких к 8,7мкм и 8,8мм для систем из одного, 
двух и трех стекол в зависимости от толщины стекол и межстекольных газовых проме-
жутков.

The article presents calculated dependences of the spectral coefficients of passage, reflection 
and absorption of thermal radiation for multilayer flat materials and examples of their distribution 
for waves about 8,7 micrometers and 8,8 millimeters for systems with one, two and three glasses 
depending on thickness of glasses and interglass gas space.

Большое число типов ограждающих конструкций, через которые отапливае-
мые помещения зданий и сооружений теряют тепловую энергию, состоят из мно-
жества слоев плоских сред различного состава и толщины. К ним принадлежат и 
ограждения со светопрозрачным заполнением – окна. 

Данная статья является развитием работы [1], в которой были рассмотрены 
основные принципы дополненной физической модели теплопередачи излучени-
ем через диэлектрическую пластину, по которой часть бесконечного спектра те-
плового излучения способна проходить сквозь материал ограждения с частичным 
поглощением. выведены формулы для расчета энергии теплопередачи через све-
топрозрачное ограждение именно излучением, возникшим внутри помещения и 
прошедшим сквозь стекло без поглощения. в данной работе определены коэф-
фициенты отражения (Котр), прохождения (Кпро) и поглощения (Кпог) систем из 
многослойных плоских сред, подобных конструкциям окон с двумя, тремя и бо-
лее пластинами стекол. Параллельно доработан ряд элементов уже применяемых 
моделей [2-5]. Так, в [2-4] используется многократное отражение только между 
внешними поверхностями оптически толстых тел, а в [5], хотя и для конечной 
толщины стекол, но без способа определения Котр и Кпро стекла. Также в [2-5] при 
суммировании множества отраженных волн не используется набег фаз, зависящих 
от угла падения волн, пути между телами и диэлектрических свойств сред. в [5], 
хотя и применено явление прохождения волн сквозь стекло, но всегда однократ-
но, без частичного отражения (Котр) от внутренней стороны поверхности стекла, 
его зависимости от угла падения волны на границу сред и их диэлектрических 
свойств. развиваемая модель [1] включает указанные явления, но с применением 
положений о тепловом излучении [1,6-10] из параллельных направлений науки.
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назовем n-слойной средой систему, где (n – 2) плоских диэлектрических слоя 
находятся между двумя (1 и 7, рис. 1) любыми средами такой толщины, что излу-
чение не доходит до их конца. решение искалось для семислойной среды, где сре-
ды 2-6, имея ограниченные размеры, могут состоять из любого светопрозрачного 
вещества (включая вакуум). например, для окон с тремя стеклами слои 2, 4, 6 – это 
диэлектрические пластины стекла, а среды 3 и 5 – воздух.

рис. 1. схема разложения волны A0, падающей из среды 1 на систему диэлектрических сред 
2-7 с плоскими и параллельными друг другу границами, на бесконечное число отраженных 
и преломленных волн

Для определения Котр от многослойной среды и Кпро через многослойную сре-
ду используем методику [1,7]. аналогично случаю одного слоя [1] находим отно-
шения сумм бесконечного числа волн, образовавшихся в результате многократных 
отражений и преломлений на границах сред и прохождений через среды (рис. 1) 
многослойной среды, вышедших в среды 1 и 7 соответственно, к величине для 
падающей на границу 1-2 волны (луч а0). Тогда для любого диэлектрического слоя 
m в многослойной системе, расположенного между двумя бесконечными средами l 
и k в соответствии с последовательностью их расположения, получим следующие 
формулы для коэффициентов отражения – Vlmk и прохождения – Wlmk: 

(1)

(2)

где lmk (рис. 1) могут иметь вид – 123, 234, 345, 456, 567, 765, 654, 543, 432, 321; 
θm – угол распространения волны в среде m, а τm – оптическая толщина среды m, 
определяется как: 
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τm=ik0dm(εm
*)1/2cos(θm); (3)

коэффициенты (1, 2) получены для амплитуды волны, а по мощности: 

Vplmk = |Vlmk|
2 ,    Wplmk = |Wlmk|

2 ,    Кпогlmk = 1 − Vplmk − Wplmk . (4, 5, 6)

исследования пятислойной системы с двумя слоями диэлектрика 2 и 4 с про-
межутком из среды 3 (рис. 1) и семислойной системы с пятью слоями с толщинами 
dm между средами 1 и 7 (рис. 1) дали следующие соотношения: 

(7, 8)

(9, 10)

(11, 12)

где V321, V345, V543, V567, W321, W345, W543, W567 находим по формулам (1 и 2); τ3, τ4, τ5,  
τ6 – оптические толщины сред 3, 4, 5, 6 вычисляем по формуле (3),

все коэффициенты получены для амплитуды волны, а по мощности будут: 

Vp1-5 = |V1-5|
2 ,     Wp1-5 = |W1-5|

2 ,     Кпог1-5 = 1 – Vp1-5 – Wp1-5 , (13, 14, 15)
Vp1-7 = |V1-7|

2 ,     Wp1-7 = |W1-7|
2 ,     Кпог1-7 = 1 – Vp1-7 – Wp1-7 . (16, 17, 18)

в общем случае для системы слоев с n > 2: Vn-1 ≠ V1-n , Wn-1 ≠ W1-n .
выявленные закономерности для трех-, пяти- и семислойных систем упро-

щают вывод коэффициентов для систем из n слоев.
Коэффициенты поглощения Кпог1-n определяют долю всей поглощенной энергии 

от величины энергии излучения, падающего из среды 1 на конкретную конструк-
цию из n-2 слоев. Для определения поглощенной энергии в каждом слое необходи-
мо вывести дополнительные соотношения. Полученные зависимости определяют 
спектральные коэффициенты Котр , Кпро , Кпог , поэтому для расчета теплопотерь че-
рез конкретную систему стекол необходимо использовать суммирование произве-
дений этих коэффициентов с соответствующими спектральными интенсивностями 
теплового излучения абсолютно черного тела в диапазоне от 0 до ∞.

используя положения строительной теплофизики [2, с.14, 20, 28, 69-70, 188-
192] и пример расчета [2, с.193] лучисто-кондуктивного теплообмена [2, с.188], 
в котором для излучения при температуре 600с (максимум на 8,7мкм) стекло с 
коэффициентом черноты ξст = 0,9 и толщиной d = 5 мм имеет оптическую толщину  
τ = 0,14 и коэффициент преломления n = 1,5 , по формуле (3) получим действи-
тельную εст1 = 2,25 и мнимую εст2 = 0,0001163 части комплексной диэлектрической 
проницаемости стекла. Эти значения применим для расчета свойств набора сте-
кол в диапазоне 8,67-8,73 мкм в предположении постоянства εст1 и εст2. на рис. 2а 
построены графики для одного стекла в соответствии с формулами (4-6), а на 
рис. 2б, в – для двух стекол, с расстоянием d3 между ними, по формулам (13-15). 
на рис. 2а Котр – кривая с квадратом, Кпро − звезда, Кпог – круг, а r12 = 0,04 (крест) −  
коэффициент отражения от границы воздух-стекло (1-2) (для нормали по фор-
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мулам Френеля [1]). в приближении теплофизики о полном поглощении (Кпог =  
1 − Котр ) и излучении (ξст = Кпог) тепловых волн поверхностью тела [2, с.20;  
11, с.14] коэффициент r12 = 0,04 должен соответствовать справочным данным ко-
эффициента черноты для стекла как ξст= 1 − r12 = 0,96. однако в литературе име-
ется разброс значений ξст: 0,94 [2, с.16], 0,9 [2, с.193], 0,94-0,91 при 22-1000с [9, 
с.42], и по рис. 2 а)-в) видно, что для стекла толщиной 5мм Кпро ≠ 0.

рис. 2. Коэффициенты отражения, прохождения и поглощения для одного и двух стекол тол-
щиной d = 5мм при нормальном падении волны в зависимости от длины волны λ и расстоя-
ния L между стеклами

Значит, Кпог ≠ (1 − r12) и ξст ≠ (1 − r12) = 0,96. Поэтому в задаче [2, с.193]  
ξст = 0,9 стекла не может дать его коэффициент преломления n = 1,5. К тому же, 
из рис. 2а видно, что Котр пластины стекла с d = 5 мм, имеющего εст* = εст1 + iεст2 и 
находящегося в воздухе, колеблется (кривая с квадратами) около среднего значе-
ния 0,06. Это бы соответствовало ξст = 0,94 [2, с.16], но расчетный коэффициент 
черноты меньше на величину коэффициента Кпро. При этом колебание Котр от 0,003 
до 0,116 в зависимости от частоты позволяет предположить, что определение ξст 
как (1 − Котр) по измерению Котр приборами [9], имеющими различные и узкие 
спектральные характеристики, может давать разброс значений Котр и ξст . 

наличие зависимости Котр и Кпро (рис. 3) от толщины d стекла и расстояния 
L между стеклами (особенно при d → 0 и L→ 0, характерном для современных 
стеклопакетов), дополнительно увеличивает ошибку расчета теплопотерь излуче-
нием в диапазоне от 0 до ∞ при принятых теплофизикой приближениях о неза-
висимости ξст от частоты волны, от толщины стекол и расстояния между ними 
[2, с.14; 12], т.к. по рис. 2-4 видно, что и сами зависимости Котр , Кпро , Кпог , и их 
средние значения отличаются для конструкций с разным числом стекол, даже с 
одинаковой толщиной стекол.

Полученные теоретические зависимости для трех- и пятислойных систем про-
верялись на стенде [10] пассивно-активного ближнего радиовидения 8,8-милли- 
метрового диапазона. По результатам исследования однослойной системы [1] 
определялась средняя комплексная диэлектрическая проницаемость стекла εст* =  
6,4 + i 0,15, которая применялась для обработки измерений (рис. 4а, б): кресты – экс-
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перимент, линии – теория) с двумя пластинами стекла (d = 2,8 мм) в пятислойной си-
стеме при изменении межстекольного промежутка L. уменьшение размаха колебания 
значений при увеличении L на рис. 4в, г связано с фокусирующими свойствами при-
емной антенны и расположением элементов экспериментальной установки.

 

рис. 3. Коэффициенты отражения, прохождения и поглощения для волны λ = 8,7 мкм в зави-
симости от угла падения θ, толщины d стекла и расстояния L между стеклами

 

рис. 4. Экспериментальные и теоретические значения Котр , Кпро для двух стекол с d = 2,8 мм в 
зависимости от расстояния L между стеклами



Приволжский научный журнал, 2009, №182

Предлагаемая модель позволяет разделить излучение и обычную теплопрово-
дность в процессе теплопередачи через светопрозрачный материал. Это увеличи-
вает возможности объяснения происходящих в окне явлений и поиска адекватных 
способов борьбы за ресурсы и энергосбережение. 

Для примера рассмотрим использование низкоэмиссионных покрытий на те-
плом стекле внутри стеклопакета, которые резко уменьшают теплопотери через 
светопрозрачное заполнение окна по сравнению с конструкцией с аналогичными 
пластинами стекол по размерам, количеству и расположению, но без металлизации. 
Производители [12] таких систем утверждают: «Тепловое излучение определяется 
фундаментальными законами инфракрасного излучения, которые не зависят ни 
от толщины стекла, ни от величины воздушного зазора». однако первое из этих 
утверждений противоречит электродинамике [9, с.18], а противоречивость второ-
го утверждения доказывается в данной статье. 

сравним решения задачи по стандартной и предлагаемой методикам. По 
расчету в соответствии с учебником [2] тепловой поток через стекло, а значит, 
и первую поверхность стекла, равен сумме потоков лучистой и обычной те-
плопроводности: q = qл + qт = 3450 вт. По формулам (1, 2, 4-6) и рис. 2а в рай-
оне 8,7 мкм для одного стекла толщиной 5 мм средние величины Котр = 0,061, 
Кпро = 0,697 и Кпог = 0,242. Поэтому на стекло падает излучение мощностью 
qпад = 3450/0,939 = 3674 вт. Тогда в стекле поглотится и передастся через него тепло-
проводностью qпог1 = 3674×0,242 = 889 вт. Еще часть qпро1 = 3674×0,697 = 2561 вт 
просто пройдет сквозь стекло, т.е. через стекло без металлизации теряется все 
равно q = 889+2561 = 3450 вт. однако при металлизации на стекле излучение 
обязано отразиться от металла. По формулам (4-6) для данных по стеклу и диэлек-
трической проницаемости меди [6, с.451] εмет* = i×29833 получим новые средние 
Котр = 0,563, Кпро = 0, Кпог = 0,437. Теперь теплопотери определяются только воз-
росшей поглощенной в стекле qпог2 = 0,437×3674 = 1606 вт энергией излучения, 
передаваемой сквозь стекло теплопроводностью. При этом должна вырасти и 
температура стекла. остальная часть qотр2 = 0,563×3674 = 2068 вт отразится об-
ратно, а значит, потери энергии излучением уменьшатся на 56%, что увеличивает 
и термическое сопротивление окна. однако в приближениях теплофизики [2] обе 
конструкции обязаны поглотить излучение помещения одинаковой внутренней 
поверхностью стекла. Значит, должны быть равными и величины поглощенной 
энергии, которые передаются через стекло только теплопроводностью и не отра-
жаются обратно ни границей «стекло-воздух», ни металлом. При этом у металла 
коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи гораздо выше [2-4], чем у стек-
ла, что, соответственно, может обеспечить переход этой энергии к межстекольно-
му воздуху в сумме энергий излучения и теплоотдачи стекла без металлизации. 
Значит, приближения теплофизики не дают четкого объяснения снижения тепло-
потерь окна с металлизацией на теплом стекле внутри стеклопакета. 

Выводы. Предлагаемая методика расчета теплопередачи излучением через 
светопрозрачные конструкции с множеством плоских слоев позволяет: 

– объяснить снижение теплопотерь через стекло с металлизацией на теплом сте-
кле внутри стеклопакета и рост нагрева его внутренней поверхности по сравнению с 
обычным стеклом явлением прохождения сквозь стекло без поглощения части тепло-
вого излучения помещения и последующего его отражения слоем металла в соответ-
ствии с изменением Котр, Кпро, Кпог, определяемых предлагаемой методикой;

– показать, что Котр, Кпро, Кпог светопрозрачных конструкций не постоянны, в 
отличие от принятых для теплофизических расчетов [2, с.16], а зависят от угла 
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падения волны на стекло, количества стекол, их толщин и температур, размеров 
между стеклами, диэлектрических проницаемостей всех сред многослойной кон-
струкции, энергии теплообмена излучением помещения с окружающей средой и 
могут иметь колебательный характер; 

– определять рациональные толщины стекол, размеров между ними и изме-
нение Котр, Кпро, Кпог в светопрозрачной части окон при нанесении на поверхности 
стекол тонких покрытий из различных веществ, например, диэлектриков, метал-
лов и водных растворов. 

наблюдается хорошее совпадение эксперимента и теории.
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в статье приведена методика расчета систем естественной вентиляции в культиваци-
онных сооружениях в теплый период года для различных климатических регионов страны.

The article presents the procedure of designing systems of natural ventilation in glasshouses 
and forcing beds in a warm season of a year for various climatic regions of the country.

Эксплуатация культивационных сооружений в теплый период года невозмож-
на из-за высокой температуры внутреннего воздуха. одним из методов борьбы с 
перегревом воздуха является аэрация культивационных сооружений за счет грави-
тационного давления [1].

Задача расчета в этом случае состоит в том, чтобы определить потребный воз-
духообмен и характеристики вентиляционной системы, необходимые для поддержа-
ния заданных параметров микроклимата, с учетом температуры наружного воздуха 
и количества энергии, поступающей в сооружение от солнечной радиации.

Расчет воздухообмена. Потребный воздухообмен вычисляется при стацио-
нарном режиме из уравнения теплового баланса сооружения:

(1)

где tв – максимальная допускаемая температура при выращивании растений в куль-
тивационных сооружениях [2]; tн – среднемесячная температура плюс половина 
средней амплитуды для рассматриваемого месяца [3]; Qр

Σ – суммарный поток сол-
нечной радиации, попадающий в культивационное сооружение [4]; ρв и cв – плот-
ность воздуха и удельная теплоемкость воздуха соответственно.

Расчет параметров вентиляционной системы, работающей при наличии 
гравитационного давления (рис. 1), проводится на основе решения уравнения 
воздушного баланса. Количество воздуха, поступающего в сооружение через при-
точные отверстия Lпр, равно количеству воздуха, удаленному через вытяжные от-
верстия Lв:

Lпр = Lв = L, (2)

где (3)

(4)
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рис. 1. расчетная схема воздухообмена в культивационном сооружении в теплый период года

в результате совместного решения уравнений (2)-(4) получаем:

(5)

где  . (6)

Для выяснения физического смысла параметра в выразим расход Lпp и Lв через 
соответствующие массовые скорости в приточных и вытяжных отверстиях νρ.tн и νρ.tв:

 . (7)

следовательно, искомый параметр выразится зависимостью:

(8)

он представляет отношение массовой скорости воздуха в вытяжных отвер-
стиях к массовой скорости в приточных отверстиях.

Профессор Каменев П. н. [5] рекомендует для гарантии против опрокиды-
вания воздушного потока площадь нижних фрамуг для притока принимать не-
сколько большей, чем площадь вытяжных отверстий, подразумевая μпp = μв. Когда 
коэффициенты расхода воздуха приточных и вытяжных отверстий отличаются 
один от другого, целесообразно принимать величину в в пределах 1-1,5. При  
в > 1 массовая скорость в вытяжных отверстиях будет больше, чем в приточных, 
что приведет к более устойчивой работе системы естественной вентиляции.

расчет параметров системы естественной вентиляции при известных величи-
нах воздухообменов L и температур внутреннего и наружного воздуха имеет сле-
дующую последовательность [6]. Задавшись величиной в, а также тремя из пяти 
параметров (μпp, μв, Fпp, Fв, hв), по (5) и (6) вычисляют остальные два параметра. 
обычно на основании конструктивных соображений задаются величинами μпp, μв, 
hв и определяют площади Fпp, Fв.

на рис. 2 показан характер изменения суммарной площади вентиляционных 
отверстий F = Fпр + Fв в зависимости от величины параметра в. с возрастанием 
значений в площадь отверстий для вентиляции уменьшается, достигает минимума, 
а затем начинает снова увеличиваться.
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рис. 2. Характер изменения Fпp + Fв = f (в) tв = 400с; tн = 250с; 1 – μпp = 0,18, μв = 0,63;  
2 – μпp = 0,62, μв = 0,18; 3 – μпp = 0,33, μв = 0,33

возникает необходимость выбора оптимальных параметров при расчете си-
стем естественной вентиляции. в качестве предпосылки можно принять, что пред-
почтительным сочетанием параметров систем будет такое, при котором заданный 
воздухообмен осуществляется при наименьшей суммарной площади приточных и 
вытяжных отверстий. одновременно можно решить обратную задачу: при заданной 
суммарной площади приточных и вытяжных отверстий определить сочетание пара-
метров вентиляции, соответствующих наибольшему воздухообмену в сооружении.

из (5) и (6) следует, что с увеличением величин параметров μпp, μв, hв при по-
стоянных площадях Fпp и Fв растет воздухообмен L, а при L = const уменьшается 
суммарная площадь приточных и вытяжных отверстий. Таким образом, предпо-
чтительны максимально возможные величины μпp, μв, hв. Эта рекомендация до-
статочно очевидна, однако варьировать величины μпp, μв и hв не всегда удается по 
конструктивным ограничениям.

рассмотрев задачу определения величин площадей Fпp и Fв при заданных зна-
чениях μпp, μв и hв и при F = Fпр + Fв и α = Fпр / Fв с учетом (5) и (6), получим:

(9)

выражение L / F является функцией величины α. Если в области изменения 
0 < α < ∞, при каком-то значении  функция L / F достигает максиму-
ма, то, при заданном воздухообмене L, площадь минимальная. Если F заранее извест-
на, то значение L достигает максимума, одновременно следуя за величиной L / F.
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Приравнивая к нулю первую производную , после соответствующих 

преобразований получим, что в точке  – максимум. в результате в этой  
 
точке находим соответствующее значение в0, характеризующее предпочтительное 
соотношение характеристик приточных и вытяжных отверстий, т. е.:

(10)

Для выполнения рекомендации, согласно которой в0 > 1, необходимо выпол-
нение условия:

 . (11)

соотношение (11) необходимо учитывать при конструктивном решении приточ-
ных и вытяжных створок, в частности, при определении коэффициентов расхода воз-
духа. После подстановки полученного значения α0 в (9) можно вычислить минимально 
возможную суммарную площадь вентиляционных отверстий в сооружении F0. 

Заключение
Методика расчета системы естественной вентиляции, работающей под воз-

действием гравитационного давления и обеспечивающей в сооружении заданный 
воздухообмен L (при расчетных значениях tв и tн) следующая:

– по конструктивным соображениям назначают величины параметров μпp, μв, 
hв с учетом обеспечения их максимально возможной величины при выполнении 
неравенства (11);

– определяется отношение массовой скорости воздуха в вытяжных отверсти-
ях к массовой скорости в приточных отверстиях по выражению (8);

– площади приточных и вытяжных отверстий вычисляют по (5) при значении 
в = в0; суммарная величина площадей приточных и вытяжных отверстий будет  
минимальной.
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в статье предлагается новый струйно-инерционный пылеуловитель, сочетающий 
преимущества аппаратов сухого и мокрого пылеулавливания, направленный на повышение 
степени очистки газа от мелкодисперсной пыли, снижение аэродинамического сопротив-
ления установки, а также экономичный расход воды. Преимуществом данного устройства 
является проведение очистки в две ступени раздельно от крупно- и мелкодисперсной пыли в 
одном аппарате.

The article describes a new jet-inertial dust catcher combining advantages of the dry and 
wet dust catching designed to improve gas purification from fine dust, decrease the air drag of the 
device, as well as ensure economical water consumption. The two-step purification from the coarse 
and fine dust performed separately in one device is the advantage of the offered equipment.

одним из самых распространенных загрязняющих атмосферу веществ явля-
ется пыль, содержащаяся в отходящих аспирационных и технологических газах. 
Для пылеулавливания в зависимости от физико-химических свойств, необходимой 
эффективности процесса и экономической целесообразности применяют в основ-
ном сухой или мокрый методы очистки [1]. 

Предлагаемый струйно-инерционный пылеуловитель (рис. 1) [2] – это комби-
нированный аппарат, сочетающий преимущества методов «сухого» и «мокрого» 
пылеулавливания. отличием данного устройства является проведение очистки в 
две ступени раздельно – от крупно- и мелкодисперсной пыли, достигая при этом 
высокой степени очистки на каждом этапе.

рис. 1. струйно-инерционный пылеуловитель в работе
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в основу аэродинамической схемы первой ступени очистки заложен эффект 
Коанда. Его cуть состоит в том, что плоская двухмерная струя воздуха истекает из 
щелевого сопла тангенциально к выпуклой твердой поверхности, при этом струя 
распространяется по поверхности непрерывно, отклоняясь от первоначального 
направления на срезе сопла. 

впервые эффект Коанда для очистки аспирационного воздуха от пыли в 
россии использовали и. М. Квашнин и Ю. и. Юнкеров [3]. Подобных исследо-
ваний за рубежом нами не обнаружено. Теоретическая модель процесса пылеот-
деления приведена в работе [1]. настоящая работа является ее продолжением и 
развитием.

Толщина струи b возрастает вниз по течению, что связано с ее торможением и 
вовлечением в движение окружающего неподвижного воздуха. уравнение шири-
ны струи, соответствующей текущему углу поворота струи φ: 

(1)

где b0 – ширина сопла, м; R0 – радиус кривизны выпуклой твердой поверхности, м.
Поверхность, на которой расположен вектор максимальной скорости в струе 

Um, разделяет течение на пристенный пограничный слой у поверхности и струй-
ный, ограниченный наружной границей струи. уравнение максимальной скорости 
в сечении потока, соответствующей текущему углу поворота струи φ:

(2)

где U0 – скорость потока на срезе сопла, м/с; k = 0,83 – экспериментальный коэф-
фициент.

в пределах струи на частицы пыли действуют следующие силы: гравита-
ционные, инерционные и центробежные. Эти силы определяют траектории дви-
жения частиц в струе и вероятность их выхода из очищаемого потока. Таким 
образом, максимально возможная эффективность очистки на первой степени 
определяется критическим углом выхода частиц φk при условии сепарации са-
мой мелкой частицы, расположенной в момент выхода струи из сопла на твердой 
выпуклой поверхности. 

уравнение угла выхода частиц из струи φk: 

(3)

где     
 
ρ – плотность воздуха, кг/м3; ρч – плотность частиц, кг/м3; ν – кинематическая вяз-
кость, м2/с; d – диметр частиц, м. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на условия сепарации 
частиц из струи, являются плотность и размер частиц, ширина сопла и радиус 
кривизны выпуклой поверхности. 

Для исследования полученного уравнения (3) нами была составлена програм-
ма в пакете Microsoft Excel, которая позволила вычислить коэффициенты а, в, 
с для различных пылей с индивидуальными параметрами установки. Затем по-
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лученные коэффициенты заносили в программу Mathcad 14, где и происходило 
непосредственно вычисление корней. 

Так, с помощью программы возможно:
1) определение угла выхода из струи частиц пыли с различной плотностью и 

различными исходными параметрами соплового устройства;
2) определение наименьшего диаметра сепарированной частицы dS

 
min при 

максимальном φk max;
3) определение степени очистки потока воздуха от пыли известного дисперс-

ного состава, при условии выхода всех частиц больше dS
 
min. 

на основании проведенных расчетов угла выхода частиц кварцевой пыли 
(ρ = 2650 кг/м3) и пыли заточных станков (ρ = 4230 кг/м3) из струи при режимных 
параметрах основных испытаний были получены следующие выводы:

1. чем больше плотность материала частиц, тем меньше угол выхода частиц 
при прочих равных условиях. Эта зависимость наглядно прослеживается для каж-
дого режима испытаний (рис. 2, а, б, в, г). 

2. угол выхода частиц φk уменьшается при уменьшении ширины сопла b0. 
наглядно эта зависимость определяется в сравнении графиков а-в и б-г (рис. 2).

3. с увеличением радиуса кривизны выпуклой твердой поверхности R0 умень-
шается угол выхода частиц φk и увеличивается диаметр сепарированных частиц 
(рис. 3). исходя из этого, для основных испытаний был принят оптимальный пара-
метр установки R0 = 100 мм, при котором минимальный диаметр сепарированных 
частиц кварцевой пыли составил dS

 
min = 28-48 мкм в зависимости от режима ис-

пытаний, а φk max = 75,2°-86,8°. 
4. Для стандартной кварцевой пыли известного дисперсного состава (до 80 мкм), 

при основных испытаниях установки (R0 = 100 мм), степень очистки на первой сту-
пени составила 36-52% (к примеру, для пыли заточного станка до 100 мкм степень 
очистки составит – 53-82%, в зависимости от режима). 

Далее, распространяясь по криволинейной поверхности, струя, увлекая за со-
бой мелкодисперсные частицы, попадает в зону фильтрации второй ступени очист-
ки, где фильтрующей средой является вода. система на данном этапе «промывает» 
загрязненный воздух смоченными дисками, а улавливание частиц пыли осущест-
вляется под воздействием нескольких механизмов осаждения одновременно.

Так, эффективность второй ступени при совместном действии трех механизмов 
осаждения – инерции, зацепления и диффузии – определяется по уравнению [4]:

(4)

где Sc – критерий Шмидта, характеризующий отношение сил внутреннего трения 
к диффузионным силам: Sc = ν / Dr; ν – кинематическая вязкость, м2/с; Dr – коэф-
фициент диффузии частицы, характеризующий интенсивность броуновского дви-
жения, м2/с; Reч – число рейнольдса для частиц; R – параметр эффекта зацепления, 
характеризующий отношение размера частицы и обтекаемого тела.

Теоретически рассчитать степень очистки второй ступени крайне затрудни-
тельно, поэтому нами было осуществлено планирование и проведение экспери-
мента разработанной установки. 

Для этого использовался опытно-промышленный стенд, представленный на 
рис. 4. размеры пылеулавливающего аппарата составили: ширина 500 мм, длина 
800 мм, высота 500 мм при производительности до 600 м3/час. все эксперименты 
проводились на инструментально-измерительной базе действующей лаборато-
рии Комитета природных ресурсов Пензенской области.
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рис. 2. угол выхода частиц кварцевой пыли – 1 и пыли заточных станков – 2 при R0 = 100 мм 
для: а – режим №1 (b = 18 мм, Vсопл. = 17,8 м/с); б – режим №2 (b = 18 мм, Vсопл. = 9,6 м/с);  
в – режим №3 (b = 12 мм, Vсопл. = 14,4 м/с); г – режим №4 (b = 12 мм, Vсопл. = 26,7 м/с)

работа пылеуловителя осуществлялась следующим образом. Запыленный 
газ через входящий патрубок 4.1 попадал в устройство 4 и истекал из щелево-
го сопла 4.2, ориентированного вниз тангенциально к выпуклой криволинейной 
поверхности 4.3, расположенной с прилеганием к верхней части сопла 4.2. При 
этом поток газа «прилипал» к выпуклой криволинейной поверхности 4.3 и распро-
странялся в окружном направлении согласно эффекту Коанда. Под действием сил 
инерции вылетевшие частицы попадали в жидкость 4.4. вторая ступень очистки 
от мелкодисперсной пыли осуществлялась в междисковом пространстве при кон-
тактном взаимодействии потока газа с потоком жидкости, стекающей в виде плен-
ки по поверхности вращающихся дисков 4.5. Для увеличения площади контактной 
поверхности вращение дисков 4.5 производилось по ходу газового потока. 

Преимущества использования жидкости (воды или минерального масла) в 
струйно-инерционном дисковом пылеуловителе очевидны. во-первых, она яв-
ляется камерой осаждения при инерционной очистке средне- и крупнодисперс-
ной пыли, исключая возможность вторичного загрязнения газового потока. 
во-вторых, жидкость является фильтрующей средой второй ступени очистки, 
что не требует использования дорогостоящих сменных фильтров. в-третьих, 
использование пленочной фильтрации снижает гидравлическое сопротивление 
установки, за счет отсутствия каплеуловителей и, в-четвертых, многократное ис-
пользование жидкости обеспечивает ее минимальный расход. 
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рис. 3. угол выхода частиц кварцевой пыли при R0 = 50 мм – 1, R0 = 100 мм – 2, R0 = 150 мм – 3:  
а – режим №1 (b = 18 мм, Vсопл. = 17,8 м/с); б – режим №2 (b = 18 мм, Vсопл. = 9,6 м/с);  
в – режим №3 (b = 12 мм, Vсопл. = 14,4 м/с); г – режим №4 (b = 12 мм, Vсопл. = 26,7 м/с)

Для определения уровня воды в пылеуловителе были проведены расчеты 
ширины струи по формуле (1) для различных режимов работы аппарата (рис. 5). 
Минимальное расстояние от выпуклой твердой криволинейной поверхности (т. N) 
до зеркала воды должно составлять не менее 2b в этой точке. 

в ходе изучения процессов пылеулавливания и предварительных наладочных 
испытаний установки было выявлено нескольких факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на коэффициент очистки η: диаметр пылевых частиц ( d

–
 ), ши-

рина сопла ( b
–

 ), скорость в междисковом пространстве (Ref), площадь фильтрации 
(Sf). Для оценки влияния каждого из них был спланирован двухуровневый четы-
рехфакторный эксперимент. Проведено 16 опытов по 4 повторения в каждом.
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рис. 5. изменение ширины струи, распространяющейся по выпуклой поверхности 
R0 = 100 мм: 1 – ширина струи при минимальном размере сопла; 2 – ширина струи при 
максимальном размере сопла

После проведения обработки экспериментальных данных получено уравне-
ние регрессии: 

(6)

анализ уравнения показал, что наибольшее влияние на эффективность пы-
леулавливания оказывают диаметр частиц и площадь фильтрации, при увеличении 
которых увеличивается и коэффициент пылеулавливания. Эффективность улавли-
вания пыли в эксперименте была 94,96-99,45%, в зависимости от дисперсности 
частиц и режима опыта. Причем полученные в основном эксперименте данные 
эффективности пылеулавливания хорошо согласуются с расчетными значениями. 
То есть: чем крупнее частицы, больше ширина сопла, меньше скорость фильтра-
ции и больше площадь фильтрации – тем выше эффективность. 

Достижение высоких показателей пылеулавливания дает возможность внедре-
ния схем рециркуляции с возвратом очищенного воздуха в помещение, экономя при 
этом энергию на подогрев наружного приточного воздуха в холодный период года.

Потери полного давления в струйно-инерционном пылеуловителе, определя-
ют как ширину сопла установки, так и режим течения в зоне фильтрации. Так при 
турбулентном режиме фильтрации потери составляют до 400 Па, при переходном 
режиме – до 150 Па. 
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Предлагаемая установка прошла комплексные испытания в нПП «Энерго-
механика» (г. Пенза) по очистке аспирационного воздуха от заточных станков в 
качестве индивидуального пылеуловителя. 

в настоящее время разрабатывается компьютерная программа инженерной 
методики подбора данных аппаратов в зависимости от необходимой производи-
тельности, степени очистки и качества исходной пыли. 

Таким образом, предлагаемый струйно-инерционный пылеуловитель, от-
личающийся надежностью и простотой конструкции, компактностью агрегата, 
сравнительно низкими эксплуатационными расходами, малым гидравлическим 
сопротивлением и высокой степенью очистки от мелкодисперсной пыли, рекомен-
дуется использовать для очистки вентиляционных и промышленных газов от раз-
личных минеральных пылей.

Полученное уравнение регрессии позволяет оценить степень очистки для 
реального струйно-инерционного дискового пылеуловителя на стадии проектиро-
вания для любых исходных данных. результаты разработки аппарата имеют прак-
тическую ценность и могут быть широко внедрены в производство. 
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в статье представлены результаты обобщения основных технико-экономических по-
казателей рабочих проектов канализационных очистных сооружений, разработанных в пе-
риод с 1991 по 2008 гг. обработка базы данных (объем выборки 17 объектов) позволила 
получить зависимости удельной стоимости строительства от производительности кана-
лизационных очистных сооружений для нового строительства и реконструкции существую-
щих объектов. на основании полученных данных выполнены расчеты финансовых затрат на 
развитие коммунальных систем канализации в сельских населенных пунктах в соответствии 
с документом «схема территориального планирования самарской области».

The article summarizes the major performance characteristics of the sewerage treatment plant 
projects developed from 1991 to 2008. The database (obtained from 17 projects) allowed getting 
the dependence of the specific cost of construction from the capacity of sewage purification works 
for construction of new and reconstruction of existing waste water treatment plants. Based on the 
obtained data, the authors calculated the costs for the development of municipal sewerage systems 
in rural settlements in accordance with the «Samara Region Territorial Planning Scheme».

результаты исследований по разработке мероприятий, направленных на раз-
витие систем канализации населенных пунктов самарской области, вошли в состав 
раздела «рекомендации органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований самарской области по реализации полномочий в сфере территориального 
планирования» градостроительного документа «схема территориального пла-
нирования самарской области», утвержденного постановлением Правительства 
самарской области № 261 от 13.12.07 г.

в документе «схема территориального планирования самарской области» 
разработана программа мероприятий по развитию систем канализации населен-
ных пунктов с выделением двух этапов реализации. Первый этап имеет срок окон-
чания 2015 г., второй этап – 2030 г. Данным документом для сельских населенных 
пунктов предусмотрены следующие мероприятия [1]:

1) до 2015 г. рекомендуется построить канализационные очистные соору-
жения во всех населенных пунктах с числом жителей от 2 до 10 тысяч человек 
(27 объектов), а до 2030 г. – от 1 до 2 тысяч человек (76 объектов);
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2) до 2015 г. рекомендуется проведение реконструкции с целью увеличения 
производительности на 16 канализационных очистных сооружениях;

3) до 2015 г. рекомендуется проведение реконструкции и технического пере-
вооружения на 57 канализационных очистных сооружениях с целью повышения 
качества очистки сточных вод.

Для практической реализации разработанной программы потребовалось 
определение объема финансирования на проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы для каждого населенного пункта. Полная величина фи-
нансовых затрат на строительство канализационных очистных сооружений и 
канализационных сетей, а также сооружений на них может быть расчитана только 
на основе рабочей документации. Поэтому при разработке проекта инвестицион-
ной программы по развитию систем канализации сельских населенных пунктов 
самарской области (до разработки проектной документации) затраты на строи-
тельство можно определить только на основе укрупненных показателей стоимости 
работ. основным показателем при расчете финансовых затрат на строительство 
канализационных очистных сооружений является их производительность. Затраты 
на строительство канализационных сетей в первую очередь зависят от протяжен-
ности трассы и расхода транспортируемых стоков, а также от вида строительства 
(новое строительство или реконструкция) и от геологических условий и степени 
застроенности территории на площадке строительства.

укрупненные показатели строительной стоимости канализационных соору-
жений и сетей представлены в справочнике проектировщика [2]. однако эти 
укрупненные показатели в настоящее время применять нецелесообразно, так как 
они составлены в ценах на 1 января 1973 г. по типовым проектам, разработанным 
в 60-70-х гг. прошлого века, в которых использованы оборудование, материалы и 
технологии очистки сточных вод, не отвечающие современным требованиям.

Поэтому для расчета стоимости нового строительства и реконструкции су-
ществующих канализационных очистных сооружений нами были выполнены 
расчеты по определению удельной стоимости строительства на основе базы па-
спортных данных рабочих проектов канализационных очистных сооружений 
сельских населенных пунктов, разработанных ооо нПФ «ЭКос» (г. самара) за 
период с 1991 по 2008 гг. объем обработанной базы паспортных данных рабочих 
проектов составляет 17 объектов канализационных очистных сооружений. Для 
сравнения технологических схем канализационных очистных сооружений были 
введены условные обозначения сооружений и оборудования, примененных в про-
ектах ооо нПФ «ЭКос» (табл. 1).

в табл. 2 представлены краткая характеристика и технико-экономические показате-
ли канализационных очистных сооружений, запроектированных ооо нПФ «ЭКос». 

анализ состава сооружений и оборудования канализационных очистных соору-
жений показывает, что они обеспечивают механическую и биологическую очистку с 
нитрификацией, денитрификацией и удалением фосфора, глубокую очистку и обез-
зараживание сточных вод. Проектами предусмотрены механическое обезвоживание 
сырого осадка и избыточного активного ила, а также резервные иловые площадки. 
Для ряда объектов имеются различия по конструкции биологических реакторов и 
сооружений глубокой очистки воды фильтрованием, которые не оказывают суще-
ственного влияния на стоимость строительства канализационных очистных сооруже-
ний. удельная стоимость строительства и другие экономические показатели в данной 
работе рассчитаны в ценах на 1 квартал 2008 г. с использованием коэффициентов, 
отражающих инфляционные процессы, на основе индексов сметной стоимости, опре-
деляемых Министерством регионального развития российской Федерации.
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Т а б л и ц а   1
Сооружения и оборудование для очистки сточных вод

Метод очистки 
сточных вод

основные сооружения  
и оборудование для очистки 

сточных вод

условное обозначение соору-
жений и оборудования для 

очистки сточных вод

Механическая
решетки р
Песколовки П
Первичные отстойники По

Биологическая

нитрификаторы – дисковые 
биофильтры БФ

нитрификаторы – аэротенки а
Денитрификаторы – биореакто-
ры с лопастной мешалкой ДМ

Денитрификаторы – биореакто-
ры с фиксированной загрузкой ДЗ

вторичные отстойники во

Глубокая

Фильтры с зернистой загрузкой ФЗ-1
Фильтры с зернистой загрузкой 
(фильтрование в две ступени) ФЗ-2

напорные фильтры с зернистой 
загрузкой нФЗ

Фильтр-биореактор ФБ

обеззараживание установки ультрафиолетового 
облучения уФ

на основе данных табл. 2 были построены графические зависимости удель-
ной стоимости строительства канализационных очистных сооружений от произ-
водительности для нового строительства и реконструкции объектов (см. рисунок). 
анализ данных (рисунок) показывает, что при производительности от 200 до 
1500 м3/сут. удельная сметная стоимость нового строительства в 1,5-1,8 раза пре-
вышает стоимость реконструкции канализационных очистных сооружений.

По полученному графику была определена удельная стоимость строительства 
для каждого населенного пункта в зависимости от расчетного расхода сточных вод 
в этом поселении, а затем вычислена стоимость строительства канализационных 
очистных сооружений.

основные финансовые показатели по развитию систем канализации сельских на-
селенных пунктов самарской области  представлены в табл. 3. стоимость строитель-
ства была рассчитана с учетом стоимости проектно-изыскательских работ (Пир).

в табл. 3 представлены обобщенные данные результатов расчета общей стои-
мости строительства для 176 населенных пунктов, в которых запланированы ме-
роприятия в соответствии с документом «схема территориального планирования 
самарской области». При выполнении этих расчетов стоимость разработки про-
ектной документации на строительство канализационных очистных сооружений 
определяли по справочнику базовых цен [3]. Затраты на выполнение инженерно-
геодезических и инженерно-геологических изысканий принимали на основе базы 
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данных о стоимости выполненных работ ооо нПФ «ЭКос» в зависимости от 
площади, необходимой для размещения канализационных очистных сооружений. 
стоимость строительства канализационных сетей для сельских населенных пун-
ктов принимали в количестве 25 % от общей стоимости строительства канализаци-
онных очистных сооружений. стоимость Пир на строительство канализационных 
сетей – по справочнику базовых цен [4].

анализ результатов расчетов (табл. 3) показывает, что общие затраты на ре-
конструкцию существующих объектов систем канализаций примерно в два раза 
больше затрат на новое строительство. общая стоимость реконструкции и ново-
го строительства систем канализации в сельских населенных пунктах с числом 
жителей свыше 1 тыс. человек составляет 11784,16 млн. р. Материалы проекта 
инвестиционной программы были рассмотрены на региональной конференции 
«инновации в сфере жКХ. Путь от разработки до практического применения» в 
г. Тольятти 14 ноября 2008 г. и переданы в Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды самарской области.

Выводы
1. Получены зависимости удельной стоимости строительства от производитель-

ности канализационных очистных сооружений для нового строительства и рекон-
струкции объектов, позволяющие выполнить расчеты финансовых затрат на развитие 
коммунальных систем канализации в сельских населенных пунктах самарской обла-
сти и регионах с аналогичными климатическими и геологическими условиями.

2. удельная сметная стоимость нового строительства в 1,5-1,8 раза превы-
шает стоимость реконструкции канализационных очистных сооружений произво-
дительностью от 200 до 1500 м3/сут.

3. разработана инвестиционная программа по развитию коммунальных си-
стем канализации в сельских населенных пунктах самарской области.
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в контексте исторического развития региона актуализируются новые подходы к 
структуре его градостроительного пространства, когда в условиях многонационального 
населения необходимо современное осмысление хода этнокультурных процессов, степени из-
меняемости природных и социальных сред, устойчивости во времени традиционных типов 
поселений, факторов. 

In the context of historical development of the region new approaches to the structure of its 
town-planning space are actualized, when under conditions of multinational population the modern 
understanding of ethnocultural processes, degree of convertibility of natural and social environ-
ments, stability in time of traditional forms of settling is necessary.

Процессы суверенизации отдельных территорий и народов россии, проис-
ходящие на фоне активной глобализации градостроительного пространства, остро 
ставят перед современными науками вопрос о соотношении обеих тенденций: то 
есть, допустимой мере суверенизации и допустимой мере глобализации. в част-
ности, глобалистские и урбанистические тенденции то и дело наталкиваются на 
совершенно противоположные устремления национальных и локальных культур, 
защищающих свою исключительность, свою социокультурную идентичность. 

Традиции градостроительства как традиции организации пространства не 
единичного поселения, а взаимосвязанных регионов в бассейнах больших и малых 
рек складывались веками. Природа всегда ставила перед жителями прибрежных 
территорий выбор: гибель или солидарность. л. и. Мечников – автор монографи-
ческого труда «Цивилизация и великие исторические реки», еще в 1889 г. писал, 
что «в солидарности людей заключается великий закон прогресса и закон успеш-
ного развития человеческой цивилизации» [1].

реки всегда оказывались трансляторами того лучшего, что было создано во 
времени и пространстве, того, что накопило человечество в своих национальных 
культурах и закрепило в местных традициях градостроительства. При этом на 
архетипическом уровне передавалось ощущение национальной, т.е. родной, при-
надлежности к конкретному месту с его ландшафтной неповторимостью, ко-
торое вызывало готовность людей оберегать и защищать свои земли. во многих 
городах, расположенных в бассейне волги, до наших дней сохранились черты 
ландшафтов исторической русской реки и образцы традиционной градостроитель-



Приволжский научный журнал, 2009, №1 105

ной культуры: они закрепились в представлении о русских городах, об образе про-
странства расселения, которое нередко было полиэтничным.

известно, что этносы складывались чаще в пограничных, маргинальных 
зонах, где сопрягаются не монотонные, а разнообразные ландшафты, но, тем 
не менее, человек обычно несет в себе память о национальном пространстве. 
на протяжении всей истории люди черпали силы в своих корнях; чувство при-
надлежности к конкретному месту давало им ощущение безопасности и уверен-
ности в будущем. Как правило, игнорирование и/или незнание многовековых 
национальных традиций планировки и застройки территорий, непрофессиональ-
ное вмешательство в исходную градостроительную среду приводило к чрезвы-
чайным и даже катастрофическим ситуациям, таким как затопление прибрежных 
территорий, активизация оползневых, карстово-суффозионных и иных процес-
сов. Это чревато невосполнимой утратой этнокультурных памятников и возник-
новением этносоциальных конфликтов. 

в условиях нарастающей урбанизации и масштабных техногенных воздей-
ствий важно учитывать ландшафтную и сугубо пейзажную основу восприятия 
населением региона пространства его жизнедеятельности. При этом следует учи-
тывать адаптируемость групп населения как представителей разных этнических 
групп к урбанизированной среде во избежание ситуаций риска. Как показывают 
материалы Международного проекта «великий волжский путь», идея которого 
была выдвинута ЮнЕсКо и поддержана советом Европы, а также администра-
циями поволжских регионов, базовым для этого проекта является историческое и 
современное знание особенностей расселения этнических сообществ [2]. Такого 
рода исследования необходимы как передаваемая традиция освоения территорий 
для размещения и формирования поселений.

Принцип освоения и организации пространства – это устойчивый комплекс 
традиций, связанных с накоплением опыта, знаний, правил. он сохраняется на 
протяжении многих столетий и включает в себя такие базовые понятия, как степень 
ценности той или иной части территории, исходя из принципов ее сакральной мар-
кировки, принятой данным этническим сообществом. При изучении градострои-
тельных процессов в пространстве полиэтничного региона необходимо, на наш 
взгляд, выявить критерии предпочтений конкретных местностей для длитель-
ного проживания разных этнических групп, а также те константы, с которыми 
связаны их градостроительные и архитектурные традиции. Поэтому при оценке 
преемственности или забвения таких традиций, по мнению проф. и.в. лазаревой, 
целесообразно применять к освоению территорий историко-генетический подход 
в сочетании с этноландшафтным. изучение градостроительных и архитектурных 
артефактов как знаков трансляции и трансформации традиций важно для оценки 
изменяемости природных и социальных сред [3]. 

Месторазвитием или родиной конкретного этноса, по определению этнолога 
и историка л. н. Гумилева, является неповторимое сочетание элементов ланд-
шафта, где этнос впервые сложился как система. очевидно, что такая сверхслож-
ная система будет развиваться во взаимодействии разнокачественных процессов, 
протекающих в сопряженном поле «пространство-время». 

архитектурно-градостроительная культура нижегородского Поволжья как объект 
мезоуровня имеет свою историко-культурную динамику, свою систему архитектурно-
градостроительных типов, определенные закономерности развития, отличающие ее 
от других пространств. она обусловлена как процессами мирового развития, так и 
геофизическими и геокультурными факторами регионального масштаба. 

архитектура. Дизайн
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архитектура. Дизайн

нижегородское Поволжье имеет определенную базовую структуру, прису-
щую градостроительным пространствам: оно имеет центр, периферию, границы, 
которые связаны между собой линиями коммуникаций. Многомерная структура 
пространств населенных мест, проецируясь на плоскость территории региона в 
виде локальных сетей расселения, структурно развернута к нижнему новгороду – 
их духовному и архитектурному центру. Городские и сельские системы поселений 
и межселенные территории, занимая локальные участки различной конфигурации 
и величины, имеют более или менее четко определенные границы, от изменения 
которых, в конечном итоге, зависит величина и конфигурация всего региона.

нижегородское Поволжье – условное, исторически сложившееся название 
территории русского государства, первоначально располагавшейся по берегам 
волги от Городца до василя-на-суре, издревле тяготевшей к нижнему новгороду. 
на территории региона в своем поступательном движении на восток русские, 
начиная с XI-XII вв., пришли в соприкосновение с марийскими и мордовски-
ми племенами – коренными обитателями среднего Поволжья. Таким образом, 
нижегородский край явился тем географическим «рубежом», на котором «встре-
тились» территории различных этнических общностей.

 с XIV до конца XX вв. географические границы нижегородского Поволжья 
периодически изменялись, то соотносясь с границами нижегородского наместни-
чества, то нижегородской губернии, то нижегородской области, когда их терри-
тории либо отходили к соседним регионам, либо присоединялись назад, но уже в 
изменившихся границах. Поэтому термин «нижегородское Поволжье» – достаточно 
устоявшийся; он широко использовался как на протяжении всего XIX века, так и в 
современной исторической и специальной литературе. Мы считаем наиболее вер-
ным рассмотрение региона нижегородское Поволжье – в его сегодняшних границах, 
почти совпадающих с наиболее устойчивыми границами нижегородской области. 

По территории региона, начиная с эпохи палеолита, прошло столько культур-
ных потоков, что реконструировать картину их передвижения, оседания и развития 
в системе ландшафтов нижегородского Поволжья вряд ли когда-нибудь удастся в 
полной мере. «Здесь в древности шли транспортные потоки с востока и юга, на-
правлявшиеся на запад в Европу и обратно. уже тогда культура региона непрерыв-
но перерабатывала привносимый мигрантами опыт, в результате чего непрерывно 
совершенствовались способы освоения и организации жизненного простран-
ства, искусственной среды обитания, закладывались традиции архитектурно-
градостроительной культуры различных этнических групп. Процесс развития 
сопровождался непрерывной борьбой культур за лидерство в регионе, появлением 
одних культур и гибелью других. на разных стадиях развития Поволжья в разные 
исторические периоды лидировали разные культуры. на их сближение и обога-
щение работали разнообразные формы общения, даже такие крайние, как войны 
(черемисские войны конца XVI в.), вторжения и захваты» [4].

регион занимает значительную территорию в европейской части россии. река 
волга, протекая с запада на восток, делит ее практически пополам. Правобережье 
и северная часть – Заволжье представляют собой разительный контраст в рельефе, 
почве, растительности и климате. в этническом отношении они также отличны.

Заволжье этнически почти однородно. немногочисленное марийское населе-
ние в воскресенском и Тоншаевском районах сосредоточено в Заветлужье – терри-
тории, изолированной от региона в целом. Это позволяет рассматривать Заволжье 
как регион без значительных культурных инвариаций.
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население южной, нагорной части нижегородского края многонационально. 
на востоке, в районе города васильсурска, проживают горные мари. Южные терри-
тории частью заселены татарами. учитывая пограничное положение с чувашией, 
здесь можно встретить и отдельные чувашские поселения. Юг региона до русской 
колонизации являлся этнической территорией мордвы. в ходе сложных процес-
сов межэтнического взаимодействия формировалась оригинальная и во многом 
до сих пор неизученная русская крестьянская культура, впитавшая в себя мно-
гочисленные тюркские и фино-угорские культурные компоненты. «Доминируя, 
великорусская культура дополнялась здесь оригинальными иноэтническими осо-
бенностями. наряду с русской колонизацией, нижегородское Поволжье испытало 
в период XIV-XV вв. колонизацию татарскую, которая шла с юго-востока. Как и в 
других местах (например, в районе Касимова), татары расселились здесь в райо-
нах, где раньше преобладало нерусское население, на землях, которые в прошлом 
были «рубежными», пограничными (рисунок).

Карта-схема административно-территориального деления нижегородской губернии второй 
половины XIX – начала XX вв.
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веками в регионе вырабатывались разнообразные типы поселений: на равни-
нах, на береговых мысах, приречные, придорожные с соответствующими приемами 
планировки и застройки. все эти градостроительные типы использовались не толь-
ко до позднего средневековья, но, в разной степени, дошли до нашего времени, бу-
дучи результатом фоновых практик и структур повседневности, то есть привычных, 
передаваемых «из уст в уста», обычаев поведения, межличностных отношений, со-
циальных взаимодействий, ставших источником типологического многообразия на 
микроуровне» [5]. Градостроительные формы здесь выступают в качестве «слепка», 
предметной фиксации структуры социальных полиэтничных пространств.

в летописных известиях XIV-XV вв. приведена поселенческая номенклату-
ра нижегородского Поволжья, которая в дальнейшем эволюционировала: города, 
заставы, монастыри, слободы, погосты, села, деревни, рыбацкие тони и ватаги. 
Поселенья, включенные в перечень городов, были достаточно крупными, много-
функциональными и, самое главное, к ним тянулась округа, состоящая не из сел 
и деревень, а из целых волостей. Кроме городов среди укрепленных поселений 
источники называют заставы, которые на порубежных землях выполняли функции 
административно-культовых центров небольших округ. в письменных источниках 
XIII-XIV вв. имеются указания на три монастыря, вынесенные за пределы город-
ских территорий. Это нижегородские – Благовещенский и Печерский подгорные 
монастыри и Дудин амвросиев монастырь на оке. 

По общему уровню развития система расселения нижегородского Поволжья 
уже в XVI-XVII вв. опережала многие регионы российского государства. Здесь 
сложилась поселенческая структура высокого уровня развития, внутри которой 
шли процессы градообразования.

в эволюции поселенческих структур различных этнических сообществ ре-
гиона несомненно прослеживаются общие принципы. К XIX в. сформировались 
основные планировочные системы поселений, по классификации М. в. витова, 
нижегородского Поволжья: линейные системы (улочные или рядовые); центрич-
ные – (периметральная застройка вокруг социального, ритуального или родового 
пространства) и сложная (различные сочетания линейных и центрических форм: 
квартальная, радиальная и т.д.). социальное пространство формировалось возле 
поселковых ворот, возле колодцев и источников, возле святилища, возле промыс-
ловых зданий. Даже самые малые поселения огораживались жердями, маркирова-
лись забором, воротами, которые имели сакральное значение. 

объекты градостроительства нижегородского Поволжья имеют бесконечное 
типологическое многообразие: они разнятся по природно-географическим усло-
виям и по величине; по историческому генезису и национальным традициям; по 
архитектурно-художественной и социальной значимости и т.д. основополагающими 
чертами их облика и по сей день остаются: живописность, гармоничная связь за-
стройки с ландшафтом, сомасштабность человеку, пластичность силуэтов застрой-
ки, стремление к формированию архитектурно-градостроительных ансамблей и др. 

одним из уникальных факторов развития территории нижегородского 
Поволжья как полиэтничного региона стала нижегородская ярмарка. Эта особая 
разновидность культурного ландшафта консолидировала взаимодействие востока 
и Запада, здесь происходил обмен не только товарами, привозимыми со всех кон-
цов света, но художественными ценностями и информацией. 

исторический анализ градостроительной культуры региона показывает, что 
люди никогда не расселялись по территории равномерно, но всегда «скучивались» 
в локальные территориальные сообщества больших или меньших размеров, ко-

архитектура. Дизайн



Приволжский научный журнал, 2009, №1 109

торые формировались на протяжении веков. современная структура градострои-
тельного пространства нижегородского Поволжья и ее элементы имеют признаки 
неоднородности, мозаичности, маргинальности и культурной многослойности, 
что во многом предопределено исторической структурой расселения.
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на сегодняшний день современный город – это самый мощный «человеческий объект», 
который задает людям плотность времени и стиль жизни. Поэтому в нем формируется но-
вая модель общества, которая претерпевает изменения. Городская среда является носителем 
коммуникационной связи между людьми – информацией. информация, в свою очередь, делится 
на различные проявления, которые в своем выражении для того, чтобы стать коммуникацион-
ным конструктом, эволюционировала из технологической и культурной селекции. в структуре 
развития глобализации передачи и предоставления информации, городское пространство, и 
вместе с ним архитектура, выходят на иной уровень осмысления и проектирования. 
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For today, a modern city – is the most powerful «Human object», which sets density of time 
and style of life to its population. Therefore, a new model of society which undergoes changes is 
formed in it. The city environment is the means of communication between people – the information. 
The information, in its turn, is manifested in various expressions which, to become communication 
constructs, evolved due to technological and cultural selection. In the structure of globalization of 
information transfer and presentation, city space and architecture acquire another level of under-
standing and designing.

Город и коммуникационное общество
Если коммуникация – конструкт взаимодействия людей и информации, то по 

смыслу фактически система таких отношений развита сильнее всего в городах. 
Город – это макрочеловеческий объект, база всех сфер человеческой деятельности. 
и поэтому город есть первостепенный арсенал носителей информации, готовый 
информационный ресурс, который сам себя формирует и изменяет.

Городская среда как феномен культуры представляет собой напластования, 
наслоения сообщений или «котел информации». Поэтому в городской культуре 
мы находим не только разные тексты, но и разные информационные языки, разные 
коды, необходимые для их адекватного прочтения. Городская среда представляет 
собой динамику смысловых потоков.

Почему зачастую люди стремятся жить в городах (а не на периферии, в селах) 
несмотря на экологическую опасность и другие неблагоприятные составляющие? 
вот некоторые показатели городского притяжения для людей [1]:

– высокий историко-культурный потенциал;
– развитая система центров обслуживания;
– сформированный рынок труда;
– притяжение инвестиций;
– инновация промышленности;
– социальные гарантии.
из структуры механизма «город – люди» можно выявить закономерность – чем 

больше город (чем богаче он насыщен экономическими, социальными, культурны-
ми и иными интересами как процессами), тем больше численность его населения 
(которая будет продолжать расти). вместе с этим информация и информационные 
носители будут приобретать новые различные формы и будут искать себя в новых 
функциональных и технологических проявлениях. 

Коммуникативные технологии, реализуемые с помощью коммуникационных 
систем, конструируют и воссоздают оптимальную с точки зрения коммуникантов 
(источника) систему социальных связей. Коммуникационные структуры в слож-
ных системах накладываются друг на друга, а коммуникативные связи формируют 
крупные сети, составляющие основу социальной структуры того социального об-
разования, в границах которого осуществляются коммуникации. 

Таким образом можно сделать вывод, что город, в аутокомплекторе которого 
взаимодействуют люди и информация, и есть социальная организация обществен-
ной (массовой) коммуникации [2]. внутри него происходят изменения в социаль-
ной структуре общества, изменения в контексте современных научно-технической 
и информационной революций. 

в каждой исторической эпохе существовал некий стиль времени. Его трудно 
оценить со всех сторон, но он однозначно проявляет себя в масштабе образа жиз-
ни, в пространстве.

архитектура и урбанистическая ткань также претерпевают инновационные 
изменения. информация и городской текст трансформировались в бегущие элек-

архитектура. Дизайн



Приволжский научный журнал, 2009, №1 111

тронные строки, медиаэкраны. Городская навигация от элементарной – названий, 
дорожных знаков, светофоров и указателей – вылилась в новую сложную знако-
вую световую видеосистему. Здания с медиафасадами – это не дань технической 
моде, а новый уровень архитектурного потенциала. Город представляется нам 
как трехмерная аудиовизуальная модель. 

Город, общество и информация – три составных взаимодополняющих друг 
друга и тем самым взамоизменяющихся слагаемых одного жизненного процесса. 
изменится общество – изменится информация – изменится город. То есть, если 
общество примет иной (новый) образец жизнедеятельности, новую концептуаль-
ную модель, то перед нами предстанет и новая модель (форма) коммуникации и 
вместе с этим новая модель города, как такового. 

Шрифт как средство художественной выразительности в архитектуре
исследование изменений характера текста и шрифта в историческом процессе 

письменной цивилизации, проведенное в четырех направлениях: в контексте мас-
штаба влияния шрифта в архитектурном пространстве, в контексте его формообра-
зования, в контексте времени и в контексте содержания – позволило сделать вывод: 
во всех направлениях исследования отмечаются движения следующего характера:

движение I – элемент-деталь-объект-город / в контексте масштаба;
движение II – плоскость-рельеф-объем-пространство / в контексте формо-

образования;
движение III – статика-динамика/в контексте времени; 
движение IV – память-образ-информация / в контексте содержания / роль/

цель – шрифт/текст.
Закономерность формообразующих этапов эволюции шрифта (и текста!) как 

средства художественной выразительности (рассмотрим, к примеру, движение II), 
ее преемственность и соответствие развитию искусства и архитектуры доказыва-
ются выполненными автором графоаналитическими таблицами со шрифтовыми 
изображениями, включенными в структуру архитектурного сооружения в различ-
ные исторические периоды (см. рис. 1 цв. вклейки).

1. Первые надписи – шумерская клинопись, Египет – плоскость.
2. Античность, Рим, антиква – необходимость построения шрифта – струк-

турирование передачи информации, – развитие цивилизации и соответствующее 
развитие архитектуры и информации – рельеф.

3. Готика, Возрождение, барокко, классицизм – развитие культуры шриф-
та на основе архитектурного ордера:

– сравнительные таблицы построения шрифта и архитектурного произведе-
ния показывают соответствие закономерностей и, как следствие, возможность 
органичного соединения в единую композицию текста и архитектуры, а также по-
казывают и роль шрифта как средства художественной выразительности наряду с 
цветом, фактурой и текстурой – рельеф.

4. Модерн – единство шрифта, его прямое введение в структуру художествен-
ного произведения, книжная графика. усиление синтетического взаимодействия 
различных видов искусства и архитектуры в едином произведении посредством 
формальных приемов стилеобразования – контррельеф.

общность приемов формообразования шрифта с архитектурным произве-
дением в различные исторические эпохи подтверждает закономерность выхо-
да текста из плоскости в рельеф/контррельеф к периоду завершения развития 
классической эстетики. Этап ее смены нон-классикой (зарождением модернизма) 
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сопровождается активными трансформациями в архитектурной форме (художе-
ственный и архитектурный авангард):

1) художественный авангард начала ХХ века – шрифт как неотъемлемая часть 
ткани художественного произведения (эволюция изображения от появления букв, 
этикеток в натюрмортах кубистов до построения урбанистического образа в рабо-
тах футуристов – изменение содержания произведений, усиление текста):

– живопись и графика кубистов – шрифт как элемент коллажа, как часть ху-
дожественной конструкции, как результат симультанного восприятия повседнев-
ности (П. Пикассо, ж. Брак, Х. Грис);

– футуристы – эксперимент с книжной графикой, текст как часть урбани-
стической культуры (Ф.Деперо, книги кубофутуристов, индустриальные образы 
в живописи у. Боччони, Дж. Балла, К. Карра), художественное «предчувствие» 
повышения роли текста в урбанистическом пространстве, появление в живописи 
художественных образов будущего города с включенными в городское простран-
ство текстами;

2) архитектурный авангард начала ХХ века – новый порядок, новая форма, 
новый шрифт, выход из плоскости в объем (движение от трансформации орто-
гональных проекций и классической архитектурной графики к архитектурному 
объему; выход шрифта из плоскости в объем): 

– л. лисицкий, К. Малевич, конструктивисты, К. Мельников;
– Ф. Деперо «Книжный павильон», группа «Де стиль», здание П. ауда «DE 

UNI» в роттердаме, модернисты; шрифт, вышедший в объем, реально включается 
в архитектурную композицию неопластицизма;

3) 30-50-е годы XX в. – россия: возврат к классической традиции: шрифт 
вновь играет роль памяти, декоративного элемента, идеологического знака, воз-
вращение к плоскости: все явления вместе – уход от художественной культуры 
авангарда и, соотвественно, утрата художественных завоеваний архитектурного 
авангарда. 60-е годы – борьба с излишествами, возвращение минималистской 
эстетики, шрифт вновь как часть стилистики. Эгалитарные проявления текстовых 
сообщений в городской среде;

4) 30-е – Европа: монументальность как свойство тоталитарных систем, от-
сутствие художественного эксперимента; 40-50-е годы – послевоенная рекон-
струкция, смещение фокуса от художественных качеств к функциональности;

5) 30-50-е годы XX в. – сШа: зарождение поп-культуры и культуры потре-
бления, шрифт как необходимый элемент этой культуры, его развитие в рекламе. 
американский авангард. Художественные приемы коммерческой рекламы, сло-
варь новых понятий;

6) 70-80е годы XX в. – постмодернизм, попытка передачи информации по-
средством универсальных знаков. уроки лас-вегаса. Буква как универсальный 
знак в структуре архитектурного сооружения. Голландская архитектурная школа. 
Здание MINNAERT в утрехте и другие примеры включения шрифта в объемно-
пространственную композицию здания;

7) 90-е годы XX в. – становление информационного общества и, как следствие, 
возвращение шрифта как средства художественной выразительности в архитектуру. 
общество потребления и, соответственно, новые технологии и формы в искусстве. 
Бренды, знаки, корпоративная эстетика, глобализм. образ информационного потока. 
Шрифт выходит в пространство городской среды. информационные носители шриф-
та «отделяются» от плоскости фасада и «вырываются» из объемно-пространственной 
композиции архитектурного сооружения, начинают функционировать как самостоя-
тельные элементы пространства архитектурной среды;
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8) начало XXI в. – цифровая среда. Цифровые технологии. растворение шриф-
та в пространстве. способность к постоянному обновлению. слияние с корпоратив-
ной эстетикой, рекламой, искусством, технологиями. возникновение медиаэкранов, 
медиафасадов зданий. Зарождение понятия медиатектуры как результата слияния 
новейших архитектурных и информационных технологий. Таким образом, информа-
ционный поток текстовой информации приобретает новое качество – динамические 
изменения формы, пульсацию, изменение цветоформных свойств и другие качества 
формообразования (это уже о движении III «от статики – к динамике текста»).

Информационные и визуальные коммуникации в городской среде (история)
Как представляется автору, проблема городской коммуникации должна рас-

сматриваться со следующих позиций:
– городская коммуникация прежде всего – средство ориентации в городском про-

странстве (навигационная составляющая городских коммуникаций и изображений);
– городская коммуникация – выражение социальной жизни города;
– городская коммуникация и изображения – средство коммерческой рекламы 

(коммерческая составляющая);
– коммуникации и изображения – идеологическое средство воздействия на 

человека (идеологическая составляющая).
во всех случаях городские коммуникации и изображения теснейшим образом 

связаны с архитектурными объектами, являясь частью их эстетической структуры, 
и формируют текстовую ткань значений городского пространства. 

необходимо отметить, что проблема имеет исторические корни, ведь город-
ская среда с античных времен оставляла поле для текстовых сообщений во вполне 
определенных местах, уместных с точки зрения древних. Так, высеченные в камне 
речения до сих пор украшают фронтоны античных храмов, и первым примером 
является знаменитый Пантеон. Таким образом, вместе с античной греческой и 
римской городской культурой в пространство городов на полных правах вошли го-
родские тексты. их количество, дошедшее до нас, свидетельствует, что они были 
не только возвышенными, но и вполне утилитарными.

средние века развивают систему городских коммуникаций – появляется 
стройная система постоянных названий городских улиц, нумерация зданий, фор-
мируется «городская вывеска» как важный коммерческий элемент городского про-
странства улицы. Появляется система не только городской навигации, но и первые 
карты местности, дорожные знаки (вехи, версты и др.).

Эпоха ренессанса, судя по живописным полотнам знаменитых художников, 
изображающих городскую среду, также дает нам интересные примеры участия 
текстов в архитектурном пространстве города.

но наиболее выразительными многочисленными и агрессивными становятся 
городские тексты в период капиталистического развития городов и особенно их 
деловых центров [3]. Конструкции рекламных сообщений усложняются, их связь 
с плоскостью фасада становится более сложной. разрабатываются правила вер-
тикального зонирования городских визуальных коммуникационных систем: для 
уровня взаимодействия информации с пешеходом, для автомобилистов, для об-
летающих город частных вертолетов, и даже знаки для обозрения города из аэро-
космического пространства. 

с развитием автомобильного транспорта городские коммуникации обогащают-
ся еще одной искусственной знаковой системой – знаками дорожного движения. 
Параллельно своя знаковая система разрабатывается для ориентации в подземном 
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пространстве городского метро. Мир городской среды заполняется знаковыми си-
стемами. рекламные носители выражают силу важнейшего процесса современ-
ности – товарообмена (опыт и приоритет сШа здесь бесспорен!). Появляются и 
текстовые носители идеологического содержания – плакаты, лозунги, символика 
(здесь, безусловно, следует отметить высокий художественный уровень оформле-
ния городов к народно-революционным праздникам в ссср). и вот, наконец, на 
смену формальным носителям появляются первые «живые» экраны – медиакомму-
никации, встроенные в фасадные системы зданий и сооружений.

Информационные и визуальные коммуникации в городской среде (сегод-
ня и прогноз)

использование медиатехнологий сегодня создает иллюзионистскую архи-
тектуру, охватывая не только собственно строительные технологии, но и медиа-
технологии и театральные эффекты. Этот подход содержит позитивные аспекты 
медиакультуры. Так, структурные элементы конструкций дублируются большими 
экранами, несущими информацию, зеркальными или стеклянными пространствен-
ными устройствами, способными изменять физический и визуальный облик зда-
ния. Это вносит разнообразие в облик окружающей архитектурной среды города и 
выносит на новый уровень эффект театральности общественной жизни города [4]. 
в этом подходе используются новые инструменты визуализации, одновременно 
разрушающие физическую материальность архитектуры. Медиаструктурная ком-
пания ag4 развила идею о прозрачном медиафасаде в 1992 году. чтобы осмыслить 
эту идею и привести ее в жизнь, ведущая медиатехнология должна была силь-
но продвинуться, чтобы удовлетворить требования медиафасада. в это же время 
растет спрос на проекты, связанные с проектированием на фасадах зданий ме-
диаэкранов в качестве коммуникационных интерфейсов. Таким образом, перед 
компанией ag4 встала необходимость в руководстве развития медиатехнологии. 
однако, для осуществления соответствующей идеи на развитие медиатехнологии 
потребовалось восемь лет. и первый проект медиафасада был осуществлен только 
через 4 года. Прозрачность, большая гибкость параметров медиафасада экономи-
чески гарантировали его успех. Это безупречная стальная проволочная сетка (или 
группа сеток) жизнеспособнее по сравнению с обычным стандартным экраном. 
Прозрачный медиафасад является превосходящим по размерам, эффективности, 
стоимости и многосторонности возможных областей его применения. не имеет 
значения, где он установлен – он не уменьшает здание, не заслоняет его стороны 
(т.к. сам является его частью). 

Графика, тексты и видеокоммуникации, художественная мультипликация, ин-
формация и развлечение – все это прозрачный медиафасад предлагает в качестве 
разнообразных возможностей мощной эффективной связи в крупном масштабе. 
система прозрачного медиафасада – всегда неотъемлемая часть фактического зда-
ния и должна быть разработана и приспособлена к каждому проекту. Это система 
с высокой степенью индивидуальности, и по-особому конфигурируемые решения 
должны выполнить каждую возможную потребность проекта.

чувствительная динамика зданий на основе их индивидуального проекта и их 
медиареальность стали действительностью благодаря прозрачным медиафасадам. 

Реактивное программирование как один из приемов иллюзионистского 
подхода к архитектурному проектированию обеспечивается медиатехнологиями. 
внешние параметры создают неограниченное разнообразие изображений (обра-
зов). Цифровые сМи играют роль посредника между содержанием медиафасада и 
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событиями окружающей городской среды [5]. человек, передающий изображение 
для наблюдения, может в точности передать через сМи свое местонахождение и 
время, например, даже если он стоит под дождем. Камеры, датчики и современ-
ная технология программного обеспечения могут собрать внешние параметры в 
режиме реального времени и конвертировать (преобразовать) данные в медиапо-
каз. Медиафасад, таким образом, реагирует как по волшебству на изменения в 
окружающей среде. измеримые факторы включают погоду, свет или звуки, а так-
же количественные данные типа цен фондовой биржи или скопления движения. 
Медиафасад, таким образом, превращается в водопроницаемую мембрану, кото-
рая не только подчинена внешним факторам на внешнем слое здания, но которая 
еще и реагирует на их собственные изменения и выводит это в форме медиапоказа 
на медиаэкране. Технология в режиме нового реального времени, происходящая 
от компьютерной игровой промышленности, позволяет человеческому поколению 
постоянно наращивать изменения высококачественных изображений. вопреки 
классической среде изображения фильма, реактивное (постоянное во времени) ме-
диасодержание не ограничивается по времени, а обновляется каждую секунду. Эти 
качества – идеальная основа реактивного медиасодержания для медиафасада.

Примером подобного сооружения является Центр конгресса ЕТн в Цюрихе 
(Швейцария). в качестве конкурсной программы для проекта Центра конгресса 
ETH в Цюрихе известный архитектор Хелмут Ян разработал концепцию, которая за-
ключалась в том, чтобы здание располагалось на видном месте около реки лиммат в 
центре Цюриха. Здание имеет форму большого хребта. Хелмут Ян заказал компании 
ag4 спланировать групповую структуру, снабженную технологией LEDs – прозрач-
ным медиафасадом, который также функционировал бы как экран для «хребта».

Медиаконтент (экран) для медиафасада аналогичен форме здания, то есть 
представляет собой большой медиахребет. Датчики измеряют фактические ве-
тры, компьютерная программа обеспечивает удовлетворительные данные, для 
того, чтобы воспроизвести на медиафасаде виртуальный парус в режиме реаль-
ного времени, который идентифицирует направление ветра, если он появляется. 
Программирование играет на знакомом культурном ритуале – показе в один цвет. 
Медиаизображения здания-хребта являются ориентиром не только для города 
Цюриха, но также и для всего региона. Медиафасад превратился в интерфейс го-
рода. он отображает текущие события и выводит их на экран, площадь которого 
40000 квадратных метров. виртуальный хребет служит подвижной информацион-
ной сценой относительно событий в Центре конгресса, а также служит городским 
флагом как эмоциональная и атмосферная мультипликация. 

Концентрация зданий с медиафасадами в городской среде придает этой среде 
особое неповторимое качество театральности, иллюзорности, насыщенности, слу-
жит отличительным признаком выделения данного социально активного ареала в 
структуре города.

Первые проекты зданий с медиафасадами разработаны и в россии – для 
Москвы (проект здания разработан авторским коллективом под руководством 
а. асадова для участка бывшего черемушкинского рынка на Юго-Западе Москвы), 
для нижнего новгорода (коллектив архитектора Д. савельева). Примеры медиа-
структур приведены на рис. 2 цв. вклейки.

в современной городской среде информационные носители можно классифици-
ровать как рекламные носители (товарообмен), идеологические носители (власть), 
социальные носители (контакты) и граффити (самоидентификация). в различных 
зонах города плотность текстового поля является величиной, зависимой от плот-
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ности людских и ресурсных потоков, историко-культурного потенциала средовых 
морфотипов, а также задач, стоящих перед органами управления обществом.
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в статье раскрыты некоторые аспекты синергетического подхода к изучению горо-
да, актуальность и потенциал исследований данной области знаний; содержится краткое 
описание основных синергетических методов и обоснование возможности их применения для 
моделирования пространственной структуры города. 

In the article some aspects of the synergetic approach to city studying, importance and po-
tential of researches of the given field of knowledge are presented; a brief description of the basic 
synergetic methods and a substantiation of possibility of their application for modelling the spatial 
structure of a city are given.

слово «синергетика» переводится с греческого языка как «энергия со-
вместного действия» [1]. Эта наука направлена на изучение сложных систем, 
состоящих из множества подсистем различной природы (атомов, молекул, кле-
ток, механических элементов, людей и т.д.). основным объектом внимания нау-
ки о самоорганизации являются самопроизвольно возникающие образования или 
диссипативные структуры, существующие исключительно благодаря обмену 
информацией, веществом или энергией с внешней средой [2]. Предметом синер-
гетики является анализ таких структур.

на основе градостроительной практики можно говорить о том, что город спо-
собен к дальнейшему росту и развитию лишь тогда, когда он способен к обмену 

архитектура. Дизайн



Приволжский научный журнал, 2009, №1 117

ресурсами (людьми, деньгами, товарами и пр.) и информацией с внешней средой. 
следовательно, город есть ни что иное, как диссипативная структура.

с позиции синергетики город можно определить как структурированный объект, 
обладающий границами, которые постоянно пронизываются разнонаправленными 
потоками субстанции разной природы (автомобили, информация, деньги, метеоявле-
ния и т.д.). Полис остается структурированной субстанцией до тех пор, пока влияние 
этих потоков сохраняется в определенных пределах и соотношениях. их отсутствие 
приводит к увяданию города, повышенная активность – к резким изменениям струк-
туры. Когда параметры порядка теряют свои функции, возникает новый гомеостаз, 
но с элементами предыдущего. Другими словами, полис переходит в состояние хаоса 
либо из одного структурированного состояния в другое «случайным» образом, что 
определяется возникновением и взаимодействием флуктаций – отклонений неких 
локальных параметров системы от средних постоянных значений [3].

Городская структура находится в состоянии постоянной борьбы с вновь возник-
шими и уже существующими какое-то время флуктациями. в случае, когда эти от-
клонения, взаимодействуя друг с другом и со структурой в целом, усиливаются, они 
способны подавить сопротивление городской субстанции. Это приводит к обновле-
нию структурных и количественных параметров системы. Если какая-либо флуктация 
начинает доминировать над остальными, то она перерастает в новую структуру. 

Эти процессы можно наблюдать постоянно. например, город Екатеринбург 
возник и состоялся благодаря удачному расположению железоделательного завода 
на реке исеть. Поскольку данное производство было необходимо государству, сы-
рья оказалось достаточно (рудники, драг.металлы, камни и т.д.), начался процесс 
привлечения трудовой силы – работников. иначе говоря, границы города-завода 
пересекались людским и финансовым потоком извне и продукцией изнутри. Это 
привело к возникновению рабочего поселка, строительству площади и церкви, а 
затем к возникновению целого города на базе завода. 

в настоящее время структура «Екатеринбург» продолжает разрастаться, по-
глощая при этом субстанции меньшей силы.

Примером доминирующей флуктации может служить строительство элитно-
го жилья и снос ветхих строений. в определенный исторический момент одной 
из норм строительства считалось возведение «дешевого» жилья – так называе-
мых «хрущевок». При усилении финансового потока произошла смена потребно-
стей населения, повлекшая за собой качественные изменения в проектировании и 
строительстве жилого фонда. Данная флуктация привела к возникновению новых 
жилых микрорайонов, т.е. переросла в новую структуру.

Таким образом, регулируя силы потоков, можно управлять возникновением и 
развитием необходимых флуктаций, что приведет, в свою очередь, к качественным 
изменениям всей структуры.

Город, как диссипативную структуру, можно изучать, применяя методы си-
нергетики, т.е. математический аппарат. основной метод, применяемый в синер-
гетике, − теория динамических систем. Динамическая система – математическая 
абстракция, предназначенная для описания и изучения систем, эволюционирующих 
с течением времени [3]. Данная теория направлена на выполнение основной задачи 
синергетики – выявление законов построения и организации системы и возникнове-
ния упорядоченности. Конечно, основной акцент делается на выяснении принципов 
возникновения, развития и самоусложнения организации. одним из важных свойств 
динамической системы является детерминированность: зная состояние системы в 
начальной фазе, мы можем предсказать ее дальнейшее поведение. следующей важ-
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ной характеристикой является фазовое пространство – это множество состояний 
системы в фиксированный момент времени. Каждое состояние задается некоторым 
набором чисел – фазовых координат. Таким образом, эволюция системы наглядно 
демонстрируется посредствам построения кривой – траектории развития.

рассмотрим изложенный метод на примере города Екатеринбурга, возникшего 
в 1723 году как завод-крепость. обозначим момент заложения города как фазовую 
координату «а» (см. рисунок). от нее кривая развития стремительно растет вверх, 
поскольку качество городской среды улучшается с развитием полиса. Это объ-
ясняется активными экономическими вложениями в «молодой» город, благодаря 
чему развивается его инфраструктура, удовлетворяются потребности жителей; но 
при этом еще сохраняется связь с естественной средой – природой, удобство ори-
ентирования, низкая плотность застройки, пешеходная доступность различных 
объектов города, низкая загазованность, отсутствие транспортной проблемы и т.д. 
То есть, активность проникающих потоков в диссипативную структуру велика.

однако, через какое-то время ситуация меняется. во-первых, ухудшается каче-
ство среды города из-за увеличения его размеров, числа жителей, временных затрат 
на передвижение; появляется множество ветхих сооружений, зданий, требующих 
ремонта. изнашивается коммуникационная структура. во-вторых, исходящие по-
токи субстанций могут многократно превысить входящие (налоги, отток населения 
и т.п.). в-третьих, могут снизиться входящие потоки (например, снизится эконо-
мическая поддержка по каким-либо внешним причинам). результатом подобных 
процессов на графике является смена направления роста кривой развития. 

График изменения города Екатеринбурга

Так, «Крепость идеальной планировки» – картинка, ставшая генеральным 
планом Екатеринбурга, не была реализована. в процессе строительства и эксплуа-
тации завода вносились коррективы во внутреннюю планировку. Добавлялись эле-
менты, увеличивалась плотность застройки внутри крепостных стен. следующий 
генеральный план города датируется 1726 годом. очевидно, что в этот период по-
лис развивался по схеме «город в себе», т.е. в рамках ограниченного крепостными 
стенами пространства. рассмотрим план 1730 года. Здесь мы наблюдаем возникно-
вение ближних слобод и деревень, ставших частью данной системы. в 1781 году 
судьба Екатеринбурга изменилась. в этот период в стране губернии делились на 
области, а те, в свою очередь, на уезды.
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в 1786 году резко возрос интерес к стальному импорту. оказалось, что 
Екатеринбург удачно расположен относительно месторождений ценного метал-
ла и торговых путей. Это дало новый толчок развитию города. Екатеринбург 
увеличивался за счет строительства новых деревень, слобод и заводов. Это под-
тверждает генеральный план от 1804 года. на графике кривая развития города 
Екатеринбурга резко меняет траекторию на отметке «1786 год», обозначенной 
символом «а1» (см. рисунок). 

Екатеринбург продолжал свое развитие как опора края, приобретая значение 
административного, торгового, культурного, экономического и политического 
центра урала. в подчинении у города находилось множество заводов, при которых 
стали возникать поселки – «соцгорода», где расселяли рабочих. Таким образом, 
полис на этом этапе развития приобрел несколько условных центров, роль кото-
рых играли предзаводские площади. развитие за счет пустующих территорий про-
должалось. но, если обратиться к генеральному плану 1930 года, мы увидим, что 
размеры территории довольно большие, следовательно, качество городской среды 
заметно снизилось. Кривая на данном временном отрезке приобретает нисходящее 
направление. Поскольку никаких катаклизмов на данный момент не наблюдалось, 
кривая представляет собой плавную линию без скачков и ветвлений. 

возникновение метро в городе Екатеринбурге стало большим событием в 
жизни полиса, и, естественно, качество среды несколько возросло. Этот момент 
обозначим на графике как «а2» (см. рисунок). Данная фазовая координата явля-
ется точкой ветвления графика – точкой бифуркации, поскольку улучшение среды 
произошло не во всех сферах городской субстанции.

Генеральный план города на сегодняшний день довольно сложен. изначальная 
прямоугольная решетка сохранилась лишь в историческом центре, другие же терри-
тории получили свои структуры, примыкающие к изначальной под разными углами. 
Причиной этого стали как ландшафтные условия (рельеф, акватории), так и техноло-
гические процессы заводов, внутренняя планировка которых часто становилась ба-
зовой при строительстве близлежащих жилых районов; не последнюю роль сыграл 
рельсовый транспорт. Город «раскололся на кусочки» – спутники, где существует 
своя инфраструктура. К тому же, разрастаясь, полис продолжает присоединять к 
своим территориям ближние поселения. Качество городской среды снизилось, что 
подтверждается внешним обликом районов, удаленных от центра города, транс-
портными трафиками, загрязненностью улиц, состоянием дорожного покрытия и 
массой других негативных факторов. однако при строительстве новых районов спе-
циалисты учитывают минусы существующей застройки, делая акцент на улучше-
ние качества создаваемой среды. Примером этого является район «академический», 
строительство первой очереди которого запланировано на 2007-2015 гг. 

результатом анализа эволюции Екатеринбурга является условный график – фа-
зовое пространство, где отражены основные изменения в территориальном разви-
тии города. на рисунке наглядно продемонстрировано, что новый полис, активно 
формируясь, достигает оптимального состояния, после чего следует спад – перелом-
ный момент, когда финансовые, земельные и человеческие ресурсы истощаются. на 
графике эти перемены в структуре ясно видны за счет изменения направления роста 
кривой k = f (t). нисхождение линии развития свидетельствует об ухудшении город-
ской среды. в этом случае у полиса есть два варианта дальнейшего существования: 

1) развитие прекращается, наступает стадия увядания, проявляющаяся в из-
носе дорожного покрытия, появлении ветхой застройки, оттоке населения и т.п. 
(нисходящая кривая); 
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2) поиск новых источников ресурсов, привлечение капитала, создание новых 
рабочих мест, активизация торговли и развлечений и т.п. результатом второго ва-
рианта является бурный рост города, увеличение площади застроенной террито-
рии, плотности застройки, этажности зданий, количества жителей, автомобилей, 
появление новых предприятий и т.д. (точки ветвления с восходящими кривыми). 

следует заметить, что в обоих случаях происходит ухудшение качества среды 
полиса, но динамика его изменения напрямую связана с типом города. 

временнáя эволюция синергетических систем зависит от причин, которые не 
могут быть предсказаны с абсолютной точностью. вследствие этого полученное 
фазовое пространство нельзя рассматривать как абсолютное множество состояний 
системы. К тому же город является открытой системой (неустойчивой системой, в 
которой возврат к первоначальному состоянию не является обязательным услови-
ем), потому возможны различные бифуркации в графике, где поведение системы 
становится неоднозначным.

современное состояние города можно оценить как кризисное. Для описа-
ния и изучения такого объекта нужна теория, которая формируется в рамках 
эволюционно-синергетической парадигмы. необходимо понимать, что даже не-
значительные воздействия на данную диссипативную систему могут иметь гло-
бальные последствия, поэтому линейное мышление может быть опасным в такой 
ситуации. следовательно, чтобы на макроуровне было возможно существование 
сложных систем, элементарные процессы на микроуровне должны протекать 
очень избирательно. 

из вышесказанного следует, что при изучении города как диссипативной 
самоусложняющейся системы необходимо применять методы синергетики, по-
зволяющие детерминировать его состояния в различные временные моменты с 
помощью математических абстракций. Это, в свою очередь, позволяет контроли-
ровать возникающие гомеостазы и флуктации, используя их потенциал в макси-
мально выгодном для дальнейшего развития ракурсе.
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статья посвящена обзору и анализу различных способов размещения и проектирования 
зданий технопарков за рубежом. выявляются общие и различные черты технопарков разных 
стран, приоритетные формы организации и функциональный состав.

The article reviews and analyzes different methods of locating and designing technoparks 
abroad. The common features and differences, priority organizational forms and functional struc-
ture of technoparks of various countries are revealed.

Здания и комплексы технопарков – наиболее новый и перспективный вид специ-
фического градообразования, имеющий большой процент научно-промышленных, 
коммерческих, торгово-выставочных функций, наименее изученный в нашей стра-
не. социальный и научно-технический прогресс предъявляет к созданию новых 
технологий все более высокие требования. Это находит отражение в непрестан-
ном совершенствовании инновационного процесса, что, в свою очередь, оказы-
вает влияние на появление и развитие архитектуры технопарков. возникает одна 
из важнейших проблем: какие здания технопарков надо строить сегодня, чтобы 
в ближайшей и далекой перспективе они наиболее активно служили целям все-
сторонней поддержки науки, организации мобильного инновационного процесса. 
Полувековой опыт строительства технопарков за рубежом может послужить при-
мером решения этой проблемы. анализ способов проектирования существующих 
технопарков позволит обеспечить подлинную научно-практическую основу пра-
вильного выбора направления развития сети и типов зданий на перспективу. 

За вторую половину ХХ столетия по всему миру была создана широкая 
сеть технопарков, которых насчитывается около 400 (рис. 1, 2 цв. вклейки). 
Множество других находится в процессе создания. Первый специализирован-
ный научно-промышленный парк возник в 1951 году, но в последующее деся-
тилетие их организация велась довольно низкими темпами. 30% действующих 
в настоящее время технопарков появилось в 1980-е годы, 48% в 1990-е годы, а 
за период с 2000 по 2003 годы создано 18% технопарков, что позволяет судить о 
сохранении тенденции роста их численности [1]. Широкое развитие технопарки 
получили, в основном, в Японии и ведущих странах тихоокеанского региона, 
сШа и Канаде, Франции и великобритании, в странах Центральной и северной 
Европы [2]. общее число стран, где они успешно функционируют, достигает 36 
[3]. россия занимает пятое место в мире по количеству технопарков – в 35 регио-
нах действует более 60-ти подобных центров [4]. 

одной из формообразующих черт этого нового типа комплекса, отличающей 
его от предшествующих промышленных гигантов, является то, что его простран-
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ство создается для малых наукоемких предприятий, взаимосвязанных общим 
технологическим процессом. размеры таких производственных участков и коли-
чество работающих может не превышать 100 м² и 10 человек [5]. 

небольшие предприятия размещаются, в основном, в форме отдельных произ-
водств на самостоятельных участках, в составе группы предприятий, в многофунк-
циональных комплексах в структуре города или за пределами городской территории. 
По статистике [1] 75% всех технопарков составляют технопарки городского типа, 
которые располагаются в городах численностью более 50 000 жителей. остальную 
часть составляют технопарки полугородского типа, которые располагаются на рас-
стоянии не более 25 км от центра города. существуют небольшой процент него-
родских технопарков (1%), размещающихся на расстоянии более 25 км от города и 
обычно нацеленных на переработку продуктов сельского хозяйства. 

При рассмотрении образования технопарков в зависимости от размера города 
выявлено, что во всем мире почти половина технопарков располагается в малых го-
родах – численностью от 50 до 500 тысяч жителей, и четвертая часть располагается 
в крупных городах с населением свыше 1 миллиона человек. в восточной Европе 
большинство научных парков располагаются именно в крупных городах, где тех-
нопарки испытывают трудности с землеотводом и где они создаются чаще всего на 
базе уже имеющихся зданий, которые приспосабливают к своим потребностям. 

Быстрорастущие компании с интенсивными технологиями имеют тенденцию 
располагаться там, где они могут сочетать свои исследовательские и производ-
ственные возможности. они предпочитают арендные площади с хорошим досту-
пом к международному аэропорту и к пригородам, с хорошими условиями для 
жизни ученых и предпринимателей [2]. Дорога до аэропорта в большинстве слу-
чаев занимает не более 20 минут.

в ряде случаев технопарки размещаются как можно ближе к университетам, 
что укрепляет сотрудничество между университетом и компаниями технопарка. 
Значительная доля технопарков в мире (44%) расположена либо на территории уни-
верситетских городков, либо на земле, принадлежащей университетам (рис. 3 цв. 
вклейки). в Центральной Европе около 80% технопарков располагаются при уни-
верситетах, либо в удалении на 5-20 км от них [1]. в сШа от наличия технопарка 
при университете зависит престиж технопарка, его динамичное развитие, финанси-
рование работ многих организаций. имеет место и обратное явление – технопарк 
укрепляет престиж университета, по-своему стимулирует его развитие [6]. 

По размерам занимаемой территории в мире преобладают малые технопарки, 
до 20 га (их 51%), располагающиеся, в основном, в университетских городках. 
За пределами университетских городков распространены крупные (более 100 га) 
и средние-крупные (60-100 га) технопарки. самый маленький инновационный 
центр находится в саарбрюкене, его площадь равна 920 м2 [7]. во Франции самый 
маленький по площади технопарк в Кане – 7,5 га, а софия-антиполис занимает 
территорию 650 га. Технопарковой структурой являются и инновационные цен-
тры, гораздо меньшие по площади, чем технопарки. они характерны для Западной 
Германии (1000-7000 м2) и великобритании (150-3050 м2) [7]. Далеко не все пло-
щади в крупных и средних-крупных нТП заняты, тогда как малые парки пред-
ставляются более эффективными с точки зрения использования площадей. однако 
крупные технопарки могут иметь несколько крупных компаний, которые занима-
ют большие площади и имеют много сотрудников.

Характерным типом застройки технопарков является система индивидуаль-
ных участков с одно- и двухэтажными производственными зданиями универ-
сального типа, не требующими специальных сложных подъемно-транспортных 
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устройств и развитой инженерной инфраструктуры. Пространственные параме-
тры унифицированных модулей позволяют трансформировать и приспосабливать 
помещения под различные виды производственной, научно-экспериментальной, 
коммерческой и административно-общественной деятельности. Поскольку офис-
ные пространства дороже производственных в силу специфики зонирования, ди-
зайна, уровня удобств – то переоборудование промышленных пространств под 
офисы дает значительную экономию средств. например, в Южной Калифорнии 
(сШа) для этой цели в 1976 году был организован комплекс из 108 производствен-
ных кондоминиумов (рис. 1). наиболее «рыночными» и пользующимися успехом 
были блоки площадью 270-450 м2 [5]. Благодаря незначительным габаритам и от-
сутствию сплошной унификации подобная производственная среда может быть 
композиционно интересной и иметь «гуманный» характер. в застройке техно-
парка для высоких производств ацтек-уэст, англия, (1982) архитектор Гримшоу 
предложил возможность трансформации оболочки здания без нарушения общей 
пространственной идеи – по мере необходимости могло трансформироваться рас-
положение дверей, окон, ворот и служебных проемов в наружных стенах. 

рис. 1. Производственные кондоминиумы в сШа, 1976: 1 – производственное помещение, 
2 – офис, 3 – гостиная 

наряду с малоэтажной застройкой существует опыт построения многоэ-
тажных производственных зданий – так называемых, «индустриальных отелей» 
(рис. 2) [5] – в структуре городской застройки, в условиях высокой стоимости го-
родской земли. в 1980-х годах во Франции под одной крышей в таких универ-
сальных зданиях, высотой до 10 этажей, были объединены мелкие производители, 
часто размещаемые в ветхих неприспособленных постройках. «индустриальный 
отель» в Париже (1987) по проекту Д. Перро имеет свободную планировку с 
фиксированными зонами размещения вертикальных коммуникаций и санитарно-
бытовых помещений. Типовые модульные секции вокруг этих зон могут объеди-
няться в различные по величине производственные модули, сдаваемые в аренду. 
неопределенность характера производственных процессов отразилась в универ-
сальности и анонимности внешнего облика, где сплошное остекление делает от-
крытыми проходящие в здании процессы. 

Каждая фирма-клиент технопарка, помимо экономной площади для лаборато-
рий и офисов, обеспечивается многосторонним обслуживанием. сервисные компо-
ненты технопарка подразделяются на вспомогательные и базовые. вспомогательные 
предлагаются фирмам в обычном порядке, в то время как базовые являются уни-
кальными для каждого технопарка и касаются обслуживания производства с высо-
ким уровнем добавленной стоимости. К основным помещениям вспомогательного 
обслуживания относятся: комнаты для совещаний (встречающиеся в 90% технопар-
ков), аудитории (80%), кафетерий (78%), охрана (69%), канцелярии (62%), ресто-
ран (55%), учреждения общественных перевозок (47%), спортивные сооружения 
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(44%), залы видеоконференций (41%), площадки для гольфа (33%), отделения бан-
ков (33%), агентства путешествий (25%), медицинские учреждения (25%), магази-
ны (20%), гостиницы (20%), детские сады (18%) [1]. 

рис. 2. индустриальный отель в Париже, арх. Д. Перро, 1987

обычно формируется офисное пространство для работников, оказывающих 
базовые услуги такие, как: управленческая поддержка (оказывающаяся в 86% 
технопарках), обучение и тренинги (71%), консультирование по вопросам ин-
теллектуальной собственности (60%), помощь в перемещении фирмы в другое 
место (48%) и другие. Компаниям оказываются услуги, в первую очередь, в раз-
работке бизнес-плана, в планировании работ, в финансовой поддержке и сотруд-
ничестве с рисковым капиталом, с деловыми кругами города и штата. Малые 
фирмы пользуются административными и другими видами посреднических 
услуг. Для ведения консалтинга привлекаются ведущие специалисты штата по 
экономике, бизнесу, менеджменту, промышленному развитию, местному управ-
лению, внешнеэкономической деятельности. 

от направления деятельности зависит способ формирования технопарково-
го пространства. различаются универсальные технопарки, которые принимают 
компании различной отраслевой и технологической направленности, и специали-
зированные, которые специально нацелены на определенную отрасль (некоторые 
на несколько отраслей) – например, биотехнологический парк, характерный для 
Бельгии и Голландии, парк информационных технологий и другие. сегодня техно-
парки в большой степени стремятся к специализации и процент «универсальных» 
парков снижается. Почти половина всех технопарков в мире (48%) являются «целе-
направленными универсальными», которые, в результате либо целенаправленной 
стратегии, либо появления определенной продукции, отказались от «универсаль-
ного» подхода в пользу специализации. основные направления деятельности тех-
нопарков во всем мире составляют передовые отрасли микробиологии, медицины и 
медицинского оборудования, фармацевтики, информатики, средств связи, электро-
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ники и другие, требующие идеальной чистоты окружающей среды. вопрос изоляции 
производства от городской среды делает качественную ландшафтную архитектуру 
важным элементом имиджа технопарка. По статистике большинство технопарков 
(35%) имеет достаточное озеленение (15-30% от общей площади участка). Также 
различают технопарки очень зеленые – свыше 50% зелени (например, в софии-
антиполисе во Франции 65% площади участка отведено под озеленение (рис. 4 цв. 
вклейки)), зеленые (30-50% зелени) и технопарки, в которых менее 15% зелени. 
Зеленая зона включает деревья и растительность, сады, водоемы и прочее, что не 
отводится под здания, дороги и автостоянки (рис. 5 цв. вклейки). низкая плотность 
заселения и целесообразная планировка зданий обеспечивает широкие возможно-
сти для проведения экспериментов, различных уровней исследований и разработок 
[6]. автомобильные стоянки предпочтительно размещаются в подвальных поме-
щениях для максимального увеличения пространства ландшафтного окружения. 
Хорошим примером организации является Кембриджский научный парк, который 
отличается уникальным городским пейзажем, создаваемым старинными здания-
ми, часовнями, живописными лужайками и садами, расположенными вдоль реки 
Кэм. неповторимая среда обитания Кембриджа делает этот парк привлекательным 
в качестве места проживания и работы. Примером неправильного использования 
земли может служить изначальное невнимание к ландшафтному окружению в 
Кремниевой Долине (сШа), где максимальное использование пространства под 
предприятия привело к перенаселению и сделало к настоящему времени лидирую-
щий мировой технопарк экологически неблагоприятным местом.

Почти все технопарки предполагают тенденцию к развитию, что предусма-
тривает не только поселение новых компаний, но и обустройство земли. часто до 
половины общей площади технопарка отводится под резервные территории. в ге-
неральном плане обычно отражается весь технологический процесс, условия для 
реализации поставленных целей, показываются основные направления развития 
технопарка. Программа развития охватывает не только технопарк в целом, но и 
разрабатывается для каждой отдельной средней или малой компании. 

общими элементами некоторых технопарков, кроме арендных зданий и земли, 
являются: инкубатор бизнеса, нии или ниЦ (научно-исследовательский центр), 
образовательные, выставочные, торговые и жилые элементы.

чрезвычайно важным элементом технопарка остается инкубатор бизнеса, 
появившийся в структуре европейского технопарка в 1980-х годах. им обладает 
88% всех технопарков [1]. в инкубаторе сдаются в аренду помещения и оказы-
ваются услуги очень небольшим молодым компаниям, которым на начальном 
этапе не нужны секторы стандартного размера. При этом технологическая схема 
парка предусматривает, что в дальнейшем, по завершении молодыми компания-
ми работы над своими проектами, они должны иметь возможность перейти в 
основные производственные корпуса технопарка и осуществить заключитель-
ный этап создания образцов новой техники, технологии и материалов. вместе 
с тем, во многих случаях инкубаторы создаются и действуют на первом этапе 
как самостоятельные автономные структуры, на базе которых в дальнейшем 
может формироваться научный парк. существуют бизнес-инкубаторы, не ока-
зывающие централизованных деловых услуг, например, инкубатор индастри 
Билдинг в Буффало, нью-йорк. но компании имеют возможность получить 
там кредит и осуществить в дальнейшем строительство зданий в промышлен-
ном парке [6]. инкубатор избегает принимать компании, которые нуждаются в 
складских помещениях и сложных вспомогательных площадях. Под промыш-
ленные бизнес-инкубаторы в основном используют реконструированные либо 
переоборудованные здания. они могут быть созданы на базе заброшенных фа-
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брик, бывших складов, либо пустующих бывших заводов. Широкое применение 
инкубаторов бизнеса и самостоятельных инновационных центров характерно 
для Западной Германии. наилучшими исключениями из этого правила являются 
технопарки городов Дортмунда и Гетеборга, которые, будучи научными парка-
ми, включают в себя как инкубаторы, так и более крупные компании. 

76% технопарков располагают нии или ниЦ, в которых проводятся при-
кладные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в тесном 
сотрудничестве с университетом. Более половины (58%) технопарков имеют 
образовательные элементы в сотрудничестве с университетами или вузами. в 
Центре разработки передовой технологии в г. атланта, шт. Джорджия, сШа, 
фирмы имеют возможность привлекать профессорско-преподавательский со-
став в качестве консультантов и экспертов, приглашать на работу в компании 
с неполным рабочим днем студентов и аспирантов. в научном парке Боулдер, 
шт. Колорадо, организован «Клуб студенческого предпринимательства», в ко-
тором обсуждаются вопросы участия студентов в науке, малом бизнесе и ме-
неджменте. в оклендском технологическом парке, оберн Хилл, шт. Мичиган, 
программы университета готовят студентов к процессу передачи технологий, а 
фирмы, расположенные в технопарке, отбирают студентов, используя програм-
мы вербовки, координируемые отделом кадров. 

Характерным для технопарков является объединение выставочных и торго-
вых помещений в одном комплексе с производственными и административно-
проектными. При этом образуется организационно единый многофункциональный 
центр, тесно связывающий разработку и внедрение продукции и приближающий 
производство к покупателю. 

интересно отметить, что 15% технопарков имеют в своем составе сегодня и 
«жилой» элемент. Хотя этот процент еще мал, но он значительно вырос за послед-
ние пять лет, показывая нарастающую тенденцию. в некоторых случаях жилые 
помещения находятся в самом технопарке, а в других представляют собой жилье, 
построенное рядом с технопарком. часто коттеджи и квартиры имеют определен-
ные особенности, специально предназначенные для «работников знания», и могут 
использоваться под офис (рис. 6 цв. вклейки). 

Технополисы – системы городских и сельских населенных пунктов, включа-
ющие в себя различные виды технопарков – служат ярким примером сбалансиро-
ванного органичного сочетания высокотехнологичной промышленности, научных 
и образовательных учреждений, жизненного пространства (процветающих зон 
проживания с соответствующей современной социальной и обеспечивающей ин-
фраструктурой) и богатых региональных традиций. Такие комплексы начали пла-
номерно появляться в 1980-х годах в Японии и во Франции, их аналогами можно 
считать и советские наукограды (1950-х годов). в настоящий момент структуры 
этого типа достигли и первые технопарки сШа, стихийно возникшие в 1950-х го-
дах возле университетов в виде небольших лабораторий и мастерских. в эволюции 
технопарковых структур технополисы являются самым развитым комплексом. 

обобщение зарубежного опыта проектирования технопарков позволило вы-
явить различия и сходства в их составе помещений, типах размещения, способах 
организации (рис. 1, 2 цв. вклейки). Технопарки различаются:

– по способу размещения: а) в реконструированных зданиях; б) на свободных 
площадях вблизи вузов, научных или промышленных учреждений, наукоградов;  
в) являются системой городских и сельских населенных пунктов;

– по размерам занимаемой территории: а) малые – до 20 га; б) средние-малые – 
20-60 га; в) средние-крупные – 60-100 га; в) крупные – более 100 га;
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– по специализации: а) моноспециализированные; б) универсальные (много-
отраслевой специализации);

– по степени развитости производственной, жилой, коммунально-бытовой, 
коммуникационной, выставочной, торговой функций;

– по названиям в разных странах: а) технологические парки или центры 
(австралия); б) научные парки (великобритания); в) инженерные парки и центры 
(Германия); г) промышленные парки (Китай); д) исследовательские парки (сШа); 
е) технополы (Франция) и технополисы (Япония).

черты сходства: 
– соединение в границах технопарка всего инновационного процесса – от на-

учной идеи до внедрения на рынок полученного продукта или технологии;
– обязательные функциональные компоненты: а) производственные, б) ком-

мерческие, в) научно-исследовательские арендуемые пространства; 
– все технопарки предназначены для малых наукоемких предприятий;
– инкубатор бизнеса – главная составляющая, эпицентр технопарка.
наилучшим образом функционируют технопарки, имеющие с момента созда-

ния: 1) четкие цели и задачи, учитывающие местные особенности; 2) продуманный 
гибкий генеральный план в увязке с ландшафтом, с возможностью расширения и 
структурного развития; 3) определенные формы сотрудничества парка с универ-
ситетом, промышленными компаниями; 4) выгодное расположение, близость к 
крупным транспортным развязкам и аэропортам, наличие средств связи, структур 
бытового обслуживания; 5) современную привлекательную архитектуру (рис. 7 
цв. вклейки); 6) культурный престиж – они должны представлять собой структу-
ры эмоционально насыщенной интеллектуальной, духовной и эстетической жиз-
ни, являясь центрами притяжения ученых и предпринимателей; 7) взаимосвязь с 
другими структурными звеньями инновационного процесса – их создание должно 
определяться с учетом особенностей общей концепции технологического разви-
тия региона и государства. 
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в данной статье изложен опыт проведенной научно-проектной работы в выполнении 
натурных исследований, осуществлении историко-архивных и библиографических изысканий 
при разработке проектной документации, а также при проведении научно-методического 
руководства производством работ и авторского надзора на трех объектах усадебной архи-
тектуры культового назначения, где были применены различные методологические подходы 
в реставрации сооружений, составляющих на сегодня большую общественную ценность.

The article presents the author’s experience in measurement of the life-sized buildings and 
their bibliographical study. The author shares his experience in conducting the work on three 
country mansions where he applies different systematic approaches to restoration of buildings of 
great social importance.

в сохранении памятников архитектуры сегодня используются все известные 
реставрационной науке виды и методы работ. различные способы консервации и 
ремонта, фрагментарная реставрация, включающие в себя раскрытия и докомпо-
новки, целостная реставрация частично или полностью утраченного памятника, 
т.е. воссоздание его прежнего облика. опыт реставрации памятников архитектуры 
постоянно пополняется [1]. 

в 1999 г. выполнена консервация деревянной церкви св. а. невского в усадьбе 
а. а. Пушкина в с. львовка Б.-Болдинского района (авторы проекта – архитекторы 
Кагоров в. М., Котов в. н.) – одного из немногих сохранившихся памятников куль-
тового зодчества в стиле модерн (неорусский вариант модерна). в 1997-1998 гг. 
проводилась целостная реставрация (в рамках аналитической) храма Казанской 
иконы Божией Матери 10-20-х гг. XVII в. в усадьбе Д. М. Пожарского – воеводы 
нижегородского ополчения, в с. Юрино Балахнинского района – самого древнего 
сохранившегося памятника деревянного зодчества на территории нижегородской 
области (авторы проекта реставрации – архитекторы самойлов Ю. Г., Кагоров в. М., 
Котов в. н., инж. рязанов К. и.). в 1999 г., к юбилею великого поэта а. с. Пушкина, 
была восстановлена (новодел), с сохранением типологического признака (клетская 
с колокольней), деревянная церковь Михаила архангела в с. Б. Болдино, на месте 
полностью утраченной древней церкви XVII в., расположенной вблизи помещи-
чьей усадьбы XVII-XVIII вв. (авторы проекта – архитекторы Каравашкин в. а., 
Кагоров в. М., Котов в. н., науч.консультант самойлов Ю. Г.). Эта территория 
находится в юго-западной части села на примыкании к существующему музею-
усадьбе XIX – начала XX вв. все три объекта объединяет историко-мемориальная 
ценность, они обладают также большой историко-градостроительной значимо-
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стью, т.к. являлись и являются композиционными доминантами не только усадеб-
ных формирований, но и прилегающих к ним селитебных территорий. 

Церковь св. а. невского входит в сохранившийся усадебный комплекс 
а. а. Пушкина, старшего сына поэта. натурные исследования церкви св. а. невского 
начались еще в 1987 г. Горьковской специальной научно-реставрационной произ-
водственной мастерской (автор – вед. архитектор Кагоров в. М.). одновременно 
проводились историко-архивные и библиографические исследования, определив-
шие время строительства (1905-1911 гг.), возможного автора постройки (епарх. 
архитектор никитин а. К.), изучены аналоги. в начале 1990-х гг. работы прекра-
тились ввиду отсутствия финансирования и были вновь возобновлены в 1998 г. 
(Тоо «реставратор»). одним из преимуществ консервации является меньшая затрат-
ность по сравнению с другими реставрационными работами, что стало веской причи-
ной выбора метода реставрации, при существующей на тот момент нехватке средств, 
к тому же памятник сильно нуждался в проведении противоаварийных работ. 

Церковь св. а. невского – деревянная, обшитая тесом, возведена «кораблем» 
(рис. 1). К моленному залу с востока примыкают прирубы алтаря с двумя придела-
ми, с запада – трапезная и нижний ярус колокольни, крытые скатными кровлями; 
с севера и юга – прирубы притворов, покрытых шатровыми завершениями. над 
основным объемом двухсветного храма располагалась сложная крыша (обруши-
лась в начале 1970-х гг.), состоящая из двух щипцовых с полувальмами крыш и 
сопряженной с ней четырехскатной шатровой, что зафиксировано иконографиче-
скими материалами. Консервация дает возможность минимальной докомпоновки 
утрат; большую полноту и скрупулезность предварительных исследований; пре-
обладание фрагментарной реставрации, включающей необходимое укрепление 
уцелевших частей памятника, без домысливания утраченных конструкций и форм. 
в ходе консервации над моленным залом была выполнена четырехскатная кровля 
с устройством над ней барабана с главой и крестом. внутри храма (по периметру 
и в центре) сооружен внутренний каркас из столбов-стоек, с диагональными свя-
зями, который является укрепляющим бандажем для повалившихся стен и служит 
опиранием для стропильных ног временной кровли, а также несет нагрузку бара-
бана и завершения церкви с главой и крестом. в будущем, в случае начала целост-
ной реставрации памятника, каркас станет служить также лесами для демонтажа 
конструкций с маркировкой элементов и разборкой стен церкви. При консервации 
аналогом для завершения храма послужила сохранившаяся глава несколько мень-
ших размеров над алтарной частью храма. По сохранившимся прибоинам были 
восстановлены наружная обшивка стен и наличники оконных проемов с сандрика-
ми в виде кокошников, а также др. элементы декора. одной из отрицательных сто-
рон консервации зачастую является невозможность использования памятника по 
прямому назначению – эти проблемы решаются при целостной реставрации [2]. 
Консервация не является основным видом реставрационных работ, сложно вы-
полнить художественно-эстетическую экспозицию руинированного памятника. с 
этим пришлось столкнуться и нам. 

Память об ополчении Д. М. Пожарского связана, прежде всего, с почитани-
ем Казанской иконы Божией Матери. наиболее крупные земельные пожалования 
князь получил в последний период смуты: в 1613 г., в день венчания Михаила 
Федоровича на царство. с этого момента он начинает ставить храмы и посвящать 
престолы Казанской иконе, причем таких храмов было немного, всего три. одна из 
таких церквей находится в с. Юрино. Эта церковь впервые упоминается в рапорте 
1927 г. благочинного василия алексиева в нижегородскую духовную консисторию. 
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она описывается также в публикациях архимандрита Макария (1857 г.) архитектора 
л. в. Даля (1896 г.), архивиста а. с. Гациского (1890 г.). авторы дают описание хра-
ма, его планировку, объемную композицию, описание элементов церковной утвари, 
интерьера, а также высказывают тревогу по поводу состояния памятника. в доку-
ментах упоминается типологический признак постройки – отсутствие алтарного 
прируба. архимандрит Макарий дает местонахождение остатков господского дома 
усадьбы XVII в. – в двухстах саженях на восток от церкви. описано также располо-
жение волоковых окон постройки и др. характерные особенности храма. 

объект к моменту реставрации сохранил многие свои первоначальные эле-
менты, определявшие его уникальность и древние черты: план и объем, конструк-
ции сруба, кровли и перекрытий, врубки от элементов XVII века на восточном 
и среднем самцах, врубки первоначального крыльца на западной стене, архитек-
турные элементы: детали оконных и дверных проемов, алтарной преграды. в 
1997 году были осуществлены историко-архивные и библиографические изыска-
ния, проанализированы иконографические материалы, изучены аналоги культо-
вых построек XVII века. Были выполнены натурные исследования с составлением 
обмерных чертежей объекта и проведена фотофиксация. в начале 1998 года на 
согласование в экспертный совет Комитета по охране и использованию историко-
культурного наследия был представлен эскизный проект реставрации Казанской 
церкви XVII в. в с. Юрино. 

в результате реставрации Казанской церкви восстановлен первоначальный 
облик памятника деревянного зодчества первой половины XVII века (рис. 2). Такие 
памятники почти не сохранились к нашему времени не только в нижегородской 
области, но и в россии. До сих пор не были зафиксированы клетские церкви без 
алтарного прируба, что характерно для небольших часовен. Казанская церковь 
в селе Юрино Балахнинского района – единственный храм этого типа, если не 
считать шатровой церкви николая чудотворца 1602-1605 гг. в Муезерском мона-
стыре в Карелии [3]. Благодаря обнаруженным на восточном и среднем самцах 
трапециевидным отверстиям под бабышки, воссозданы декоративные украше-
ния – горизонтальные резные доски, широко использовавшиеся для украшения 
крестьянских изб нижегородской губернии. Казанская церковь – единственный 
пример такого решения в деревянном культовом зодчестве XVII века. 

условия применения целостной реставрации на сегодня научно обоснованы. 
в реставрации Казанской церкви на первом месте стоит ценность выявленного, 
господствующего в сооружении, подлинного материала XVII в. Подлинный мате-
риал, со свойственными ему утратами, патиной, становится особенно наглядным, 
достоверным признаком возраста сооружения и поэтому с ним тесно связывается 
историко-мемориальная ценность памятника.

в описи болдинской вотчины Федора Пушкина из Писцовой книги 1621-1623 гг. 
арзамасского уезда говорится о наличии в Болдине храма: «... а в селе церковь 
архангела Михаила древена, клетцки, а в церкви образы и книги и ризы и сосуды 
церковные и колокола...». из этого документа мы узнаем о существовании в Болдине 
деревянной клетской церкви с колокольней. в описи также упоминается «двор вот-
чинников», т.е. господская усадьба XVII в., которая, вероятно, находилась невдалеке 
от церкви. расположение усадьбы XVII в. и определение границ ее территории требует 
тщательных археологических подтверждений. Местонахождение деревянной церкви 
начала XVII в. известно – это так называемая «Буравушкина горка» – участок, при-
мыкающий к юго-западной границе усадьбы Пушкиных. Гораздо позднее, в XIX в., на 
этом месте стояла деревянная часовня и находились захоронения значимых людей. 

архитектура. Дизайн



Приволжский научный журнал, 2009, №1132

архитектура. Дизайн

ри
с.

 2
. К

аз
ан

ск
ая

 ц
ер

ко
вь

 X
V

II
 в

. Ю
ж

ны
й 

фа
са

д 
до

 р
ес

та
вр

ац
ии

, п
ер

сп
ек

ти
ва

 –
 п

ро
ек

т 
ре

ст
ав

ра
ци

и



Приволжский научный журнал, 2009, №1 133

Эти окрестности «помнят» великого русского поэта. в северной ча-
сти Буравушкиной горки находится «дерновая скамья» – место посещений 
а. с. Пушкина. «Два чувства дивно близки нам...» и «Моя родословная» были 
написаны здесь поэтом в октябре 1830 г. и конечно, не случайно воспоминания о 
предках – «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» – возникали 
именно там, на месте старой усадьбы.

в «Генеральном плане мемориализации и схеме развития музея до 2010 года» 
это историческое место отмечено сооружением небольшой церкви или часовни. 

участок, на котором расположена новая церковь, примыкает непосредственно 
к территории музея-заповедника. Деревянный храм Михаила-архангела построен 
«кораблем». с востока на запад последовательно располагаются небольших разме-
ров алтарь, моленный зал, трапезная и колокольня. архитектура церкви решается 
в традиционных формах зодчества XVII в. Моленный зал под двускатной кры-
шей завершается небольшим восьмериком с главой и крестом. над трапезной – 
восьмерик колокольни с восемью резными столбами и шатром, который венчает 
небольшая глава луковичной формы, покрытая осиновым лемехом. с западного 
фасада к церкви примыкает крыльцо на рубленном основании. Церковь Михаила-
архангела имеет декоративное убранство в виде резных причелин, подзоров, 
столбов колокольни и крыльца.

в итоге восстановлен главный композиционный элемент этой части села, 
обозначено историческое место. При таком методологическом подходе первым из 
трех качеств восстанавливаемого объекта должна быть его связь с конкретным 
местом. Так, воссоздание в XIX в. Десятинной церкви на месте обнаруженных 
фундаментов древнего киевского храма делало в глазах современников новую по-
стройку законной преемницей прежней. связь с местом – исходный пункт всех 
опытов восстановления памятников, оцениваемых как национальная (историко-
мемориальный аспект) святыня. следующее существенное качество памятника – 
его объемно-пространственная структура, типологический признак (клетская с 
колокольней), ее мы определили как иконографию. следующая важная характе-
ристика объекта – это стилистика (в традиционных формах зодчества XVII в.). 
реставрация «в стиле» означает признание эстетической ценности той архитек-
туры, которую представляет объект. стиль, как и иконография, служит приметой 
времени – с ним связывается восприятие историко-мемориальной ценности вос-
создаваемого объекта. Эти качественные характеристики были соблюдены при 
строительстве новой церкви Михаила-архангела на месте утраченного храма 
XVII в. в Б. Болдине.
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в статье на основании необходимости, обозначенной современной научной парадигмой 
и постмодернистской архитектурной критикой, реабилитировать репрессированные значе-
ния культуры, выявляются особенности эстетики, философии и методологии романтизма и 
обнаруживается его влияние на архитектуру XIX-XX вв.

On the basis of modern paradigm in science and postmodern architectural critics to rehabili-
tate the repressed values of culture, the article displays the features of aesthetics, philosophy and 
methodology of romanticism and reveals its influence on architecture of the XIX-XX centuries.

в современном архитектурном дискурсе все чаще звучит мысль о том, что 
принципиальными проблемами как общего культурного контекста, так и архи-
тектурной проблематики, в частности, является наследие картезианского научно-
го дуализма с его монологическим взглядом на действительность, отрицающим 
мышление оппозициями и исключающим необходимый противоположный полюс 
любых значений культуры.

в архитектуре прогрессистское сознание нашло отражение в модернистской 
архитектуре и во всех видах интерпретации классической традиции, начиная с эпо-
хи нового времени. их чертами, воплощающими позитивистскую утопию, были: 
рациональная ясность формы; универсальность языка, игнорирующего местные 
различия; подавление полисенсорной и телесной природы архитектуры в пользу ее 
зрительных свойств; предпочтение категорий порядка, простоты, новизны, функ-
циональности и подавление сложного, беспорядка, традиции, двусмысленности, 
интерпретации, удовольствия, игры, прекрасного, возвышенного, безобразного.

новый, «включающий» тип сознания, созревший, как это ни парадоксально, 
в точных и естественных науках, стоявших у истока прогресса и столкнувшихся с 
необъяснимыми свойствами современной реальности, вынужден был обратиться 
к альтернативным типам рациональности. Квантовая революция вынуждает со-
временную культуру интегрировать две принципиальные идеи: подавление лю-
бого противоположного полюса ведет к деструктивным последствиям, а мир не 
является предзаданным и постигаемым, независящим от субъективных измере-
ний сознания, доступным внешнему наблюдению и репрезентации: любая модель 
реальности – лишь продукт отражающего разума, а объект является имплицит-
ным свойством субъекта. 

Многие футурологи считают, что выживание цивилизации напрямую за-
висит от того, будут ли восприняты эти идеи. Поэтому в архитектуре западная 
постмодернистская критика активно занята реабилитаций всех возможных ре-
прессированных значений: бесполезного, тела, другого, женского, бессознатель-
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ного, удовольствия, игры, нелинейности, природы, странного, традиционного, 
неопределенности, повседневности, временного, маргинального, смутного, ри-
скованного, субъективного. огромное внимание уделяется всем альтернативным, 
противостоящим классицизму и модернизму, течениям нового времени, и осо-
бенно – романтизму и сюрреализму. их поэтика и базовые метафоры поддержива-
ли равновесие культурного европейского космоса на протяжении двух столетий, 
а влияние методологии обнаруживается иногда в самом сердце классической и 
модернистской традиций, хотя их присутствие там и не является вполне «легаль-
ным». согласно Фрейду, таков классический сценарий поведения всех вытес-
ненных значений – проявление в неконтролируемой форме. Так Камилла Палья 
доказывает, что современная западная поп-культура, несмотря на двухтысячелет-
нее господство иудео-христианской парадигмы, воплощает символы и культурные 
коды языческой (в ее интерпретации – дионисийской, хтонической) модели [1]. 

Эпоха романтизма принесла с собой новую эстетику, противостоящую клас-
сической традиции. Прежде всего она отмечена интересом к темной, потусторон-
ней стороне реальности, к фантастическому, таинственному и ужасному, что ярко 
отражено в готическом романе. Примечательно, что тема ужасного (uncanny) в 
форме гротеска стала основной в критике модернистской концепции прекрасно-
го у Эйзенмана [2]. Главной идеей романтического художественного мышления 
является стремление к иррациональному, непознанному, к невероятному, мисти-
ческому, невозможному вообще. Гете пишет: «в том, что известно, пользы нет. 
одно неведомое нужно». Классическому эталону абсолютной гармонии противо-
речит ощущение естественной, стихийной красоты природы, которая восприни-
мается как тайна или хтоническая сила. статичное время классического искусства 
сменяется острым чувством бесконечного течения времени, постоянной утраты. 
Поэтому сквозной темой романтизма является руина как материальное свидетель-
ство действия времени, вызывающее чувство грусти и ностальгии. При этом при-
сутствие античной руины не столько носит ретроспективный характер, сколько 
эстетизирует присутствие прошлого в настоящем. Принципиальное отличие этого 
художественного мировоззрения отражено в этимологии самого слова: француз-
ское слово «roman» первоначально означало литературные произведения, напи-
санные не на классической латыни, а на вульгарных народных наречиях. 

Эстетика романтизма, как и эстетика сюрреализма, основанная на смеше-
нии «сна и бодрствования», поэзии и реальности, создает сходные формальные 
языковые приемы: смешение масштабов, обманы зрения, неясность очертаний, 
драматизм форм, пространственные иллюзии, препятствующие ориентации в 
пространстве и искажающие реальность. и все же главной осью романтического 
мировоззрения стал поиск субъективных ценностей. Бодлер в статье «что такое 
романтизм?» утверждает, что романтизм можно обнаружить только в своем вну-
треннем мире. и если классическое искусство изображает вещи вне зависимо-
сти от ощущений художника, «мир без человека», пытаясь быть объективным, то 
художник-романтик стремится передать свое личное видение. Ярко выраженный 
национализм и ретроспекция романтизма, приведшие к возрождению значения го-
тической традиции, также являются поиском индивидуальных (в данном случае  
национальных) основ творчества. 

Противостояние романтизма прагматичному буржуазному мышлению от-
разилось в отчаянном сопротивлении промышленным технологиям и синтетиче-
ским материалам. у основания этого направления стоял английский архитектор 
Пьюджин (1812-1852), исповедующий «готический вернакуляр». он рассматривал 
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готику как единственно подлинный английский стиль, противостоящий импор-
тированным иностранным стилям, завезенным архитекторами из путешествий. 
Пьюджин также предложил функциональный подход к архитектуре, который силь-
но повлиял на архитекторов «искусств и ремесел» – рескина, Морриса, виоле-ле-
Дюка, романтизирующих средневековую коммуну и выступающих за возрождение 
готики в форме обращения к ручному ремесленному труду. Пьюджин также счи-
тал, что средневековые соборы были продуктом самостоятельной работы ремес-
ленников, которые создавали собственные детали вместо того, чтобы следовать 
замыслу архитектора. Джон рескин утверждал, что чистые линии классической 
архитектуры были обусловлены следованием определенным правилам, что упо-
добляло человека машине. «в противоположность, несовершенство или «варвар-
ство» ремесленной работы было подлинно гуманным и человечным». он относил 
это к готическому натурализму, который был сформирован не только человеческой 
рукой, но и выражал несовершенство природного объекта. 

Кроме того, пафос ремесленного труда был обусловлен стремлением к соз-
данию «тотального произведения искусства», когда ремесленники различных 
направлений, начиная от живописцев и создателей витража и заканчивая выши-
вальщицами и мебельщиками, должны совместно трудиться над одним произведе-
нием архитектуры. Такая мастерская была открыта художниками-прерафаэлитами 
под руководством уильяма Морриса [3, с.69].

Другой аспект готики, привлекающий рескина и в разных формах повлияв-
ший на следующее поколение архитекторов – «changefulness» (изменчивость). Под 
этим он подразумевал способность архитектуры приспосабливаться к различным 
целям. Готические строители, думал рескин, никогда не позволяли влиять на себя 
идеям формальной симметрии и логики. «Если они хотели окно, они его проруба-
ли; если им нужна была комната, они ее добавляли; полное игнорирование какого-
либо преднамеренного мнения о внешнем виде, зная о том, что такое вызывающее 
нарушение придавало дополнительный интерес симметрии, включающей его» 
[2, с.7]. Эти идеи нашли также отражение в воззрениях Эжена виоле-ле-Дюка, 
который считал, что «архитектурное сооружение должно отвечать своему предна-
значению и соответствовать методам строительства. Первое достигается точным 
и простым выполнением условий, продиктованных необходимостью; второе озна-
чает использование материалов сообразно их свойствам и качестваv. чисто худо-
жественные вопросы симметрии и формы второстепенны по отношению к этим 
главным принципам» [3, с.98]. Эти идеи, заимствованные в народной и готиче-
ской архитектуре, привели архитекторов к конструктивному и функциональному 
реализму, сильно повлиявшим на последующий авангард.

в 1877 году уильям Моррис основал общество сохранения старинных зданий 
(SPAB), которое было создано для популяризации доктрины «честного» восстанов-
ления вместо полной реставрации до состояния совершенства. SPAB боролся как 
за утилитарные деревенские здания, так и за соборы и церкви. одной из его по-
бед было сохранение Большого Коксвельского амбара в Глочестершире, который 
Моррис считал «таким же прекрасным, как собор». Позднее SPAB стал родом шко-
лы традиционных строительных конструкций [2, с.8]. Типология объектов, постро-
енных представителями движения «искусства и ремесла», в отличие от помпезной 
классической типологии, скромна и кратка: загородные дома и амбары. Пытаясь 
опереться не на библиотечные каталоги деталей, а на то, что они видели вокруг, эти 
архитекторы провели значительную работу по архивации сельских зданий, в том 
числе, постоялых дворов, коттеджей и ферм. Кроме того, «в 1860-х годах в англии 
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они начали в своих записных книжках, а затем в фотографиях фиксировать местные 
сооружения, опасаясь, что индустриализация сотрет их с лица земли» [2, с.7].

Движение «искусства и ремесла» оказывало огромное влияние на архитек-
туру всей северной Европы вплоть до эпохи модерна. в Германии, Финляндии, 
Швеции, Франции, австрии, Бельгии, Голландии появляется интерес к местным 
национальным традициям в использовании форм, материалов, работы с ландшаф-
том и обращении к местным символическим традициям. Появляются такие те-
чения как, например, финский романтизм, и такие ключевые объекты в истории 
архитектуры, как Финнский павильон на Парижской выставке 1900 (архитекторы 
Герман Гезелиус, армас линдгрен и Элли сааринена), Городская ратуша рангара 
остберга в стокгольме, Биржа Хендрика Берлаге в амстердаме. вся архитектура 
Гауди поистине является триумфом национального стиля. в народном доме, по-
строенном для Бельгийской рабочей партии в 1900 году, виктором орта исполь-
зуется местная традиция строительства из кирпича и камня. а Берлаге в четырех 
моделях Биржи последовательно движется к идеям конструктивного рационализ-
ма, очищая форму от чуждых конструкции элементов.

Можно сказать, что романтическая традиция, если так обозначить альтерна-
тивное мировоззрение, противостоящее техническому прогрессу и классическому 
искусству, существовала с самого начала их возникновения. некоторые исследова-
тели считают звеньями этой цепочки искусство барокко, которому в сильной мере 
присущи иррациональность и мрачный психологизм, а также искусство декаданса, 
пользующегося большинством метафор романтизма. 

Зигфрид Гидион считал даже, что ранний модернизм во многом опирался на 
наследие движения «искусства и ремесла», например, в том, что касалось упро-
щения архитектурного плана, который должен был воплощать утилитарный об-
раз жизни. обычные способы выражения мастеров ранних 1920-х – например, 
абстракция и прозрачность – были близки примитивным традициям. Это пред-
ставляло «ускоренный поиск элементарного, иррационального и источников сим-
волического выражения, и было рождено желанием противостоять разрушению 
механизации» [2, с.14]. 

Дальнейшее развитие темы, предложенной движением «искусство и ремесло» 
Гидион видит в том, что он назвал «новым регионализмом» – например, в рабо-
тах аалто, который смог адаптировать универсальные модернистские паттерны 
к особенностям местного ландшафта и использовать дух вернакуляра, не прибе-
гая к подражанию. К той же традиции относятся работы алваро сиза. Как пишет 
Фремптон: «вслед за аалто сиза увязывает свои здания со спецификой топогра-
фии и с фактурой местной городской ткани, поэтому его работы хорошо вписы-
ваются в городские, природные и морские ландшафты района Порту. Другими 
важными факторами являются его уважение к местному материалу, ремесленным 
произведениям и особенностям местного освещения». [3, с.466-467]. Поворот к 
тем же идеям можно увидеть в поздних работах ле Корбюзье, названных «среди-
земноморским вернакуляром», который в большой степени основывался на при-
митивных методах, натуральных материалах и интерпретации прошлого.

новый регионализм в ключе романтической традиции, кроме «аналогового вдох-
новения» свойствами местных зданий, также предпочитал камерные проекты крупно-
масштабным; предлагал рассматривать сооружение в его осязаемых (дионисийский 
аспект) качествах – свойствах фактур, на которые тело реагирует изменением позы 
и звука шагов, ощущении тепла, звука, запаха, влажности и движения воздуха, –  
а не только визуальных (аполлонический аспект) свойствах, принятых классической 
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и модернистской традициями; он сверхчувствителен к свойствам и изменениям окру-
жающей реальности, с которой автор вступает в напряженный диалог. 

Продолжение традиции движения «искусства и ремесла» вики ричардсон об-
наруживает у архитекторов нового вернакуляра. [2, с.7]. сегодня это направление 
противостоит новой форме прогрессистского мировоззрения – глобализму, когда 
стандартная офисная коробка, снабжаемая кондиционированным воздухом, проек-
тируется в нью-йорке, передается по интернету в любую точку мира и возводится 
без каких-либо идентичных черт и учета местных особенностей. Это направление, 
которое некоторые исследователи считают продолжением традиций критического 
регионализма, основана на традиционной системе коммуникации, в которой климат, 
география, ремесленные традиции и религии абсолютно обусловлены. одним из со-
временных примеров вернакуляра является построенный ренцо Пиано Культурный 
Центр в Тжибао (новая Каледония), в котором демонстрируется уважение к контек-
сту, т.е к духу места и местной культурной и ремесленной традиции.

Значительным свойством архитектуры вернакуляра является учет времен-
ных факторов в создании произведения архитектуры, что является безусловной 
рифмой к романтической любви к руинированным и патинированным объектам. 
например Питер салтер использует инерцию строительных материалов, словно 
они живые. «Его Kamiichi Mountain Pavilion в Японии вводит в архитектуру идею 
временности. салтер прогнозирует будущее и учитывает влияние снега, ветра и 
дождя, а также процессы геологической эрозии и осадков». [2, с.138]. «Меня за-
хватывает идея посещения здания, подвергшегося воздействию времени», говорит 
архитектор. салтер несколько лет работал с Питером смитсоном, архитектором 
нового брутализма, основывающегося на концепции «as found» («реальность как 
она есть»), который часто ему говорил: «не иди смотреть на здание, пока ему не 
исполнится 12 лет».

Для нас также важным является неожиданный вывод вики ричардсон, ис-
следующей традицию вернакуляра, которая одной из ключевых тем течения 
называет бессознательность работы ремесленника, основанную на опыте поко-
лений. По ее мнению это свойство, может быть, в большей мере привлекает со-
временных архитекторов: «в то время как XX век запомнится провалом больших 
социальных экспериментов, не удивительно, что некоторые архитекторы амби-
валентны по отношению к своей роли и предпочитают адаптировать «бессозна-
тельность» вернакуляра». [4, с.17].

Таким образом, влияние идей романтизма на архитектуру можно обнаружить 
в концепциях Пьюджина и находящимся под его влиянием движении «искусства 
и ремесла», в возрождении в XIX в. и вплоть до эпохи модерна национальных 
традиций в Европе, ранней модернистской архитектуре и позднем «средиземно-
морском вернакуляре» ле Корбюзье, критическом регионализме, вернакуляре и 
новом вернакуляре.

Подводя итог, можно сказать, что важными аспектами романтической тра-
диции в архитектуре, противостоящими классической и модернистской тра-
диции, являются: 1) актуализация таинственных, темных, потусторонних и 
ностальгических сторон реальности в противовес ясной и светлой, симметрич-
ной классической картине мира; 2) вдохновение субъективными, идентичными, 
исключительными, спонтанными и бессознательными свойствами местной, на-
родной и готической архитектуры и, соответственно, борьба со всеми механисти-
ческими, унифицирующими силами, нашедшими отражение в индустриальном 
производстве и классическом стиле архитектуры; 3) интерес к динамичной кар-
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тине мира, в которой время является соавтором человека-творца; 4) документи-
рование и адаптация анонимных архитектурных объектов, образцов местного 
народного творчества, простых утилитарных сооружений с целью подражания и 
сохранения этих объектов для потомков, что привело к идеям функционального 
и конструктивного реализма; 5) реабилитация ремесленных и цеховых особен-
ностей средневековой архитектуры с опорой на идею гезамткунстверка (тоталь-
ного искусства) и бессознательную работу ремесленника. 
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в статье рассматривается опыт применения средств современной фрактальной гео-
метрии для анализа пространственной организации карстовых явлений на примере распре-
деления карстовых воронок в районе пос. им калинина (г. Дзержинск, нижегородская обл.).

The article presents experience of application of modern fractal geometry for the analysis of 
the spatial organization of karstic phenomena by the example of distribution of karst cavities in the 
area of Kalinin settlement (Dzerzhinsk, the Nizhny Novgorod region).

в природе широко распространены системы, структурообразование в кото-
рых демонстрирует пространственное самоподобие или масштабную инвариант-
ность – один из фундаментальных видов симметрии физического мира, играющих 
формообразующую роль во вселенной [1]. рост деревьев и дренажные системы 
речных бассейнов, растительный покров и лесные пожары, структура облачно-
сти и грозовые электрические разряды, просачивание жидкости сквозь грунты и 
сейсмичность, эволюция популяций и многое другое – все это примеры активного 
проявления самоподобия. Масштабная инвариантность систем характеризуется 
сильными, спадающими по степенному закону, корреляциями, которые типичны 
для критических явлений. Критическая динамика активных распределенных си-
стем непосредственно связана с появлением в их конфигурационном простран-
стве фрактальных структур. исследования явлений такого рода были объединены 
недавно общим направлением, названным самоорганизованной критичностью 
(self-organized criticality) [2] и позиционирующим фрактальный аспект самоорга-
низации как ярчайшую интригу современной физической парадигмы, вызываю-
щую колоссальный интерес [2,3,4].

Поиск фундаментальных закономерностей самоподобной динамики осущест-
вляется посредством анализа разнообразных физических контекстов, в которых раз-
ворачивается фрактальная динамика конкретных систем и реализуются фрактальные 
распределения конкретных физических полей. Ярким примером самоподобных про-
странственных распределений являются зоны активного карстообразования.

Под карстом понимают совокупность геологических явлений в земной коре 
и на ее поверхности, вызванных химическим растворением горных пород и выра-
женных в образовании в земной коре пустот, в разрушении и изменении структуры 
и состояния пород, в создании особого характера циркуляции и режима подзем-
ных вод и характерного рельефа местности и режима гидрографической сети [5]. 
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Карст – скрытый и опасный процесс, приносящий значительный ущерб [5]. Так, в 
1969 г. в Москве в результате провала земной поверхности разрушен многоквартир-
ный дом, а в 1977 г. разрушены два 48-квартирных дома. в 1992 г. в г. Дзержинске 
нижегородской области оседание земной поверхности привело к разрушению цеха 
По «Дзержинскхиммаш». в уфе, Казани и самаре неоднократно отмечались по-
вреждения зданий из-за карстовых провалов и оседаний земной поверхности. в 
октябре 1981 г. произошел Фалдинский провал (в 15-ти км южнее г. Тулы), диаме-
тром 50 м и приблизительно такой же глубины. огромная масса горных пород (бо-
лее 90 тыс. м3) обрушилась за несколько часов. Приведенные примеры – лишь малая 
часть случаев нанесения материального ущерба при развитии карста на территории 
россии, где риску опасного воздействия карста подвержены около трехсот городов, а 
возможный разовый экономический ущерб оценивается в миллионы долларов [6].

развитие карста обусловливается многими природными, а на освоенных 
территориях еще и техногенными воздействиями, соотношение которых опреде-
ляет виды опасности карста: осадка и провалы земной поверхности, изменение 
гидрологического режима на закарстованных территориях, прорывы карстовых 
вод и загрязнение подземных вод, потери воды из водохранилищ, деформации 
сооружений. риски, связанные с развитием карстов, присутствуют на террито-
риях Пермской, нижегородской, Кировской, самарской областей, в Башкирии и 
Татарстане, характерены для небольших территорий астраханской, волгоградской 
и оренбургской областей, а также для территории на стыке Костромской, 
вологодской, архангельской областей, на юго-востоке республики Коми и 
Кировской области. на территориях, подверженных риску развития карста весьма 
опасной категории, располагаются крупнейшие промышленные города – Москва, 
нижний новгород, самара, Казань, уфа, Пермь – с населением более 1 млн. чело-
век, а также города альметьевск, Дзержинск, стерлитамак, салават, соликамск и 
другие – с населением более 100 тыс. человек [5,6].

одной из главных задач изучения закарстованных территорий является ко-
личественная оценка устойчивости массивов пород и прогноз их развития в про-
странстве и во времени [6].

Цель настоящей работы заключается в развитии методологии фрактального 
подхода к анализу пространственного распределения карстовых явлений. Прежде 
чем непосредственно переходить к анализу карстов, сформулируем основные пред-
ставления о фракталах. несмотря на широкое распространение, понятие фракта-
ла до сих пор не имеет четкого и строгого определения. Мандельброт определил 
фрактал (от латинского fractus – дробный) следующим образом: «фракталом на-
зывается множество, размерность Хаусдорфа-Безиковича которого строго больше 
его топологической размерности» (Мандельброт, 2002) [7, с.31]. Это определение 
достаточно строго в математическом плане, однако именно это и является его суще-
ственным недостатком, поскольку оно требует определения еще и понятий размер-
ности (топологической и хаусдорфовой), к тому же оно исключает многие классы 
фрактальных объектов, встречающиеся в различных областях естествознания. 
Мандельброту же принадлежит и более общая и менее формальная дефиниция: 
«все фигуры, которые я исследовал и назвал фракталами, в моем представлении 
обладали свойством быть нерегулярными, но самоподобными» [7]. Таким образом, 
при характеристике фрактала центральным понятием оказывается самоподобие. 
Можно сказать, что фрактальный объект статистически единообразен в широком 
диапазоне масштабов. в идеальном случае (математический фрактал) такое само-
подобие приводит к тому, что фрактальный объект оказывается инвариантным от-
носительно масштабных изменений пространства (растяжений и сжатий).
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Главной количественной характеристикой фрактального объекта является его 
размерность [8]. наиболее просто понятие размерности можно ввести как количе-
ство переменных (или измерений), необходимых для полного описания положения 
точки в пространстве. Так, для описания положения точки на плоскости необходи-
мо указать две координаты, поэтому плоскость, также как и любая другая гладкая 
поверхность, имеет размерность, равную 2, то есть двумерна. описать положение 
точки на линии можно с помощью одной координаты, поэтому линия одномерна, 
ее размерность равна 1. аналогично, размерность точки равна нулю; простран-
ство, в котором мы все живем, трехмерно. введенное таким интуитивным образом 
понятие размерности соответствует тому, что в математике называется топологи-
ческой размерностью. Эта размерность всегда является целым числом.

напомним, что физическое содержание понятия размерности, в том числе и 
фрактальной, определяется изменением массы объекта (или числа составляющих 
его элементов) M(L) с ростом его линейных размеров L [7]. Если мы рассмотрим 
малую часть системы с размерами λL (λ < 1), то для массы фрагмента получим:

M(bL) = λdM(L). (1)

решение функционального уравнения (1) имеет простой вид: M(L) = const·Ld. 
Так, масса длинного провода меняется линейно с λ, т.е. d = 1. Для тонкой пласти-
ны мы найдем, что d = 2, а для бруска d = 3. Фрактальным, или самоподобным 
объектам отвечают решения (1) с нецелым d. Для фрактальных объектов вели-
чина размерности оказывается меньше размерности объемлющего евклидового 
пространства. Таким образом, плотность фрактальных структур уменьшается по 
степенному закону с ростом их линейных размеров.

Методологию фрактального подхода к анализу пространственного распреде-
ления карстовых явлений мы рассмотрим на примере распределения карстовых 
воронок в районе пос. им. Калинина (г. Дзержинск, нижегородская обл.). речь 
идет о большом карстовом поле, которое находится севернее дворца культуры 
пос. им. Калинина. Здесь насчитывается более ста воронок, вытянутых полосой 
приблизительно меридионального направления (рисунок). вот фрагмент описания 
карстового поля в работе [9]: «воронки различные – от отчетливо очерченных ча-
шеобразных до блюдцеобразных. чаще встречаются воронки с диаметром 10-20 м 
и глубиной 1,5-3 м, некоторые достигают 40 м в диаметре. воронки располага-
ются неравномерно – группами и в одиночку». обратим внимание на последнее 
предложение приведенного фрагмента. Фактически оно декларирует мозаичный, 
фрактальный характер распределения воронок. Проведенные нами расчеты под-
тверждают это предположение. Действительно, самоподобный характер паттерна 
распределения воронок означает, что плотность ρ числа пикселей n, залитых чер-
ным цветом на рисунке, по степенному закону уменьшается с ростом масштаба l 
анализируемого фрагмента изображения:

(2)

где df – фрактальная размерность пространственного распределения. 
на практике оценку фрактальной размерности бинарного изображения про-

ще всего осуществлять с помощью метода подсчета боксов (box-counting method) 
[7,10]. идея метода заключается в следующем. все изображение разбивается на 
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распределения 107 карстовых воронок, вытянутых полосой приблизительно меридионально-
го направления, в районе пос. им. Калинина (г. Дзержинск, нижегородская обл.). (адаптиро-
вано из [9], стр. 71, рис. 15)

достаточно большое (отвечающее соображениям необходимого разрешения) ко-
личество пикселей. например, и вертикальный, и горизонтальный размеры пат-
терна разбиваются на N = 2k одинаковых интервалов (k – некоторая целая степень, 
отвечающая критерию необходимого разрешения) так, что полный растр изобра-
жения покрыт квадратной решеткой из N 2 = 22k ячеек. (выбор одинакового числа 
интервалов по вертикали и горизонтали не ограничивает общности рассмотрения. 
При необходимости изображение может растягиваться или сжиматься как в вер-
тикальном, так и в горизонтальном измерениях до получения квадратного пат-
терна, что не меняет фрактальной размерности изображения). Подсчитывается 
число m(N) занятых ячеек (число единиц бинарного изображения). Затем изобра-
жение покрывается более грубой решеткой, соответствующей разбиению верти-
кального и горизонтального размеров паттерна на N = 2k-1 одинаковых интервалов. 
одна ячейка новой решетки содержит 4 ячейки исходного разбиения. Если хотя 
бы одна из четырех содержит единицу, ячейка новой решетки объявляется заня-
той. вычисляется соответствующее число m(N) занятых ячеек нового разбиения. 
Продолжая описанную процедуру ренормализации, мы приходим к разбиению из 
единственной ячейки N = 1, которая, разумеется, оказывается занятой m(1) = 1. 
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Затем, в билогарифмическом масштабе строится зависимость m(N). искомая фрак-
тальная размерность распределения определяется соотношением: 

(3)

Можно наряду с процедурой ренормализации проводить дополнительно мас-
штабирование: для каждого ренормализованного разбиения на N интервалов дли-
ной c будем уменьшать линейный размер ячеек в l раз. При этом масштаб всего 
покрытия будет составлять величину N. результат применения метода отображен 
на рис. 1 цв. вклейки. верхняя панель рис. 1 цв. вклейки показывает, что плотность 
пространственного распределение карстов хорошо аппроксимируется линейной 
зависимостью от масштаба в билогарифмических координатах. уравнение линей-
ной аппроксимации, минимизирующей среднеквадратичную ошибку имеет вид: 
ln(m) = 1,6·ln(N) + 0,36. При этом старший член квадратичной экстраполяции, опи-
сываемой уравнением ln(m) = 0,02·(ln(N))2 + 1,4·ln(N) + 0,57, оказывается величи-
ной, существенно малой по сравнению с линейным и вносит лишь незначительную 
коррекцию. соответствующие остатки – разности между исходными данными и 
экстраполяционными кривыми – отображены на нижней панели рис. 1 цв. вклейки.

При проведении фрактального анализа пространственного распределения 
карстов нас интересовал лишь сам факт наличия пятна карстовой воронки в той 
или иной точке пространства. При этом ряд важных параметров воронки, таких, 
например, как ее размер (в нашем случае это единственный дополнительный па-
раметр), выпадает из анализа. вместе с тем размер воронки свидетельствует об 
интенсивности явления и является дополнительной полезной информацией, ха-
рактеризующей ту или иную площадь карстового поля. Эта простая мысль проил-
люстрирована на рис. 2 цв. вклейки, где цвет отображает информацию о размере 
(интенсивности) карстовой воронки. Если приближенно описывать карстовую 
воронку гауссовским распределением уровня поверхности, то рельеф карстового 
поля можно представить в более наглядной форме (рис. 3 цв. вклейки).

неоднородная палитра рис. 2 цв. вклейки и неоднородный рельеф на рис. 3 
цв. вклейки существенно отличают представленный на них объект от однород-
ного фрактала на монохромном рисунке. обычный фрактальный подход является 
«черно-белым» и не позволяет отличить однородные объекты от неоднородных. 
неоднородные фракталы обладают рядом новых свойств по сравнению с однород-
ными и для их полного описания одного показателя – фрактальной размерности 
df – оказывается недостаточно. Такая ситуация заставляет заняться поиском новых 
количественных характеристик. в рамках решения этой задачи был разработан 
особый математический аппарат, получивший распространение как мультифрак-
тальный формализм [10].

изложим суть мультифрактального формализма. рассмотрим фрактальный 
объект, занимающий некую ограниченную область Ω размера L в евклидовом про-
странстве с размерностью d. Пусть на каком-то этапе построения он представляет 
собой множество из N >> 1 точек, как-то распределенных в этой области. Будем 
предполагать, что в конце концов N → ∞. разобьем всю область Ω на кубические 
ячейки со стороной ε и объемом εd. Далее нас будут интересовать только занятые 
ячейки, в которых содержится хотя бы одна точка. Пусть номер занятых ячеек i 
изменяется в пределах i = 1, 2 ... N(ε), где N(ε) – суммарное количество занятых 

науки о Земле, экология и рациональное природопользование



Приволжский научный журнал, 2009, №1 145

ячеек, зависящее от размера ячейки ε. Пусть ni(ε) представляет собой количество 
точек в ячейке с номером i, тогда величина

(4)

представляет вероятность того, что наугад взятая точка из нашего множества на-
ходится в ячейке i. Другими словами, вероятность характеризует заселенность 
ячеек. из условия нормировки следует, что

(5)

введем теперь в рассмотрение момент распределения точек по ячейкам, ха-
рактеризуемый показателем степени q, который может принимать любые значения 
в интервале  – ∞ < q <+ ∞: 

(6)

спектр обобщенных размерностей реньи Dq, характеризующий данное рас-
пределение точек в области Ω, определяется с помощью соотношения:

(7)

где функция τ(q) имеет вид:

. (8)

Мультифрактал в общем случае характеризуется некоторой нелинейной функ-
цией τ(q), определяющей поведение момента Mq при ε → ∞:

(9)

Для обычного однородного фрактала функция τ(q) является линейной и все 
размерности реньи совпадают Dq = D и не зависят от q. он обладает только одной 
размерностью, поэтому такие объекты часто называют монофракталами, проти-
вопоставляя их мультифракталам, для описания которых нужен целый спектр 
размерностей реньи. Для анализируемого нами распределения функция τ(q) пред-
ставлена на рис. 4 цв. вклейки. 

обобщенные размерности реньи Dq всегда монотонно убывают с ростом q, 
так что:

Dq ≥ Dq'   при   q > q'. (10)

Здесь равенство имеет место для однородного фрактала. Максимального зна-
чения Dmax = D– ∞ величина Dq достигает при q → – ∞, а минимального Dmin = D∞  
при q → + ∞.
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обобщенные размерности реньи Dq не являются, строго говоря, фрактальны-
ми размерностями в общепринятом понимании этого термина. Поэтому наряду с 
ними для характеристики мультифрактального множества часто используют так 
называемую функцию мультифрактального спектра f(a) (спектр сингулярностей 
мультифрактала), к которой больше подходит термин фрактальная размерность. 

Мультифрактальный спектр может быть получен преобразованием лежандра 
функции τ(q):

(11)

Мультифрактальный спектр анализируемого нами распределения карстовых 
воронок с учетом их интенсивности представлен на рис. 5 цв. вклейки. на рис. 6 
цв. вклейки представлены зависимости a(q) и f(q).

вернемся к рассмотрению вероятностей pi, показывающих относительную за-
селенность ячеек размера ε, которыми мы покрываем множество. чем меньше раз-
мер ячейки, тем меньше величина ее заселенности. Для самоподобных множеств 
зависимость pi от размера ячейки ε имеет степенной характер: 

(12)

где ai представляет собой некоторый показатель степени, называемый индексом 
сингулярности, а также показателем липшица-Гельдера. 

Зададимся вопросом о распределении вероятностей различных значений ai. 
Пусть n(a)da есть вероятность того, что ai находится в интервале от a до a + da. 
Другими словами, n(a)da представляет собой относительное число ячеек i, обла-
дающих одной и той же мерой pi с ai, лежащим в этом интервале. в случае моно-
фрактала, для которого все ai одинаковы (и равны фрактальной размерности D), 
это число пропорционально полному количеству ячеек N, степенным образом за-
висящим от размера ячейки ε: N(ε) ~– ε–D. Показатель степени в этом соотношении 
определяется фрактальной размерностью множества D.

Для мультифрактала разные значения ai встречаются с вероятностью, харак-
теризуемой не одной и той же величиной D, а разными (в зависимости от a) значе-
ниями показателя степени f(a).

Таким образом, физический смысл функции f(a) заключается в том, что она 
представляет собой хаусдорфову размерность некоего однородного фрактально-
го подмножества ω из исходного множества Ω, характеризуемого одинаковыми 
вероятностями заполнения ячеек pi. соответственно, набор различных значений 
функции f(a) представляет собой спектр фрактальных размерностей однородных 
подмножеств ω, на которые можно разбить исходное множество Ω. отсюда стано-
вится понятным термин «мультифрактал». Его можно понимать как некое объеди-
нение различных однородных фрактальных подмножеств исходного множества, 
каждое из которых имеет свое собственное значение фрактальной размерности.

Функция мультифрактального спектра f(a) дает представление структуры 
мультифрактала, полностью соответствующее представлению через обобщенные 
размерности реньи Dq и функцию τ(q).

рассмотренный нами простой пример обнаруживает несомненные достоин-
ства мультифрактального анализа пространственного распределения карстов. в 
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проведенном исследовании мы учли лишь размеры карстовых воронок. однако, 
помимо размеров существует целый ряд других, важнейших с точки зрения оценки 
рисков, параметров карстогенеза. например, рассмотрение поверхностных форм 
карстового рельефа таких, как карры, воронки, котловины, карстовые рвы, карсто-
вые долины, карстовые ложбины, поля, карстовые останцы несомненно расшири-
ло бы возможности предложенной методики. важно подчеркнуть, что реализация 
достоинств мультифрактального подхода невозможна без серьезного мониторинга 
закарстованных территорий и систематической полевой работы.
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важнейшим элементом урбосистем являются водные объекты, состояние которых во 
многом определяет социальную привлекательность городской территории, ее эстетическое 
восприятие. Поэтому разработка научных основ инженерно-экологического обустройства 
городских водных объектов представляет собой достаточно актуальную задачу.

Water bodies are the most important elements of urban systems. Their condition in many re-
spects determines social attraction of an urban territory, its esthetic perception. To preserve the 
good state of the reservoirs is one of the most important problems of many cities today. Therefore, 
development of scientific grounds for engineering-ecological improvement of the city reservoirs is 
an important and essential task.

в настоящее время проблема загрязнения окружающей природной среды ста-
новится все более значимой не только в россии, но и во всем мире. Постоянно 
возрастающее антропогенное воздействие негативно влияет и на современную 
гидросферу. в наибольшей степени негативному воздействию подвержены малые 
водные объекты, расположенные в городской черте.

возникает настоятельная необходимость инженерно-экологического обу-
стройства водного объекта, т.е комплексного решения инженерно-технических и 
экологических проблем как в русловой части, так и на прибрежных территориях.

Таким образом программа инновационного проекта восстановления водных 
объектов должна включать в себя три блока:

Блок 1. Экологический аудит водного объекта, включающий следующие 
оценочные критерии: качество водной среды, состояние водосборного бассей-
на, характеристика источников загрязнения, тип водопользования и социально-
экономические потребности населения.

Блок 2. разработка и осуществление инженерно-экологических мероприятий 
в зависимости от уровня антропогенной трансформации водного объекта:

– мероприятия и работы, проводимые на водосборе: организационные (со-
вершенствование природоохранного законодательства и нормативной базы; нор-
мирование отходов и др); технологические (рекультивация нарушенных земель; 
реабилитация загрязненных земель и территорий; создание водоохранных зон);

– работы, выполняемые в акватории водного объекта: ликвидация источников 
руслового загрязнения (сапропели, минеральные илы, техногенные илы, плаваю-
щий мусор); очистка вод от химических и бактериологических загрязнений, от 
сырой нефти и нефтепродуктов; активизация процессов самоочищения:
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– разработка биомелиоративных мероприятий,
– восстановление и обустройство прибрежных зон,
– повышение рекреационного потенциала водного объекта.
Блок 3. инженерно-экологический мониторинг функционирования инже-

нерно-экологической системы, обеспечивающий поддержание экологического со-
стояния водного объекта.

Характерным примером применения данной концепции может служить 
проект реконструкции участка реки лихоборки вдоль алтуфьевского шоссе, 
Московской обл.

Лихоборка – река на севере Москвы и в Московской области, самый крупный 
правый приток реки Яузы. Ее протяженность составляет 30,2 км, в том числе, в от-
крытом русле 10,4 км. 17,4 км реки протекает в железобетонных трубах и 2,4 км в 
обводном канале. Площадь бассейна около 58 км2. средний расход воды 0,5 м3/с [1].

в настоящее время территория природного комплекса реки преобразована 
в парк «отрада». в едином комплексе реализована общая концепция инженерно-
экологического обустройства, приуроченная к принципам ландшафтной архитекту-
ры. При проектировании стояла сложнейшая задача реабилитации деградировавшей 
территории: изрытые горизонтальные участки, перемежающиеся с большими пере-
падами рельефа в пойме заболоченной реки. Проект благоустройства долины реки 
лихоборки предполагал поэтапное освоение территории. Первая очередь охватила 
участок площадью около 5 га вдоль русла реки, вторая – порядка 10 га.

«лихоборские ворота» отмечают входную площадку парка на пересечении 
сигнального проезда и алтуфьевского шоссе (рис. 1а цв. вклейки). от «лихоборских 
ворот», представляющих собой «тетрапилон» из дубин орешника, начинается лест-
ница, ведущая в низину, к пойме. сквозная тема вертикальных связей на разных 
уровнях сложного рельефа поддерживается на всем участке. лестницы и панду-
сы преодолевают большой перепад отметок, соединяя уровни входа с руслом 
лихоборки (рис. 1б цв. вклейки). непрерывная связь всех зон парка с юга на север 
и восток осуществляется также с помощью четырех мостиков, перекинутых через 
реку. с окружающей застройкой парк соединен несколькими входами и кольцевым 
маршрутом вдоль жилых домов и владыкинского проезда (с востока).

создан новый образ городского паркового пространства, в котором максималь-
но использованы естественные ресурсы – вода, рельеф и растительность, оставлен-
ные практически нетронутыми. недостатки местности превращены в достоинства: 
натуральные болота и заливной луг не подверглись осушению (рис. 1в цв. вклейки). 
Парк предоставляет идеальные условия для использования территории в рекреа-
ционных целях. все главные планировочные узлы – южный и центральный входы, 
площадки отдыха, декоративный источник, детские площадки – связаны между со-
бой единым линейным маршрутом вдоль русла реки.

линейный двухчастный характер планировки территории задан руслом 
лихоборки и спускающимися к ней крутыми откосами. Благодаря уположению от-
косов удалось устроить промежуточные бермы. откосы непосредственно вдоль русла 
реки подверглись большему уположению. на бермах откосов устроены дороги, по-
крытия которых выполнены из фильтрующего материала (галька, песок). Эти меро-
приятия способствуют переводу части поверхностного стока во внутрипочвенный. 
Грунт как геохимический барьер способствует задержанию вредных веществ, не до-
пуская их попадания в реку. Бетонные подпорные стены, защищающие дорожки от 
размыва, облицованы натуральным камнем (рис. 1г цв. вклейки). над заболоченными 
участками устроены деревянные мостки-тропы на сваях (рис. 1д цв. вклейки).
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Конфигурация русла реки подверглась частичному изменению, дно углублено 
и расчищено, в результате чего удалось добиться улучшения кинематики потока 
за счет снижения скоростей и, как следствие, уменьшения размыва берегов. Кроме 
того, в русле реки устроен аэратор-перепад для насыщения воды кислородом. 
Коробчатые габионы и ряжевые стенки из бревен лиственницы служат береговым 
укреплением (рис. 1е цв. вклейки).

в геометрическом центре территории возвышается девятиметровая насыпная 
дамба, которая делит парк на две зоны – южную и северную. с центральной пло-
щади открывается панорама обеих берегов лихоборки. Перепад рельефа на дамбе 
позволил организовать площадь на двух уровнях: видовой «балкон» со стороны 
подпорной стены ниже на 60 см уровня площади. в этой части парка оформлен де-
коративный источник в форме фонтана с высокой (около 1,5-2 метров) подпорной 
стеной из натурального камня. она позволяет укрепить крутой склон и организует 
пространство отдыха.

вдоль спланированного русла ручья устроены скамьи для отдыха и цветники. 
При осуществлении биомелиоративных мероприятий учтена вся сложность ре-
льефа. Кустарники укрепляют склоны, сочетаясь с каменными подпорными стен-
ками. Болотные композиции повышают декоративный эффект низинных участков. 
Древесные насаждения чередуются с цветочными лугами на верхней террасе. 
устройство древесно-кустарниковых полос на территории способствует защите 
территории от водной эрозии и препятствуют размыву грунтов, слагающих терри-
торию (рис. 1ж цв. вклейки).

на дорожке, связывающей жилой район с промзоной, происходит самое интен-
сивное движение. Здесь поставлен один из главных парковых объектов «Качели». 
их основой служат бревенчатые шестидесятисантиметровые в диаметре «колон-
ны», образующие единую структуру со скамьями и качелями.

рекреационные зоны включают все без исключения парковые объекты – во-
досливы, мостики, ограждения, скамьи, площадки, террасы, навесы и т.д. особая 
роль отведена «Плотине». она камуфлирует биоэкологический коридор (наблюда-
ется увеличение численности птиц, рыб, земноводных). Двухпролетное основание 
«Плотины» скрывает трубы, в которые забрана река. Гребень плотины украшен 
навесом от дождя в форме перголы. сооружение представляет собой видовой бал-
кон (рис. 1з цв. вклейки).

на основании бальной оценки экологического состояния, предложенной 
ГуП «институт Мосводоканалниипроект», и комплексных исследований ФГоу 
вПо МГуП состояние участка реки лихоборки в современных условиях после 
осуществления проекта реконструкции может быть оценено следующим образом.

в соответствии с бальной оценкой анализ общего экологического состояния 
водного объекта проводился по ряду ключевых параметров с разделением послед-
них на пять категорий, каждой из которых присвоен балл. Принята пятибальная 
шкала. чем выше балл по конкретному показателю, тем хуже экологическое состо-
яние. По совокупности баллов можно судить об общем экологическом состоянии 
водного объекта: 8 баллов – хорошее экологическое состояние; 40 баллов – неудо-
влетворительное экологическое состояние.

Балльная оценка экологического состояния р. лихоборка:
рекреационная значимость: водный объект, расположенный на территории 

парка – 1 балл;
культурно-историческая ценность: статус особо охраняемого природного 

или культурно-исторического водного объекта – 1 балл;
генезис водного объекта: городской водный объект природного происхожде-

ния – 1 балл;
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социальная привлекательность: водный объект, входящий в состав основ-
ных элементов пейзажности городской территории, являющийся одним из глав-
ных факторов, формирующих высокий видеоэкологический потенциал данного 
участка – 1 балл;

степень экологической деградации: слабая антропогенная деградация – 2 балла;
урбанизированность водосборного бассейна: урбанизировано менее 50% тер-

ритории водосборного бассейна – 2 балла;
современный уровень антропогенной трансформации водного объекта: кон-

фигурация водоема подверглась частичной трансформации, некоторые участки 
сохранили свой первоначальный облик – 2 балла;

степень инженерно-экологического обустройства и его эффективность: 
инженерно-экологическое обустройство, обеспечивающее приемлемое экологи-
ческое состояние в течение длительного срока (с учетом возможного изменения 
уровня и характера антропогенной нагрузки) – 1 балл.

на основании проведенного анализа следует, что водный объект находится в 
относительно хорошем экологическом состоянии (сумма баллов составляет 11), 
следовательно, осуществление проекта реконструкции участка реки лихоборки 
привело к значительному улучшению экологической обстановки.

результаты гидрофизических и гидрохимических анализов проб воды, содер-
жание тяжелых металлов и других токсичных элементов в воде приведены ниже 
(рис. 2, 3, 4 цв. вклейки). Пробы воды были отобраны по длине лихоборской систе-
мы в 10 створах. створы № 7-10 находятся непосредственно в зоне, где проводились 
работы по благоустройству в соответствии с проектом реконструкции реки.

из приведенных диаграмм (рис.  2, 3, 4 цв. вклейки) видно, что на участке, где 
был осуществлен проект реконструкции (створы №7-10), наблюдается снижение ко-
личества загрязняющих веществ в воде по сравнению с необустроенными зонами.

Параметры реконструированного водного объекта полученные по резуль-
татам его оценки по классификации качества воды сЭв, л. П. Брагинского, 
в. н. жукинского и др. [2]:

– по основным органолептическим показателям (запах, окраска) водный объ-
ект находится в относительно удовлетворительном состоянии – специфических 
запахов не обнаружено, интенсивной окраски воды не наблюдалось, что свиде-
тельствует об относительно низком количестве производственных сточных вод;

– по гидрофизическим показателям (в диапазоне): 2-3 (чистая – удовлетвори-
тельно чистая); разряд качества воды: 2б-3а (вполне чистая – достаточно чистая);

– по гидрохимическим показателям (в диапазоне): класс качества воды: 2-3 
(чистая – удовлетворительно чистая); разряд качества воды: 2б-3б (вполне чи-
стая – слабо загрязненная);

– тяжелые металлы в концентрациях, превышающих ПДК, в водном объекте 
не обнаружены.

становится очевидным факт комплексного решения инженерно-технических и 
экологических проблем при осуществлении проекта реконструкции водного объек-
та. в результате выполненных работ была достигнута главная цель проекта – улуч-
шение экологического состояния водного объекта.

Вывод. устойчивое улучшение экологического состояния городских водных 
объектов может быть достигнуто только за счет совершенствования технологий 
очистки и разработки концептуальных положений, опирающихся как на материа-
лы исследований, так и на реальные возможности осуществления тех или иных 
задач, принципов и эффективных способов экологического регулирования [3].
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скорость термического разложения кислого гудрона, содержащего сульфокислоты, 
подчиняется уравнению реакции первого порядка. установлены две температурные области 
термического разложения. в низкотемпературной области (200-360°с, кажущаяся энергия 
активации е = 37 кДж/моль) преобладают процессы жидкофазного превращения компо-
нентов реакционной смеси, в высокотемпературной (390-500°с, е = 106 кДж/моль) – пре-
обладают газофазные реакции. серная кислота, дополнительно введенная в кислый гудрон, 
участвует в окислительно-восстановительных реакциях, сопровождающихся быстрым об-
разованием оксида серы (IV) и бензола.

The velocity of thermal destruction of acid tar containing sulphoacids follows the equation 
of the 1st order reaction. Two temperature regions of thermocracking are determined. Processes 
of liquid-phase transformation of reaction mixture components predominate in a low-temperature 
region (200-360°C, apparent activation energy E = 37 kJ/mol), while gas-phase reactions 
prevail in a high-temperature interval (390-500°C, E = 106 kJ/mol). Sulphuric acid, additionally 
introduced into acid tar, takes part in redox reactions, is accompanied with intensive formation of 
sulphur oxide (IV) and benzene.
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в процессе производства моторных и других масел в течение многих де-
сятилетий применялась их очистка концентрированной серной кислотой или 
олеумом. отходы сернокислотной обработки (кислый гудрон) складируются в 
прудах-накопителях, которые являются одним из источников загрязнения окру-
жающей среды [1,2]. Запасы в прудах-накопителях таковы, что кислый гудрон 
можно использовать как промышленное сырье для получения битумов различ-
ного назначения [3].

Битум из кислого гудрона (предварительно отмытого от серной кислоты) 
получают термическим крекингом [4-6]. К сожалению, эти битумы не всегда от-
вечают требованиям государственных стандартов, предъявляемым к материалам 
такого рода. 

известны кинетические данные термического разложения индивидуаль-
ных углеводородов и углеводородных смесей, входящих в состав различных 
нефтяных фракций [7]. скорость брутто-процесса, как правило, подчиняется 
уравнению реакции первого порядка, что позволяет оценить по кинетическим 
параметрам условия и длительность проведения крекинга разнообразных нефтя-
ных фракций, включая тяжелый газойль и прямогонный гудрон [8]. 

Кислые гудроны представляют собой гетерогенные системы, в состав ко-
торых входят эмульсии «вода – масло» и «масло – вода». органическая часть 
кислого гудрона (система «масло – вода») является многокомпонентной смесью 
органических соединений с включениями дисперсной фазы – микрочастиц водно-
го раствора, насыщенного растворимыми органическими веществами, включая 
сульфокислоты и серную кислоту.

в многокомпонентной системе (масла, смолы, асфальтены, карбены и карбо-
иды) в процесс термического разложения включается большое количество хими-
ческих соединений. независимо от сложности системы, в ней преимущественно 
протекают моно- и бимолекулярные элементарные реакции. совокупность хи-
мических превращений можно контролировать по нарастанию давления ле-
тучих веществ, поступающих в газовую фазу в реакторе постоянного объема 
(V = const). общий поток нарастания давления образующихся летучих веществ 
обычно подчиняется уравнению реакции первого порядка до большой глубины 
разложения [9]. 

соединения, которые подвергаются разложению в низкотемпературной обла-
сти (интервал температур 200-360°с), генерируют в качестве летучих продуктов 
низкомолекулярные углеводороды. Последние накапливаются и, в свою очередь, 
способны термически распадаться, но уже в высокотемпературной области (ин-
тервал температур 400-500°с) с образованием новых летучих соединений. 

низкомолекулярные углеводороды, накапливающиеся в процессе термиче-
ского разложения при низких температурах, и высокомолекулярные термически 
стабильные соединения представляют собой тот «резерв», который разлагается в 
высокотемпературной области. 

Модель низко- и высокотемпературного термического разложения кислого гу-
дрона представлена на рис. 1 [10].

Поток элементарных реакций, определяющих эффективную константу скоро-
сти брутто-процесса в низкотемпературной области, изображен жирными стрел-
ками (рис. 1, а), характеризующими высокую скорость превращения. Термически 
стабильные соединения, входящие в состав кислого гудрона и образующиеся в 
ходе низкотемпературного превращения, постепенно накапливаются в реакто-
ре и распадаются в высокотемпературной области. Доля их участия в приросте 
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давления в низкотемпературной области невелика в силу высокой термической 
стабильности (рис. 1, б). Для разложения термически стабильных соединений, не-
обходимы более высокие температуры (400-500°с). 

рис. 1. Гидравлическая модель низкотемпературного (а) и высокотемпературного (б) терми-
ческого разложения компонентов кислого гудрона

в реакторе, помещенном в термостат, заданная температура опыта, например 
400°с, устанавливается в течение 7-10 мин. За этот короткий промежуток времени 
низкотемпературные процессы разложения завершаются. Данное обстоятельство 
позволяет наблюдать прирост давления летучих продуктов реакции в высокотем-
пературной области, обусловленный разложением термически стабильных соеди-
нений на фоне уже выделившихся газов.

Целью настоящего исследования является:
– определение скорости термического разложения кислого гудрона и его 

основных фракционных составляющих; 
– выявление роли серной кислоты и сульфокислот в химических превращени-

ях сложной многокомпонентной смеси;
– формулировка основных принципов технологии переработки кислых гудро-

нов в вяжущие материалы как заменители нефтебитумов. 
Экспериментальная часть
Кислый гудрон (КГ) из пруда-накопителя, содержащий 3 мас. % кислоты (в пе-

ресчете на серную кислоту), нагревали до 160–180°с и выдерживали при этой тем-
пературе до полного удаления воды. в результате такой обработки серная кислота 
реагировала с ароматическими и гетероароматическими соединениями с образо-
ванием сульфокислот. Кислый гудрон, содержащий сульфокислоты, использовали 
в качестве модельного объекта исследования. в его состав входили (мас. %): угле-
водороды (полициклические, ароматические, нафтеново-ароматические) – 30,0; 
смолы – 6,3; асфальтены – 38,0; карбены и карбоиды – 22,4 и механические при-
меси – 0,14 [11].

скорость разложения кислого гудрона изучали в статических условиях в ва-
куумированных стеклянных ампулах постоянного объема со стеклянными мем-
бранами. схема лабораторной установки представлена на рис. 2. 

навеску кислого гудрона в количестве 50 мг помещали в стеклянный реак-
тор 1; объем используемых реакторов – от 32 до 35 см3. После вакуумирования 
системы (остаточное давление 1 мм рт. ст.) реактор запаивали. равенство давле-
ний в реакторе и компенсационной камере 4 обеспечивали изменением давления в 
камере посредством фторопластовых кранов 5. индикатором равенства давлений 
служило положение стрелки 3, соединенной с мембраной 2. Положение стрелки 
на нулевой отметке определяли с помощью окуляра 10. Термостатирующий блок 6 
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был оснащен задающей 7 и контролирующей 8 термопарами, соединенными с тер-
морегулятором 9. Давление газов, выделяющихся при разложении кислого гудро-
на, измеряли ртутным манометром 11. Диапазон давлений, в котором изучалась 
скорость разложения кислого гудрона – 100-810 мм рт. ст.

рис. 2. Принципиальная схема лабораторной установки для исследования кинетики тер-
мического разложения кислого гудрона: 1 – реактор; 2 – мембрана; 3 – стрелка мембраны;  
4 – компенсационная камера; 5 – краны; 6 – термостат; 7 – термопара задающая; 8 – термо-
пара контролирующая; 9 – терморегулятор; 10 – окуляр; 11 – манометр ртутный.

жестко закрепленный реактор опускался в термостатирующий блок, имею-
щий заданную температуру опыта. Момент достижения в реакторе заданной тем-
пературы принимали за нулевую точку отсчета начала термического превращения 
кислого гудрона. изменение давления в реакторе от P0 (начальное давление при 
заданной температуре опыта) до P∞ (предельное давление после практически пол-
ного прекращения выделения газа) пропорционально количеству веществ, прини-
мающих участие в химических превращениях. 

Газообразные продукты разложения кислого гудрона анализировали на 
масс-спектрометре Ми 1201. условия анализа пробы: давление газов в масс-
спектрометрической ампуле превосходило 20 мм рт. ст., температура ионного ис-
точника и системы напуска 25°с, энергия ионизирующих электронов 70 эв. жидкие 
продукты разложения анализировали на хромато-масс-спектрометре Focus DSQ 
(Thermoelectron сompany, USA). условия проведения анализа: капиллярная колонка 
TR 5 длиной 60 м и диаметром 0,25 мм. исследуемые жидкости в объеме 0,05 мкл 
вводились в инжектор хроматографа, нагретый до 250°с. скорость потока газа-
носителя (гелий марки М 60) составляла 1 мл/мин. Температура колонки изменялась 
от 50 до 250°с. регистрировались масс-хроматограммы в диапазоне массовых чи-
сел 29-500. идентификация компонентов смесей осуществлялась с использованием 
электронной библиотеки масс-спектров «NIST 2003».

Для определения роли сульфокислот в химических превращениях сложной 
многокомпонентной смеси в качестве добавок к кислому гудрону использовалась 
пара-толуолсульфокислота (ТсК) и оксид серы IV. Безводную ТсК получали ва-
куумной разгонкой моногидрата марки «ч». отбирали фракцию, кипящую при 
130°с и давлении 0,05 мм рт. ст. оксид серы IV выделялся из сульфита натрия в 
результате обменной реакции с концентрированной серной кислотой [12].
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анализ состава газообразных продуктов термического разложения ТсК, а 
также кислого гудрона с добавками ТсК и оксида серы IV выполнялся на масс-
спектрометре Ми 1201 в условиях, аналогичных вышеописанным. 

Результаты и их обсуждение
изменение давления в реакторе летучих компонентов при непрерывном на-

гревании образца кислого гудрона представлено на рис. 3.
начиная со 180°с наблюдается необратимый рост давления летучих компо-

нентов, обусловленный термическим разложением реакционной массы с увеличе-
нием температуры [13].

определен нижний предел температуры, удобный для количественного из-
мерения скорости брутто-процесса по росту давления летучих компонентов, об-
разующихся в ходе термического превращения смеси. 

Термическое разложение расплавленной массы кислого гудрона подчиняется 
уравнению реакции первого порядка:

, (1)

где k – константа скорости реакции, Po − давление газов над расплавом, соответ-
ствующее началу (t = 0) химического превращения реакционной массы при тем-
пературе опыта; P∞ − предельное давление газа, соответствующее завершению 
возможных химических процессов при данной температуре; Pt – давление газа в 
момент времени t ≠ 0. 

установлены две температурные области разложения (рис. 4, таблица). в каж-
дой из них константы скорости реакции подчиняются уравнению аррениуса. 

низкотемпературная область соответствует температурам 215-360°с. 
вычисленные кинетические параметры для этого температурного интервала сви-
детельствуют о низкой чувствительности происходящих процессов к изменению 
температуры. Кажущаяся энергия активации е брутто-процесса равна 37 кДж/моль, 
ln k0=10,2. в высокотемпературной области (400–500°с) кинетические параметры 
существенно изменяются: е = 106 кДж/моль, ln k0 = 19,6 [12]. Переход от низкотем-
пературной к высокотемпературной области превращения компонентов смеси со-
провождается резким падением скорости реакции (рис. 4). 

Так, константа скорости разложения кислого гудрона при температуре 360°с, 
относящейся к низкотемпературной области, равна 110⋅10−5 с-1, в то время, как кон-
станта скорости, определенная при температуре 396°с, относящейся к высокотем-
пературной области, уменьшается на порядок и равна 9,3⋅10−5 с−1. Такой эффект 
возможен, если предположить, что в низкотемпературной области расходуются 
одни компоненты кислого гудрона, а другие, термически стабильные, вступают в 
реакции только при более высоких температурах, но с меньшими скоростями. 

Применяемая нами методика изучения скорости брутто-процесса позволила 
раздельно контролировать высоко- и низкотемпературные превращения кисло-
го гудрона. в низкотемпературной области в процесс превращения вовлекаются 
серосодержащие соединения, полициклические и ароматические углеводороды, 
а также алкилбензолы и нафтеново-ароматические углеводороды. По мере уве-
личения температуры возрастает относительное количество H2S – с 28,6 мол. % 
при 290°с до 43,0 мол. % при 360°с [13]. низкая энергия активации превращения 
кислых гудронов в этой температурной области соответствует жидкофазному пре-
вращению компонентов реакционной смеси. 
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рис. 3. Зависимость газообразных продуктов разложения кислого гудрона над конденсиро-
ванной фазой от температуры процесса

рис. 4. Зависимость логарифма эффективной константы термического разложения кислого 
гудрона от 1/Т
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в статье изложена последовательность проведения административной реформы в об-
ласти реформирования системы государственного надзора и контроля за период существо-
вания российской федерации. особое внимание уделено реализации федерального закона № 
315-83 «о саморегулируемых организациях» по инвестиционно-строительной деятельности 
в нижегородской области. в статье представлена точка зрения авторов по ряду вопросов 
организации саморегулируемых организаций.

The article presents progression of the administrative reform of the system of state supervi-
sion and control for the period of the Russian Federation existence. Special attention is paid to 
implementation of Federal Law No. 315-83 «About self-regulated organizations» in the sphere of 
investment and building activities in the Nizhny Novgorod region. The authors’ opinion on estab-
lishment of self-regulated organizations is given.

После принятия Конституции рФ от 12 декабря 1993 года, государственное 
управление в россии потребовало существенных преобразований в сложившихся 
условиях развития общества и государства. Это прекрасно понимали руководите-
ли государства, ученое сообщество и особенно представители вновь народивше-
гося крупного бизнеса, да и руководители старой «советской» формации.

в условиях существенных политических, правовых и экономических пре-
образований, направленных на строительство демократического правового го-
сударства, действующая в россии власть столкнулась с серьезными проблемами 
реформирования государственного управления. и дело здесь не столько в много-
летнем советском наследии, сколько в неспособности руководителей государства 
провести необходимые преобразования в достаточно короткие сроки [1].

реакция общества, представителей науки, работников юрисдикционных ор-
ганов на эти проблемы в большинстве своем была одобрительной или, в крайнем 
случае, сдержанной [2]. вместе с тем, не всегда проводимые реформы государ-
ственной власти заканчивались успешно, а порой и просто приводили к негативным 
последствиям. на наш взгляд, одной из существенных проблем в реформировании 
является недостаточная информированность общества о проводимых преобразо-
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ваниях. Поэтому эти преобразования не могут быть своевременно реализованы, а 
в новых условиях деятельности допускаются многочисленные ошибки.

Концепция административной реформы, датированной 2006 годом, предусма-
тривает реализацию мероприятий по восьми основным направлениям: управление 
по результатам; стандартизация и регламентация; предоставление государственных 
услуг на базе многофункциональных центров; предоставление информации о го-
сударственных услугах; оптимизация функций органов исполнительной власти и 
противодействие коррупции; повышение эффективности взаимодействия органов ис-
полнительной власти и общества; модернизация системы информационного обеспе-
чения органов исполнительной власти; обеспечение административной реформы.

важным направлением здесь является реформирование системы государ-
ственного контроля и административного надзора и переход к методам саморегу-
лирования. Мы постараемся дать развернутую характеристику этому направлению 
реформирования [3,4]. 

Прежде всего необходимо сказать несколько слов об этапах административ-
ной реформы, проводимой в современной россии, чтобы выявить закономерности 
в реформировании контроля и надзора.

весь процесс перестройки органов государственного управления можно раз-
делить на пять самостоятельных этапов [5]. 

Первый этап административной реформы состоялся в 1991-1992 гг. и связан 
с департизацией государственного аппарата и формированием конкретных феде-
ральных органов исполнительной власти, которые по своей типологии и компе-
тенции ничем не отличались от советских министерств и ведомств. в этот период 
надзорные органы в российской Федерации практически не претерпели никаких 
существенных изменений.

второй этап административной реформы (1996-1998 гг.) связан с разработкой 
первой концепции реформы, в которой обозначались проблемы гражданина и ис-
полнительной власти, проблемы государственной службы. на этом этапе появился 
термин «административные барьеры».

Третий этап административной реформы (1999-2000 гг.) связан с разработ-
кой Концепции государственного строительства, вобравшей в себя основные идеи 
Концепции административной реформы 1998 года.

началом четвертого этапа административной реформы смело можно считать 
создание в 2003 году Правительственной комиссии по проведению администра-
тивной реформы, который продлился с 2003 по 2005 годы.

Пятый этап начался с принятия Концепции административной реформы на 
период 2006-2010 гг.

основными принципами всех этапов реформы практически были аналогич-
ные цели: содействие развитию бизнеса, сокращение количества надзорных и 
контрольных органов, переход от разрешительных принципов хозяйственной дея-
тельности к уведомительному принципу.

вводится понятие принципа «одного окна» при получении разрешения (ли-
цензии) на заявленные виды деятельности.

Если в советское время и первые годы административной реформы основ-
ными видами разрешительных документов были разрешения различных видов 
министерств и ведомств, а также надзорных органов (Госгортехнадзора рФ, 
Энергонадзора, Министерства здравоохранения, Министерства пищевой про-
мышленности и др.), то в начале девяностых годов появилось понятие «лицен-
зирование хозяйственной деятельности», в таких документах, как Закон рсФср 
«о банках и банковской деятельности» (от 02.12.1990 г.), «о предприятиях и 
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предпринимательской деятельности» (от 25.12.1990 г.). в этих нормативных до-
кументах указывалось, что отдельные виды хозяйственной деятельности могут 
осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии). При 
этом говорилось, что перечень видов деятельности, подлежащих лицензирова-
нию, определяется Правительством российской Федерации. Постановлением 
Правительства рФ №1418 от 24.12.1994 г. «о лицензировании отдельных видов 
деятельности» были определены:

– порядок оформления лицензий;
– перечень лицензируемых видов деятельности;
– перечень федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-

ной власти субъектов российской Федерации, имеющих право выдачи лицензий;
– основания для приостановления и аннулирования лицензий.
Если оценить с правовой точки зрения это постановление Правительства рФ, 

то его можно признать неконституционным. согласно ст.55 Конституции рФ права 
гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. Гражданский 
кодекс рФ также указывает, что перечень отдельных видов деятельности, на кото-
рые требуется лицензия, определяется законом (ст.49 ГК). Кроме того, перечень 
лицензируемых видов деятельности постоянно пополняется по инициативе ли-
цензирующих органов, что порождает дополнительные барьеры для предприни-
мательства и частных лиц, создающих малый бизнес. Таким образом, правовое 
регулирование лицензируемых видов деятельности складывалось бессистемно, 
порой, с учетом создавшейся ситуации, на короткий период.

чтобы исключить эти несоответствия Конституции рФ, Гражданским ко-
дексом, были отменены постановления Правительства, документы субъектов 
российской Федерации по лицензированию и принят Федеральный закон «о ли-
цензировании отдельных видов деятельности» №158-ФЗ от 25.09.1998 г.

Этим законом законодатель впервые определил конкретные виды деятельно-
сти, которые подлежали лицензированию, был определен порядок и перечень под-
готовки документов для предоставления в лицензирующий орган.

Постановлением Правительства российской Федерации были определены го-
сударственные органы исполнительной власти, имеющие право выдачи лицензий, 
контроля за лицензионной деятельностью, а также порядок приостановления и 
изъятия лицензии.

в рамках проводимой административной реформы в 2001 году был принят 
новый Федеральный Закон «о лицензировании отдельных видов деятельности» 
№128-ФЗ от 8 августа 2001 года. указанным Законом был отменен Федеральный 
Закон №158, сокращено количество лицензируемых видов деятельности, изменен 
порядок приостановления действия лицензии, аннулирования и изъятия лицензии. 
Было также сокращено количество органов исполнительной власти российской 
Федерации, имеющих право выдачи лицензии.

указанный Закон явился первым действующим документом, сокращающим чис-
ло административных барьеров, в первую очередь, для малого бизнеса в россии.

следующими документами, которые реально могут снизить влияние органов 
власти и надзорных органов на бизнес в россии, можно сосчитать:

– Федеральный закон от 08.08.2001 года №134-ФЗ «о защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»;

– Федеральный закон от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «о саморегулируемых орга-
низациях»;

– Федеральный закон от 22.07.2008 г. №148-ФЗ «о внесении изменений в 
градостроительный кодекс российской Федерации и отдельные законодательные 
акты российской Федерации».
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Два последних документа вносят существенные изменения в строительную 
отрасль российской Федерации. с 01.01.2010 года отменяется лицензирование 
строительного вида деятельности. Полномочия по контролю за деятельностью 
строительных организаций государство передает вновь создаваемым саморегули-
руемым организациям в области изысканий, проектирования и строительства.

впервые саморегулирование было упомянуто в указе Президента рФ от 
04.11.1994 г. №2063 «о мерах по регулированию рынка ценных бумаг в рФ». во 
многом это было вызвано тем, что на тот момент в россии не было разработано 
достаточно эффективного законодательства в области регулирования этой дея-
тельности, поэтому необходимо было передать часть полномочий от государства 
некоммерческим организациям [6].

в дальнейшем саморегулируемые организации вводились и в других сегмен-
тах экономической деятельности: реклама, оценочная деятельность, аудиторская 
деятельность, арбитражное управление, однако единого законодательного акта, 
регулирующего деятельность саморегулируемых организаций, не было вплоть 
до 2007 г., когда был принят Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ  
«о саморегулируемых организация».

в настоящее время созданы и успешно действуют саморегулируемые орга-
низации арбитражных управляющих, саморегулируемые организации профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемые организации 
участников рынка недвижимости и оценщиков, а также саморегулируемые спор-
тивные организации, к примеру, Континентальная хоккейная лига (КХл).

согласно ст.2 Федерального закона №315-ФЗ «о саморегулируемых орга-
низациях» под саморегулированием понимается самостоятельная инициативная 
деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 
профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и 
установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за 
соблюдением требований указанных стандартов и правил.

саморегулирование осуществляется на условиях объединения субъектов 
предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемые 
организации.

Готовясь к работе в новых условиях разрешительной деятельности, ряд не-
коммерческих организаций, инициативных групп начали активную подготовку к 
созданию саморегулируемых организаций. Так, общероссийское межотраслевое 
объединение работодателей «российский союз строителей» 15 июля 2008 года 
провел первое учредительное собрание, на котором было принято решение о соз-
дании саморегулирумой организации строителей – некоммерческое партнерство 
(нП) «Межрегиональное объединение строителей», а также были избраны руко-
водители этой организации. в дальнейшей работе созданной организацией был 
решен ряд организационных вопросов:

– утверждено штатное расписание нП «Межрегиональное объединение стро-
ителей»;

– установлены размеры членских взносов;
– установлены размеры вступительных взносов.
Проблемы и перспективы работы саморегулируемых организаций в 

нижегородской области были обсуждены на семинаре «саморегулирование стро-
ительной отрасли. Проблемы и перспективы работы сро в нижегородской об-
ласти». Предполагается, что строительные организации должны объединиться по 
профессиональному признаку в саморегулируемые организации, основной дея-
тельностью которых в этом направлении должны быть:
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– разработка стандартов саморегулируемых организаций;
– разработка правил ведения предпринимательской (профессиональной) дея-

тельности;
– осуществление контроля за соблюдением разработанных стандартов и правил;
– обращение в суды от имени членов саморегулируемых организаций;
– обращение в органы государственной и исполнительной власти по поруче-

нию членов саморегулируемых организаций;
– сертификация услуг членов саморегулируемых организаций.
в области экспертизы промышленной безопасности также ведется рабо-

та в этом направлении. Группа инициативных работников, занимающихся на 
рынке услуг экспертизой промышленной безопасности технических устройств, 
создала некоммерческую ассоциацию «саморегулируемая организация 
«Госгортехнадзор». основным видом деятельности членов саморегулируемой 
организации «Госгортехнадзор» является «оценка соответствия грузоподъемных 
кранов всех типов, а также манипуляторов, аттракционов, конвейеров и подъемни-
ков установленным требованиям показателей назначения и безопасности. оценка 
соответствия осуществляется в формах экспертизы, сертификации, технических 
испытаний и измерений».

Другой организацией в области промышленной безопасности является неком-
мерческое партнерство – саморегулируемая организация «содействие безопас-
ности в промышленности». основными видами деятельности этой организации 
является оказание услуг владельцам (собственникам) и юридическим лицам, экс-
плуатирующим в строительстве, промышленности, на транспорте: 

– башенные краны;
– краны мостового типа;
– краны стрелового типа;
– подъемники и вышки;
– канатные дороги и фуникулеры. 
в то же время государство оставляет за собой право на следующие виды дея-

тельности:
– ведение реестра саморегулируемых организаций;
– государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства.

Постановлением Правительства российской Федерации №864 от 19 ноября 
2008 г. эти функции возложены на Федеральную службу по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору и ее территориальные органы.

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства должен быть определен, утвержден и опубликован 
Министерством регионального развития российской Федерации (Постановление 
№864 от 19.11.08 г.).

следовательно, для реализации Федеральных законов №315, №148 еще не 
в полной мере создана законодательная база. По нашему мнению, как минимум, 
должны быть разработаны нормативные документы, регламентирующие порядок 
ведения реестра саморегулируемых организаций, регламент (методика) осущест-
вления контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций, 
критерии отнесения работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
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документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

в вышедших и вступивших в законную силу нормативных актах не говорится 
конкретно о какой безопасности объектов идет речь:

– о промышленной безопасности;
– об экологической безопасности;
– о безопасности жизнедеятельности;
– о безопасности окружающей природной среды;
– о радиационной, химической, энергетической и другой безопасности.
Поэтому здесь необходимы конкретные, аргументированные и объективные 

обоснования вновь вводимой терминологии. Для качественного выполнения этой 
задачи необходима совместная работа юристов и технических работников различ-
ных отраслей науки и промышленности (например: строителей, экологов, энерге-
тиков, атомщиков и др.).

и еще один важный вопрос, который требует конкретизации – порядок осу-
ществления надзора и контроля.

Так, в ряде статей Федерального закона «о саморегулируемых организациях» 
№315-ФЗ четко прослеживаются полномочия саморегулируемых организаций по 
осуществлению контроля за саморегулируемыми организациями.

в ст. 9 указанного Закона достаточно определенно говорится: «контроль за 
осуществлением членами саморегулируемой организации предпринимательской 
или профессиональной деятельности проводится саморегулируемой организаци-
ей путем проведения плановых и внеплановых проверок» (в редакции ФЗ №148 
от 22.07.08г.).

Для этих целей в саморегулируемой организации должен быть создан специ-
ализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами этой 
организации требований стандартов и правил (ст. 19, п. 1.1). 

на основании результатов, полученных органом, осуществляющим контроль 
за соблюдением членами саморегулируемой организации стандартов и правил, при-
нимаются меры дисциплинарного воздействия, выдаются предписания, обязываю-
щие членов саморегулируемой организации устранять выявленные нарушения в 
установленные сроки; наложение на члена саморегулируемой организации штрафа 
(ст. 9). следовательно, саморегулируемая организация обладает полномочиями не 
только внутриведомственного контроля, но и полномочиями федерального органа 
исполнительной власти, специально уполномоченного в этой области – правом при-
влечения к административной ответственности юридического лица.

Подобные требования и полномочия закреплены в Федеральном законе  
«о внесении изменений в градостроительный кодекс российской Федерации и 
отдельные законодательные акты российской Федерации» №148-ФЗ от 22.07.08г. 
Так, документами саморегулируемой организации должны быть правила контроля 
в области саморегулирования (ст. 55.5):

– вынесение предписания об обязательном устранении нарушений в установ-
ленные сроки;

– приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, до устра-
нения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней 
(ст. 55.15).

из сказанного следует, что саморегулируемая организация осуществляет 
контрольные функции за ее членами. в то же время в законах сказано и об ор-
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ганах государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организа-
ций. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 
организаций осуществляется в порядке, определенном федеральным законода-
тельством. Правительство российской Федерации полномочия по государствен-
ному контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций 
возложило на Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. на эту службу возложены также полномочия по ведению 
реестра саморегулируемых организаций; установление формы свидетельства о 
допуске к определенному виду работ, формы выписки из реестра членов саморе-
гулируемой организации; приостановление внесения сведений в государствен-
ный реестр саморегулируемых организаций; направление в саморегулируемую 
организацию предписаний об устранении выявленных нарушений; проведение 
плановых и внеплановых проверок саморегулируемых организаций; рассматре-
ние дел об административных правонарушениях.

Предметом государственного контроля (надзора) за деятельностью само-
регулируемых организаций является соблюдение с их стороны требований 
федеральных законов, кодексов, подзаконных нормативных правовых актов, за-
регистрированных в Министерстве юстиции россии.

на наш взгляд, наиболее целесообразными были бы формулировки:
– осуществления надзора – со стороны федерального органа исполнительной 

власти, т.е. функции, возложенные на Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору;

– осуществление контроля – со стороны специализированных органов само-
регулируемой организации, определенных ст. 19 №315 рФ.

Это исключило бы путаницу в терминологии при осуществлении надзорных и 
контрольных функций, более четко стало бы разграничение полномочий государ-
ственного надзорного органа (ростехнадзора) и саморегулируемой организации.

в целом проводимые преобразования вызовут большие сложности в право-
применительной деятельности, так как отсутствуют четкие правовые механизмы 
передачи функций по контролю и надзору от государственных органов саморегу-
лируемым организациям. а это должно произойти уже в 2010 году.
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в статье представлены теоретические расчеты изменения энтропии элементов эконо-
мической системы в зависимости от относительной величины распределенного ресурса. По-
казано, что в зависимости от величины распределенного ресурса и показателя нелинейности 
производственной функции энтропия элементов экономической системы изменяется слож-
ным образом. определены экстремальные точки, соответствующие минимуму энтропии.

The article contains theoretical calculations of entropies changes of economic system ele-
ments depending on the quantity of resources. The author shows that the entropy of the economic 
system elements depends on the quantity of resources and the index of non-linearity of industrial 
function and is changed in different modes. Extremal points are determined, these points show the 
minimum of entropy.

в области экономических исследований остро стоит проблема определения 
единой интегральной переменной, на основе которой можно анализировать со-
стояние экономической системы. состояние экономической системы во многом 
зависит от динамического изменения внешней среды и взаимодействия отдель-
ных экономических элементов внутри системы. Элементы экономической систе-
мы находятся в определенном порядке и связаны определенными отношениями. 
структурой экономической системы можно назвать организацию элементов и ха-
рактер связи между ними. Таким образом, экономическая система представляет 
собой определенное целостное образование, состоящее из отдельных взаимодей-
ствующих экономических элементов и их связей. 

Как целое система образует новое качество, которое не сводится к сумме ка-
честв ее элементов, что справедливо не только для экономических, но и техниче-
ских систем. в этом наблюдается некоторая аналогия с изменением свойств при 
переходе от малого к большому числу частиц в статистической физике – переход 
от динамических к статистическим закономерностям. следует отметить, что вся-
кие аналогии физических и экономических систем весьма условны. однако по-
нятийный и математический аппарат нелинейной неравновесной термодинамики 
и синергетики могут оказаться полезными в описании и анализе экономических 
систем. Первая попытка соединения экономики с термодинамикой принадлежит 
выдающемуся российскому экономисту н. Д. Кондратьеву [1]. в настоящее время 
в экономической литературе часто для описания и исследования развития эконо-
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мических систем используют аналогии из физики, в частности, понятие энтропии 
(S) [2-4]. Понятие энтропии было введено р. Клаузиусом [5], позднее р. Больцман 
дал статистическую трактовку энтропии через вероятность нахождения молекул 
идеального газа в некоторой фиксированной ячейке фазового пространства [6]. 
статистическая механика связывает энтропию с вероятностью осуществления ма-
кроскопического состояния системы следующим выражением: 

S = kB lnW, (1)

где W – вероятность осуществления данного состояния (статистический вес дан-
ного состояния), kB – постоянная Больцмана.

упорядоченным называют состояние, осуществляемое малым числом спо-
собов, т.е. у упорядоченного состояния статистический вес мал, значит мала и 
энтропия. статистическую энтропию системы можно представить в виде суммы 
произведений вероятностей различных состояний системы на логарифмы этих ве-
роятностей, взятых с обратным знаком [7]:

S = –∑
N

i
 ρ(x) log ρ(x), (2)

где i – элемент системы, N – число возможных состояний элемента системы,  
ρ(x) – функция распределения плотности вероятности.

Фундаментальное свойство энтропии – энтропия всей системы равна сум-
ме энтропии элементов, составляющих систему. следует подчеркнуть, что фор-
мальное определение энтропии само по себе не опирается на субстанциональные 
характеристики систем. Другими словами, вовсе не важно, из чего построена си-
стема. Зато важно, как она себя ведет: является ли ее поведение детерминиро-
ванным, однозначно определенным или существенную роль играют случайные 
процессы. Экономическую систему можно рассматривать как открытый сложный 
объект, который производит постоянный обмен ресурсами между элементами 
экономической системы и с внешней средой. При этом характер ресурсообмена 
экономической системы с внешней средой и распределение ресурсов между эко-
номическими элементами системы во многом будут определять состояние систе-
мы. следовательно, экономические системы являются «открытыми» системами, и 
их внутренняя энтропия (степень беспорядка-организованности) может меняться 
в любую сторону. и. Пригожин называет такие системы диссипативными, так как, 
получая энергию из окружающей среды, они ее впоследствии рассеивают в эту 
среду [8]. Кроме того ресурсы определяют возможности экономической системы 
совершать определенные функции. исходя из этого, понятие ресурса в экономи-
ческих системах можно отождествить с понятием энергии в термодинамических 
системах. упорядоченность системы нередко связывают (или даже отождествля-
ют) с понятием организованности. увеличение организованности ведет к резкому 
уменьшению доли состояний, в которых фактически пребывает система, следова-
тельно, к уменьшению энтропии. некоторые авторы [9] используют для оценки 
степени организованности «шенноновскую» избыточность R:

R = 1 – S/Smax, (3)

где Smax – максимальное значение энтропии системы.
Будучи функциональной характеристикой системы, энтропия, вообще гово-

ря, не затрагивает внутренних структурных особенностей системы, а определяет 
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черты ее поведения в целом. Кроме этого, энтропия не учитывает специфических 
особенностей конкретных организационных структур. Поэтому для анализа эко-
номической системы понятие энтропии необходимо использовать в совокупности 
с конкретными производственно-экономическими данными рассматриваемой си-
стемы. в вопросе устойчивости экономической системы важную роль играет поня-
тие адаптируемости. согласно Дж. Касти [10], адаптируемость – это способность 
системы к поглощению внешних воздействий без резко выраженных отклонений 
в своем поведении. в случае экономической системы это способность системы 
предупреждать негативное воздействие за счет соответствующей корректировки 
ее структуры. Как было сказано выше, взаимодействие экономической системы с 
внешней средой происходит на основе обмена ресурсами. распределение ресурсов 
между отдельными экономическими элементами происходит на основе управлен-
ческих решений, исходя из конкретного состояния элементов экономической си-
стемы. При этом распределение можно представить в виде функции. в настоящее 
время в литературе представлено множество формулировок статистических функ-
ций распределения в экономике [11-13]. Представляет интерес функция управле-
ния ресурсами, предложенная в [13,14]:

y(x,α) = 1 – (1 – xα)1/α, (4)

где y = аn/аN, аn = ∑
n

k = 1
Gk , Gk – величина распределенного ресурса k-го экономи- 

 

ческого элемента, полный ресурс равен аN; x = n/N, n – номер экономического 
элемента, N – количество экономических элементов; α – определяет степень не-
линейности распределения ресурса и идентична α в производственной функции с 
постоянной эластичностью замещения представленной в [15]: 

V = (A·K -α + B·L-α)-1/α, (5)

где V – выпуск продукции, к и L – затраты капитала и труда соответственно, а и в – 
коэффициенты. степень нелинейности производственной функции определяется α. 

Функция управления ресурсами (4) связывает между собой распределение ре-
сурса и конкретные экономические показатели системы. в частности, показатель 
α определяет в производственной функции в. в. леонтьева нелинейность выпуска 
продукции от затрат.

Полученная на основе функции управления ресурсами (4) статистическая 
функция распределения (распределение плотности вероятности) имеет вид:

(6)

где g = dy(x,α)/dx = Gn/<G>, то есть g является величиной ресурса, полученной 
n-м экономическим элементом системы, приведенной к среднему <G> = аN/N.

Данная функция определена при α > 1.
Для i-го элемента экономической системы согласно (2) можем записать:

Si = ρ(gi,α) log ρ(gi,α), (7)

где gi – определяет величину ресурса, полученного i-м элементом.
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изменение энтропии одного экономического элемента приводит к изменению 
энтропии всей системы. Зная функцию распределения плотности вероятности, 
можно рассчитать изменение энтропии i-го элемента экономической системы в 
зависимости от величины полученного ресурса (g) и уровня производства, опре-
деляемого (α). выполненные нами расчеты показали, что при равномерном рас-
пределении ресурса (g = 1) характер изменения Si i-го экономического элемента 
от α имеет вид монотонно убывающей функции. во всей области, где определена 
функция, выполняется условие dSi /dα < 0. исходя из этого, можно сказать, что 
при равномерном распределении ресурса по экономическим элементам состояние 
отдельного экономического элемента и всей системы в целом определяется вели-
чиной α или, согласно (6), величиной V. наиболее устойчивое состояние эконо-
мической системы при данном распределении ресурсов будет реализоваться при  
α > 1,7. Действительно, с ростом производства устойчивость экономической си-
стемы будет увеличиваться. При g, отличном от 1, характер изменения Si от α име-
ет сложный характер, приведенный на рисунке.

изменение Si в зависимости от α:  – g = 1,4;  – g = 1,2;  – g = 0,8

на зависимостях (рисунок) видны экстремальные точки, соответствующие 
минимуму энтропии при 1,1 < α < 1,7. из полученных данных следует, что энтро-
пия экономической системы во многом определяется характером распределения 
ресурсов между экономическими элементами системы. среднее значение энтро-
пии Si экономического элемента увеличивается с ростом распределенного ресур-
са, то есть увеличивается число возможных состояний экономического элемента. 
Минимуму значения энтропии будет соответствовать наиболее устойчивое со-
стояние экономических элементов и соответственно системы при данном распре-
делении ресурса. исходя из (4), минимальному значению энтропии соответствует 
максимальная организованность экономических элементов системы.
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из рисунка также видно, что с увеличением g происходит смещение мини-
мума Si в сторону увеличения α. То есть устойчивое состояние экономической си-
стемы с минимумом энтропии при увеличении распределенного ресурса требует 
соответствующего увеличения выпуска продукции при фиксированном уровне за-
трат. рассмотрим модули скорости изменения энтропии экономических элементов 
в зависимости от α при различных g в окрестности экстремальных точек. из дан-
ных рисунка следует, что:

|dSi /dα| (g = 1,4) < |dSi /dα|(g = 1,2) < |dSi /dα|(g = 0,8). (8)

То есть уменьшение ресурса полученного экономическим элементом приводит 
к относительно большему изменению энтропии от α в окрестности минимума Si.

Представляет интерес, что при α > 2 энтропия экономических элементов, неза-
висимо от величины распределенного ресурса (g), стремиться к одному и тому же 
значению. отсюда следует, что при увеличении выпуска продукции (при фиксиро-
ванном уровне затрат) состояние отдельных экономических элементов, и следова-
тельно всей системы, будет слабо зависеть от величины распределенного ресурса.

Таким образом, чтобы уменьшить риск получения отрицательных для кон-
кретной экономической системы результатов можно осуществлять прогноз 
последствий от принимаемых решений инвестирования на основе расчета изме-
нения энтропии. Задавая различные значения распределяемых ресурсов между 
экономическими элементами системы (что соответствует вариации определенных 
экономических условий), можно просчитать траектории эволюции экономической 
системы в перспективе.
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в статье рассматриваются основные моменты эффективности возможного исполь-
зования объекта недвижимости в инвестиционном процессе. рассмотрены понятия и со-
став инвестиционных ресурсов.

The article deals with the possibilities of effective use of the real estate object in the investment 
process. Also, the notions and structure of investment recourses are reviewed. 

на современном этапе развития отечественной экономики приоритетное зна-
чение приобретает формирование эффективно действующего рынка, одним из 
основных элементов которого является рынок инвестиций. инвестиции в недви-
жимость могут осуществляться как на первичном рынке – новое строительство 
объектов недвижимой собственности, так и на вторичном – перемещение имуще-
ственных прав на тот или иной объект недвижимой собственности. 

следует отметить, что в существующей нормативно-правовой базе, регла-
ментирующей процессы реализации инвестиционных контрактов, недостаточно 
подробно рассматривается эффективность участия в строительных проектах, не 
определяется механизм разделения долей владения создаваемой недвижимостью, 
что является одним из главных критериев надежности выполнения проектов [1]. 
Задача оценки инвестиционной привлекательности проекта состоит в анализе 
предполагаемых вложений и размера доходов от его реализации. Эксперт-аналитик 
должен оценить, насколько предполагаемые результаты отвечают требованиям ин-
вестора и собственника по уровню доходности и срокам окупаемости.

в современных условиях основной проблемой экономического роста стано-
вится проблема инвестиционных ресурсов [2]. Перед рассмотрением этой пробле-
мы необходимо четко определить понятие и состав инвестиционных ресурсов.

К инвестиционным ресурсам целесообразно относить не только материально-
технические ресурсы, но и права на их использование в инвестиционном процес-
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се, включая право собственности. Такой подход позволяет разграничивать с точки 
зрения трактовки инвестиционных ресурсов такие понятия, как наличие трудовых 
ресурсов и уровень менеджмента, природные ресурсы и права пользования зе-
мельными участками и т.д. (первые из них относятся к факторам производства, а 
вторые – к инвестиционным ресурсам).

инвестиционные ресурсы мобилизуются для дальнейшего использования в 
инвестиционном процессе с различных рынков – товаров, капитала, ценных бумаг, 
информационных услуг, ноу-хау и т.д. неравномерность развития этих рынков, 
обусловленная, прежде всего, уменьшением платежеспособного спроса, является 
фактором, сдерживающим оживление инвестиционной активности в сфере мате-
риального производства. При этом особую значимость приобретает формирование 
рынков первичных инвестиционных ресурсов, т.е. принадлежащих тому субъекту 
хозяйствования на правах собственности, инвестиционные ресурсы и инвестици-
онный потенциал которого оценивается. 

Экономический смысл такого деления инвестиционных ресурсов особенно 
ясно проявляется в переходный период, поскольку при отсутствии первичных 
инвестиционных ресурсов нет оснований для значительного привлечения вто-
ричных. Для стороннего инвестора отсутствие у получателя инвестиций матери-
альных и нематериальных активов, финансовых средств многократно повышает 
риск безвозвратной утраты вложений. в этом случае считается, что получатель 
инвестиций имеет низкий инвестиционный потенциал.

исходя из трактовки понятия «объект недвижимости» и определения инвестици-
онных ресурсов как совокупности прав субъекта предпринимательства в отношении 
инвестиционных продуктов, используемых им в процессе производства товаров или 
услуг, пользующихся спросом на рынке, особое внимание следует уделить правам на 
земельные участки, которые представляют значительный инвестиционный ресурс. 

Поскольку земля в нашей стране была объектом национализации, то в течение 
долгого времени она была выведена из экономического оборота. Поэтому сложив-
шиеся в настоящее время в стране экономические отношения не дают информации 
о цене земли, и она была определена в виде нормативной цены земли и нормативов 
платы за землю [3]. считалось, что это позволит создать методическую базу для 
приватизации земли, арендных отношений в области землепользования и тем са-
мым организовать земельный рынок. однако, как показала практика, фактические 
цены на земельные участки в экономически наиболее развитых регионах страны 
сильно отличаются от цен, рассчитанных согласно нормативным актам. 

Экономически обоснованный расчет цены земельных участков позволит эф-
фективно использовать землю в качестве инвестиционного ресурса, поскольку зем-
ля является базой, прямо или косвенно необходимой при изготовлении всех товаров. 
Кроме того, землю нельзя изготовить или воспроизвести, ее предложение ограниче-
но. Доход, относимый к земле, из-за неэластичности ее предложения относительно 
потребности в ней постоянно растет. Поэтому стоимость прав на землю постоянно 
и неуклонно возрастает и будет возрастать, в отличие, например, от стоимости прав 
на здания и сооружения, которая снижается по мере их износа или роста произво-
дительности труда. инвестиции в здания, сооружения и им подобные объекты под-
вержены риску из-за изменения конъюнктуры рынка, тогда как инвестиции в землю 
такому риску не подвержены. все это позволяет рассматривать права на землю как 
один из важнейших инвестиционных ресурсов. из-за того, что в отечественной 
практике не было необходимости в оценке земли на микроэкономическом уровне, 
в последние годы в основу расчета стоимости земельных участков были положены 
принципы, подходы и методы, применяющиеся за рубежом. 

Экономические науки



Приволжский научный журнал, 2009, №1174

Западная экономическая наука и практика выработала и использует три основ-
ных подхода к оценке земель: сравнительный, затратный и доходный. в рамках этих 
подходов существует пять основных методов: метод сравнения продаж (возможные 
разновидности: метод единицы сравнения и метод базового участка); метод соот-
несения (переноса); капитализация земельной ренты; техника остатка для оценки 
земли; метод развития земельного участка (метод определения затрат на освоение).

Проведенный анализ концепций существующих методик оценки земель в 
условиях современного земельного законодательства и общеэкономической ситуа-
ции в россии выявил невозможность их прямого использования (общепринятых в 
мире методик), либо их частичное моральное и экономическое устаревание (оте-
чественных). в настоящее время должна быть разработана специальная методика, 
которая в полной мере учитывала бы интересы всех участников земельных от-
ношений и обеспечивала бы справедливое отражение этих интересов в величине, 
рассчитанной по данной методике, стоимости земли.

все существующие в мировой практике методы оценки земельных участков, 
помимо проблем, связанных с их использованием в нынешних российских усло-
виях, имеют еще один существенный недостаток для целей настоящего исследо-
вания, а именно – все они предназначены для определения рыночной стоимости 
объектов недвижимости и, соответственно, не учитывают специфики расчета сто-
имости инвестиционной. 

Те методики, которые положены в основу действующих в настоящее время в 
российской Федерации нормативных актов по определению стоимости недвижи-
мости и земли [4,5], зачастую не выдерживают критики с точки зрения научного 
подхода, т.к. часто не позволяют вообще идентифицировать вид стоимости, рас-
считанный с их помощью, и предназначены для решения узкоспециализирован-
ных задач, связанных, как правило, с фискальной политикой государства.

Принимая во внимание все изложенное, можно утверждать, что к настояще-
му времени назрела необходимость создания в российской Федерации методики 
оценки стоимости недвижимости, которая позволила бы учесть как стоимость ее 
воспроизводства, так и величину доходов, которые с ее помощью можно реально 
получать, занимаясь производственной деятельностью.

исходными данными для определения стоимости недвижимости как инвести-
ционного ресурса являются [6]:

– предварительный бизнес-план инвестиционного проекта, содержащий в 
себе четко определенные цели проекта и предполагаемые способы их достижения 
и включающий в себя следующие разделы: описание будущего объекта; описание 
производимых товаров и услуг; анализ рынка и план маркетинга; план производ-
ства; организационный план; оценка рисков; финансовый план;

– проектная и техническая документация по оцениваемой недвижимости;
– финансовая и бухгалтерская отчетность инвесторов-участников проекта, позво-

ляющая сделать обоснованный вывод о цене и структуре капитала каждого из них.
инвестиционный потенциал объекта недвижимости, определяемый как раз-

ность между величинами инвестиционной и рыночной стоимости данного объек-
та в текущем использовании, позволяет судить об экономической эффективности 
инвестирования средств в объекты недвижимости. Действительно, если рыночная 
стоимость имеющегося набора прав инвестора по отношению к объекту недвижи-
мости превысит его инвестиционную стоимость (инвестиционный потенциал объ-
екта будет отрицательным), то это будет свидетельствовать о нецелесообразности 
использования данного объекта недвижимости в инвестиционном проекте, в рамках 
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которого оце нивалась инвестиционная стоимость этого объекта, так как рассматри-
ваемый вариант использования приведет к снижению его (объекта) ценности.

основное направление практического применения предложенного мето-
дического подхода видится в определении на основе расчета инвести ционной 
стоимости размера долей владения недви жимостью в целях осуществления ин-
вестиционных проектов. Для предотвращения возникновения дисбалансов меж-
ду собственником и инвестором необходимо найти такое значение передаваемой 
доли недвижимости, которое обеспечивало бы согласование их интересов. Если 
интерес собствен ников состоит в максимизации площади объекта, переходящего в 
их собственность, то инвесторы заинтересованы в возврате затраченных средств и 
получении определенной прибыли.

оценка объектов недвижимости для вовлечения в инвестиционную деятель-
ность имеет ряд особенностей, связанных с тем, что текущее использование (те-
кущие характеристики) объекта инвестирования не соответствуют его наиболее 
эффективному использованию, а также зависит от наличия подписанного инве-
стиционного контракта и других факторов. основой для корректного построения 
модели оценки и определения объекта оценки является четкая идентификация це-
лей и задач оценки и объекта оценки.

на момент проведения оценки инвестиционный проект с точки зрения нали-
чия определенности будущей застройки может находиться на одной из следующих 
стадий: отсутствует какая-либо информация о предполагаемой застройке; имеется 
проект инвестиционного контракта, предпроектные проработки; имеется заклю-
ченный инвестиционный контракт. Такая градация важна для понимания потен-
циальных возможностей по строительству и корректной идентификации объекта 
оценки как объекта будущей сделки.

При расчете инвестиционной стоимости объектов недвижимости необхо-
димо сочетание затратного подхода – в части определения затрат на возможную 
достройку, перестройку, реконструкцию или ремонт объекта оценки для его при-
ведения в соответствие с потребностями инвестора и доходного подхода – в части 
определения текущей стоимости величины будущих доходов от использования 
оцениваемого объекта инвестором.

Эффективность возможного использования объекта недвижимости в инве-
стиционном процессе может определяться величиной инвестиционного потенциа-
ла данного объекта, рассчитываемого как разница между его инвестиционной и 
рыночной стоимостью. 

Таким образом, объекты недвижимости могут быть инвестиционным ресур-
сом и обладать инвестиционной стоимостью лишь при наличии у них свойств, 
необходимых для достижения целей инвестиционных проектов. инвестиционная 
стоимость недвижимости, определяемая совокупностью факторов и условий, 
определяющих ее «ценность» в осуществлении инвестиционных проектов, явля-
ется величиной неопределенной и должна рассчитываться для конкретных инве-
стиционных проектов и условий их реализации.
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в статье рассмотрены основные тенденции развития рынка услуг по ремонту и об-
служиванию автомобилей и обоснована необходимость повышения конкурентоспособности 
предприятий данной сферы услуг в условиях финансового кризиса.

The article considers the main trends in the development of the regional market of automobile 
service and gives grounds for the necessity of making the organizations belonging to this sphere far 
more competitive under conditions of the current financial crisis. 

американский кризис, принимая глобальные масштабы, затронул не толь-
ко мировые финансовые институты, но цепной реакцией отразился на экономике 
многих стран. Проблемы в сШа привели к падению спроса, а затем и цен на сы-
рье и энергоносители, составляющие основу российского экспорта, заметно обе-
сценили валютные резервы россии, «обвалили» российский фондовый рынок и 
снизили капитализацию российских компаний. Трудности американских банков 
обернулись острой нехваткой ликвидности во всей мировой банковской системе и 
привели к значительному подорожанию кредитов и стоимости обслуживания рос-
сийских корпоративных долгов. Долгие годы российские компании строили бизнес 
на привлечении дешевых западных денег, и при появлении финансовых барьеров 
для дальнейших заимствований за рубежом оказались должны сотни миллиардов 
долларов. Те же барьеры для российских банковских структур обернулись стре-
мительным сокращением объемов выдаваемых кредитов как для представителей 
бизнеса, так и населения. Как следствие, в воронку пострадавших от финансового 
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кризиса оказывается вовлечено все большее количество отраслей: строительство, 
розничная торговля, сфера услуг. в сложнейшем положении оказались автопро-
изводители. согласно статистике, до начала кризиса более 50% новых иномарок 
продавалось по кредитным схемам. Многие покупатели, заказавшие машины в 
первом полугодии 2008 года, планировали рассчитываться заемными деньгами. 
но, обратившись в банки в сентябре, столкнулись с серьезными проблемами по-
лучения кредита. часть банков существенно повысила процентные ставки, другие 
ужесточили условия выдачи кредита, требования к будущим заемщикам, а почти 
треть просто свернули программы автокредитования. Эти меры существенно су-
зили круг покупателей. Кроме того, в условиях кризиса часть потенциальных по-
купателей вынуждена отказаться от самой идеи покупки по причине отсутствия 
уверенности в будущем. в результате стали расти объемы товарных остатков на 
складах, и крупнейшие мировые автопроизводители начали снижать прогнозы 
продаж, закрывать заводы и сокращать персонал. Так в начале октября 2008 г. 
Volkswagen объявил о недельной остановке чешских заводов Skoda, GM – о том, 
что сократит выпуск Opel на 40000 машин и на десять дней остановит свои ев-
ропейские заводы, BMW сокращает производство на 20000 машин и т.д. Кризис 
скорректировал и инвестиционные планы иностранных автоконцернов, отложив 
на неопределенный срок запуск новых проектов. открыть российское производ-
ство в 2009-2011 гг. обещали Suzuki, Mitsubishi, Peugeot Citroen и Hyundai. Теперь, 
скорее всего, эти сроки изменятся. в условиях падения спроса российские авто-
производители также вынуждены переходить к гибкому планированию объемов 
производства. Так, кризис вынудил группу «ГаЗ» пойти на сокращение объемов 
производства и затрат. в компании прогнозируют, что по итогам года, производ-
ство группы будет снижено на 30%, а выручка компании упадет на 7-8%. не ис-
ключается и возможность увольнений: из 115 тыс. сотрудников группы может 
остаться только 90 тыс. на «Камазе» принята антикризисная программа, которая 
предполагает переход на четырехдневную рабочую неделю, кроме того, планиру-
ется сокращение до 10% персонала завода [1]. 

Проблемы автопроизводителей, в свою очередь, вызывают целый ряд про-
блем на рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 
сокращение объемов продаж авто, «замораживание» новых проектов, снижение 
поддержки автопроизводителями дилерских сервисных центров ведут к падению 
объемов оказываемых услуг предприятий технического обслуживания и ремон-
та автомобилей, и, как следствие, к сокращению персонала, росту задолженности 
по кредитам, по оборотным средствам, а в некоторых случаях – к банкротству. 
Поэтому в настоящее время особенно важно повышать конкурентоспособность 
предприятий по техническому ремонту и обслуживанию автомобилей для того, 
чтобы сохранить «старых» и привлечь новых клиентов, а значит выжить в услови-
ях кризиса. Под конкурентоспособностью понимается способность фирмы предо-
ставлять конкурентоспособные услуги, ее пре имущества по отношению к другим 
фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами [2]. 

Для повышения конкурентоспособности предприятие должно принимать 
комплекс мер, направленных на повышение эффективности обеспечивающих 
процессов (разрабатывать эффективные стратегии развития, совершенствовать 
качество управления, инновационную деятельность) и повышение качества оказы-
ваемых услуг (оптимизировать рабочие процессы, отлаживать бизнес-процедуры). 
необходимым условием для принятия правильных решений является анализ тен-
денций развития рынка. учитывая зарубежный опыт, и главное, возможные по-
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следствия финансового кризиса, можно определить следующие тенденции и 
перспективы развития регионального рынка услуг по техническому обслужива-
нию и ремонту автомобилей:

– снижение темпов продаж новых автомобилей в итоге увеличит потребность 
в сервисном обслуживании и ремонте эксплуатируемых автомобилей;

– по мнению экспертов, автомобильный рынок постепенно перейдет от экс-
тенсивного развития к интенсивному – от увеличения продаж в дилерских центрах 
к улучшению качества сервиса и росту объема trade-in [3];

– увеличение доли регионов в общем объеме продаж новых иномарок, острая 
конкуренция и насыщение столичного рынка услугами автосервиса будет способ-
ствовать экспансии в регионы столичных и, возможно, иностранных компаний, 
усилят процессы поглощений и слияний;

– повышение надежности автомобилей, сокращение сроков их замены при-
ведут к преобладанию профилактических работ над ремонтными, а увеличение 
автопарка, и, следовательно, рост числа аварий – к преобладанию в составе ре-
монтных кузовных работ;

– постепенное обновление автомобильного парка, увеличение доли новых 
иномарок изменят структуру рынка услуг автосервиса, увеличив долю «цивилизо-
ванных» автосервисов;

– сокращение сроков замены автомобилей, распространение европейской 
системы «trade-in» (владелец обращается в салон, в котором оценивают состоя-
ние старого автомобиля и при приобретении нового засчитывают его остаточную 
стоимость) и лизинговых схем (при этом покупатель платит деньги, но формально 
автомобиль принадлежит салону, который следит за обслуживанием, регулирует 
отношения со страховыми компаниями при возникновении страховых случаев, а 
автовладелец через некоторое время может заменить автомобиль на новый) также 
способствуют развитию дилерских сервисов [4];

– дальнейшее усложнение устройства автомобиля, появление новых техноло-
гий в производстве и ремонте автомобилей потребует дополнительных инвести-
ций в оборудование и материалы, обучение персонала, что существенно сократит 
количество «гаражных» мастерских; 

– ужесточение экологических требований, переход на Евро-4 увеличат требования 
к используемым оборудованию и материалам (возможно, более широкое распростра-
нение получат водорастворимые материалы и другие экологически адаптированные 
продукты), что также изменит структуру регионального рынка автосервиса;

– независимые автосервисы начнут объединяться в сети на основе принятия той 
или иной концепции (под концепцией понимается совокупность требований, опреде-
ляющих основные стороны организации и функционирования сервиса, которая гаран-
тирует единый высокий стандарт качества), что повысит их конкурентоспособность.

Таким образом, в течение ближайших нескольких лет конкуренция на реги-
ональном рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
значительно обострится как за счет агрессивной политики прошедших жесткую 
селекцию дилерских центров, так и за счет экспансии новых столичных и, возмож-
но, иностранных «игроков». все это потребует от предприятий услуг автосервиса 
дополнительных мер по повышению конкурентоспособности, поскольку в усло-
виях финансового кризиса выживет самый подготовленный. 
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статья посвящена этнографическому изучению народного костюма русских, украинцев, 
белорусов за период с конца XVIII по XX вв. исследуются эволюция взглядов на проблему изуче-
ния материальной культуры, изменения в методологических принципах, особенности этногра-
фической литературной традиции в освещении предмета интереса на разных этапах. отме-
чен ряд значимых трудов ученых-этнографов по обозначенной проблематике.

The article is devoted to the question of the ethnographic study of the national costumes of the 
Russians, Ukrainians, Belorussians for the period from the late XVIII till XX centuries. The evolu-
tion of opinions are researched to the problem of the studying of material culture, changes of meth-
odological principles and particularities of ethnographic literary tradition in elucidating the subject 
of the interest on different stages. The number of significant works of scientists-ethnographers is 
noted on this problem.

По словам Ю. М. лотмана, «...памятники материальной культуры, орудия 
производства в создающем и использующем их обществе играют двоякую роль: с 
одной стороны, они служат практическим целям, с другой – концентрируя в себе 
опыт предшествующей трудовой деятельности, выступают как средство хранения 
и передачи информации» [1, с.399]. народный костюм как часть материальной 
культуры также заключает в себе не только эстетику форм и утилитарность, но и 
является активной информационной структурой, отражающей в своем составе и де-
коре половозрастной, семейный и социальный статус, территориально-культурную 
интеграцию народов, особенности хозяйственной деятельности. Традиционный 
костюм неотделим от тех изменений, которые происходили в мировоззренческой 
и бытовой культуре человека на всем протяжении его существования.

Каждая наука, в сферу интересов которой попадал традиционный костюм, 
в разные исторические этапы использовала свои методологические принципы и 
подходы к освещению обозначенной проблематики. в данной статье будет рас-
смотрен процесс накопления знаний по народному костюму русских, украинцев, 
белорусов в этнографическом аспекте.

одна из особенностей русской этнографии – изучение собственно русского 
народа, вместе с близкородственными украинским и белорусским, началось поз-
же, чем изучение других народов россии. объективные предпосылки для этого 
сформировались лишь ко второй половине XVIII века, когда в послепетровскую 
эпоху изменения в политической, социальной, экономической и культурной сфе-
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рах усилили разделение между городом и деревней, «образованным обществом» 
и «простым народом», городской и традиционной крестьянской культурой. 
Профессионального интереса к проблеме широкомасштабного исследования на-
родного костюма на указанном этапе истории не было. Данные о традиционной 
одежде накапливались благодаря стационарным и экспедиционным исследовани-
ям того или иного региона, материалам анкетных опросов.

Этнографическому изучению традиционной культуры, в том числе народной 
одежды, способствовала первая в россии и украине историко-этнографическая про-
грамма, разработанная в 1779 г. Ф. Туманским, членом академии наук, историком 
и переводчиком, основателем народоведческого журнала «российский магазин». 
вопросы анкеты Ф. Туманского охватывали почти все разделы: язык и наречие, 
внешний вид, характер жителей, особенности хозяйства и занятия, земледельче-
ские орудия, жилище, обычаи и обряды и т.д. Данная программа предусматривала 
глубокий подход к проблеме изучения костюма. в анкете были отражены необ-
ходимые аспекты его описания, даны рекомендации относительно графического 
изображения костюма с приложением «реестра» названий составных его частей.

Программу Ф. Туманского использовал в своей работе другой ученый кон-
ца XVIII века – а. Шафонский [2] – при подготовке историко-географического, 
статистико-экономического и этнографического исследования украины. 
Значительное место в его работе было уделено материальной культуре, в том чис-
ле костюму. К рукописи прилагались рисунки «малороссийских одежд», которые 
давали наглядное представление о костюмах различных слоев населения с уче-
том выделенных автором локальных групп украинцев. При характеристике ко-
стюма а. Шафонский использовал не только описательный метод, но и элементы 
сравнительно-исторического.

Большую роль в развитии этнографических знаний в россии, украине и 
Белоруссии сыграло русское географическое общество, созданное в 1845 г. 
именно в этот период наблюдается переход к организованному систематическому 
собиранию этнографических материалов, посвященных «домашнему быту» вос-
точнославянских народов. 

специальных исследований, посвященных народному костюму, по-прежнему 
не проводилось, но во второй половине XIX века появляются профессиональ-
ные работы с богатым материалом, собранным в этнографических экспедициях 
в различные регионы. в рамках изучения бытовой культуры русских, украинцев, 
белорусов традиционному костюму отведена не последняя роль. наиболее значи-
мые среди работ данного периода – труды ученых-этнографов Я. Головацкого [3], 
П. Ефименко [4], н. Попова [5], П. чубинского [6] и др.

указанные работы выполнены с учетом сложившихся на тот момент особен-
ностей представления этнографического материала. авторами дана характеристи-
ка традиционных компонентов костюмов различных сезонов, назначения, указаны 
материалы, особенности внешнего вида, способы ношения, принадлежность к 
тому или иному слою крестьянства и т.д. Это была серьезная этнографическая 
научная база для дальнейших работ в данной области. Костюм рассмотрен как 
значимая часть этнической истории того или иного народа, которая неразрывно 
связана с изменениями в быту, экономическим развитием деревни, сложившейся 
системой социальных отношений.

исследования П. чубинского были высоко оценены: его удостоили уваровской 
премии российской академии наук, наградили золотой и двумя серебряными меда-
лями русского географического общества. в 1875 г. за участие в Международной 
выставке в Париже он получил золотую медаль.
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в конце XIX века интерес к материальному быту народа начинает заметно 
расти, что отчасти было связано с оживлением деятельности этнографических му-
зеев. в 1864 г. при Московском университете образовано общество любителей 
естествознания, которое заявило о себе организацией всероссийской этнографи-
ческой выставки (Москва, 1867 г.). Было представлено около 300 традиционных 
костюмов русских, белорусов, украинцев различных губерний, одежда неславян-
ских народов россии, до 1200 различных предметов быта, которые дополняли 
картину народной жизни. По закрытии выставки материалы ее были переданы в 
Московский публичный (румянцевский) музей под названием «Дашковский этно-
графический музей».

в 1887-1895 гг. вышли в свет четыре выпуска систематического описания 
коллекции Дашковского этнографического музея в. Миллера, председателя эт-
нографического отдела общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии (олЕаЭ), который в связи с этой работой внес на заседание отдела 
(в 1890 г.) предложение организовать систематический сбор сведений о народной 
одежде. Приняв данное предложение, этнографический отдел общества обратился 
к любителям этнографии: ввиду быстрого исчезновения старинных особенностей 
крестьянского костюма под влиянием городской моды и развития промышленно-
сти необходимо было собрать сведения о сохранившейся традиционной одежде 
по каждой местности. составленная анкета для описания костюма состояла всего 
из семи вопросов, но корреспондентам предлагалось не ограничиваться заданной 
формой. особое внимание рекомендовалось обратить на женскую одежду, так как 
она была более устойчива к изменениям и чаще сохраняла архаичные черты.

в первой половине XX века появляется ряд работ этнографов по сравнительно-
историческому исследованию традиционного костюма локальных групп восточнос-
лавянских народов. среди них – работы в. Богданова [7], Ф. вовка [8], Д. Зеленина 
[9], Б. Куфтина [10], н. лебедевой [11, 12], Д. святского [13], М. Шереметьевой 
[14, 15], П. Шейна [16] и др. Костюм уже рассматривается не только как объект 
материальной культуры, но и как активный информационный источник, расши-
ряющий представление о разных сторонах народной жизни.

в работе по исследованию женских южнорусских комплексов в. Богданов 
отмечал, что изучение костюма должно слагаться из двух условий: описание ко-
стюма и анализ описания [7, с.4]. в его исследовании можно найти подробные 
рекомендации о том, какую информацию необходимо отразить при фиксации того 
или иного предмета одежды, как получить достоверную детальную карту геогра-
фического распространения народного костюма. в. Богданов также указывал, что 
даже очень ценная коллекция Дашковского этнографического музея не может пре-
тендовать, с его точки зрения, на научное значение, так как традиционный костюм 
собирался в то время, когда наука не предъявляла исследователю материальной 
культуры тех требований, которые предъявлялись теперь.

Большой круг новых проблем раскрывается в работах этнографов начала 
ХХ в. – Ф. вовка [8] и Д. Зеленина [9]. структура монографий данных авторов 
подчиняется единой схеме: народный костюм здесь не изолирован от бытовых 
процессов, особенностей ведения хозяйства, обрядов и обычаев, а рассмотрен в 
совокупности с ними. Главная отличительная черта указанных работ в следую-
щем: если Ф. вовк исследует костюм только применительно к украинскому народу, 
то Д. Зеленин проводит сравнительный анализ традиционной одежды восточных 
славян и связанных с ней процессов. обе работы являются ценным этнографиче-
ским источником, где отражены особенности технологических процессов домаш-
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него производства материалов для различных видов одежды, дана характеристика 
основным компонентам традиционного костюма от рубахи до головных уборов и 
украшений, представлена этимология ряда названий, выявлены источники про-
исхождения тех или иных традиций, связанных с изготовлением, оформлением и 
способом ношения элементов традиционных комплексов. некоторые точки зрения 
указанных авторов на сегодняшний день не бесспорны. Так, Д. Зеленин настаивал 
на четырехчастном делении восточных славян: на украинцев, белорусов, южно-
русских и севернорусских, мотивируя это существенными различиями, в том чис-
ле, в костюме, между русскими севера и юга.

в середине XX века появляются значимые обобщающие работы по традици-
онному костюму русских, украинцев, белорусов, которые подводят своеобразный 
итог исследованиям предшественников и дополняются материалами этногра-
фических экспедиций более позднего периода. среди них выделяются работы 
Г. Масловой [17,18], в которых нашли отражение проблемы классификации от-
дельных компонентов традиционного костюма, эволюции традиционных форм; 
использование традиционного костюма в обычаях и обрядах. Позже появляются 
работы подобного плана отдельно по украинскому и белорусскому народному ко-
стюму: К. Матейко [19], л. Молчановой [20] Т. николаевой [21,22] и других.

Более значимые для этнографической науки работы последних двух деся-
тилетий XX в., как правило, исследуют узкий спектр проблем, используя боль-
шой накопленный в предыдущие периоды фактический материал. Так появились 
работы, исследующие семиотический статус костюма, народный костюм в 
свадебной обрядности, – с. Горожаниной и л. Зайцевой [23], н. Зорина [24], 
н. Калашниковой [25] и др.

Таким образом, с течением времени менялись подходы к освещению темы 
традиционного костюма: от простого перечня предметов одежды, носимой кре-
стьянином в тот или иной период, до комплексного изучения народного костюма 
как явления культуры.
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в статье рассмативается формирование ключевых компетенций как новая парадигма 
результата образования. развитие профессиональных компетентностей у студентов пред-
ставляется возможным в процессе включения в образовательный процесс новых образова-
тельных технологий. в статье представлены некоторые аспекты составления модульной 
программы, предложены структурные компоненты модуля, обоснованы содержательные 
компоненты профессиональных компетентностей как критерии качественной оценки го-
товности студентов к решению профессиональных задач.

In the frame of the competency approach the formation of the basic skills as a new paradigm of 
the result of education process is under consideration in the paper. The development of professional 
competency is possible when new educational technologies are introduced in to the educational pro-
cess. In the article some aspects of making up a module program are presented; the module structural 
elements are offered, and motivated profound components of professional skills and abilities as criteria 
of efficient estimation of the competence of students to solve professional tasks are established.

в соответствии с «Концепцией модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года» основными целями профессионального образования являются: 
подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятель-
ности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 
стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности [1].

современные исследователи проблем повышения качества образования, об-
новления содержания образования, вопросов подготовки молодежи к будущей 
профессиональной деятельности рассматривают формирование ключевых компе-
тенций как новую парадигму результата образования, отдавая предпочтение ком-
петентностному подходу. 

По оценке специалистов (а. Г. Бермуса [2] и др.) естественным генетическим 
прообразом современных представлений компетентностного подхода считаются 
идеи общего и личностного развития, сформулированные в контексте психолого-
педагогических концепций развивающего и личностно-ориентированного обра-
зования. в этой связи компетенции рассматриваются как сквозные, вне- над- и 
метапредметные образования, интегрирующие как традиционные знания, так и 
разного рода обобщенные интеллектуальные, коммуникативные, креативные, ме-
тодологические, мировоззренческие и иные умения. 
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Базовыми понятиями компетентностного подхода являются: «компетенция» и 
«компетентность». в настоящее время существуют разные подходы относительно 
тождественности данных понятий. Мы разделяем позицию ученых о необходимо-
сти отличать обозначенные понятия.

в русле концепции а. в. Хуторского [3], «компетенция» включает совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отно-
шению к ним. сущность «компетентности» заключается во владении, обладании 
человеком соответствующей компетенции, включающей его личностное отноше-
ние к ней и предмету деятельности. соответственно, компетенции, в частности 
ключевые компетентности, представляют наперед заданное требование к образо-
вательной подготовке молодежи, компетентность определяется как уже состояв-
шееся качество (характеристика) личности.

Базисным критерием оценки качества высшего профессионального образова-
ния выступает профессиональная компетентность как «интегральная характери-
стика специалиста, которая определяет его способность решать профессиональные 
проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных си-
туациях профессиональной деятельности с использованием знаний и жизненного 
опыта, ценностей и наклонностей» [4]. Компетентность формируется в деятель-
ности и всегда проявляется в органичном единстве с ценностями человека, так как 
только при условии ценностного отношения к деятельности, личностной заинте-
ресованности достигается высокий профессиональный результат [4]. 

развитие профессиональной компетентности у студентов представляется воз-
можным в процессе включения в образовательный процесс новых образователь-
ных технологий. анализ опыта работы высших образовательных учреждений, 
а также результатов экспериментального исследования на базе нижегородского 
архитектурно-строительного университета показал, что одной из продуктивных 
образовательных технологий, ориентированных на формирование профессио-
нальной компетентности у студентов психолого-педагогического профиля являет-
ся технология модульно-рейтингового обучения.

Приоритет данной технологии обусловлен следующими сущностными харак-
теристиками:

1) позволяет обеспечить методически обоснованное согласование всех видов 
учебного процесса внутри каждого модуля и между ними;

2) реализует системный подход к построению курса и определению его со-
держания;

3) обеспечивает эффективный контроль над усвоением знаний студентами;
4) выявляет перспективные направления научно-методической работы препо-

давателя;
5) позволяет организовать самостоятельную деятельность студентов по усво-

ению содержания высшего профессионального образования;
6) при комплексном рассмотрении содержания обучающих модулей исключа-

ется дублирование тем и понятий в изучении дисциплины;
7) появляется возможность обоснованного введения в учебный процесс на-

учных психолого-педагогических исследований;
8) модульное формирование курса дает возможность осуществлять перерас-

пределение времени, отводимого учебным планом на его изучение, расширяет 
долю самостоятельной работы студентов;
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9) возникает необходимость в новых формах лекций, при которых, наряду с 
фундаментальной подготовкой, студент получает необходимые навыки и знания в 
области общей методологии проектирования, разработки современных прогрес-
сивных педагогических технологий;

10) достигается реализация принципа интеграции междисциплинарных знаний.
Представим некоторые аспекты модульной программы на примере дисциплины 

«основы профориентологии» для студентов психолого-педагогического профиля. 
Под модулем, в соответствии с исследованиями отечественных ученых, мы 

понимаем автономную организационно-методическую структуру учебной дис-
циплины, которая включает в себя дидактические цели, логически завершенную 
единицу учебного материала, методическое руководство и систему контроля.

Модуль дисциплины «основы профориентологии» представлен как логиче-
ски завершенная часть учебного материала, обязательно сопровождаемая кон-
тролем знаний и умений студентов. Форма модуля включает пять компонентов: 
«Дидактические цели обучения», «содержание учебного материала в рамках 
учебных элементов», «Методическое руководство», «обобщение» и «Контроль 
знаний». основополагающим критерием эффективности функционирования мо-
дульного обучения является определение и конкретизация целей модулей.

в рамках нашего исследования формирование профессиональных компетент-
ностей современного специалиста является общепедагогической целью обуче-
ния в высшей школе. учебные цели предмета представлены комплексной целью 
модульной программы по дисциплинам психолого-педагогического профиля и в 
частности программой «основы профориентологии». 

Для выделения учебных и оперативных целей обучения в соответствии с 
исследованиями и. а. Зимней [5] и др. в нашем исследовании определены че-
тыре структурных компонента профессиональной компетентности: 1) компетент-
ности, относящиеся к саму себе как личности, как субъекту жизнедеятельности; 
2) специальные (профессионально-педагогические) компетентности в области 
психолого-педагогической деятельности; 3) компетентности в сфере гражданско-
общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потреби-
теля); 4) компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
основанные на усвоении способов приобретения знаний и различных источников 
информации. Каждой компетентности соответствуют следующие содержатель-
ные элементы: когнитивный, операционально-технологический, мотивационный, 
эстетический, социальный и поведенческий.

Модуль «содержание учебного материала». в настоящее время в педаго-
гической литературе можно встретить различные подходы к конструированию 
модульных программ и модулей. в нашем исследовании мы разделяем позиции 
авторов, которые указывают на необходимость составления опорных блок-схем. 
Блок-схемы и конспект-схемы, позволяют представить в сжатом виде содержание 
обучения, изобразить в компактной и удобной для усвоения форме весь теорети-
ческий материал модуля.

Модуль «Методическое руководство» содержит пояснения к учебному тексту, 
обучения на основе информации о целях и содержании каждого модуля; приводят-
ся рекомендации для решения задач и заданий. Представлен библиографический 
список и глоссарий в соответствии с учебным материалом каждого модуля.

Модуль «обобщение» ориентирован на анализ собственных потребностей и 
интересов студентов в соответствии с целями и задачами дисциплины.
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Модуль «контроль знаний» включает балльно-рейтинговую форму контроля. 
система бального оценивания представлена студентам в виде технологической кар-
ты по каждому модулю. Для разработки рейтингового контроля различных видов 
труда студентов учитывались три основные группы задач: 1) проанализировать со-
держание модуля, выделить темы, основные понятия, обязательные для целостного 
восприятия предмета; 2) представить каждый вид деятельности студентов как со-
вокупность последовательных операций. установить уровень исполнения каждой 
операции (критический, достаточный, оптимальный) и сформулировать критерии 
оценки каждого уровня и представления результатов; 3) определить обобщенную 
оценку готовности студентов к решению профессиональных задач (соответствует 
содержательным компонентам профессиональных компетентностей).

следует отметить, что оценка уровня сформированности у студентов профес-
сиональных компетентностей представляет собой целостный качественный ана-
лиз всех содержательных компонентов. 

Таким образом, внедрение компетентностного подхода в процесс подготовки 
студентов психолого-педагогического профиля позволяет выстроить иерархию це-
лей обучения, структурировать содержание дисциплины, определить систему кри-
териев оценки результатов обучения. вместе с тем, реализация компетентностного 
подхода выдвигает высокие требования к выбору образовательной технологии. 
Модульное построение содержания дисциплины, система контроля знаний и про-
фессиональной пригодности позволяет в значительной мере повысить эффектив-
ность и качество подготовки специалистов психолого-педагогического профиля, 
обеспечить целенаправленность формирования профессиональных компетентно-
стей будущих специалистов образовательной сферы.
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в статье рассмотрены стратегии формирования педагогического мастерства буду-
щих преподавателей, который автор определяет как искусство прогнозирования преподава-
телем образа результата в процессе развития и саморазвития студента средствами своего 
предмета. конечный результат внедрения стратегий заключается в показателях такого 
уровня сформированности педагогического мастерства выпускника, которые обеспечивают 
ему готовность к продуктивному решению профессионально-педагогических задач и способ-
ность к саморазвитию в условиях самостоятельной педагогической деятельности, к посто-
янному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

The article deals with the strategies of educational skills formation of future teachers, which 
the author defines as the ability of a teacher to predict the result image in the process of develop-
ment and a student’s self-development by means of his subject. The final result of strategies intro-
duction is determined by the indicators of such a level of development of a graduate’s educational 
skills that make him ready to the effective solving of professional and pedagogical tasks and to 
self-developing under conditions of independent pedagogical activity, to his constant professional 
growth, social and professional mobility.

общественно-экономические перемены, происходящие в нашей стране, обу-
словливают изменение парадигмы реформирования образования: от периодиче-
ских реформ образования под воздействием научно-технического прогресса и 
социальной политики к созданию гибкой системы образования, способной реали-
зовать в обучении новые технологии и готовить специалистов к овладению про-
гнозируемыми перспективными явлениями и процессами. 

особую актуальность приобретает сознательное и эмоциональное приня-
тие будущим учителем избранной профессии, которая должна приносить высшее 
удовольствие, составлять смысл и счастье жизни. Между тем, творческая приро-
да профессиональной деятельности требует огромных нервных затрат, постоянной 
работы над собой. Практика показывает, что очень большое количество студентов 
обнаруживает полное неумение творчески самостоятельно мыслить, они попросту 
не обладают этими навыками, их мысль лишена самостоятельности, и это совсем 
неудивительно, ибо, по подсчетам а. Д. смирнова, удельный вес времени, которое 
отводится на творчество студентов в вузах низок – около 5 % [1, с.47-51].

в отечественной педагогической и психологической науке имеется широкий 
спектр исследований, посвященных совершенствованию профессиональной подготов-
ки будущих специалистов образования. стратегические направления подготовки учи-
теля разработаны в трудах с. и. архангельского, Е. П. Белозерцева, н. в. Кузьминой, 
М. М. левиной, в. а. сластенина, л. Ф. спирина, а. и. Щербакова и др.

Деркач а. а. подчеркивает, что задача образования «через проведение ком-
плексных разработок – предложить предельно технологичные стратегию и так-
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тику организации и практического осуществления перевода начинающего свою 
самостоятельную деятельность специалиста на все более высокие уровни профес-
сионализма» [2, с.17].

Ключевой фигурой преобразований в современной школе является учи-
тель как субъект педагогического процесса, отличающийся высоким профес-
сионализмом и нравственностью, способностью к творческой деятельности, 
педагогическим инновациям, к самореализации и саморазвитию. Проблема про-
фессиональной подготовки педагога и ее модернизации является приоритетной 
во всем мире. в условиях повышения требований к профессионализму и лично-
сти учителя, многовариантности образовательных учреждений и многопрофиль-
ности их образовательных маршрутов, особую значимость в настоящее время 
приобрела проблема модернизации профессиональной подготовки современно-
го учителя. учитывая это, актуальной становится разработка стратегий форми-
рования педагогического мастерства будущих преподавателей.

нами разработаны стратегии, позволяющие целенаправленно формировать 
педагогическое мастерство будущих преподавателей в условиях педагогического 
университета.

на наш взгляд, понятие «стратегия» связано, прежде всего, с процессами 
антиципации (предвидения), т.е. прогнозирования будущих результатов настоя-
щих мероприятий. отсюда вытекает сформулированное нами определение: стра-
тегии – искусство прогнозирования преподавателем образа результата в процессе 
развития и саморазвития студента средствами своего предмета. 

стратегии формирования педагогического мастерства охватывают вопросы:
– теории и практики профессионального образования;
– развитие творческой готовности к предстоящей деятельности и самореали-

зации творческого потенциала;
– планирования обучения основам мастерства в профессиональной деятель-

ности;
– формирования профессиональной направленности, развития способностей 

к профессиональной деятельности, стимулирования образования профессиональ-
ной компетентности;

– исследования закономерностей обучения вершинам профессионализма в 
деятельности.

Критерий продуктивности стратегий формирования педагогического мастер-
ства – самоактуализирующийся выпускник, который самостоятельно может решить 
где, как и чему ему дальше учиться, способный самостоятельно разработать автор-
скую систему деятельности и подвергнуть ее критической оценке и коррекции.

стратегия 1 – глубокая теоретическая подготовка по проблемам инновати-
ки. в процессе изучения инновационных технологий обучения будущие учите-
ля ориентируются на комплексное изучение и развитие личности обучаемых, на 
целостное видение и эффективное осуществление учебного процесса, на самореа-
лизацию в нем творческих способностей его участников.

в связи с этим у студентов появляется необходимость в новой информации 
и нестереотипном видении психолого-педагогических проблем, а также в кри-
тическом оценивании своего труда, т.е. возникает противоречие между старой 
психолого-педагогической системой и новыми требованиями времени.

в настоящее время образовательная область «Технология» находится в про-
цессе становления, возникает множество взглядов и подходов к технологическому 
обучению. Это ставит преподавателя и студентов перед необходимостью постоян-
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но следить за научными разработками, анализируя и используя их в своей работе. 
но качественный анализ возможен лишь с позиций глубокого знания содержания 
самой образовательной области «технология». Поэтому первый этап в изучении 
методики преподавания технологии начинается с изучения содержания самого 
предмета в школьной программе, и лишь затем рассматриваются различные под-
ходы, концепции, инновации в данной сфере.

стратегия 2 – проектирование уроков и психологическое обоснование проек-
тов с позиции восприятия учащимися и стимулирование студентов к творчеству на 
основе сравнительного изучения малопродуктивных, непродуктивных и продук-
тивных систем деятельности педагогов. Данная стратегия направлена на генери-
рование идей на основе внешних и внутренних противоречий. При возникновении 
противоречий появляется потребность изменять, улучшать и созидать что-либо 
новое, которое позволит усовершенствовать профессиональные процессы. в каче-
стве инновационного метода обучения на данном этапе можно использовать метод 
«кейс-стади» – обучение с использование конкретных учебных ситуаций. именно 
на этом этапе происходит «скачок» в саморазвитии студентов. При самостоятель-
ной разработке уроков студенты встают перед необходимостью поиска стратегии 
и тактики решения творческих вопросов, которое возможно при сравнении, ана-
лизе, обобщении и систематизации собранной информации. вследствие этого у 
студентов возрастает интеллектуально-творческая инициатива, которая характе-
ризуется выходом за рамки задач и требований непосредственной деятельности; 
чувствительностью к противоречиям и потребностью поиска способов оригиналь-
ного и целесообразного их решения; потребность в чтении вследствие появления 
«информационного голода»; чувство новизны и необычайности в решаемых про-
блемах; жажда познания и овладения тайнами профессионализма.

стратегия 3 – обогащение коммуникативным и профессиональным опытом 
творческой личности, освоение ею инновационных технологий для повышения ком-
петентности и развития креативности на основе обучения в процессе проектирования 
и проведения деловых и ролевых игр, тренингов, сотворческих диалогов, имита-
ционного моделирования креативной практики. Деловые и ролевые игры являют-
ся активной формой группового обучения и индивидуального развития креативной 
личности. Эта форма основана на: актуализации психологических и профессио-
нальных знаний, умений; рефлексировании личных социально-перцептивных воз-
можностей и коммуникативных способностей; развитии сенситивных склонностей 
(чувств, эмоций); повышении компетентности в сфере делового и межличностно-
го общения. Тренинговый учебный практикум и учебная игра как активные фор-
мы обучения могут быть многовариантны по содержанию. Это создает условия для 
имитационного моделирования: появляется возможность строить модели реальной 
практики педагогических отношений; быть создателем проектов в процессе поис-
ковой деятельности, развивая свою уникальность, индивидуальность, креативность, 
рефлексию; формировать профессиональную компетентность. 

стратегия 4 – творческое проектирование. Этот уровень посвящен разработ-
ке и выполнению творческих проектов, которые способствуют самостоятельному 
формированию системы интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний 
и умений, воплощенных в конечном конкурентоспособном продукте; содействуют 
развитию инициативы сотрудничества, навыка работы в коллективе; формируют 
умения логически мыслить, видеть проблему и принимать решения, получать и 
использовать информацию, планировать, самообучаться, обладать коммуникатив-
ными навыками; способствуют развитию и реализации творческого потенциала. 
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выделяются основные этапы проектной деятельности студента: организа-
ционно-подготовительный, технологический, заключительный.

на организационно-подготовительном этапе перед студентами ставится 
проблема – осознание нужд и потребностей во всех сферах деятельности чело-
века. на этом этапе студенты должны осознать, уяснить, зачем и почему им надо 
выполнять проект, каково его назначение в их жизни и в жизни общества, какова 
основная задача предстоящей работы. Перед ними ставится задача – получение в 
итоге деятельности полезного продукта, который может носить как социальный, 
так и личный характер. на этом этапе студенты обобщают изученный материал, 
тем самым включая его в общую систему своих знаний и умений. возникающие 
образы будущего изделия должны найти свое воплощение в графических доку-
ментах. Предлагаются различные варианты конструкций и осуществляется под-
бор материала. Завершающим элементом этого этапа является планирование 
технологии изготовления, где студенты осуществляют такие действия, как подбор 
инструментов и оборудования, определение последовательности технологических 
операций, выбор оптимальной технологии изготовления изделий. средством дея-
тельности выступают их личный опыт, опыт преподавателей и родителей, а также 
все рабочие инструменты и приспособления, которыми пользуются студенты при 
разработке проекта. результатами деятельности студентов является приобретение 
новых знаний и умений и готовые графические документы. на протяжении этого 
этапа студенты производят самоконтроль и самооценку своей деятельности.

на технологическом этапе студенты выполняют технологические операции, 
корректируют свою деятельность, производят самоконтроль и самооценку рабо-
ты. Цель – качественное и правильное выполнение трудовых операций. Предмет 
деятельности – создаваемый материальный продукт, знания, умения и навыки. 
средства – инструменты и оборудование, с которыми работает студент. результат – 
приобретение знаний, умений и навыков. Законченные технологические операции 
являются промежуточным результатом деятельности студентов на этом этапе.

на заключительном этапе происходит окончательный контроль, коррек-
тирование и испытание проекта. студенты производят экономические расчеты, 
маркетинговые исследования, анализируют проделанную работу, устанавливают: 
достигли ли они своей цели, каков результат их труда. в завершении всего студен-
ты защищают свой проект перед сокурсниками и преподавателями.

исследование содержания проектной деятельности студентов позволяет сде-
лать вывод о том, что выполнение проектов содержит в себе большие возможно-
сти для развития творческой готовности будущих учителей технологии. Проектная 
деятельность ориентирует студентов на обучение функциональным методам позна-
ния, необходимым во всякой деятельности. обучение с элементами проектирования 
включает в себя осознание потребности в преобразовании данного материала или 
объекта, определение конкретных целей преобразования, выявление возможных пу-
тей их достижения, выбор наиболее приемлемого пути и разработка способа его 
реализации, непосредственное осуществление проекта и определение эффективно-
сти его применения по сравнению с начальным уровнем решения проблемы.

внедрение творческих проектов в систему подготовки будущих учителей тех-
нологии способствует активному формированию профессиональных компетенций.

стратегия 5 – проектирование авторской системы деятельности в процессе 
дипломного проектирования. авторская система деятельности – эксперименталь-
ная учебно-воспитательная программа, обучение которой основано на ведущей 
психолого-педагогической концепции, разработанной автором.
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Дипломная работа – это законченная, исследовательского характера выпуск-
ная работа студента. она является составной частью педагогического процесса, 
его заключительным этапом. Цель дипломной работы – проверить творческую 
готовность выпускников к самостоятельному решению учебно-воспитательных 
задач, возникающих на практике перед учителем. в процессе выполнения диплом-
ной работы осуществляются:

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и углу-
бление практических умений по педагогике и психологии, методике преподавания 
технологии и профессиональной ориентации, основам производства;

– применение этих знаний при решении конкретных психолого-педаго-
гических, методических, технологических и экономических задач;

– совершенствование умений самостоятельной работы и научного исследова-
ния при решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов, вы-
работке (формулировании) практических предложений и рекомендаций в помощь 
учителю или органам народного образования.

К этому моменту студент как субъект саморазвития, то есть самоорганизую-
щаяся образовательная система, должен обладать следующими свойствами:

– способностью самостоятельно формулировать самообразовательные цели и 
выбрать стратегию и практику их достижения;

– способностью самостоятельно добывать учебную информацию и опериро-
вать ею в связи с решением теоретических и практических задач;

– способностью искать новые средства решения образовательных задач;
– способностью добывать новые знания в общении с группой, со своими то-

варищами;
– пособностью добывать новые знания, необходимые для решения собствен-

ных задач, в общении со своими преподавателями, во взаимодействии с педагоги-
ческой системой.

Конечный результат внедрения стратегий заключен в показателях такого уров-
ня сформированности педагогического мастерства выпускника, которые обеспечи-
вают ему готовность к продуктивному решению профессионально-педагогических 
задач и способность к саморазвитию в условиях самостоятельной педагогической 
деятельности, к постоянному профессиональному росту, социальной и профес-
сиональной мобильности.
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в статье рассматривается вопрос изучения иностранных языков детьми дошкольного 
возраста, роли раннего обучения иностранным языкам в развитии творческой стороны лич-
ности ребенка и воспитании поликультурной личности. выявлен круг вопросов, требующих 
дальнейшего изучения и доработки в сфере раннего обучения иностранным языкам, а также 
необходимость пересмотра этапов обучения и определения целей и задач для каждого эта-
па, подчеркнута важность вопроса подготовки педагогов, работающих с детьми, и созда-
ния четкой системы работы по развитию творческих способностей ребенка.

The article looks at the question of learning foreign languages by preschool age children, role 
of foreign languages in development of the creative side of a child’s personality and in upbringing 
of multicultural personality. The author brings up to light the problems of early teaching of foreign 
languages that are necessary to be studied and solved; tells about the necessity of revision of the 
stages of teaching and determination of aims and tasks for each of the stages, points out the impor-
tance of special training for teachers who work with children and underlines that a clear system of 
development of creative children’s abilities is to be established.

в связи с политическими, экономическими и социальными преобразования-
ми, происходящими в нашей стране за последние десятилетия, появилось больше 
возможностей путешествовать, получать образование в других странах и уста-
навливать выгодные деловые отношения с зарубежными партнерами. Поэтому в 
настоящее время в нашей стране, как никогда, актуально изучение иностранных 
языков (иЯ). а умение общаться на иностранном языке, в частности, английском 
как языке международного общения особенно ценится во всем мире. в связи с 
этим возрастает престиж профессионального языкового образования, и качествен-
ное изучение английского языка становится неотъемлемой частью образования 
в целом. Большинство родителей стремятся к тому, чтобы их ребенок с самых 
ранних лет обучался иЯ. во многих школах обучение иЯ начинается с первого 
класса, появилось множество курсов, языковых школ и даже в некоторых детских 
садах проводятся занятия по английскому языку.

вместе с тем, рост интереса к иностранным языкам выявил множество вопро-
сов по обучению иЯ в целом и раннему обучению в частности, и поставил вопрос 
об обновлении содержания языкового образования. очевидной стала необходи-
мость создания качественно новых материалов, предназначенных специально для 
работы с детьми, и обучения преподавателей работе с детской аудиторией, кото-
рая, несомненно, является особенной и требует к себе особого внимания. 
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Кроме того, преподавание иностранного языка детям не сводится только к 
выработке у них навыков иноязычной речи. сегодня иностранный язык выступает 
как неотъемлемая часть широкой программы культурного и языкового развития 
личности ребенка, и его изучение закладывает важнейшие навыки, необходимые 
ребенку не только в дальнейшем обучении, но и в жизни вообще. 

сара Филипс, автор серии методических разработок по раннему обучению, 
считает, что на уроках английского языка дети учатся жить в обществе и стро-
ить взаимоотношения с другими членами этого общества, что бесспорно является 
важнейшей частью воспитания ребенка. Это происходит в основном в процессе 
игр, которые являются одним из главных способов познания мира ребенком и обу-
чения английскому языку на начальном этапе [1, с.5].

По мнению таких психологов, как Г. М. Бреслав и Д. в. Эльконин ролевые 
игры, ориентированные на нормы отношений между людьми, являются для де-
тей школой морали в действии [2, с.28]. Принимая участие в игре, помимо об-
учения английскому языку, дошкольник учится взаимодействовать в различных 
социальных ситуациях, узнает культурные особенности общения другого наро-
да, формирует привычку относиться к новому с интересом, а не с осуждением. 
М. в. Киселева называет игру удивительным видом творчества ребенка: «в игре 
ребенок легко открывает свои истинные чувства и переживания. в игре ребенок 
воспринимает то, что он себе представляет, как действительное, не задумываясь о 
том, где граница реальности и воображения» [3, с.14]. игра для ребенка значит то 
же, что речь для взрослого, в ней он организовывает свой опыт, свой личный мир, 
проявляет творческую активность в разрешении жизненных ситуаций. ролевые 
игры, используемые на уроках иностранного языка, оказывают сильное влияние 
на развитие личности ребенка, способствуют созданию дружеских отношений 
между обучающимися и повышают мотивацию к учебе в целом. 

очевидна роль уроков английского языка в развитии творческой стороны лич-
ности ребенка. Многие исследователи детской психологии убеждены, что, в отли-
чие от взрослых, все дети – творцы. ребенок открывает мир посредством творчества 
и отображает свои открытия в творчестве. именно поэтому раннее обучение ино-
странному языку основывается на использовании творческих способностей детей 
и их развитии. выполнение творческих заданий создает положительную мотива-
цию к овладению иностранным языком, способствует установлению контакта ре-
бенка и преподавателя, обеспечивает вовлеченность ребенка в процесс обучения. 

одним из основных видов детского творчества является рисование. 
рисование напрямую связано с такими важнейшими функциями как зрение, дви-
гательная координация, речь, мышление. оно не просто способствует развитию 
этих функций, но и связывает их между собой. Задания типа: «нарисуй рисунок 
из жизни твоей семьи, твоего друга, себя, твоих любимых животных» влияют на 
эмоциональную сферу ребенка, повышают заинтересованность в процессе обу-
чения и активизируют его память.

Кроме того, обучение английскому языку во многом строится на заданиях по 
разучиванию песен, стихов, считалок. Так как дети живут в ритмичном, музы-
кальном мире, они легко справляются с этими заданиями. При этом закрепляются 
новые языковые структуры, прочнее усваивается лексический материал и грамма-
тические конструкции, совершенствуется произносительная сторона речи, разви-
вается музыкальный слух ребенка и его речь.

огромное значение для развития ребенка имеет обращение к сказкам на уро-
ках иностранного языка. Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный 
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резонанс у детей. По мнению специалистов в области детской психологии, образы 
сказок обращены к двум психическим уровням: к уровню сознания и подсознания, 
что создает особые возможности при коммуникации. в сказке в символической 
форме содержится информация об устройстве мира, о жизненных ценностях, от-
ношениях между людьми. сказки активизируют творческий потенциал, дают ре-
бенку возможность мечтать, развивают его воображение. 

в последние годы особое внимание уделяется воспитанию поликультур-
ной личности. несмотря на развитие международных контактов, стереотипное 
мышление, свойственное человеку вообще, а также человеку как представителю 
отдельной культуры, не могло способствовать диалогу культур и развитию меж-
культурного сотрудничества народов. Поэтому многие международные докумен-
ты об образовании подчеркивают взаимосвязь между учебной и миротворческой 
деятельностью, ориентируют обучение на становление духовно богатой личности, 
воспитание у нее чувства ответственности за развитие цивилизации, укрепление 
уважения к многообразным национальным культурам. иностранный язык явля-
ется важнейшим инструментом развития поликультурной личности. ребенку, так 
как он в меньшей степени, чем подросток и взрослый, обременен стереотипами об 
окружающем мире, легче научиться воспринимать особенности жизни других на-
родов. отношение к обучению английскому языку, как к процессу проникновения 
в культуру носителей языка, позволяет значительно расширить кругозор ребенка и 
пробудить в нем интерес к собственной культуре.

Таким образом, очевидно, что изучение иностранного языка в возрасте 5-6 лет 
способствует социальному и личностному развитию ребенка. Это проявляется в 
достижении больших успехов в учебе, в том числе, в овладении родным языком, 
успешном формировании навыков решения проблем и креативного мышления. 

вместе с тем, исследование проблемы изучения иностранного языка в раннем 
возрасте, вызванное огромным интересом и спросом на обучение, помимо поло-
жительного влияния на общее развитие ребенка, выявило множество вопросов, 
требующих дальнейшего изучения и доработки. 

во-первых, нечетко определены цели и задачи изучения иностранного языка 
в дошкольном возрасте. несмотря на изобилие учебных курсов и методических 
разработок, нет универсальной системы использования этих материалов. Если на-
чинать изучение английского языка в возрасте 5-6 лет, то, с учетот школьных лет, 
общий период обучения составит 12 лет. в данном случае очевидна необходимость 
пересмотра этапов обучения и определения целей и задач для каждого этапа. 

во-вторых, несмотря на очевидность необходимости построения уроков ино-
странного языка с использованием творческих способностей детей, нет четкой 
системы работы с этими способностями, которая позволила бы гармонично их 
развивать и способствовала бы эффективному усвоению иностранного языка. 

в-третьих, встает вопрос отбора учебного материала, при котором следует учи-
тывать желания родителей, самих детей и социальную потребность. в зависимости 
от того, для каких целей изучается язык, – для того, чтобы общаться на допороговом 
или пороговом уровне или для того, чтобы заложить основы дальнейшего изучение 
языка на профессиональном уровне, – варьируется содержание обучения. 

в-четвертых, недостаточно определена роль вспомогательных средств в учеб-
ном процессе, не в полной мере освещены способы моделирования игр и органи-
зации языкового материала.

в-пятых, очевидно, что даже опытный преподаватель, хорошо владеющий ино-
странным языком и эффективно работающий со взрослыми и подростками, должен 
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иметь специальную подготовку для работы с дошкольниками. Ему следует разби-
раться в основах детской психологии, знать чем живут и интересуются дети, и, кро-
ме того, любить детей и иметь огромное желание работать именно с ними. 
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в статье повествуется о развитии компетенций у студентов в условиях профессиональ-
ной подготовки. одним из активных методов обучения выступает делова игра, как эффек-
тивный метод, который позволяет моделировать будущую профессиональную деятельность.

The article considers development of students’ competencies during professional training. A 
business game is one of the active education methods, which is also an effective method of modeling 
future professional activity.

Повышение эффективности подготовки специалистов на основе внедрения 
новых активных форм и методов обучения – важная задача, стоящая перед вузом. 
активные формы обучения значительно повышают эффективность учебного про-
цесса, который ориентируется на коллективное, публичное обсуждение проблем, 
интенсивное взаимодействие студентов и преподавателей, живой обмен мнениями 
между ними. Кроме того, учебный процесс нацелен на выработку правильного 
понимания содержания изучаемой тематики, ее связи с практикой, что приводит к 
возникновению и упрочению партнерских взаимоотношений по следующим пози-
циям: преподаватель – студент, студент – студент, преподаватель – преподаватель.

одним из эффективных методов подготовки квалифицированных кадров, 
получившим широкое распространение, являются деловые игры. Деловые игры 
позволяют имитировать совокупность управляемых и неуправляемых процессов, 
обеспечивая в ускоренном масштабе взаимосвязанную последовательность ситуа-
ций, близких к реальным, происходящим в повседневной жизни. студентам пред-
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лагается на основе конкретной, постоянно изменяющейся ситуации, вырабатывать 
решения, которые учитываются при моделировании этапов развития. Это создает 
условия для оценки эффективности тактики управления, выбранной студентом, 
способствует ее совершенствованию и закреплению практических навыков [1].

игровой метод обучения является уникальным механизмом аккумуляции и 
передачи социального опыта как практического – по овладению средствами реше-
ния задач, так и этического – связанного с определенными правилами и нормами 
поведения в различных ситуациях. Появление этого метода обучения связано с 
требованиями повышения эффективности обучения за счет более активного вклю-
чения студентов в процесс не только получения, но и непосредственного по ме-
тоду «здесь и теперь» использования знаний. в ходе игры происходит ускоренное 
освоение предметной деятельности за счет передачи студентам активной пози-
ции – от роли игрока до соавтора игры.

образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку, по мнению 
а. а. вербицкого (1991), «деловая игра позволяет задать в обучении предметный 
и социальный контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым 
смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным обучением усло-
вия формирования личности специалиста» [2].

включение игры в учебный процесс заметно повышает интерес к учебному 
предмету, создает ситуации, наполненные эмоциональными переживаниями, сти-
мулирует деятельность учащихся. в игре осуществляется личностное становление 
учащихся. Деловая игра представляет собой форму воссоздания предметного и со-
циального содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, мо-
делирования таких систем отношений, которые характерны для этой деятельности.

с помощью знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы) в 
деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по основ-
ным сущностным характеристикам с реальной. вместе с тем в деловой игре вос-
производятся лишь типичные, обобщенные ситуации в сжатом масштабе времени. 
в целом, деловыми играми принято называть воспроизведение деятельности спе-
циалистов в условной ситуации. они предоставляют собой процесс принятия и 
исполнения ролей в моделируемой обстановке, процесс воспроизведения отноше-
ний и имитацию ролей в соответствии с поставленной целью.

в деловой игре обучающийся выполняет квазипрофессиональную деятель-
ность, сочетающую в себе учебный и профессиональный элементы. Знания и умения 
усваиваются им не абстрактно, а в компетенции профессии, налагаясь на канву про-
фессионального труда. Знания усваиваются не впрок, для будущего, а обеспечива-
ют игровые действия учащегося в реальном процессе деловой игры. одновременно 
обучаемый наряду с профессиональными знаниями приобретает специальную ком-
петенцию – навыки специального взаимодействия и управления людьми, коллеги-
альность, умение руководить и подчиняться. следовательно, дидактическая игра 
воспитывает личностные качества, ускоряет процесс социализации.

обучение в деловых играх направлено на формирование коммуникативных 
умений: налаживать и поддерживать общение, направлять обсуждение вопросов 
по заданному руслу, вырабатывать правильный стиль отношений. в играх фор-
мируются умения, связанные с организацией работы: правильно распределять 
работу, выделять наиболее важные вопросы для обсуждения, четко организовы-
вать работу в соответствии с намеченным планом, готовить проекты документов. 
Деловые игры развивают культуру принятия решений, воспитывают ограничения 
в эмоциональных проявле ниях, сдержанность в словах и поступках [3].
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Процесс обучения через деловые игры включает в себя получение инфор-
мации из лекций и литературы и активное использование знаний в ходе игры. 
возможности деловой игры могут быть реализованы только при использовании ее 
в комплексе с другими формами и методами обучения.

Для психологического исследования крайне важен тот факт, что в деловых или 
имитационных играх воспроизводится некая ситуация и деятельность человека в ней. 
Деловые игры задействуют личность участников. наличие личностной вовлеченно-
сти участников в разыгрываемые ситуации является важным фактом. Практически 
в каждой работе, посвященной методу деловой или имитационной игры, отмечается 
присущая им эмоциональная насыщенность и напряженность, указывается на повы-
шение мотивации обучения, возбуждение интереса к изучаемому предмету. личная 
заинтересованность дает дополнительный импульс процессу обучения.

на интерактивных имитационных играх обучаемые должны не только осваи-
вать, понимать и воспринимать получаемую от преподавателя информацию, т.е. 
обучаться, но и осуществлять самостоятельные индивидуальные и групповые 
практические действия по решению проблемы или ситуации. обучение, анализ и 
решение проблем – часть непрерывного процесса пересмотра установок, ценно-
стей и убеждений, снятия стереотипов, который осуществляется через постоянное 
взаимодействие новой информа ции с тем, что уже известно участнику игры.

интерактивные технологии – имитационные и деловые игры, ролевые упраж-
нения и тренинги, анализ ситуаций и игровое проектирование и т.д. – обеспечи-
вают для будущего специалиста своего рода «фундамент», с которого начинается 
строительство нового образовательного пространства.

Применение игрового моделирования в процессе подготовки студентов по-
зволяет имитировать конкретную ситуацию, когда предстоит найти правильное 
решение, соответствующее реальным обстоятельствам. При этом обычно исполь-
зуется не только программный материал, но, что особенно важно, вырабатывают-
ся умения и навыки системного мышления, пробуждается стремление к поиску 
новых идей, стремление к творчеству и коллективному взаимодействию.

в ходе проведения деловых игр и коллективного обсуждения их результатов у 
студентов формируется важные социальные установки, приобретаются практиче-
ские навыки и умение находить решения конкретных задач.

Будучи чрезвычайно динамичным процессом, имитационная игра развива-
ет навыки принятия решений, анализа ситуаций и обратных связей, планирова-
ние действий на длительную перспективу. обладая наглядностью, относительно 
простые имитационные модели, воспроизводящие различного рода ситуации из 
практики, открывают новые возможности для обучения анализу и решению учебно-
производственных проблем.

в основе деловой игры лежит имитационная модель, однако реализуется дан-
ная модель благодаря действиям участников игры. они берут на себя роли и разы-
грывают заданную ситуацию в зависимости от содержания игры.

Эффективность деловых игр обеспечивается рядом факторов:
– составление системы формирования специалиста на протяжении всего пе-

риода обучения, от простого к сложному на различных этапах обучения;
– способствование интеграции различных дисциплин, приобретающих ком-

плексный характер;
– содержание деловых игр, моделирование деятельности руководителей и 

специалистов строится на практическом материале  конкретных предприятий, на 
связи теоретического обучения с производством.
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отличаясь друг от друга обучающими целями, деловые игры решают единые 
задачи:

– развития навыков поиска, сбора, обработки и анализа экономической, пра-
вовой, коммерческой и другой информации;

– применения полученных знаний и умений в решении практических ситуа-
ций предпринимательской, организаторской и правовой деятельности;

– формирования умений работы в коллективе и с коллективом;
– воспитания творческой личности будущего специалиста, сочетающего про-

фессионализм, организаторские способности, самостоятельность.
Таким образом, деловые игры проявили себя как уникальный метод обуче-

ния, который способствует эффективному повышению качества подготовки спе-
циалиста. сам игровой процесс в деловых играх вызывает заинтересованность к 
изучению предмета, подталкивает учащихся к деловой активности. Деловые игры 
обучают коллективной проработке проблем, создают атмосферу коллективной ра-
боты, предназначены для выработки и принятия управленческих решений.
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в статье рассматриваются результаты исследований оценки качества жизни сту-
дентов. Приводится сравнительный анализ показателей физического и психологического 
компонентов их здоровья. выявлены ведущие факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
физическое состояние и функционирование основных систем организма.

In the paper the results of examinations of quality of life of the students are considered. The 
comparative analysis of indicators of physical and psychological components of their health is 
given. The basic factors having the greatest effect on physical condition and operation of the main 
systems of organism are detected.

одна из наиболее тревожных проблем сегодняшней социокультур ной реально-
сти – неспособность современного человека, и прежде всего молодежи, адаптиро-
ваться к изменившимся условиям жизни. современные условия жизни определяют 
высокий уровень интеграции личности в основные сферы жизнедеятельности об-
щества, что требует максимального развития всей совокупности человеческих сил и 
спо собностей: физических, эмоциональных, психических, интеллектуальных [1].

По данным исследований оценки качества жизни 120 студентов 1-х и 2-х курсов 
ннГасу по адаптированной методике «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY» [2,3,4,5] 
были получены следующие результаты (табл.1-2). уровень физического функцио-
нирования студентов, отражающий степень, при которой физическое состояние не 
ограничивает выполнение физических нагрузок, у юношей составил 95,56±0,65, у 
девушек – 92,32±0,76 (из 100 возможных баллов), что соответствует очень высо-
кому уровню. однако, уровень социального функционирования у тех же студентов, 
определяющийся степенью, при которой физическое или эмоциональное состояние 
не ограничивает социальную активность (общение), у юношей выявлен на среднем 
уровне (49,93±1,12), а у девушек – на уровне ниже среднего (42,48±1,08). Это обу-
словлено, с одной сторо ны, резким ростом информационных и эмоциональных 
нагрузок, приводя щих к значительному ухудшению психического самочувствия 
студентов, повышенной тревожности, отчужденности, с другой – слабым уровнем 
физической оснащенности студента, недостаточным для преодоления cтрессо вых 
ситуаций. Помимо стресса и гипокинезии, на здоровье студентов так же оказывают 
влияния нарушения «динами ческого стереотипа высшей нервной деятельности», 
ответственного за обеспечение стабильного состояния организма. 

общественные и гуманитарные науки



Приволжский научный журнал, 2009, №1202

в целом, средний балл психологического компонента здоровья студентов (у 
юношей 64,89; у девушек – 56,14) достоверно отличается от среднего балла по 
физическому компоненту здоровья (у юношей – 84,67; у девушек – 77,07), что сви-
детельствует о низком уровне психофизической культуры студентов.

Т а б л и ц а   1
Показатели исследования физического компонента здоровья по методике  

«SF-36 HEALTH STATUS SURVEY»

Показатели 
Девушки Юноши

M±m M±m
общее состояние здоровья 69,91±1,09 11,17 74,21±1,98 12,64
Физическое функционирование 92,32±0,65 7,11 95,56±0,76 4,36
ролевое функционирование, обуслов-
ленное физическим состоянием 71,31±14,33 2,67 86,48±2,87 18,54

интенсивность боли 74,72±2,21 14,56 82,43±2,1 15,98
Физический компонент здоровья 77,07 84,67

Т а б л и ц а   2
Показатели исследования психологического компонента здоровья  

по методике «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY»

Показатели 
Девушки Юноши

M±m M±m
ролевое функционирование, обуслов-
ленное эмоциональным состоянием 60,31±3,31 19,46 69,87±3,19 18,45

социальное функционирование 42,48±1,08 6,47 49,93±1,12 8,37
жизненная активность 60,97±1,65 12,53 69,67±1,45 11,26
Психическое здоровье 60,92±1,54 11,57 70,11±1,878 13,56
Психологический компонент здоровья 56,17 64,89

Полученные в ходе проведенного исследования данные позволили констати-
ровать тесную связь между уровнями физической деятельности, жизненной ак-
тивности и здоровья студентов. наиболее значимые корреляционные связи (рис. 1 
и 2) были выявлены между показателями качества жизни студентов (по методике 
«SF-36 HEALTH STATUS SURVEY») и показателями структуры их личности (тест 
Кетелла), уровнем тревожности (по тестам спилберга, айзенка, Кетелла), уров-
нем фрустрации, агрессивности и тревожности (по тесту айзенка), а так же оцен-
кой уровня здоровья по основным системам организма (по методике в. Б. войнова 
и др.) и вредным факторам, влияюшим на здоровье.

Так, на общее состояние здоровья студентов наибольшее влияние оказывают 
уровень субъективной самооценки функционирования сердечнососудистой систе-
мы (ссс), периферической нервной системы, общий и ситуативный уровни тре-
вожности, а также уровень самооценки (фрустрации и ригидности).

на ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием орга-
низма, существенное влияние оказывает уровень общего самочувствия студен-
тов (их субъективная самооценка состояния различных функциональных систем 
организма), а так же уровень самооценки (фрустрации) студентов и оценка об-
щего уровня их интеллекта.
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рис. 1. Значимые корреляционные связи физического компонента здоровья у студентов (пун-
ктирные линии отображают отрицательную корреляционную связь)

рис. 2. Значимые корреляционные связи психологического компонента здоровья у студентов
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на физическое функционирование оказывает влияние общий и ситуативный 
уровень тревожности, субъективная самооценка уровня функционального состоя-
ния жКТ, эндокринной и иммунной систем, а так же уровень независимости и 
самоуверенности и уровень самооценки (фрустрации).

на уровень психического здоровья, характеризуемого наличием депрессии, 
тревоги, положительных эмоций и типом настроения, прежде всего, оказывает 
уровень общей и ситуативной тревожности, общий уровень интеллекта, уровень 
субъективной самооценки функционального состояния всех систем организма, 
уровень самооценки (фрустрации и ригидности) и наличия вредных пищевых 
привычек. в отличие от уровня психического здоровья на уровень жизненной ак-
тивности (включая работоспособность) не оказывает значимого влияния уровень 
общего интеллекта и вредные пищевые привычки. 

на ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, 
предполагающее оценку степени, при которой эмоциональное состояние мешает 
выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая большие 
затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества и т.п.), суще-
ственное влияние оказывает общий и ситуативный уровни тревожности, уровень 
самооценки (фрустрации и ригидности).

на рис. 3 и 4 отражена разница в показателях физических и психологических 
компонетов здоровья у студентов 1-2-х курсов занимающихся и не занимающихся 
дополнительно к занятиям по физической культуре в вузе. из анализа полученных 
результатов следует отметить, что наибольший эффект дополнительные занятия 
физической культурой оказывают на психологический компонент здоровья. 

Таким образом, уровень состояния физического и психологического компо-
нентов здоровья у студентов не равноценен, уровень физической и психологиче-
ской подготовленности современных студентов не позволяет им полноценно вести 
активный образ жизни, эффективно противостоять неблагоприятным услови ям 
внешней среды и трудностям, связанным с изменениями социально-по литического 
и экономического устройства общества. 

нельзя не отметить, что на уровне удовлетворительного физического разви-
тия и функционирования основных систем организма у студентов 1-2-х курсов 
отмечается высокий уровень невротизации, проявляющийся в огромном количе-
стве жалоб на состояние собственного здоровья. сам факт избыточного количе-
ства жалоб свидетельствует о невладении студентами элементарными знаниями о 
собственной телесности, о механизмах психологической саморегуляции.

Это обстоятельство обуславливает пересмотр подходов к проведению занятий 
по физической культуре у студетов вузов, как одного из наиболее эффективных 
методов, влияющих на формирования здорового образа жизни студетов.

сутью современных научных взглядов на формирование физической культу-
ры у студентов является переход на индивидуально-личностный подход, целью 
которого является формирование потребности и способности к максимальной 
самореализации. Это может быть реализовано посредством переориентации це-
левых устано вок физического воспитания на максимально возможное удовлет-
ворение инте ресов каждого занимающегося, на возможно более полный учет его 
индивиду альных морфофункциональных и психологических особенностей, на 
обяза тельное соответствие содержания физической активности ритмам возраст-
ного развития и основным закономерностям целенаправленного преобра зования 
его физического потенциала.
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рис. 3. Физический компонент здоровья у студентов, занимающихся и не занимающихся фи-
зической культурой дополнительно к занятиям в вузе

рис. 4. Психологический компонент здоровья у студентов занимающихся и не занимающихся 
дополнительно к занятиям по физической культуре в вузе
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ключевые слова: факторный подход, формирование личности современного подростка.
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в статье дана сущностная характеристика факторного подхода и раскрываются воз-
можности социального, экономического, психологического факторов и фактора духовной 
сферы в формировании и становлении личности современного подростка в условиях про-
странства его деятельности.

The article examines the essence of the factor approach and some opportunities of social, eco-
nomical, psychological factors and the factor of spiritual sphere to form the personality of a modern 
teenager in the conditions of his activity are revealed.

в условиях современных социально-экономических преобразований, со-
циокультурных и других изменений в обществе, многохарактерных (демографи-
ческих, экологических, экономических) кризисных проявлений актуализируется 
потребность поиска путей, механизмов совершенствования процесса воспитания 
и самовоспитания личности подростка посредством познания законов действия ре-
шающих «системообразующих факторов». Это позволит представить весь ход вос-
питательного процесса во всем его многообразии и предусмотреть его результаты, 
установить закономерности развития личности подростка, раскрыть факторы, не 
только обеспечивающие усвоение подростком социальных норм и ценностей, при-
своение им общественного опыта, формирования социально-ответственной пози-
ции, но и дающие импульсы к творческой самореализации, саморазвитию. Такая 
позиция вызвана тем, что подростковый период как социально-психологическое 
явление обусловлен конкретно историческими обстоятельствами развития на-
шего общества, в котором наблюдаются «качественные различия социальной 
наполняющей процессов формирования сознания, самосознания, личностного ста-
новления» подростка и, одновременно, присутствуют их «стабильные глубинно-
психологические сущности основных характеристик» [1, с.423]. 

 начиная с 90-х годов ХХ века в российском обществе стали формиро-
ваться новые социальные нормы и ценностные ориентиры, определяющие 
непосредственно как структурные компоненты социальных условий, так и ха-
рактеризующие сам этап формирования и становления новой системы связей и 
отношений. новые социально-экономические условия общественного разви-
тия стали определять характер и направленность процессов и явлений в рамках 
воспитательно-образовательного пространства, воздействовать на качественные 
характеристики в сфере самой личности подростка. К сожалению, возникший в 
переходный период развития нашего общества в образовательно-воспитательном 
пространстве «вакуум духовности» претерпел существенную трансформацию, 
при этом духовно-нравственные ценности российского общества стали подме-
няться национализмом, экстремизмом, преклонением перед всем западным, ути-
литарной, прагматической идеологией. 
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именно поэтому разработка качественно новых способов изучения и пре-
образования педагогической теории и практики оказывается сегодня одним из 
приоритетных направлений государственной политики в сфере воспитания под-
растающих поколений, формирования у них устойчивых нравственных норм и 
ценностей (прежде всего общечеловеческих). Это вызвано тем, что современные 
подростки все чаще демонстрируют асоциальное поведение в российском обще-
стве, не учитывая при этом общепринятые моральные нормы и ценности. 

следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что факторный под-
ход позволяет управлять процессом формирования и становления личности на 
основе исследования закономерностей развития человека как личности в услови-
ях новых пространств его деятельности. в открытом социальном пространстве 
особую значимость приобретает механизм трансформации системообразующих 
факторов общественной жизни в воспитательный процесс общеобразовательно-
го учреждения, соответствующий целям, закономерностям личности подростка в 
контексте новых объектно-субъектных отношений. 

в нашем исследовании выделяются два типа (уровня) анализа факторов: 
– объективно формирующиеся в функционировании и развитии общества: 

социальные, экономические факторы и фактор духовной сферы (включающий в 
данном случае собственно культурные, моральные характеристики и т.д.), пси-
хологические (социально-психологические) факторы, определяющие направлен-
ность процессов и явлений общественной жизни и образующие определенные 
условия для организации воспитания подрастающего поколения; 

– педагогически оправданные факторы воспитательного процесса, соот-
ветствующие целям, закономерностям развития личности подростка, которые, с 
одной стороны, предстают как обусловливаемые первым, вышеназванным уров-
нем, с другой – субъективно трансформируются, дополняются [2, с.131-141].

в российской педагогической энциклопедии отмечается, что развитие лично-
сти осуществляется под влиянием внешних и внутренних факторов, социальных 
и природных, управляемых и неуправляемых факторов и происходит в процессе 
социализации – усвоения человеческих ценностей, норм, установок, образцов по-
ведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе, и воспроиз-
водства им социальных связей и социального опыта [3, с.306]. 

При этом сложное взаимодействие многообразных внешних факторов, вли-
яющих на подростка, и внутренних факторов, обусловленных преобразованиями 
его психики, позволяет по новому взглянуть на проблему соотношения «внеш-
них» и «внутренних» факторов в развитии подростка, проблему, которая в дина-
мике своего развития каждый раз усложняется и углубляется, нагружается новым 
смысловым содержанием. объясняется это тем, что главной целью образования в 
традиционной педагогике было всестороннее гармоническое развитие личности, а 
процесс развития сводился к процессу формирования, который был направлен на 
присвоение личностью социальных и предметных норм. Практически, не учиты-
валась и игнорировалась идея саморазвития отдельной личности. 

следует подчеркнуть, что в работах крупнейших отечественных психологов – 
л. с. выготского, а. н. леонтьева, с. л. рубинштейна – личность рассматривается 
как субъект деятельности. Формируясь в деятельности и в общении с другими 
людьми, личность определяет характер деятельности и общения через систему 
отношений (с. л. рубинштейн), что нашло отражение в контексте современного 
личностно-ориентированного подхода. При этом способы взаимодействия в жиз-
недеятельности позволяют не формировать заранее заданные свойства, а помочь 
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личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться. По существу, фор-
мирование и становление внутренней позиции подростка обусловлено внешними 
воздействиями (требованиями) на структуру его собственных потребностей, когда 
они становятся внутренними факторами его положительного развития, стимули-
руя активность подростка. 

не случайно а. с. Макаренко указывал, что изменения в сфере личности обу-
словлены физиологическими и психологическими особенностями воспитуемого 
и образуют «бесконечно запутанные узлы», которые трудно разрешимы для под-
ростка и обусловлены объективным местом, занимаемым им в этих отношениях, 
а также внутренней позицией по отношению к своему положению в окружающей 
действительности. 

наше исследование показало, что для подросткового периода характерно на-
личие как положительных факторов – самостоятельность, совершенствование со-
держательных отношений со сверстниками и взрослыми, расширение сферы поля 
деятельности, так и отрицательных факторов – негативные проявления, асоциаль-
ная направленность развития личности, наличие новых норм поведения и цен-
ностных ориентиров, проявление негативного отношения подростка к взрослым, 
несоответствие между осознанием подростком своих отношений и реальным со-
держанием этих отношений. Безусловно, в данном возрасте особую значимость 
приобретает «перспектива полезности», обогащающая собственную индивидуаль-
ность подростка. однако имеющийся сегодня дефицит позитивного воздействия 
на детей всех институтов социализации – семьи, учреждений культуры, средств 
массовой информации, образовательно-воспитательных учреждений приводит к 
серьезному кризису как теоретической, так и практической педагогики, ее целей 
и средств. Так, сложившаяся ранее структура воспитательного процесса в обще-
образовательном учреждении претерпела существенные изменения. По существу, 
разрушилась позиция ответственного отношения взрослого сообщества к детству, 
что нашло отражение прежде всего в ликвидации детских самодеятельных объе-
динений (пионерских и комсомольских организаций). 

с этих позиций особую значимость имеют современные подходы к организа-
ции воспитательного процесса, в которых в качестве приоритетного направления 
выдвигается проблема влияния на процесс формирования личности человека, в 
частности подростка, многообразных факторов, оказывающих решающее дей-
ствие на направленность самого воспитательного процесса. 

в педагогической науке процесс и результат развития человека (процесс со-
циализации) определяется тремя главными факторами: наследственностью, сре-
дой и воспитанием. Процесс социализации реализуется следующими подходами: 
влиянием на развитие человека стихийного воздействия факторов общественно-
го развития; влиянием социально контролируемых обстоятельств и специальных 
условий в процессе воспитания. По существу, социализация рассматривается как 
двухсторонний процесс: с одной стороны, индивид усваивает социальный опыт, 
входя в социальную среду, в систему социальных связей, а с другой – в процессе 
социализации он активно воспринимает систему социальных связей за счет ак-
тивного вхождения в среду. При этом для процесса самореализации личности в 
качестве активно влияющих выделяются четыре группы факторов:

1 – мегафакторы (мега... – очень большой, всеобщий) – космос, планета, мир, 
которые в той или иной мере через другие группы факторов влияют на социализа-
цию всех жителей Земли; 
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2 – макрофакторы (макро... – большой) – страна, этнос, общество, государ-
ство, которые влияют на социализацию всех живущих в определенных странах 
(это влияние опосредованно двумя другими группами факторов); 

3 – мезофакторы (мезо... – средний, промежуточный) – условия социализации 
больших групп людей, выделяемых: 

– по месту и типу поселения, в которых они живут (регион, село, поселок); 
– принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации 

(радио, телевидение); 
– принадлежности к тем или иным субкультурам; 
4 – микрофакторы (микро... – малый) – группа факторов социализации, напря-

мую влияющая на формирования личности и профессиональное самоопределение 
подростка, расширяющая его потенциальные возможности и социально-культурные 
представления [4, с.45].

в своих исследованиях мы отмечаем, что факторный подход в рамках выше-
названных задач и двух выделяемых уровней становится важным средством в раз-
работке актуальных проблем детства, управления процессом развития личности 
подростка. Понятие «фактор» при этом в контексте рассматриваемых проблем ха-
рактеризуется нами как системное, сложно структурируемое образование, вклю-
чающее в себя множество причин, которые оказывают решающее воздействие на 
характер и направленность социальных процессов и явлений. именно с позиции 
функционирования множественности факторов в единой системе могут быть объ-
яснены те или иные конкретно-исторические условия общественного развития и 
явления в сфере личности.

социальный, экономический, психологический факторы и фактор духовной 
сферы как системообразующие в своей совокупности, взаимодействии и разви-
тии определяют социокультурную основу, общую направленность процессов и 
явлений общественной жизни, процессов развития личности. При этом под со-
циальным фактором в данном случае подразумеваются, в первую очередь, по-
литические и государственно-правовые отношения и стимулы; различные 
общественные структуры; под экономическим фактором – производственно-
хозяйственные, финансово-экономические, организационно-управленческие, 
природно-демографические отношения и стимулы; под фактором духовной сферы 
подразумеваются собственно культурные мировоззренческие позиции, этические 
ценности и нормы, традиции, обычаи, общественное мнение, действие примера; 
под психологическим фактором – система связей, отношений людей, формирую-
щаяся в процессе деятельности и определяющая внутреннюю позицию, психоло-
гический микроклимат и «настрой» в жизнедеятельности [5, с. 11].

Естественно, каждый из выделенных факторов представляет собой, во-
первых, не только сложное, но и достаточно динамичное образование, во-вторых, 
в системном действии и взаимодействии факторы обеспечивают изменение и исто-
рическое развитие общества, постановку и решение задач образования, определяя 
в конечном результате положительные или отрицательные изменения в сфере лич-
ности подростка, его духовно-нравственные ценности и ориентиры.
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статья посвящена выявлению и обоснованию взаимодействия и взаимосвязи таких яв-
лений культуры как ритуалы и обряды инициации и языка, представляющих собой структур-
ные элементы в процессе формирования личности.

The article is dedicated to revealing and substantiation of the interaction and interrelation 
between rituals and ceremonies of initiation and language constituting structural elements in a 
process of the forming human’s personality.

жизнь конкретного человека обусловлена последовательными переходами от 
одного возраста к другому и от одного рода деятельности к другому. Там, где пере-
ход от одной деятельности к другой является жизненной вехой, он сопровождается 
особыми действиями. всякое изменение в положении человека влечет за собой 
взаимо действие светского и сакрального. оно требует регламентации и соблюде-
ния ритуала, дабы общество в целом не испытало затрудне ний и не понесло ущер-
ба. самый факт жизни делает неизбежными последовательные переходы из одной 
среды в другую, от одного общественного положения к другому. Поэтому человек 
в своей жизни последовательно проходит некие этапы, и окончание одного этапа 
и начало другого образуют системы единого порядка. Если следовать логике, то 
жизнь человека традиционного общества состоит из переходов из одного погра-
ничного состояния в другое.

Тако выми являются: рождение, достижение поло-социальной зрелости, брак, 
материнство, повышение общественного положения, профессиональная спе-
циализация, смерть. и каждое из этих явлений сопровождается церемониями, у 
которых одна и та же цель: обеспечить человеку переход из одного определен-
ного состояния в другое, в свою оче редь, столь же определенное. необходимо, 
чтобы средства достиже ния цели были подобными, но не обязательно в деталях. 
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человек изменяется, ибо он проходит многие этапы и преодолевает многие ба-
рьеры. отсюда общее сходство церемоний, сопровождающих рож дение, детство, 
достижение социальной зрелости, обручение, вступ ление в брак, беременность, 
отцовство, приобщение к религиозным сообществам, похороны – в этом и заклю-
чается функционально-смысловое значение ритуалов и обрядов инициации.

К концу проведения ритуалов и обрядов посвящения неофит обретает совер-
шенно другое существование, чем до инициации: он становится другим. По 
М. Элиаде, сим волическая смерть в посвящении необходима как на чало новой 
жизни, она готовит переход к более высо кой форме бытия. По мысли носителя 
традиционной культуры, человека создают, в одиночку он «сделать себя» не может, 
его «делают» старики, шаманы, ду ховные наставники, являющиеся представите-
лями сверхъестественных существ. с точки зрения стороннего наблюдателя, не 
погруженного в культурную традицию, посвящение есть религиозно-магический 
акт перехода человека из состояния с одним сакральным и социальным статусом в 
состояние с другим таковым статусом [1, с.39].

Как и любой традиционный религиозно-магический обряд, посвящение есть 
проигрывание заново священной истории, отраженной в традиционной мифо-
логии, повторение действий, совершенных некогда богами, т.е., в конечном ито-
ге,  – imitatio Dei, подражание богу. Таким образом, церемония посвящения – это 
«подражание Божеству»; праздник посвящения позволяет вернуться в изначаль-
ное священное время, и неофиты, вместе с уже посвященными, ощущают при-
сутствие богов и мистических предков. Посвящение – это повторение священной 
истории мира и племени, как во время мистического начала.

в свете сказанного выше можно сделать следующий вывод о значении ис-
пытаний в обряде посвящения. складывающийся образ космологической картины 
мира человек традиционного обще ства старался понять и принять через посвяще-
ния. существовало и существует множество типов и вариантов посвящения, соот-
ветствующих раз личным социальным структурам и уровням культуры. 

Когда происходила интеграция возрастных и социальных инициационных 
обрядов, возникала дополнительная психологическая нагрузка, сопровождающая 
момент вступления личности как в социум, так и в половозрастную группу. Далее 
можно обратиться к структуре посвящения в целом. арнольд ван Геннеп говорит 
о трехфазности любого инициационного посвящения и обозначает эти фазы сле-
дующим образом:

1 – выделение индивида из коллектива;
2 – пограничный период;
3 – реинкорпорация в коллектив [2, с.23-25].
При рассмотрении инициаций стоит разделять два тесно взаимосвязанных 

аспекта:
– психологический, подразумевающий перестройку психики инициируемого 

вследствие определенных методов воздействия, предусмотренных инициацион-
ным сценарием;

– социальный, предполагающий получение инициируемым нового («взросло-
го») социального статуса, присвоение ряда новых прав и обязанностей. 

Если подойти к традиционным инициатическим методикам с точки зрения 
психологии, несложно увидеть, что одной из непременных их частей является 
своего рода психологическое «очищение» инициируемого, освобождение от пси-
хологических зажимов и разного рода комплексов, накопленных за предыдущий 
отрезок жизни, – то, что в самой традиции именуется иногда освобождением от 
наузов или «шкур дракона» [3, с.19-37].
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Действительно, находясь в пограничной фазе инициации, человек представляет 
собой tabula rasa, «чистую табличку». Такое освобождение, необходимое для запол-
нения «таблички» новым содержимым, и есть психологическая суть инициации.

Многие сценарии и способы посвящения могут сосуществовать в одной 
культуре. Такая многоплановость сценариев объясняется исторически последо-
вательными влияниями, оказываемыми с течением време ни на соответствующую 
культуру. но, кроме того, следует учитывать также метакультурный ха рактер по-
священия: одни и те же мотивы по священия можно обнаружить в мечтах и вооб-
ражении как современного, так и первобытно го человека. 

речь идет об экзистенциальном опыте, присущем всему че ловечеству. вот по-
чему всегда существует воз можность реанимировать древние схемы, структуры и 
способы посвя щения в высокоразвитых цивилизациях. об ряд посвящения показы-
вает, что древний менталитет исходил из того, что настоящий человек – человек 
духовный – не является результатом естественного процесса. Его «дела ют» учителя 
по образцам, открытым божественными существами и сохраненными в мифах. им 
знаком духовный мир, мир подлинно человеческий. их функция – открывать новым 
поколениям глу бинный смысл существования и помочь им взять на себя ответствен-
ность быть «настоящим человеком» и, следовательно, участвовать в культуре. 

Культура может быть описана как система знаково-символических форм – 
форм поведения, мышления и коммуникации, а также форм трансляции опыта. 
внутри этой системы происходит непрерывный процесс трансляции и взаимной 
диалогической интерпретации – творческой трансформации смыслов из системы 
одного языка в систему другого. они образуют единую систему языков, являю-
щуюся сверхличным фундаментом конкретного личностного бытия. Язык и риту-
ал, а далее – религия, с точки зрения семиотики – это две самобытные знаковые 
системы, обладающие своим содержанием и своим способом передачи этого со-
держания. План содержания языка и план содержания религии – это два разных 
образа мира (две картины, две модели мира), поэтому в терминах семиотики язык 
и религия – это две моделирующие семиотические системы. 

По характеру своего содержания язык и религия занимают в ряду других форм 
общественного сознания крайние точки: это полярные противоположности. Язык 
заключает в себе самую простую, элементарную картину мира; религия – самую 
сложную, при этом в содержание религии входят компоненты разной психиче-
ской природы (чувственно-наглядной, логической, эмоциональной, интуитивной). 
Язык выступает как предпосылка и универсальная форма, оболочка всех других 
форм общественного сознания; религия – как универсальное содержание, исто-
рически первый источник, из которого развилось все последующее содержание 
общественного сознания. Можно сказать, что язык – это универсальное средство, 
техника общения; религия – это универсальные смыслы, транслируемые в обще-
нии, заветные смыслы, самые важные для человека и общества.

несмотря на полярную противоположность планов содержания языка и религии, 
между ними существуют сложные взаимосвязи – в силу их глубокой укорененности в 
сознании человека, укорененности, восходящей к истокам человеческого в человеке.

религиозно-обрядовые факторы играли (и играют) большую роль в судьбах 
языков и в истории человеческой коммуникации. Это понятно, если принять во 
внимание, что религия – это заветные для человечества смыслы.

Труднее увидеть и объяснить зависимость религии от языка. Эта зависимость 
не такая прямая и определенная, как конфессиональный фактор в истории лите-
ратурных языков. но парадоксальным образом «заветные смыслы» оказывались 
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как бы отделенными от тех слов, на которых они впервые были сказаны. Это соз-
давало внутреннюю и «множественную», едва ли не с каждым словом связанную, 
зависимость «заветных смыслов» от своей языковой формы. 

основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что различные виды риту-
алов и обрядов инициации относятся как раз к попытке приблизить субъект культу-
ры – человека – к идеалу, эталону, некой норме, т. е. включить его в интегративный 
культурный процесс, объединяющий индивида с общественной формацией. ритуалы 
и обряды посвящения выступают как носители исторической памяти человечества, 
поэтому посвящение есть способ существования человека в культурной традиции и, 
более того, – способ существования самого традиционного сообщества. 

Поэтому устойчивость культуры и ее жизнеспособность во многом обу-
словливаются тем, насколько развиты структуры, определяющие ее единство и 
целостность, а обряды и ритуалы инициации и есть одни из важных элементов 
этих структур. Здесь имеются в виду семиотические связи, с помощью которых 
достигается слитность разнородных сфер культуры. Целостность культуры пред-
полагает также выработку единообразных правил поведения, общей памяти и об-
щей картины мира. именно на эти (интегрирующий и стабилизирующие) аспекты 
функционирования культуры направлено действие механизма инициации в тра-
диции, в основе которого лежит процесс стереотипизации опыта. Целесообразно 
будет рассмотреть ритуалы и обряды инициации с точки зрения теории семиоти-
ческого анализа, предложенного М. Ю. лотманом [4]. 

Поведение человека вариативно и многообразно. в справедливости этой 
аксиомы сомневаться не приходится. однако не менее справедливо и другое 
утверждение: поведение человека типизировано, т. е. оно подчиняется нормам, 
выработанным в обществе, и поэтому во многих отношениях стандартно, чему 
служат ритуалы и обряды инициации. на упорядочение разнородных вариантов 
поведения направлена центростремительная тенденция к унификации поведения, 
его типизации, выработке общепринятых схем и стандартов поведения [5]. 

набор этих типовых программ поведения специфичен для каждого коллекти-
ва, но все они направлены на то, чтобы сдержать рост вариативности поведения, 
ибо ничем не контролируемый рост многообразия неминуемо привел бы к распаду 
общества. стандартизированное поведение, тем не менее, имеет свои варианты. в 
соответствии с особенностями социальной организации в сфере «заданного» по-
ведения выделяются различные типы и, пройдя обряд посвящения, человек при-
обретает особенности типа поведения: крестьянина, воина, ремесленника и т. п. 
в соответствии с критериями биосоциального членения различается поведение 
детей, взрослых, молодежи, стариков, мужчин и женщин. 

необходимо помнить о том, что любое из исторически сложившихся тради-
ционных обществ обладало мифологизированным мышлением как необходимой 
составляющей своего повседневного жизненного мира. соответственно, сакраль-
ные представления о мире оно передавало, формируя традицию преемственности 
опыта, через мифы и сказки.

с позиции структурно-лингвистической миф – символический «язык», с по-
мощью которого человек описывает, интер претирует и моделирует окружающую 
действитель ность (мифология есть комплекс символов (мифем), на которых осно-
вано человеческое мышление и которые суть максимально абстрактные образы 
или психиче ские структуры). Ключевое слово здесь – «моделирует»; миф создает 
именно модель текущей реальности (конкретное социокультурное «воплощение» 
материальной действительности), причем модель предельно досто верную, «вос-
производящую» из себя реальность [6]. 
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Миф и фольклор были определены как вторичные моделирую щие системы – 
вторичные по отношению к языку, на котором они основаны и который позицио-
нируется как первичная моделирующая система [7].

По своему содержанию семантическая система языка ближе всего к обыден-
ному сознанию. Посредством языка осуществляется специфически человеческая 
форма передачи социального опыта (культурных норм и традиций, естественно-
научного и технологического знания) [7].

своеобразие языка как общественного явления, по сути дела, коренится в его 
двух особенностях: в универсальности языка как средства общения и в том, что 
язык – это средство, а не содержание и не цель общения; семантическая оболочка 
общественного сознания, но не само содержание сознания.

роль языка по отношению к духовной культуре общества сопоставима с ро-
лью словаря по отношению ко всему своеобразию текстов, которые можно напи-
сать с использованием этого словаря. один и тот же язык может быть средством 
выражения полярных идеологий, разноречивых философских концепций, бесчис-
ленных вариантов житейской мудрости.

Язык выступает как универсальное средство общения народа. он сохраняет 
единство народа в исторической смене поколений и общественных формаций, во-
преки социальным барьерам, тем самым объединяя народ во времени, в географи-
ческом и социальном пространстве [8]. 

Если язык – это универсальная оболочка общественного сознания, то религия, 
точнее, мифолого-религиозное сознание человечества – это общий родник самых 
глубоких и жизненно важных смыслов общественного сознания. из мифолого-
религиозного сознания развилось все содержание человеческой культуры, посте-
пенно приобретавшее семиотически различные формы общественного сознания 
(такие, как обыденное сознание, искусство, этика, право, философия, наука). 

Язык и религия: две семиотики, два образа мира, две стихии в душе человека, 
уходящие корнями в подсознание, два самых глубоких, несхожих и взаимосвя-
занных начала в человеческой культуре. Процесс овладения языком может быть 
приравнен к процессу вступления в социум путем прохождения ритуала посвяще-
ния – в нем можно выделить те же фазы и те же глубинные аспекты. находясь в 
периоде обучения родному языку или в процессе овладения иностранным языком, 
человек пребывает в пограничной фазе, родственной прохождению посвящения 
в традиционном обществе, приобщается к началам культуры – собственной или 
чужой, интегрируется в следующую или же иную социальную группу.
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в данной статье рассматривается необходимость создания здоровьесберегающих 
технологий для детей младшего школьного возраста, описывается методика «Телесная фор-
мопластика», посредством которой осуществляется психомоторное развитие детей.

The article speaks about necessity of developing health-saving technologies for the primary-
school children. The methodical system «Telesnaya Formoplastika» that ensures psychomotor devel-
opment of children through modeling objective surrounding, learning the basic rules of the world and 
developing self-regulation. The author stresses the significance of psychomotor growth, which plays 
the main role in the formation of a child.

Поступление ребенка в школу является переломным моментом его социали-
зации. совпадая по времени с возрастным кризисом развития, оно несет с собой 
серьезные испытания адаптационных возможностей ребенка. Практически ни у 
одного ребенка переход от дошкольного детства к сис тематическому школьному 
обучению не совершается плавно. новый кол лектив, новый режим, новая деятель-
ность, новый характер взаимоотноше ний требуют от него новых норм поведения.

в отечественной науке и практике состояние психики ребенка в ус ловиях об-
разовательного пространства до недавнего времени преимущест венно являлось 
предметом исследования и обсуждения специалистов, зани мающихся проблемами 
«здоровья-нездоровья» [1,2,3].

в отечественной психолого-педагогической литературе последних лет профи-
лактика нежелательных тенденций в развитии личности ребенка рассматривается 
преимущественно в контексте проблем нарушения разви тия речи, интеллектуаль-
ной, эмоционально-волевой сфер. в этих работах внимание акцентируется на соб-
ственно педагогической деятельности, на разработке коррекционных программ, 
направленных на преодоление вы явленных нарушений.

в практической педагогике сегодня, по мнению и. в. Дубровиной [4], основная 
трудность заключается в дефиците научных данных, позволяю щих разрабатывать 
и внедрять в деятельность педагогов-психологов до школьных и образовательных 
учреждений собственно профилактические программы поддержки.

в педагогической литературе не сформулированы характеристики конкрет-
ных педагогических условий поддержки развития детей, которые могут способ-
ствовать развитию их адаптационных способностей. в основном рассматриваются 
лишь факторы развития, влияющие на успешность обучения ребенка в школе. 
сюда относят: состояние физического здоровья, отношения в семье; уровень ква-
лификации, и личностные качества педагога, работающего с ребенком; личност-
ную готовность ребенка (принятие на себя роли ученика, мотивация, самооценка, 
эмоциональная готовность), интеллектуальную готовность ребенка (особенности 
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памяти, уровень развития мышления, общее развитие речи, предпосылки учебной 
деятельности), социально-психологическая готовность (умение строить отноше-
ния с окружающими, контактность).

но такая классификация не решает проблемы. Каждый автор, рабо тая в дан-
ном направлении, всегда рассматривает развитие ребенка или достижение какого-
либо результата слишком узко, учитывая лишь один из факторов развития. 

на наш взгляд, необходимо выделить внутренние и внешние факто ры разви-
тия, так как внутренние факторы – это именно развитие адаптационных способ-
ностей, которые детерминируют формирование ресурса, способст вуя адаптации к 
новым условиям. однако это может произойти только в том случае, если есть соот-
ветствующие технологии, которые будут на правлены на развитие индивидуально-
психологических особенностей ре бенка.

в связи с этим психомоторные способности можно определить как потен-
циальные или наличные возможности осуществления деятельности на высоком 
уровне, обусловленные врожденными психофизиологическими особенностями, 
реализованными и развитыми в процессе жизни. в качест ве ядра адаптационных 
способностей можно выделить психомоторные способности, которые довольно 
интенсивно разрабатываются многими ис следователями в области спорта [5,6].

особое место в развитии телесности имеет координация движений, уровень 
которой зависит от качества взаимодействия центральной нервной системы и му-
скулатуры. Целью этой совместной деятельности является конечный результат дви-
жения. высокий уровень координации предполага ет способности к управлению 
телом, восприятию и перерабатыванию зна чимой информации. Это способности: к 
ориентации – удержанию движе ния в нужном направлении; к реакции – быстрому 
реагированию; к равно весию – удерживанию и восстановлению равновесия; к рит-
му – умению двигаться в нужном ритме; к дифференцированию – точному движе-
нию, рациональному в силе и траектории [7].

Для развития адаптационных способностей детей младшего школь ного возраста 
нами предлагается здоровьесберегающая технология «Те лесная формопластика».

«Телесная формопластика» – это курс телесно-ориентированных об разных 
занятий, направленных на развитие психомоторных систем ребенка. на заняти-
ях телесной формопластикой взаимодействие между детьми строится на основе 
двигательной экспрессии, мимики, пантомимы. любое движение здесь выражает 
какой-либо образ фантазии, насы щенный эмоциональным содержанием, объеди-
няя тем самым деятель ность психических функций – движения, эмоций, мышле-
ния, а с помощью комментариев педагога подключается еще и внимание детей 
к этим процес сам. Поэтому образные упражнения направлены на обеспечение 
функционального психофизического единства.

у ребенка, по мере формирования его личности, закономерно повышаются 
спо собности к произвольной психической саморегуляции и самоконтролю: уве-
личивается возможность управлять своими эмоциями и действиями, развиваются 
умение моделировать и приводить в соответст вие свои чувства и мысли, желания 
и возможности, способность поддер живать гармонию душевной и физической 
жизни, т.е. увеличивается возможность лучше адаптироваться.

Методика [8], представленная в данной статье, позволяет говорить о ребенке, 
как о целостной единой системе, развитие которой осуществляется одновременно 
в разных направлениях, охватывая все сферы развития личности: двигательную, 
эмоционально-волевую, психическую, социальную и интел лектуальную. ведь для 
того, чтобы управлять своими эмоциями, чувствами, органами движения, нужно 
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держать их в поле зрения своего сознания. Этому процессу можно способствовать, 
создавая развивающее педагогиче ское обеспечение для тренировки деятельности 
растущих, созревающих психических функций ребенка на двигательном уровне.

курс «Телесная формопластика» разрабатывался для осуществле ния психо-
моторного развития ребенка через моделирование предметной среды, начального 
познания основополагающих законов внешнего мира, че рез развитие произволь-
ной регуляции. Познание ребенком окружающего мира и его объектов, его осново-
полагающих геометрических, кинетических и динамических свойств, за конов 
пространства и времени происходит по двум основным схемам.

Первая схема – через грубую моторику. Эта схема взаимодействия, фор-
мирования, развития и тренировки органов чувств, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, а также висцеральных (внутренних) орга нов через 
движение. в нервной системе происходит моделирование обра зов движения, спо-
собствующих формированию нервных центров подкорки и коры, их взаимосвязей 
(белого вещества), межполушарной асимметрии.

вторая схема – развитие нервной системы через тонкую моторику.
в процессе формирования пластичных, образных выразительных движений 

(в процессе развития произвольной регуляции) происходят сле дующие процессы.
1. на этапе восприятия:
– афферентный синтез – анализ свойств объекта и предметной среды, зоны 

отображения;
– межсенсорное взаимодействие – при восприятии объекта и предмет ной сре-

ды, зоны отображения происходит сравнение зрительного, звуково го, обонятель-
ного и других сигналов, взаимодействие анализаторов, трениров ка ассоциативных 
процессов в полушариях головного мозга.

2. При построении движения (модели движения) в нервной системе:
– формирование сенсорной модели объекта предметной среды, движения на 

различных уровнях организации мозга, на уровне пространственного поля и кор-
ковых центров анализаторов зрения, движе ния, вестибулярного;

– формирование идеомоторного (воображаемого) движения. Форми рование 
в нервной системе эфферентной модели копирования объекта в зоне отображе-
ния через согласование чувствительного образа с двигатель ными системами коры, 
ствола мозга, мозжечка и спинного мозга.

3. При осуществлении движений происходит формирование кинема тической 
цепи опорно-двигательного аппарата по программе нервной системы, параллель-
ное обогащение афферентации через мышечно-суставное чувство – проприоре-
цепцию – обратную связь суставов и сухожилий мышц с центральным отделом 
двигательного анализатора.

4. формирование обратной связи: сличение, повторный афферент ный синтез. 
Этот процесс идет одновременно на 3 и 4-м этапах.

Зрительная афферентация, по мнению Михеева, имеет ведущее значение в 
развитии и со вершенствовании двигательных координаций у детей 5-6-летнего 
возраста. роль проприоцептивной и кинестетической афферентации продолжа-
ет ос таваться значительной. Период максимального взаимодействия всех ана-
лизаторных систем наступает только к 13 годам. на этом этапе развитие Цнс, 
когда наступает функциональное взаимодействие различных анали заторных си-
стем, двигательный анализатор остается непременным компо нентом в межанали-
заторной деятельности.

Параллельно развитию врожденных координационных механизмов в процессе 
онтогенетического развития надсегментарных иерархических уровней управления 
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движением в Цнс формализуются условно-рефлекторные механизмы адаптивной 
пластичности мозга. автономные программы управления движением все больше 
попадают под влияние высших интегративных систем мозга. освобождение выс-
ших интегративных центров от контроля привычных для организма движений, 
очевидно, происходит благодаря формированию в Цнс специальных тормозных 
ме ханизмов, блокирующих поступление в головной мозг экстероцептивных влия-
ний. развитие этого механизма, отражающего общий принцип разви тия Цнс по 
мере восхождения в эволюционном ряду, приводит к разгрузке высших отделов 
мозга для более широких возможностей реагирования на всевозрастающую экс-
тероцептивную сигнализацию. в результате такой разгрузки высшие отделы мозга 
могут взять на себя роль в организации точного и срочного реагирования на разно-
образные экологические услови я внешней среды, что обеспечивает формирование 
центральных меха низмов адаптационных способностей. в постнатальном разви-
тии всех новых двигательных координаций теменно-премоторный кортикальный 
уровень организации движения оста ется ведущим на всю жизнь.

решающее значение в формировании сложных координаций у ре бенка имеет 
развитие абстрактного мышления и речь. организация слож ных форм поведения 
в последующем двигательном обучении ребенка при водит к образованию тончай-
ших приспособительных реакций (развитие устной и письменной речи, манипуля-
торных движений), к возникновению новых координаций, связанных с трудовой 
или спортивной деятельностью.

в постнатальном развитии двигательной координации у детей необ ходимо 
рассматривать два различных вида пластичности управления дви жением, один из 
которых строится на фоне врожденных, а другой на осно ве условно-рефлекторных 
механизмов образования временной связи.

в процессе развития (онто- и филогенетического) некоторые дви жения, 
биологически более важные и часто повторяющиеся, «фиксиру ются» глубже в 
Цнс. соотношение между врожденными и приобретен ными формами поведения 
значительно изменяется в ходе индивидуально го развития. оно по существу опре-
деляет характерные черты приспособи тельной деятельности мозга каждого этапа 
развития. Эффектив ность извлеченной из среды информации, важным моментом 
которой яв ляются обратные связи, проявляющие себя в реализации определен-
ной приспособительной реакции, тем больше, чем выше стадия онтогенеза реф-
лекторной деятельности как целостной формы поведения. развитие моторной 
системы как бы распахивает двери для развития других систем. Мышечная коор-
динация не развивается самостоятельно, она развивается по мере интеграции всех 
сенсорных систем. развитие двигательной функции способствует также развитию 
центров памяти и речи. отмечено, что чем лучше ребенок двигается (точно, коор-
динировано), тем лучше он бу дет говорить, тем лучше и быстрее ребенок освоит 
основные психомотор ные навыки.

основные психомоторные навыки (письмо, рисование, лепка, речь и др.) как 
показатели интеграции движения и сенсорики свидетельствуют о функциональ-
ной зрелости нервной системы и психического развития.

на занятиях по телесной формопластике дети обучаются азбуке вы ражения 
эмоций – выразительным движениям. Пластика тела сообщает нам нечто о лично-
сти, она – важный индика тор отношений человека к миру. выражение глаз, жесты, 
мимика, позы, движения рук и ног – цельная пластическая картина движений – 
все это да ет нам ключ к личности, ролевым отношениям с нею и соответствую-
щим эмоциям. Психомоторика включается в работу при взаимодействии системы 
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«мыслящее тело – предмет». Это может быть взаимодействие с физически ми си-
лами; пространством, которым надо овладеть, чтобы целесообразно действовать; 
временем существования действия, когда необходимо найти оптимальный темп 
движения, ритм действия. все это отражается в форме чувствования живых дви-
жений, трансформируется мышлением, чувством и воображением – превращается 
в схемы действия и реализуется мотори кой. развивая психомоторику, наше тело 
будет способно создавать движения любых форм и любой сложности. чем боль-
ше психомоторных действий усвоил ребенок и чем точнее его движения, тем со-
вершеннее его мышление, тем больше точных мыслей, ярких чувств и образов, 
тем больше осознанных состояний собственного тела накапливает ся не только для 
переживаний, но и для совершенной регуляции в обстоя тельствах деятельности и 
жизни. Психомоторика предназначена природой для осуществления живых про-
граммированных движений, осуществляю щих целесообразные действия для пре-
образования информации.

сенсо- и психомоторное развитие являются основой в становлении ребенка и 
очень важно предложить двигательные методы, не только соз дающие потенциал 
для будущей работы, но и активизирующие и простраивающие взаимодействия 
между различными аспектами физической и психической деятельности. ведь оче-
видно, что закрепление любых телес ных навыков предполагает востребованность 
к таким психическим функ циям как, например, эмоции, восприятие, память, про-
цессы саморегуляции и т.д. следовательно, создается мощная предпосылка для 
телесной адапта ции ребенка, обеспечивается адекватное приспособление его к 
требовани ям общества и психологическое состояние душевного комфорта.
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статья посвящена актуальной проблеме современной педагогики – становлению язы-
ковой картины мира дошкольников. в ней раскрывается сущность понятий «когнитивная 
картина мира», «языковая картина мира», дается характеристика основных теоретиче-
ских подходов к проблеме. Большое внимание уделяется особенностям становления языковой 
картины мира в дошкольном детстве, на которой раскрываются основные закономерности 
развития речи детей.

The article is devoted to the important problem of modern pedagogy – the formation of the lan-
guage world picture of children under school age. The essence of notions «cognitive world picture», 
«language world picture» is explained; the main theoretical viewpoints of the problem are discussed. 
The peculiarities of the formation of the language world picture of children under school age are in the 
focus, which reveals the basic rules of children speech development.

на современном этапе развития науки наибольшую актуальность приобре-
тают работы с междисциплинарным осмыслением явлений и их интеграцией в 
единые системы. К сожалению, таких комплексных психолингвистических и линг-
вопедагогических работ, выполненных в междисциплинарном ключе, пока мало.

в последнее время выражение «картина мира» получило широкое употребле-
ние в самых различных областях гуманитарного знания.

Под картиной мира в самом общем виде предлагается понимать «упорядочен-
ную совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в обществен-
ном (а также групповом, индивидуальном) сознании» [1, с.4].

непосредственная картина мира – это результат отражения мира органами 
чувств и мышлением человека, результат познания и изучения мира. она может 
быть определена как когнитивная, так как представляет собой результат когниции 
(познания) действительности и выступает в виде совокупности упорядоченных 
знаний – концептосферы.

Таким образом, когнитивная картина мира – это «совокупность концептов и 
стереотипов сознания, которые задаются культурой» [1, с.5].

опосредованная картина мира – это результат фиксации концептосферы вто-
ричными знаковыми системами, которые материализуют существующую в созна-
нии непосредственную когнитивную картину мира. К ней относятся языковая и 
художественная картины мира.

Языковая картина мира – это «совокупность зафиксированных в единицах 
языка представлений народа о действительности на определенном этапе развития 
народа» [1, с.5]. 

Языковая картина мира не равна когнитивной, последняя значительно шире, 
так как в языке названо далеко не все содержание концептосферы. однако описа-
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ние языковой картины мира как картины мира, опосредованной языковыми зна-
ками, дает существенные сведения о когнитивной картине мира. Языковые знаки 
выступают в этом случае средством доступа к концептосфере человека, являясь 
методом выявления когнитивных структур.

изучение языковой картины мира в случае когнитивной интерпретации ре-
зультатов может выступать как инструмент изучения первичной картины мира, 
концептосферы не только отдельного человека, но и целого народа. 

Таким образом, «когнитивная картина мира и языковая картина мира связаны 
между собой как первичное и вторичное,… как содержание сознания и средство 
доступа исследователя к этому содержанию» [1, с.8].

разработанное отечественными психологами (л. с. выготский, а. н. леонтьев, 
с. л. рубинштейн и др.) учение о неразрывной связи языка и мышления позволяет 
утверждать, что речь является не только основным каналом приобщения детей к 
социальной действительности, но и важнейшим средством воспитания и самораз-
вития ребенка. в связи с этим приоритетной задачей сегодня является разработка 
лингвопедагогических основ воспитания личности в дошкольном детстве. 

в нашем исследовании мы рассматриваем язык как систему, осваиваемую че-
ловеком и способствующую его вхождению в мир социальной реальности, нрав-
ственной нормы. Каждое новое поколение, осваивая язык, приобщается через него 
к коллективному опыту, коллективному знанию о действительности, к общепри-
нятым нормам поведения, представлениям о качествах личности, принимаемых 
или отвергаемых обществом, к социальным ценностям. следовательно, слово не 
может не влиять на опыт конкретного индивида, его поведение. овладение род-
ным языком, когда человек с детства проходит все стадии освоения окружающей 
действительности, происходит благодаря непосредственному или опосредованно-
му общению. социально детерминирующий канал общения – речь. исследования 
л. с. выготского и а. н. леонтьева доказали, что избирательный характер челове-
ческого восприятия и сопровождающие его действия детерминированы речевым 
мышлением, сформировавшимся на основе развития второй сигнальной системы, 
в процессе индивидуального становления личности.

рассматривая слово как один из важнейших факторов социализации чело-
века, мы опираемся на положения культурно-исторической теории, обоснован-
ной л. с. выготским. согласно ей, все специфически человеческие психические 
функции (внимание, память, мышление и т.д.) имеют социальное, культурное, 
прижизненное происхождение и опосредованы особыми средствами – знака-
ми, возникающими в ходе человеческой истории. При этом знак, с точки зрения 
л. с. выготского и его последователей, является для человека прежде всего со-
циальным средством, своего рода «психологическим орудием», несущим некую 
смысловую информацию. в основе культурно-исторической теории лежит поло-
жение о социальной природе человеческого поведения: оно внутренне связано с 
общением людей и неотрывно от исторически возникающих культурных средств 
управления им (речь, математические знаки и т.д.) [2].

в свете этой теории л. с. выготский сформулировал общий генетический 
закон существования любой психологической функции человека, любого психоло-
гического механизма его поведения. Функции сначала складываются в коллективе 
в виде отношений детей, затем становятся психическими функциями личности. 
л. с. выготским был основательно изучен процесс усвоения знаков языка ребен-
ком. используя знаки языка в той мере, в какой это ему доступно на каждом этапе 
развития, ребенок постепенно овладевает адекватными этим знакам правилами их 
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употребления. сначала совпадение этих знаков со знаками, употребляемыми взрос-
лыми, исчерпывается тождеством предметной отнесенности, а способ отнесения и 
характер взаимосвязи знаков друг с другом оказывается различным. употребление 
знаков оказывает обратное влияние на психофизиологическую организацию язы-
ковой способности, так что открывается возможность для более сложных форм 
деятельности, и т.д.; в конечном счете не только предметная отнесенность, но 
и способ отнесения, вообще правила употребления данного знака уподобляют-
ся правилам, общепринятым в данном обществе, данном языковом коллективе. 
Таким символом, знаком выступает слово. По определению л. с. выготского, зна-
чение слова есть «единство обобщения и общения, коммуникации и мышления» 
[2, с.52]. слово приобретает регулирующую функцию в поведении человека лишь 
благодаря тому, что оно аккумулирует в обобщенной форме его практический 
опыт, в том числе, в совместной деятельности с другими людьми.

исходя из учения о единстве языка и мышления, в психологии обосновано 
положение о том, что слово становится регулятором поведения или отношения к 
чему-либо в том случае, если оно вызывает у человека обобщенный образ, понятие, 
несущее тот или иной смысл. основополагающее значение в нашей работе имеют 
выдвинутые в отечественной психологической науке идеи о системном и смысло-
вом строении человеческого сознания. они гласят, что сознание представляет собой 
сложную иерархическую систему, функционирующую как единое целое. Эта систе-
ма включает следующие уровни психической регуляции деятельности:

– уровень перцептивных действий, осуществляемых в поле непосредственно 
воспринимаемой окружающей ситуации;

– уровень воображаемых преобразований действительности в плане наглядно-
образного мышления;

– уровень умственных действий, осуществляемых с помощью знаковых си-
стем в плане отвлеченного понятийного мышления.

особенно выделяя роль слова в образовании обобщенных представлений и 
понятий, л. с. выготский подчеркивал, что понятие возникает тогда, когда ряд 
абстрагированных признаков вновь синтезируется и когда полученный таким об-
разом абстрактный синтез становится основной формой мышления, с помощью 
которого ребенок осмысливает и постигает окружающую действительность. 
решающая роль в деле образования понятия принадлежит именно слову.

осуществление психических функций, специфичных именно для сознания 
человека – памяти, мышления, воли, эмоций и т.д. – нуждается в речевом уча-
стии. Это утверждают и исследования а. а. леонтьева, который указывает, что 
именно использование языка обусловливает теоретическое мышление человека. 
Это относится в полной мере не только к взрослому, но и к ребенку, мыслитель-
ные способности которого еще только формируются. «...Язык не просто облегчает, 
уточняет, форсирует категоризацию внешнего мира индивидом. он выступает как 
сила, опять-таки формирующая категоризацию, вносящая в нее принципиально 
новое начало... ведь человек видит вещи именно как «социальные вещи», проеци-
руя на них знание их объективных свойств. чтобы иметь возможность выделить 
предмет из окружающего мира как носитель таких объективных свойств, его нуж-
но осознать; чтобы его осознать, его нужно обозначить» [3, с.15]. исходя из тео-
рии деятельности (в частности, речевой), а. а. леонтьев рассматривает вопрос о 
соотношении понятий «знак» и «значение». Так, он отмечает, что большинство 
лингвистов ассоциирует значение только с языковым знаком. но в действитель-
ности существует по крайней мере три вида значений: а) языковые (вербальные) 
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значения; б) значения образов (образов восприятия, памяти, воображения, т.е. 
предметные значения); в) значения операционных компонентов человеческой дея-
тельности как непосредственные свойства этой деятельности – например, соци-
альные роли как значения.

Подводя итог вышесказанному, а. а. леонтьев заключает: «Язык есть вся си-
стема значений, включающая и языковые, и предметные значения, отражающие 
качества и свойства реального мира... Между большим миром и мной как лично-
стью идет постоянный диалог. и язык (в широком смысле) есть средство такого 
диалога» [3, с.138-139]. особенно наглядно влияние языка на развитие мышления 
было продемонстрировано а. с. Мещеряковым в его работе со слепоглухонемыми 
детьми [4]. он отмечает, что язык оформляет уже сложившиеся элементы чело-
веческой психики, возникшие в актах предметно-практического поведения, и вы-
водит заключение, особенно важное для нашего исследования: «Только вместе с 
освоением языка человек приобретает способность анализировать свои действия 
и поступки с точки зрения выработанных человечеством норм культуры в любой 
области жизни» [4, с.234].

регулирование поведения ребенка вначале осуществляется посредством 
внешней речи, а позже, в процессе его индивидуального развития, развивается 
внутренняя речь. Эта закономерность детально изучена П. Я. Гальпериным, кото-
рый обосновывает положение о том, что человеческая мысль зарождается всегда 
как действие внешнее – с материальными предметами. Затем выработанное таким 
образом умение «врастает» в сознание человека, проще говоря, из внешнего де-
лается внутренним. и вот оказывается, что ступенью номер один «свертывания» 
внешней речи во внутреннюю является перевод действия в речевую форму [5]. 
Процесс перехода внешнего во внутреннее при овладении родным языком осу-
ществляется как естественное вхождение ребенка в языковую среду, предметно-
вещественную и духовную жизнь общества. 

накопленные в науке данные свидетельствуют, что названные выше уровни от-
ражения действительности внутренне связаны с уровнями мотивации человеческой 
деятельности, которые тоже соподчинены друг другу и характеризуются известной 
иерархией ценностных ориентаций и установок личности (а. в. Запорожец [6], 
а. н. леонтьев [7], Д. Б. Эльконин [8] и др.). Это позволяет нам утверждать, что 
наличие тех или иных нравственных понятий само по себе может послужить для 
ребенка мотивом для тех или иных поступков и отношений. в контексте нашего ис-
следования это утверждение имеет концептуальное значение.

Положения о значимости речи в формировании самостоятельного регулиро-
вания ребенком собственного поведения, в развитии самосознания подчеркивает 
и а. а. леонтьев. Так, освоив то или иное словесное наименование нормы по-
ведения или отношений, повторяя его в своей повседневной речевой практике 
взаимодействия с людьми, ребенок допускает те или иные действия, так как они 
свидетельствуют о том, что он «хороший» или исключает действия, так как они 
присущи «плохому» человеку.

итак, языковая картина мира для ребенка-дошкольника является одной из 
первых в процессе становления его мировидения. Ее сложность заключается в 
многообразии структурных компонентов (звуки, слова, предложения, тексты, ор-
ганизованные по строго определенным правилам). необходимость ее познания 
состоит в том, что целостная картина мира характеризуется как логико-словесная 
конструкция, так как, во-первых, итог каждого более или менее самостоятельного 
познавательного акта фиксируется в сознании в виде определенной системы мыс-
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лительных операций, содержащей результаты чувственного познания; во-вторых, 
фиксация познавательных актов и их результатов происходит посредством опреде-
ленных языковых средств. на этой основе, именно благодаря овладению языком 
происходит становление «целостной картины мира» [9]. речевая система пред-
ставляет собой сложное многоуровневое образование, где на основе природной 
дифференциации звуков и их комплексов возникает и развивается новый функци-
ональный системный механизм, моделирующий объективную языковую систему 
общества. Формируясь в процессе общения и выполняя коммуникативную, праг-
матическую и познавательную функции, речь ребенка служит средством выделе-
ния его из социальной среды и в то же время является механизмом адаптации к 
социальному окружению путем самоограничения своих желаний и потребностей 
в ответ на предписания взрослых.

следует отметить, что обобщенные представления, смыслы, выделенные с 
помощью языка, несут не только чисто познавательно-понятийную, но и оцени-
вающую, эмоционально-императивную нагрузку. Эта сторона языка содержит си-
стему моральных, эстетических и прочих норм и ценностей, внутренних способов 
их действия. Язык необходим в этом случае для того, чтобы человек жил духовно 
и практически как социальное существо. 

Таким образом, язык, слово является «питательной средой» самого суще-
ствования человека, непременным условием всех тех психических параметров, 
из которых складывается сознательное и даже бессознательное поведение че-
ловека. Это позволяет утверждать особую значимость лингвистических основ 
воспитания, то есть воспитания посредством создания условий для осознания 
сущности, смысла социально-нравственных категорий, представленных в язы-
ковом (словесном) выражении.

исследования психологов, педагогов, лингвистов создали предпосылки для 
комплексного подхода к решению задач речевого развития детей (л. с. выготский, 
а. н. Гвоздев, а. в. Запорожец, а. н. леонтьев, а. а. леонтьев, с. л. рубинштейн, 
Ф. а. сохин, о. с. ушакова, л. в. Щерба, Д. Б. Эльконин и др.).

в обобщенном виде их взгляды на закономерности речевого развития можно 
представить следующим образом:

– язык – средство присвоения культуры, социального опыта, социализации 
человека;

– язык и речь как ядро, находящееся в центре развития различных психиче-
ских процессов – мышления, воображения, памяти, восприятия и т.д.;

– речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений, 
восприятия речи взрослых и собственной речевой активности;

– ведущим направлением в обучении родному языку является формирование 
языковых обобщений, элементарного осознания явлений языка и речи;

– ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для самостоя-
тельных наблюдений за языком, для саморазвития речи [10].
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Данная статья является фрагментом исследовательского проекта, который посвящен 
изучению эмоциональной сферы дошкольников. в статье представлен сравнительный анализ 
реакций на фрустрационные ситуации детей с разными вариантами развития.

The article is a part of a research project, devoted to the study of the emotional area of pre-
school children. The article presents the comparative analysis of the reactions on frustration situa-
tions of children with different levels of development.

одной из центральных линий психического развития дошкольника является 
эмоциональное развитие. Эмоциональная сфера представляет собой постоянно из-
меняющуюся систему субъективных реакций личности на окружающую действи-
тельность. По мнению в. в. лебединского, эмоции или переживаемые ребенком 
связи с миром – необходимая предпосылка его активности. Эмоциональные про-
цессы обеспечивают «энергетическую» основу детской деятельности, являются ее 
мотивами. именно они определяют качественную и количественную характери-
стику поведения [1].

Данное исследование посвящено изучению фрустрационной толерантности и 
содержательных аспектов реакций ребенка в условиях фрустрации: направлении 
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агрессии (экстра-, интра-, импунитивных реакциях) и типе реакции (с фиксацией 
на препятствии, на эго-защите, на удовлетворении потребности) с помощью те-
ста розенцвейга [2], который моделирует ряд типичных житейских ситуаций, в 
которые могут попадать дети.

в экспериментальном исследовании приняли участие 617 детей старшего до-
школьного возраста, которые были условно разделены на группы по вариантам 
развития по состоянию нервно-психического здоровья.

I группа – дети с задержкой психического развития (далее ЗПр) – 238 человек. 
все они имели диагноз ЗПр, подтвержденный ПМПК, и являлись воспитанниками 
коррекционно-образовательных учреждений;

II группа – испытуемые с нормальным развитием (далее нр) – 315 человек, 
воспитанников обычных дошкольных учреждений;

III группа – дети, отнесенные к группе условно нормально развивающихся 
(далее унр) – 64 человека. в анамнезе этих детей (медицинских картах и других 
документах) содержатся данные о различных нарушениях (психомоторная возбу-
димость, неврозоподобные нарушения, эмоциональные нарушения).

на первом этапе интерпретации полученных результатов мы выявляли коэф-
фициент групповой конформности (GCR), или меры индивидуальной адаптации 
ребенка к своему социальному окружению. 

у 60% детей с ЗПр, а также у 50% с унр превалирует низкий уровень GCR 
(социальной адаптации). Полученные результаты указывают на то, что испытуе-
мые имеют тенденцию к частым конфликтам с окружающими, трудно приспоса-
бливаются к новым условиям, не умеют налаживать позитивные отношения со 
взрослыми и сверстниками, что затрудняет их социальную адаптацию. низкий 
уровень GCR был также зафиксирован у 23% детей с нр.

высокий уровень GCR, свидетельствующий о хорошей социальной адаптиро-
ванности ребенка, его позитивном взаимодействии с окружающими, фрустраци-
онной толерантности, оказался минимальным для детей с ЗПр (3%) и унр (10%). 
29% детей с нр достигли данного уровня. Качественный анализ результатов про-
веденного исследования позволил выделить преобладающие направления реакций 
во фрустрирующей ситуации у разных групп испытуемых.

у большинства испытуемых с ЗПр (61,4%) и унр (50,3%) в ответах преобла-
дают экстрапунитивные реакции, которые содержат враждебность, угрозы, упре-
ки по отношению к окружающим. Эти дети при фрустрирующих переживаниях, 
чувствуя уязвимость своей личности, пытаются побороть внутреннюю неуверен-
ность через обвинение, оскорбление либо другого участника ситуации, либо са-
мих обстоятельств.

Как показали результаты исследования у наибольшего числа испытуемых с 
ЗПр (71,4%) и детей с унр (45,8%) наблюдается низкий уровень интрапунтивных 
реакций, что свидетельствует о неготовности принять вину или ответственность 
за исправление возникшей ситуации на себя. в их ответах заключается ожидание, 
что кто-то другой, чаще всего, взрослый, разрешит ситуацию. Проиллюстрируем 
это примерами. ситуация – девочка на качелях говорит: «Я буду качаться весь 
день». Типичный ответ: «сейчас придет моя мама и скажет, что я буду качать-
ся». ситуация: «Мне очень жаль, что я нечаянно сломал твой дом», ответ: «Папа 
еще построит». ответы испытуемых демонстрируют инфантильность детей, их 
зависимость от взрослых, отсутствие стремления самостоятельно исправить си-
туацию, что вполне доступно им.

у 41,3% испытуемых с ЗПр и 40,3% с унр наиболее выраженным является 
низкий уровень импунитивных реакций. Это означает, что дети достаточно ча-
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сто занимают активную позицию в возникающих конфликтных ситуациях, считая 
их значимыми, и при этом пытаются обвинять окружающих в их возникновении. 
следует констатировать, что примерно одинаковое число испытуемых всех груп 
продемонстрировало высокий уровень импунитивных реакций, среди них: 27,3% 
детей с ЗПр, 28,3% детей с нр и 21% детей с унр. Эти испытуемые склонны не 
замечать трудностей фрустрирующей ситуации или сводят ее к полному отрица-
нию, об этом свидетельствуют следующие высказывания: «Какая разница», «ну и 
что?», «Еще вырастут» (о сорванных цветах). ответы детей свидетельствуют об 
их пассивности, ожидании такого развития событий, когда все устроится само по 
себе, без их личного вмешательства. Эти дети демонстрируют реакции ухода, не-
решительности, избегания активных действий.

результаты исследования показали, что интропунитивные реакции наиболее 
количественно выражены у испытуемых с нр (43%). Данный способ реагирования 
свидетельствует о самокритичности детей, умении признавать свою вину, готов-
ности к самостоятельному поиску выхода из сложной ситуации. рассмотрим наи-
более типичные ответы детей.

ситуация «Ты разбила мою самую красивую куклу», ответы: «Мне очень жаль, 
я сейчас починю ее», «извини, я не хотел этого», «Я подарю тебе свою лучшую 
куклу». Таким образом, дети с нр более склонны сглаживать фрустрирующую 
ситуацию либо признанием своей вины, либо избеганием неприятного диалога с 
помощью социально приемлемых средств, чем развивать ее в конфликтную, как 
это происходит у значительной части детей с ЗПр и унр. у детей с нр менее рас-
пространены ответы с экстрапунитивным направлением реакций, они реже про-
являют негативизм, раздражение, грубость, вербальную агрессию по отношению 
к окружающим, чем их сверстники с ЗПр (61,4%) и унр (50,3%).

наиболее массовым (54,2%) для детей с нр явился средний уровень импуни-
тивных реакций, что свидетельствует о меньшей тревожности и обидчивости этих 
детей, отсутствии активной самозащиты, в которой они не нуждаются.

анализ выраженности типов реакций на фрустрацию выявил, что 63% детей с 
ЗПр и 51% с унр имеют самозащитный (ED) тип реакций. Поведение этих детей, 
согласно традиционной интерпретации теста с. розенцвейга, свидетельствует о 
«слабой личности», что выражается в жесткой привязанности к ситуации, неу-
мении эмоционально отвлечься от «фрустратора», самостоятельно найти выход 
из конфликта, неспособности взять на себя ответственность за его разрешение. 
Доминирование защиты в структуре «Я» приводит к порицанию кого-либо друго-
го, или к признанию, что вина и ответственность никому не может быть приписана. 
в случае проявления защитных реакций необходимость защиты «Я» перекрывает 
у этих детей процессы рефлексии на проектирование развития ситуации, на поиск 
выхода из состояния фрустрации. 

ребенок не ставит перед собой задачи предпринять что-либо действенное для 
преодоления возникшего препятствия, он отдает себя во власть негативным пере-
живаниям, ищет способы защиты «Я». Для данного типа реагирования свойствен-
но во фрустрирующей ситуации проявлять агрессивность, бестактность, грубость 
в отношениях с окружающими. следует отметить, что более 43% детей с нр про-
демонстрировали отсутствие самозащитных реакций в своих ответах.

Дети с преимущественно препятственно-доминантным (OD) типом реакций 
(или с фиксацией на препятствии) составили примерно одинаковое количество во 
всех группах испытуемых: 21% детей с ЗПр, 30% с нр, 24% с унр. Для испытуе-
мых с данным типом реагирования характерна сосредоточенность на препятствии, 
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вызвавшем фрустрацию; подчеркивается наличие или отсутствие препятствия, 
степень его значимости, иногда препятствие может расцениваться как некоторое 
благо. Таким образом, ситуация, вызвавшая фрустрацию, акцентируется вне зави-
симости от ее позитивной или негативной оценки. ребенок при этом испытывает 
чувства недоумения, беспомощности, растерянности, страх неудачи. 

наибольший процент детей с нр (48,4%) продемонстрировал высокий уро-
вень необходимо-упорствующих реакций (NP), или реакций с фиксацией на удо-
влетворении потребности. следует отметить, что лишь у 15,7% детей с ЗПр и 
27,3% детей с унр присутствовал данный уровень NP реакций. Таким образом, 
лишь незначительная часть детей с ЗПр и унр склонна к конструктивным реак-
циям, а именно: проявлению самостоятельности и адекватности реагирования во 
фрустрирующих ситуациях, поиску эффективного выхода из сложившейся ситуа-
ции. При проведении корреляционного анализа были установлены статистически 
достоверные взаимосвязи, представленные в таблице. 

Корреляционные взаимосвязи типов и направления реакций на фрустрацию

Тип реакции
направление реакции

E I M
ED 0,59 - 0,43 - 0,51
NP - 0,59 0,6  
OD 0,44

условные обозначения: E – экстрапунитивные реакции; I – интропунитивные реакции;  
M – импунитивные реакции; ED – фиксация на самозащите; NP – фиксация на удовлетворе-
нии потребностей; OD – фиксация на препятствии.

По данным таблицы четко прослеживается взаимосвязь между типом реак-
ции на фрустрацию и ее направлением. интрапунитивные реакции (I) у детей ис-
следованной группы положительно взаимосвязаны с необходимо-упорствующими 
реакциями на фрустрацию (r = 0,6) и отрицательно – с самозащитными реакциями 
(r = -0,43). с. розенцвейг относил ответы категории NPI к наиболее конструктив-
ным, при которых самостоятельно выбирается способ реагирования для удовлет-
ворения потребности. в данном случае реагирования фрустрационная ситуация 
может выступать и мотивообразующим условием, побуждающим человека к по-
иску путей преодоления границ «Я» и своей деятельности, выбору направления 
и реализации наиболее соответствующего выхода из ситуаций затруднения, при 
котором он освобождается от негативных эмоций страха, злости, агрессии, отчая-
ния, беспомощности и других форм переживания фрустрации. 

импунитивные реакции (M), когда трудности фрустрирующей ситуации не 
замечаются или сводятся к ее полному отрицанию, у детей статистически досто-
верно взаимосвязаны с препятственно-доминантными (OD) реакциями (r = 0,44). 
чем сильнее испытуемые фиксированы на препятствии (OD), тем более нейтраль-
ной (M) и малозначащей воспринимается ситуация, которая со временем, по ходу 
событий сама и разрешится, и наоборот, если ситуация отрицается как значитель-
ная, то она всячески акцентируется, независимо от того благоприятная, неблаго-
приятная или незначительная ситуация.

Экстрапунитивные реакции (E) у детей статистически достоверно взаимос-
вязаны с самозащитным типом реагирования (ED) на фрустрацию (r = 0,59). 
соответственно, чем больше проявляется E, тем выше проявление ED, чем выше 
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показатели ED, тем слабее, уязвимее личность, вынужденная в ситуации фрустра-
ции в первую очередь сосредотачиваться на защите собственного «Я», и, как сле-
дует из вышеописанного, чаще агрессивными способами. 

Кроме того, установлена отрицательная корреляционная связь между экс-
трапунитивными (Е) и необходимо-упорствующими (NP) реакциями (r = -0,59), 
экстрапунитивными (Е) и импунитивными (M) реакциями (r = -0,75); между экс-
трапунитивными (Е) и интрапунитивными (I) реакциями (r = -0,69), при этом 
между импунитивными (M) и интрапунитивными (I) реакциями корреляционной 
связи не наблюдается. Таким образом, дети с преобладающим экстрапунитивным 
типом реагирования во фрустрирующей ситуации демонстрируют фиксирован-
ное, однообразное, ригидное поведение, ограниченный поведенческий репертуар. 
им не свойственно проявлять стремление к поиску конструктивного способа раз-
решения сложной ситуации – либо самостоятельно, приняв на себя ответствен-
ность, либо через обращение с просьбой или требованием к другим, либо, проявив 
терпение, дождаться когда ситуация разрешиться сама собой.

анализ экспериментальных данных, полученных нами по итогам эксперимен-
та, позволил сделать некоторые обобщения относительно особенностей развития 
эмоциональной сферы старших дошкольников с разными вариантами развития 
(ЗПр, нр, унр).

При анализе выраженности типов реакций на фрустрацию выявлено, что в 
выборке испытуемых с ЗПр и унр преобладают дети с экстрапунитивными ре-
акциями и самозащитным типом поведения, что выражается в неумении эмоцио-
нально отвлечься от «фрустратора», самостоятельно найти выход из конфликта, 
неспособности взять на себя ответственность за его разрешение.

у детей с нр доминируют интрапунитивные реакции с фиксацией на удо-
влетворении потребностей. Таким образом испытуемые с нр более склонны к кон-
структивному поведению, проявляющемуся в самостоятельности и адекватности 
реагирования во фрустрирующих ситуациях. однако, и в этой категории испытуе-
мых более чем у 30% детей имеет место доминирование защиты в структуре «Я». 

Проведенное исследование дало возможность очертить общие контуры осо-
бенностей эмоционального развития детей разных групп с ЗПр, нр, унр и наме-
тить возможные пути коррекционно-развивающей работы с ними.
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Данная статья содержит историко-педагогический анализ нижегородского региональ-
ного опыта организации системы народного образования на рубеже XIX – XX веков в контек-
сте организации управления отечественной образовательной практикой.

The article contains a historical – pedagogical analysis of the experience in organizing the 
system of public education in the Nizhny Novgorod region at the boundary of the centuries with 
respect to the building of the management system in the national education practice.

во второй половине XIX – начале XX столетия в российской образова-
тельной сфере, в том числе в области народного просвещения, происходят зна-
чительные перемены. в рассматриваемый период правительство предпри нимает 
попытку модернизировать государственные и общественные инсти туты: важ-
нейшим фактором жизни империи становится целый комплекс по литических и 
хозяйственно-культурных изменений. Дальнейшее успешное развитие страны и 
усовершенствование системы государственного управле ния было невозможно без 
наличия образованных людей, без специальной ор ганизации школьного образова-
ния, которое соответствовало бы новым соци ально-экономическим реалиям.

Колоссальное содействие процессу становления и дальнейшего разви тия раз-
личных начальных учебных заведений оказали органы местного само управления – 
земства, созданные по «Положению о губернских и уездных земских учреждениях» 
от 1 января 1864 г.

Земские органы управления были лишены политических функций и явились 
принципиально новыми для российской традиции учреждениями: их ведению 
подлежали все местные культурно-хозяйственные вопросы на уров не губернии 
или уезда. основными принципами организации и деятельности земств становят-
ся всесословность, выборность гласных, представительный характер органов са-
моуправления, коллегиальность, гласность, самофинан сирование [1].

в нижегородской губернии земские учреждения начинают свою дея-
тельность с 1865 г. Поскольку представители кре стьянского сословия не обладали 
значительным влиянием в земских структурах в силу определенного образова-
тельного и культурного уровня, недостаточного административно-финансового 
опыта и отсутствия традиций участия в общественной жизни, они были менее 
подготовлены к земской дея тельности. реализации социально-политических и 
культурно-хозяйственных земских инициатив в немалой степени содействовали 
учителя, врачи, техни ки, ветеринары, статистики и др. земские служащие, они сы-
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грали решающую роль в создании и развитии медицины, ветеринарии, агрономии, 
изучении окружающей среды и т.д. [2].

во всех сферах своей деятельно сти, начиная с издания нормативных актов и 
заканчивая их исполнением, ор ганы местного самоуправления не обладали пол-
ной самостоятельностью и во многих случаях были подчинены жесткой админи-
стративной опеке.

в сложившихся обстоятельствах значительная часть разрабатываемых 
земско-либеральных проектов нередко фиксировала так называемую «границу», 
где по литические вопросы непосредственно соприкасались с социальными, а 
соци альные – с хозяйственно-культурными. стараниями наиболее активной ча-
сти общества земская идея практически сразу охватила не только муниципаль ный 
аспект: она воплотилась в единстве представлений о гражданской актив ности, 
общественном служении и просветительстве [3].

сфера реализации культурно-просветительских мероприятий на про тяжении 
второй половины XIX – начала XX вв. являлась одной из самых важных в деятель-
ности российских земств, в том числе нижегородского [4].

сложившаяся к 60-м гг. XIX в. система сословно-профессионального образова-
ния была рассчитана на ту привилегированную часть общества, ко торая составляла 
опору бюрократической власти. Для основного населения излишней представля-
лась даже элементарная грамотность. К 1864 г. только в нижегородской губернии 
школ было 115 на 1256135 жителей: один уча щийся приходился на 200 человек. 
Подобная ситуация послужила причиной разительных контрастов: высокий евро-
пейский уровень высшего и среднего образования для имущих слоев населения, 
с одной стороны, и отсутствие достаточного количества элементарных школ для 
большинства народа – с другой. Поэтому возникновение, при содействии земств, 
во второй половине XIX столетия разветвленной сети различных школ, училищ и 
других просве тительных учреждений с целью поднятия грамотности широких сло-
ев насе ления, повышения образованности и культуры, следует рассматривать как 
начало формирования системы действительно народного образования [5].

Первоначальные образовательные мероприятия земств были крайне ог-
раниченными. Практически сразу в губернии возникает противоречие между 
необходимостью расширения сети учебных заведений и невозможностью их 
устройства из-за финансовых затруднений. в целом развитие негосударст венной 
системы начального образования в 60-90 гг. XIX в. можно охаракте ризовать как 
земско-общественное: в организации просвещения активное участие принимали 
представители интеллигенции, духовенства и сельских обществ. следует отме-
тить, что крестьянство, несмотря на собственные тяго ты, также оказывало зем-
ствам финансовую поддержку [6].

в 60-70 гг. развитие земской школы в нижегородской губернии харак теризуют 
следующие черты. во-первых, широкий социальный заказ на обра зование только 
начинал формироваться, и его становление обязано было в большей степени сель-
ским обществам и городскому управлению. во-вторых, развитие земских начальных 
учебных заведений требовало создания соответ ствующей нормативно-правовой 
базы. Противоречивые и сложные отноше ния правительства и земств заставляли 
представителей центральной власти постоянно ограничивать земскую деятель-
ность, а передовых земско-либеральных деятелей – уходить в оппозицию. Данное 
противостояние вы звало к жизни «Положение о начальных народных училищах» 
1874 г., кото рое ограничило влияние земств на учебно-воспитательную работу в 
школе и способствовало в 80-е гг. утверждению всемерной финансовой поддержки 
со стороны правительства по отношению к церковно-приходской школе [2].
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Помимо финансовых вложений для правильной организации процесса обуче-
ния требовались специально построенные и оборудованные помещения. вопросы 
школьного строительства наиболее остро встали в конце 80-х гг. на страницах пери-
одической печати, на сессиях губернских и уездных со браний, на городских и сель-
ских сходах шло активное обсуждение проблем школьных помещений. училища, 
доставшиеся земству в наследство, зачас тую не отвечали элементарным гигиениче-
ским требованиям. Многие из них помещались в волостных правлениях, в частных 
домах, в церковных сторож ках и т.д. Данная проблема порождала ряд негативных 
явлений: отказ в приеме большому количеству детей, переполненность классов и 
т.п. однако активные действия губернского и уездного земств обусловили тот факт, 
что большинство земских школ во второй половине XIX – начале XX вв. имели соб-
ственные специально построенные школьные здания [4].

90-е гг. XIX в. становятся в губернии этапом дальнейшего расширения школь-
ного строительства, организации с этой целью особых фондов и посте пенного пре-
вращения сельской школы в земскую. Почти все нижегородские земства постепенно 
увеличивают расходы на народное просвещение, выде ляя при этом специальные 
средства на развитие системы профессионального и среднего образования: в ряде 
гимназий и ремесленных училищ были учре ждены стипендии как губернского, так 
и отдельных уездных земств (ниже городского, Балахнинского и др.) [6].

в конце XIX – начале XX столетия в россии в условиях социально-эконо-
мического и промышленного развития поднимается вопрос о всеобщем началь-
ном обучении. особое внимание ему уделили ни жегородские земцы, разработав в 
1895 г. соответствующий проект. речь шла о всеобщем бесплатном начальном об-
разовании, о расширении курса началь ной однокомплектной школы и введении в 
ней 4-летнего обучения. Земские либеральные деятели высказывали мысль о том, 
что следует ввести полную преемственность всех типов школ – низших, повышен-
ных, средних и выс ших, при установлении законченности курса каждой из них, 
чтобы любой учащийся имел право и возможность по окончании определенного 
училища или школы перейти в учебное заведение следующей ступени. однако, 
в связи со слабым материально-финансовым обеспечением школьного строи-
тельства в губернии проект всеобщего обучения реализован был ниже городским 
уездным земством только к 1911 г. Его реализации способствова ло объединение 
в 1908-1911 гг. государственной и земской образовательной политики, а также 
масштабный рост правительственных ассигнований на от крытие в стране новых 
учебных заведений [1].

в целом, число земских школ в регионе на протяжении рассматривае мого пе-
риода значительно возросло: в 1867 г. их насчитывалось 189, в 1890 г. – 403, в 
1905 г. – 862, в 1910 – 1111, в 1914 г. – 1150 (однако число всех начальных учебных 
заведений в губернии не превышало 2 тыс.). основ ной контингент учащихся со-
стоял из детей крестьян и мещан [5].

в ряде уездов губернии к началу XX в. преобладали земские школы 
(нижегородский – 83,6%, Балахнинский – 64,3%, Макарьевский – 50,1%, ар-
замасский и семеновский – немногим менее 50%). речь идет об уездах, где в 
пореформенный период происходило наиболее активное развитие промыш-
ленности, торговли, путей сообщения и средств связи. все это предопредели ло 
необходимость учреждения большого количества начальных, средних и про-
фессиональных учебных заведений для подготовки грамотных специали стов, 
для повышения образовательного и культурного уровня сельского насе ления. 
огромное участие в реализации данной идеи приняли представители органов 
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местного самоуправления. образовательные затраты вышеназванных земств 
представляли собой наиболее высокие показатели по губернии: от 154,2 тыс. руб. 
до 279 тыс. руб. ежегодно [4].

в то же время в отдельных уездах губернии наблюдался численный пе-
ревес церковно-приходских школ: в лукояновском (56%), сергачском (54,7%) и 
васильском (52,5%). Здесь приоритетную роль в образовании насе ления играло 
духовенство, а реализация просветительских инициатив гу бернского земства про-
двигалась достаточно медленно в связи с политико-консервативными взглядами 
самих земских деятелей каждого конкретного уезда; определенное влияние ока-
зывали материально-финансовые сложно сти: ежегодные образовательные затраты 
названных земств составляли от 94,4 до 148,7 тыс. руб., немалую финансовую 
помощь земцы оказывали цер ковным школам. однако социологические опросы 
сельского населения гу бернии, а также сведения о наполненности школ, в том чис-
ле, в лукояновском, сергачском и васильском уездах, свидетельствуют о предпо-
чтении, отдаваемом крестьянами земским учебным заведениям [7,8].

Динамика роста нижегородских земских школ и развития образователь ной 
деятельности губернского земства хорошо видна при сравнении стати стических 
показателей земской просветительской работы в различных рос сийских регио-
нах. По имеющимся данным к 1916 г. в россии насчитывалось 65 тыс. земских 
школ (общее количество начальных учебных заведений дос тигло 124 тыс.). 
наиболее динамичное развитие земского школьного строи тельства было свой-
ственно для Московской и санкт-Петербургской губерний (немногим менее 
2 тыс. школ). средние показатели характеризовали земское дело в Курской губер-
нии, где в указанное время число земских учебных заве дений составляло 1611, 
в уфимской – 1339, нижегородской – 1150, вятской – 1118, Казанской – 1076, 
Пензенской – 1060, саратовской – 962 и т.д. [8].

Таким образом, нижегородская губерния находилась далеко не на последних 
позициях. особенно очевиден рост при сравнении с обстоятельствами, выявлен-
ными в 1897 г.: согласно всероссийской переписи населения процент грамотных 
в нижегородской губернии составил 25,74%, однако ведущие и даже средние по-
казатели в других регионах намного превышали представленный результат [9].

Процент грамотных в нижегородском регионе на про тяжении конца XIX – 
начала XX вв. постепенно возрастает: если в 1897 г. грамотных в губернии было 
25,74% (40,51% мужского пола и 12,85% жен ского), то к 1920 гг. данные показа-
тели составили 40,31% (55,15 и 29,61%, соответственно). При этом значительная 
доля неграмотных приходилась, во-первых, на людей старшего поколения, и, во-
вторых, на женщин, которые всецело были погружены в семейный быт и их об-
разование не считалось не обходимым [8].

К 1914 г. использование государственного кредита наряду с мобилиза цией 
местных ресурсов позволило земству приступить к формированию оп ределенной 
нормативами (нормальной – по терминологии тех лет) сети на чальных училищ, 
способной обеспечить всеобщее обучение детей младшего школьного возрас-
та. однако осуществить данный проект не удалось в связи с после дующими 
социально-политическими событиями в стране [6].

Практически с самого начала своей культурно-просветительской рабо ты особое 
внимание нижегородские земцы обратили на недостаточное число преподавателей 
в школах и на невысокий уровень их образования. Земства активно содействовали 
улучшению материально-финансового положения учителей начальных школ, по-
вышению образовательного уровня преподава телей, их профессиональному росту. 
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число школьных учителей в губернии к 1895 г. составляло 1100, к 1905 г. – 1232, к 
1910 г. – 1752, к 1917 превысило 3 тыс. человек. Путем организации педагогических 
курсов и съездов препода вателей, устройства для них практических занятий при 
городских училищах, с помощью открытия специального учительского института 
и ряда других меро приятий губернское земство стремилось поднять на более каче-
ственный уро вень преподавание в школе и привлекало таким образом учителей к 
обсуждению вопросов народного образования в губернии [9].

в целом к 1917 г. культурно-просветительская деятельность нижего родского 
земства осуществлялась в следующих основных направлениях: от крытие началь-
ных школ и профессиональных учебных заведений; их финан совое, методическое 
и кадровое обеспечение; организация мероприятий вне школьной образовательной 
помощи, в том числе, для взрослого населения.

на протяжении длительного периода своего существования земство реализо-
вало огромный комплекс социально-экономических, культурно-просветительских 
и политико-правовых мероприятий, существен но изменив многие стороны жизни 
и быта населения. располагая значитель ным аппаратом, грамотными кадрами, и 
полувековым опытом, земские учреждения внесли существен ный вклад в разви-
тие системы народного обра зования.

именно земства были решающим фактором, обусловившим жизнестойкость 
и результативность начальной народной школы: она впервые стала тем ре ально 
функционирующим образовательным институтом, эффективная дея тельность ко-
торого способствовала появлению у крестьянского населения стремления к по-
вышению своего культурного и общеобразова тельного уровня. в конечном счете, 
стабильная работа земских учебных за ведений привела к постоянному росту ко-
личества грамотных людей, что яв лялось необходимым условием прогрессивного 
управления развитием образования страны.

современной системе государственного управления образованием имеет 
смысл обратиться к нижегородскому региональному опыту организации системы 
народного образования на рубеже веков и позаимствовать некоторые аспекты оте-
чественной образовательной практики.
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в статье на основе логики развития собственности в современной россии предлагает-
ся в качестве антикризисной меры переход к национализации народной собственности.

Based on the logics of modern Russia development the article suggests nationalizing private 
property.

Универсальность кризиса. Финансовый кризис осени 2008 г. как фото-
снимок проявил все кризисные потенции всех сфер общественной жизни: эконо-
мической, экологической, образовательной, демографической, энергетической, 
научной и других. Более того, содержательные стороны кризиса проявляют себя 
универсально и в пространственном отношении, поскольку охватывают практи-
чески все страны планеты, кроме стран, стоящих на путях строительства социа-
лизма: Китай, вьетнам, северная Корея, венесуэлла, Куба, Белоруссия и другие. 
иначе говоря, финансовый кризис превратился в общий кризис планеты.

Фактическая сторона. Факты российской действительности также свиде-
тельствуют об этом. встают заводы и фабрики, растет безработица, объявили себя 
недееспособными 1120 банков страны, уже 450 частных предприятий спасает гос-
бюджет, а впереди еще 15000, кризис охватил вузовскую систему, аэрофлот и же-
лезнодорожный транспорт, на дороге к банкротству, в беспомощном положении 
находится военная отрасль и т.д. обо всем этом говорят не только временные ак-
ции правительства, но и конкретная судьба таких предприятий, как ГаЗ, КаМаЗ, 
ваЗ, бумкомбинат г. советска, нижегородский металлургический завод, нии лес-
химпром и многих, многих других.

Причина кризиса. Если учитывать, что общие и частные кризисы являются 
с XIX века постоянными спутниками капиталистических стран, основанных на 
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частной собственности, а россия встала на этот путь в 1992 г., то источник кризи-
сов можно определить однозначно: это частная собственность.

современные процессы во всех сферах общественной жизни не только в 
россии, но и в других странах так или иначе связаны с собственностью [1]. Здесь 
уже не требуются научные доказательства К. Маркса с его «Капиталом», чтобы 
убедиться в том, что отношения собственности и весь институт собственности 
являются базовыми для общества. история свидетельствует, что все социальные 
противоречия, конфликты, войны, в конечном счете были связаны с борьбой за 
собственность в любых ее видах: собственность на землю, транспорт, престол, 
недра, человека и т.д. сегодня этот процесс не угасает, а усиливается в связи с 
борьбой не только за интеллектуальную собственность, но и за космическое про-
странство. и опять-таки не надо еще раз обращаться к сочинениям К. Маркса, что-
бы понять, что в глубинном основании этой борьбы лежит концепция «священной 
и неприкосновенной» частной собственности. именно она является причиной 
всех социальных коллизий на планете: и экологического, и демографического, и 
финансового кризисов, и терроризма, и коррупции, и наркомании, и манипулиро-
вания сознанием людей, и продажности сМи, и борьбы за депутатские места и 
т.д. но все эти негативные социальные явления прикрываются лживыми словами 
о свободе, демократии, правах человека и пр.

Почему это удается сделать? Прежде всего потому, что истинная природа 
частной собственности вуалируется широко пропагандируемыми лозунгами о 
праве любого человека на «личную и индивидуальную» собственность. в истории 
человечества никто, кроме «безумных анархистов» или «мистических сектантов» 
не возражал против личной или индивидуальной собственности. вся историческая 
борьба передовых сил общества была направлена против частной собственности, 
которая справедливо и точно рассматривалась как собственность, основанная на 
эксплуатации наемного труда.

сама по себе собственность, овеществленная в предметных или знаковых 
формах (средства производства, финансовый капитал), является «мертвой по-
тенцией». она ничего не способна произвести: ни хлеба, ни одежды, ни автомо-
биля, ни дома, ни книги. Мертвый овеществленный капитал нуждается в живом 
капитале, в живом труде, в рабочей силе. именно живой труд человека превра-
щает потенциал мертвого труда в актуальные продукты производства как полез-
ные предметы. Эта животворная энергия человеческого труда, рабочей силы и 
привлекает всегда частного собственника, который устремляется на рынок труда 
за живой рабочей силой. сначала эта рабочая сила предстала в форме абсолютно 
эксплуатируемых рабов, исторически трансформировалась в крепостных кре-
стьян, а потом явилась в форме абсолютно обездоленных, а потому «абсолют-
но свободных» пролетариев. Эти «абсолютно свободные» пролетарии не имели 
средств производства, а значит не могли реализовывать свой живой труд иначе, 
как продав его собственникам средств производства. возникла система наемного 
труда. Более того, покупая рабочую силу, собственник оплачивал не ее саму, а 
лишь труд работника. Так возникла эксплуатация наемных работников, тайну 
которой блестяще раскрыл К. Маркс в «Капитале». нам важно подчеркнуть пре-
жде всего два признака частной собственности: 1) основание на наемном труде; 
2) эксплуатацию наемного труда.

всем, так называемым, «гуманистам», борцам за права человека, за его свободу 
полезно помнить, что частная собственность во всех ее видах и формах противоре-
чит по своей природе и гуманизму, и правам человека, и свободе личности [2].
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на этом теоретическом фоне важно рассмотреть три проблемы, означенные 
нами в названии статьи: приватизация – национализация – кооперация.

Приватизация (т.е. разгосударствление) с легкой руки а. чубайса, под аплодис-
менты либералов, была проведена в нашей стране в 1992 г. Да, в нашей стране при 
советской власти существовала не общественная (хватит ее критиковать), а госу-
дарственная собственность на средства производства (собственность министерств 
и ведомств, а не трудовых коллективов). отчуждение собственности от государ-
ства можно было осуществить в соответствии с принципами гуманизма в форме 
соединения ее с живым трудом, т.е. с рабочей силой, с тружениками. идеальное 
общество – это общество, где все являются со-собственниками и со-тружениками: 
единство овеществленного и живого труда. Кстати, это и есть социализм. и осу-
ществляется он через «поголовную кооперацию страны» (в. и. ленин).

Приватизация «по чубайсу» ставила иную цель: оторвать собственность не 
только от государства, но прежде всего, от тружеников. овеществленный труд 
(средства производства) оказался абсолютно отчужденным от живого труда, от 
тружеников и оказался в руках «новых русских», олигархов, плутократов. в про-
цессе приватизации совершилось не только это антигуманное дело, но: а) были 
нарушены юридические законы; б) была просчитана стоимость лишь 25% госу-
дарственных предприятий, в) вместо 276 тыс. рублей на ваучер выдали только 
10 тыс. рублей. обман был совершен абсолютный, поэтому народ и назвал при-
ватизацию «прихватизацией». об этом воспомнил и в. в. Путин, который в 2001 г. 
фиксировал, что приватизация была совершена с нарушением юридических зако-
нов, но, сказал он, «никакой деприватизации не будет».

сейчас речь не о деталях, а о главном. в ходе приватизации можно было: 1) 
не только продавать, но и передавать собственность; 2) передавать или продавать 
не только в собственность средства производства, но и в пользование (как землю 
крестьянам в свое время). но либеральная концепция частной собственности, ко-
нечно, требовала ориентации на крайне правый вариант: продажа средств произ-
водства в собственность. Так рабочая сила во всех ее видах осталась обездоленной, 
отчужденной от средств производства, а потому закономерно по логике «рыночной 
экономики» превратилась в «рынок труда» как потенциал «наемного труда», пи-
тающего частную собственность бизнесменов и предпринимателей отечественного 
и зарубежного статуса. Продажные профсоюзы поддержали этот процесс.

Поскольку для собственников важны не сами средства производства, а финан-
совый результат их функционирования, постольку на головы трудящихся выплес-
нулся «водопад финансовых негативов»: либерализация цен, инфляция, налоги, 
девальвация, взятки, коррупция, повышение цен на все виды товаров и услуг, плат-
ное здравоохранение, платное образование, непомерные цены на жилье и пр. и пр.

совершенно ясно, что приватизация государственной собственности осу-
ществилась ценой обнищания 140 млн. граждан россии. сигналом является, в 
частности, и финансовый кризис, перерастающий в экономический кризис, и его 
производные следствия. Эксплуатация природных ресурсов и иллюзорный рост 
стабилизационного фонда страны не смогут решить кризисных проблем: необхо-
димо развитие отечественной промышленности, отечественного сельского хозяй-
ства, отечественной науки, отечественного образования, отечественной медицины, 
а не создание очередных 2 тыс. банков с их инновационной, инвестиционной, на-
нотехнологической и прочей политикой [3].

становятся понятными заявления не только лидеров КПрФ, но и здравых уче-
ных о необходимости пересмотра приватизации и перехода к национализации во всех 
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сферах общественной жизни. Если частные банки, частные фирмы, предприятия и 
т.д. не могут выдержать «мирового» и «отечественного» кризиса и просят поддержки 
государства, то государство должно их вполне закономерно (по экономическим, а не 
политическим законам) национализировать. рано или поздно, но все равно придется 
вернуться к единому плану развития народного хозяйства, тем более, что оно основано 
на единой валюте, функционирует в едином государстве, решает единые общенацио-
нальные задачи, а работает в условиях раздробленности, конкурентной частной, при-
ватизированной собственности. не может единое, мощное государство разбазаривать 
механизмами приватизации нефть и газ, никель и лес, железные дороги и аэросисте-
му, науку и вузы, поликлиники и детские сады, заводы и фабрики и пр. и пр. все это – 
народное достояние, а государство – полпред народа, а не бизнесменов.

Переболев непродуманной приватизацией, с закономерной ориентацией на 
стратегическое (долгосрочное) развитие, россия так же закономерно должна будет 
перейти к национализации всех базовых сфер народного хозяйства, общественной 
жизни. разумеется, вопреки сопротивлению малочисленных правых, либеральных 
сил в лице бизнесменов, предпринимателей и обслуживающей их административно-
чиновничьей системы. в конце концев не они, а народ – рабочие, крестьяне, интел-
лигенция – создает все материальные и духовные ценности общества.

Конечно, огосударствление, национализация средств производства не является 
идеальным вариантом обеспечения развития страны. в конечном счете, этот про-
цесс необходим в условиях экстремальных, критических. не зря государственно-
регулируемую экономику называют часто мобилизационной. Это узнали и сШа в 
критические 30-годы ХХ века, это узнал и ссср в условиях «холодной войны» и 
разрухи послевоенных лет. но они выжили. сегодня в россии критическая ситуа-
ция: нужна государственная политика, нужна национализация, нужна социально 
ориентированная, а не «рыночная» экономика.

идеальное состояние общества – это кооперация, создание «ассоциации сво-
бодных производителей» (Ф. Энгельс). Более того, она наиболее соответствует 
ментальности нашего народа, как народа соборного, общинного, коммунального. 
Кооперация в сущности и означает соединение собственника и труженика в одном 
лице, овеществленного и живого труда, средств производства и рабочей силы.

Кооперация это не союз хозяина и слуг, собственников и труженика, го-
спод и прислуги, бизнесмена и наемных работников. Это союз партнеров: со-
собственников и со-тружеников. о таком союзе мечтали все лучшие люди планеты. 
и это – перспектива развития человеческого общества, «реальный гуманизм».

Тенденции. вопреки либерально-финансовой олигархии объективно в са-
мой россии сегодняшнего времени в разных формах осуществляется процесс на-
ционализации: наличие оставшейся государственной собственности, назначение 
государством управляющих обанкротившимися предприятиями, слияние государ-
ственной и частной собственности, финансирование частных предприятий из го-
сударственного бюджета и т.п. частник не может выжить, не может обойтись без 
государственной поддержки. но государственный бюджет формируется в основ-
ном за счет налогов (а число и количество их растет), которые собираются с на-
селения. в конечном счете, кто же спасет частника? народ.

Значит, исторически народу (труженикам) и должна быть передана собствен-
ность (средства производства). но двигаться к этой гуманной цели придется через 
государственную собственность, т.е. через национализацию как оптимальный вы-
ход из кризиса в экстремальной ситуации.
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рассматриваются научно-методологические основы управления отечественной систе-
мой образования, в том числе муниципальной, в современных условиях. в качестве основы 
теории и методологии управления образованием предлагается рассмотреть педагогическую 
инноватику; раскрываются ее сущностно-содержательные характеристики.

The scientific methodological problems of management of the up-to-date domestic and munici-
pal educational systems are under analysis. The pedagogy innovation, as a basis of the theory and 
methodology of management of education, is suggested for consideration. Its essential character-
istics are exposed.

Методология управления образованием, несмотря на многообразие существу-
ющих подходов, должна учитывать особенности системы образования как объекта 
управленческого воздействия, формы ее взаимодействия с прочими социальными 
системами. Как сложная система образование требует методов управления, опи-
рающихся на принцип системности: невозможно, изменяя отдельные структурные 
элементы системы, не учитывать при этом трансформацию других подсистем. Как 
открытая и нелинейная система образование способно к саморазвитию, своеобраз-
но отражая перемены, происходящие во внешней среде, что позволяет управляющей 
подсистеме прогнозировать варианты развития системы и планировать трансформа-
цию и вариативность методов управления. Как неравновесная система образование 
в качестве источника развития использует инновационные процессы, следователь-
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но, задача субъекта управления – создавать условия а, возможно, и обозначать опре-
деленные границы для использования инноваций в образовательной практике. 

системы, в результате развития которых образование испытывает внутрен-
нюю потребность изменений и ощущает давление со стороны общества («соци-
альный заказ») – это, прежде всего, экономическая, политическая, социальная 
системы и культура. в эпоху перемен общество меняет свои требования к си-
стеме образования, исходя из основной социальной роли образования – его не-
посредственного участия в процессе социализации личности. Формулируются 
новые задачи в системе управления образованием, в том числе, в муниципальной 
системе образования: 1) постановка целей реформирования или модернизации 
образования с точки зрения формирования нового типа личности, востребован-
ного обществом; 2) разработка программы преобразования системы образования;  
3) определение структурных перемен в самой управляющей подсистеме образова-
ния. управление функционированием системы образования в ситуации отсутствия 
глобальных общественных трансформаций имеет целью контроль за осуществле-
нием устоявшихся принципов образования как формы воспроизводства обще-
ственной жизни. в данном случае система образования выступает в качестве 
фактора стабилизации норм социальной жизни. 

Как общественные перемены, так и период социальной стабильности требу-
ют особого внимания к управлению образованием, поскольку именно образование 
закладывает в сознание индивида те культурные коды, которые будут способство-
вать как динамике, так и стабилизации общественной жизни. Кроме того, любое 
общество заинтересовано в воспроизводстве культуры в каждом индивидууме, а 
образование есть важнейший институт трансляции культуры от поколения к по-
колению. Культура же содержит в себе модель самоорганизации общества. Это 
единство культуры и образования в структуре методологии может определять 
цели управления образованием, в данном единстве формируется признанный в 
культуре идеал личности, воплотить который – задача образования, и отражается 
базовый тип коммуникации, механизма воспроизводства социальности. 

Закладывая в сознание индивидуума через усвоение легитимаций образ реаль-
ности, культуры, общества и пр., образование формирует будущее нации. Таким 
образом, в руках субъекта управления образованием находятся мощные рычаги 
проектирования и регулирования не только самой управляемой системы, но и свя-
занных с ней общественных систем, то есть механизмы управления всем процессом 
развития общества как в ближайшей, так и в весьма отдаленной перспективе [1].

в процессе смены этапов общественного развития образование как система, 
моделирующая и отражающая основные социо-культурные реалии подвергается 
социо-культурной динамике. определение социо-культурного типа образования в 
педагогической науке выполняет двойную функцию: по отношению к исследовани-
ям исторических образовательных систем оно дает возможность построения модели 
на основе интегральной характеристики образования прошлого, а для исследований 
современных проблем управления образованием – выступает основой оценки со-
временного этапа и базисом образовательной политики, построения перспективы ее 
развития в очерченной модели новой социо-культурной реальности.

Теоретико-методологический фундамент управления образованием на каж-
дом историческом этапе общественного развития предоставляет модель образо-
вательной системы, тот идеал, который, возможно, никогда не будет достигнут, 
но у него иная задача – направить образовательную политику в русло развития, 
согласованного с потребностями времени.
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со сменой социо-культурных типов образования происходит смена образо-
вательных парадигм. в истории образования чаще имеют место парадигмальные 
сдвиги, чем полная смена парадигм. Функция управляющей системы в подобные 
периоды – осмысление и восприятие нового, организация инновационной дея-
тельности, инициируемой переменами в теории и практике образования. 

современный этап в истории образования можно расценивать, как этап пере-
хода к новой образовательной модели в связи с бифуркационными изменениями, 
затронувшими сферу современной культуры и науки. Приоритеты и ценности 
нового типа образования, как и нового типа социальности, определяют переход 
к стадии информационного общества. Поэтому основным подходом к исследова-
нию образовательных систем и педагогических новаций сегодня может стать си-
нергетический подход. 

современная методология управления образованием муниципальной системы 
также должна учитывать синергетический идеал образовательной системы, вы-
строенной исходя из представлений о человеке как саморазвивающейся личности, 
приобретающей знания в качестве жизненных, социальных и профессиональных 
компетенций. То есть учитывать, что в основу современного типа образования 
должен быть положен принцип свободы выбора индивидуумом вариативных форм 
получения знаний, умений и навыков.

Если в начале XX столетия наука управления образованием складывалась 
в рамках административной теории управления, и своей основной целью по-
лагала способствование большей эффективности образовательной системы как 
системы передачи знаний, то сегодня задача управления образованием муни-
ципальной системы с опорой на синергетический подход – создание условий и 
оптимального образовательного пространства для свободного и беспрепятствен-
ного развития личности. Прямой метод управления заменяется косвенным, ког-
да система управляется опосредованно – через создание среды, направляющей 
развитие системы.

современная теория управления образованием как одной из сложных соци-
альных систем объединяет в себе два взгляда на сущность управления, в которых 
управление предстает и как система, и как процесс одновременно. Как система 
управление образованием обладает двухуровневой структурой: управляющая под-
система и управляемая подсистема; а как процесс являет собой единство управ-
ленческих функций. Проблема функций управления, или операций, производимых 
управляющей системой, является центральной для методологии управления, так 
как позволяет грамотно выстроить и рассчитать этапы управленческой деятельно-
сти (планирование, организация, руководство, контроль, регулирование) [1, 2]. 

системный подход к управлению наиболее точно сформулирован с позиций 
кибернетики, основным достоинством которой для выстраивания методологии 
управления открытыми, развивающимися и сложными системами является акцен-
тирование внимания на двустороннем характере информационного воздействия 
управляющей и управляемой систем, что является необходимым условием для 
управления инновационным развитием образования. обратная связь в процессе 
обновления образовательной системы позволяет координировать и перестраивать 
модели развития в соответствии с оценкой и потребностями реформируемых или 
модернизируемых структур. Данный подход особенно актуален в эпоху постинду-
стриального, информационного общества, в котором использование информации 
есть содержание управленческих отношений.

неизбежное использование в современных условиях сигналов как функ-
ций внешне-факторного воздействия характеризует управление как сигнально-
информационное взаимодействие двух систем.
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управление в системе образования оперирует не людьми, а их отношения-
ми, поэтому объектом исследования здесь являются отклонения от заданной про-
граммы управления, а одним из методов управления – возвращение системы к 
запрограммированному варианту развития. отклонение от нормы и возвращение 
с учетом причин отклонения – пример действия обратной связи в управлении об-
разовательными системами.

в управлении образованием наименее эффективны два крайних метода 
управления, опирающиеся на исключительную инвариантность или исключитель-
ную вариативность принципов: командно-административный и стохастический. 
Целесообразным представляется соблюдение принципа диалектичекого единства 
вариативности и инвариантности, осуществляемого в методе научно обоснован-
ного управления муниципальной системой образования.

научный подход к управлению образованием предполагает использование не 
только управленческого, но и гносеологического инструментария: прогнозирова-
ния и моделирования развития образовательных систем. Данные этих методов мо-
гут опираться на философский, социологический анализ развития общества и его 
отдельных элементов.

в целом, наука и практика управления образованием неизбежно развивались 
в зависимости от смены общенаучной парадигмы (классическая, неклассическая, 
постнеклассическая). Задача управления в рамках классической парадигмы – со-
хранение установившегося порядка внутри системы; неклассическая парадигма 
исходит из принципов кибернетического подхода к управлению сложными са-
морегулирующимися системами; постнеклассическая парадигма устанавливает 
существование полисубъектности социального управления, иерархически органи-
зованного и пронизывающего все общество управленческого процесса.

управление образованием на современном этапе – это прежде всего управ-
ление инновационными процессами. При этом педагогическая инноватика ста-
новится основой теории и методологии управления образованием, в том числе 
муниципальным.

на основе анализа многочисленных интерпретаций категории «инновация» 
можно сделать вывод, что, исходя из этимологии, логики и практики применения 
термина, под педагогической инновацией следует понимать педагогическое ново-
введение, целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду ста-
бильные элементы (новшества), трансформирующие характеристики отдельных 
частей, компонентов и самой образовательной системы в целом.

инновация в образовании непосредственно связана с традицией, так как яв-
ляется характерной чертой переходного периода от одного стабильного состояния 
образовательной системы к другому. устраняя или модифицируя одни традиции, 
она способствует созданию других.

инновационный процесс в образовании представлен в так называемом «жиз-
ненном цикле инновации» (создание, освоение и применение новшеств), следо-
вательно, важнейшая особенность инновационного процесса – его циклический 
характер, а основная задача – реализация научной идеи в практической образова-
тельной деятельности. инновационный процесс – инновационная деятельность, 
включающая ряд мер, направленных на организацию данного процесса.

Можно выделить следующие этапы управления инновационным процессом 
в образовании: рождение новой идеи – изобретение – инновация – распростране-
ние новшества – господство новшества – отмирание новшества. инновационный 
процесс может не проходить все этапы или проходить некоторые из них одновре-
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менно, что свидетельствует о зависимости инновационного процесса от характера 
новшества, о невозможности создания его универсальной модели.

инновационные процессы нелинейны, вариативны, непредсказуемы, зависят 
от условий протекания, реагируя на любое изменение. То есть, можно рассматри-
вать инновационный процесс как открытую систему, которая обменивается ин-
формацией со средой и пребывает в состоянии неустойчивости.

инновационная деятельность в образовании неизбежно направлена на органи-
зацию управляемой ей системы, задачи функционирования которой представляют 
собой сложный комплекс, предполагающий введение нового во все образователь-
ные структуры. в связи с этим стоит опровергнуть распространенное в науке 
мнение о существовании двух типов инновационных процессов – управляемого 
и стихийного. реализация новшества в образовании как системе возможна только 
при первом типе [3]. 

источником педагогической инновации может быть как научная идея, так и 
практический опыт, воплощенный в деятельности педагогов-новаторов. Если идея 
или новаторский опыт являются первой ступенью развития инновации, то иннова-
ционная теория – есть этап ее научной конкретизации.

инновационный проект – сложный синтезированный продукт проектно-
практической деятельности, направленный на изучение существующей ситуации в 
образовании для оценки возможностей и методов реализации новой идеи. Можно 
выделить социально-педагогическое, психолого-педагогическое, собственно пе-
дагогическое проектирование. Технология проектирования педагогических про-
грамм и проектов различного назначения включает в себя три основных этапа: 
стратегический, организационный, адаптационный.

управление педагогическими инновациями предполагает не только организа-
цию деятельности по внедрению новшества, но и определение критериев эффек-
тивности нововведения, а также – критериев самой инновационной деятельности, 
которые должны помочь отличить инновацию от педагогического прожектерства; 
а также – преодоление неизбежного сопротивления инновациям (что осуществимо 
только на этапе действия «инновационного давления») [4].

Таким образом, управление муниципальной системой образования на совре-
менном этапе общественного развития есть, прежде всего, управление измене-
ниями, эффективность которого обусловлена опорой на данные педагогической 
инноватики и синергетический подход к построению методологии управления 
сложными саморазвивающимися системами. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

ИТОГИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НАУЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ В РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

14 октября 2008 г. Президиум высшей аттестационной комиссии (ваК) опубли-
ковал решение а45.1-132 о введении нового порядка включения ведущих научных 
периодических изданий в Перечень ваК. Публикация вызвала широкий резонанс 
в научной общественности: большое количество откликов со стороны редакций и 
издателей журналов, писем, вопросов и предложений, в которых высказывалась не-
обходимость получения более полной информации о новых критериях отбора изда-
ний в списке ваК, обмена опытом, диалога с представителями ваК, специалистами 
различных областей деятельности, связанной с изданием научной периодики.

26-27 февраля 2009 г. в г. Москве была проведена научно-практическая конфе-
ренция «научный журнал в россии: актуальные проблемы и перспективы развития 
в современных условиях» (фото 1), инициатором которой выступила научная элек-
тронная библиотека eLIBRARY.RU. в работе конференции приняли участие более 
315 представителей научных журналов, издательств, вузов.

на конференции были освещены следующие темы:
– российский индекс научного цитирования (ринЦ) и международный ин-

декс научного цитирования (Web of Science);
– институт научного рецензирования и практика современной научной жур-

нальной деятельности;
– российские журналы на международном уровне: проблемы и возможности 

для продвижения;
– опыт российских и зарубежных издательств по распространению научной 

периодики;
– правовое регулирование и юридические проблемы электронных публика-

ций в интернете.
на конференции с докладами, сообщениями и презентациями выступили 

представители государственных структур, академических институтов и универ-
ситетов, отечественных и зарубежных издательств и информационных компаний, 
специалисты библиотек и информационных компаний в области наукометрии, ин-
формационных технологий, экономики, права, разработчики ринЦ.

Формат научно-практической конференции позволил компетентно и профес-
сионально обсудить методические и практические вопросы, связанные с комплекс-
ным решением в организации российской системы циркуляции, отбора и оценки 
научно-технической информации.

в рамках мероприятия представители ваК Министерства образования и нау-
ки рФ: Кирпичников М. П. (фото 2), Шувалов в. а., Фомин Г. Б. информирова-
ли участников о новых критериях отбора журналов для включения в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук. Докладчики рассказали о новом подходе ваК 
к формированию списка ведущих научных журналов, принципе формирования и 
критериям отбора журналов в перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, ответили на вопросы по организации и техническим процедурам 
оценки журналов для включения их в перечень ваК. 



Приволжский научный журнал, 2009, №1 245

информационный раздел

     

        фото 1          фото 2

В. А. Шувалов, член ВАК, директор Института фундаментальных про-
блем биологии РАН (г. Москва) – «неконкурентоспособность изданий ваК на 
международном уровне связана с тем, что качество научной периодики и, соот-
ветственно, качество научных исследований в россии объективно не дотягивает 
до мировых стандартов».

на рассмотрение научного сообщества были вынесены аналитические мето-
ды и инструменты для оценки научной деятельности и научных публикаций.

Г. О. Еременко, генеральный директор eLIBRARY.RU – «чтобы обеспе-
чить сохранность текстов на eLIBRARY.RU, мы предоставляем доступ только тем 
организациям и частным лицам, которые официально зарегистрированы и автори-
зованы как пользователи этой информационно-поисковой системы. Платный до-
ступ к полным текстам документов предоставляется исключительно при условии 
оформления подписки, после подписания договора «об оказании услуг доступа к 
электронным изданиям». неотъемлемой частью Договора является лицензионное 
соглашение, в случае нарушения условий которого мы имеем возможность блоки-
ровать недобросовестному пользователю доступ к ресурсам eLIBRARY.RU».

Г. П. Арефьев, координатор проектов eLIBRARY.RU – «Подписка на электрон-
ную версию журнала имеет ряд преимуществ перед подпиской на его «бумажную» 
версию. во-первых, подписка на электронные издания действительна в течение все-
го года. во-вторых, реализована возможность подписки на архивные номера. Кроме 
того, существует несколько ценовых моделей. При этом у подписчика всегда есть воз-
можность в несколько этапов «доукомплектовать» свои фонды и коллекции».

ниже представлен краткий обзор аннотаций докладов, сделанных на конфе-
ренции.

Библиометрические индикаторы. Введение. в докладе Пислякова в. в. 
(Государственный университет – высшая школа экономики, г. Москва http://
library.hse.ru, pislyakov@hse.ru) представлен обзор элементарных библиометри-
ческих показателей, характеризующих публикационную активность и уровень 
цитируемости журналов, авторов, научных организаций. в докладе определены 
и исследовананы «классический» импакт-фактор, импакт-фактор с пятилетним 
окном наблюдения, индекс Хирша, коэффициенты самоцитирования и самоцити-
руемости. вынесены на обсуждение слабые стороны каждого индикатора: произ-
вольный выбор «окна цитирования», нестрогость понятия «citable item», влияние 
на импакт-фактор цитирований из других дисциплин, неравномерность представ-
ления публикационной и цитатной составляющей в едином «универсальном» ин-
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дикаторе. Дается понятие о «взвешенных» показателях цитируемости. Делается 
вывод об опасности использования одного выделенного индикатора и необходи-
мости комплексного библиометрического анализа. 

Экспертная оценка и тематическая кластеризация российских и за-
рубежных журналов, отражаемых в информационных продуктах ВИНИТИ 
РАН. в докладе Кирилловой о. в. (всероссийский институт научной и техниче-
ской информации, г. Москва; (945) 155-42-17, ovk@viniti.ru) представлена методи-
ка и результаты работ по выделению основного перечня российских и зарубежных 
журналов на основе анализа статистических данных и оценки отражаемого в 
реферативном журнале и Базе данных виниТи потока изданий. Для анализа ис-
пользовался 7-летний массив рж/БД и результаты экспертизы подготовленных 
перечней журналов для каждого выпуска (фрагмента) рж/БД (235 выпусков). 
Экспертиза проводилась редакторами выпусков и была подкреплена значительным 
набором статистических данных. оценки, полученные от редакторов выпусков, 
позволили сформировать основные списки журналов для каждого тематическо-
го фрагмента. объединение оцененных списков для каждого фрагмента рж/БД в 
единый (интегрированный) перечень дает возможность получить тематические 
кластеры журналов. соответствие каждого тематического фрагмента рубрике 
второго или третьего уровня ГрнТи позволяет провести сплошную рубрикацию 
отражаемых в рж/БД виниТи изданий и определить основную тематическую 
направленность каждого издания. наличие согласованных с рубриками ГрнТи 
шифров специальностей ваК позволяет определить для каждого журнала соот-
ветствующий ему набор шифров. Параллельно такую же рубрикацию позволяет 
сделать и наличие статистических данных по отражению журналов в каждом вы-
пуске. сравнение статистических данных (по отражению) с результатами экспер-
тизы позволяют определить различия между высокой продуктивностью журналов 
и их качественным уровнем. высокие статистические показатели не всегда под-
крепляются высокими оценками и, наоборот, низкая статистика может давать бо-
лее высокую оценку, чем ожидается. в докладе в виде презентации представлены 
основные результаты проведенной работы.

Ресурсы компании Thonson Reuters на платформе Web of Knowledge. в 
докладе слащевой н. а., представителя компании Thomson – Reuters (г. Москва), 
были представлены ресурсы Web of Science, Journal Citation Reports и др. на 
платформе Web of Knowledge Thomson Reuters. По ее словам они являются уни-
кальными источниками научной информации для поддержки исследовательских 
процессов. наряду с проведением тематического поиска информации пользовате-
лям доступны дополнительные сервисы и инструментарии, которые значительно 
расширяют поисковые возможности данных продуктов и предоставляют возмож-
ность проведения аналитических исследований.

«Citius, Altius, Fortius!»: База данных Scopus (компания Elsiver) в помощь 
российскому издателю. в докладе Полниковой Е. М. (национальный электронно-
информационный консорциум нЭиКон; санкт-Петербургский государственный 
университет, санкт-Петербург; polnikova@neicon.ru, Ekaterina.Polnikova@neicon.ru), 
сообщается, что созданная в 2005 году издательством «Эльзевир» (Elsevier) база 
данных Scopus на сегодня является крупнейшим реферативным и наукометриче-
ским электронным ресурсом в мире. она охватывает более 16000 названий ре-
ферируемых научных журналов (в их числе около 350 российских журналов), 
представленных 4000 издательств по всему миру. в презентации были освещены 
наиболее интересные сервисы, предоставляемые ресурсом, которые могут быть 
полезны издателям российских научных журналов.
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Оценка эффективности науки с применением библиометрических ин-
дикаторов. в докладе Пислякова в. в. (Государственный университет – высшая 
школа экономики, г. Москва; http://library.hse.ru, pislyakov@hse.ru) речь шла о том, 
что при корректном подходе к оценке научно-исследовательской деятельности при 
помощи библиометрических показателей прежде всего необходимо внимательно 
относиться к «валовому» сопоставлению и использованию абсолютных цифр. 
ввиду сложившейся разной практики цитирования в различных областях науки, 
все сопоставления абсолютных индикаторов могут быть сделаны только в рамках 
одной выбранной дисциплины. отличия паттернов цитирования затрагивают как 
его частоту, так и хронологическое распределение. Для кросс-дисциплинарного 
сравнения эффективности науки вводятся специальные «относительные» показа-
тели, демонстрирующие успешность автора, журнала, организации относитель-
но других участников, работающих в той же предметной области. Более широкое 
применение коррективных относительных показателей выведет отечественные 
библиометрические исследования на качественно новый уровень.

Распространение научных изданий. Юридические аспекты и колли-
зии. в докладе савинова а. а. из адвокатского бюро «Коренной и Партнеры», 
(г. Москва), анализируется ряд ключевых правовых проблем, связанных с совре-
менной практикой распространения научных изданий.

1. Электронные издания как объект хозяйственных и налоговых правоотно-
шений.

2. налоговые льготы издателям и распространителям научных публикаций, 
практика их применения.

3. Юридические аспекты безвозмездной передачи авторских прав (в каких 
случаях безвозмездная передача прав запрещена законом, последствия незаконной 
передачи прав, законные формы безвозмездной передачи авторских прав).

Договоры о распоряжении исключительным правом на электронные пу-
бликации. Теория и практика. Доклад Яхина Ю. а. (издательство «ЭКсМо», 
г. Москва; Yuri.yahin@gmail.com) был посвящен теории и практике заключения 
и исполнения лицензионных договоров и договоров отчуждения исключительно-
го права. «Теоретическая» часть состояла из пояснения законодательных норм о 
подобных договорах, введения аудитории в контекст проблематики. Доклад так 
же осветил различия в видах договоров, существовавших до введения в действие 
четвертой части Гражданского кодекса и появившихся со введением указанного 
законодательного акта. «Практическая» часть была направлена на демонстрацию 
основных составных элементов договоров о распоряжении исключительным пра-
вом, выявлении типичных ошибок, рассмотрению рисков, последствий, которые 
могут быть вызваны такими ошибками, стратегиям договорной работы в сфере 
распоряжения исключительным правом.

Информационная открытность журнала в интернет. К вопросу о полно-
текстовых версиях журналов в онлайне. в докладе Петровой с. в. (научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU, г. Москва) прозвучала информация о но-
вых критериях включения изданий в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий ваК Министерства науки и образования рФ. в качестве не-
обходимого условия указана «информационная открытость издания». в докладе 
освещены проблемы, связанные с представлением библиографии и аннотаций 
к статьям из журналов, публикацией полнотекстовых версий выпусков журна-
лов в электронном виде и, в частности, в сети интернет. рассмотрены типич-
ные трудности, с которыми сталкиваются издатели при размещении журналов в 
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онлайновом формате. Также в докладе представлен анализ текущего состояния 
журналов, входящих в действующую редакцию перечня ваК, по критерию ин-
формационной открытости.

Состояние и перспективы развития научного журнала Высшей шко-
лы России. опытом работы поделился профессор, главный редактор журнала 
«известия вузов. Физика», Потекаев а. и., г. Томск (http://www.ntl.tomskinvest.ru,  
http://www.wkap.ru.nl/journals/rupj). на примере ежемесячного научного журнала 
«известия вузов. Физика» дан анализ состояния, и намечены перспективы разви-
тия научной периодики (тематика; авторская и читательская аудитория; журнальная 
политика; коммуникационные технологии; технологии подготовки, производства и 
распределения и многое другое). особое внимание уделяется развитию содержа-
ния и формы журнала: русскоязычная и англоязычная версии (полиграфическая, 
электронная и др.), а также интеграции журнала в мировое научное сообщество. 
отмечается роль журнала в научно-инновационной сфере, подготовке молодежи, 
укреплении научных школ, развитии новых направлений исследований.

Новый формат научного издания. Интегральный журнал. в докладе 
аванесова н. Г. (Международная академическая издательская компания «наука/
интерпериодика», г. Москва) отмечено, что современный научный журнал, кото-
рый позиционирует себя как издание авторитетное и читаемое, должен отвечать 
следующим требованиям.

1. Публиковать качественное содержание. Для этого необходимо обязатель-
ное рецензирование всех входящих рукописей.

2. оперативно издавать и распространять свое издание. Для этого необходимо 
иметь не только печатную, но и электронную версии издания.

3. расширять охват читательской аудитории и представительность в нацио-
нальном и международном сообществе. Для этого необходимо издавать русскоя-
зычную и иноязычную (как правило, английскую) версию журнала.

однако современный уровень изданий научной периодики в россии таков, 
что немногие журналы отвечают всем этим критериям. Для того, чтобы поднять 
качество отечественных научных журналов, предлагается новая модель издания – 
интегральный журнал (название рабочее, условное). суть этой модели такова, что 
редакция такого издания, основываясь на тщательных экспертизах и рекомендаци-
ях рецензентов (которые, в свою очередь, являются признанными специалистами 
в своих областях науки), отбирают лучшие статьи, опубликованные в различных 
журналах, но в рамках одного дисциплинарного направления. статьи переводятся 
на английский язык, который фактически признан международным языком науки, 
публикуются на русском и английском языках и распространяются как в печатной, 
так и электронной форме.

Рецензирование в научных журналах. Взгляд автора, рецензента и ре-
дактора. в докладе Гельфанда М. с. (институт проблем передачи информации 
ран, г. Москва, gelfand@iitp.ru) отмечается, что для научного журнала рецензиро-
вание статей является неотъемлемым атрибутом, нормой и показателем качества. 
журналы без рецензирования в большинстве случаев имеют невысокий научный 
уровень и потому не представляют интереса ни для читателей, ни для администра-
тивных органов.

в докладе были представлены для обсуждения основные принципы научного 
рецензирования, способы организации процесса рецензирования в научных журна-
лах, практические приемы, позволяющие упростить этот процесс без потери уровня. 
Докладчик опирался на свой опыт действующего члена редколлегий, рецензента и 
автора ряда естественнонаучных журналов, как международных, так и российских.

информационный раздел
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Лицензирование электронных ресурсов. Поиск баланса интересов изда-
телей и пользователей. в докладе литвиновой н. н. (российская государствен-
ная библиотека, г. Москва, Nlit@rsl.ru) рассматриваются проблемы, возникающие 
при оформлении в доступ сетевых удаленных ресурсов, и варианты решения этих 
проблем, которые фиксируются в лицензиях на пользование ресурсами западных 
издателей. выделяются структурные элементы, типичные для большинства тек-
стов лицензий, такие как «лицензионные материалы», «обязательства издателя», 
«обязательства пользователя» и другие. анализируются различные подходы к ре-
шению проблем лицензирования с целью учета противоречивых интересов изда-
телей и библиотек, оформляющих доступ к электронным ресурсам. Затрагивается 
вопрос об универсальной лицензии для коммерческих продуктов (проект SERU) и 
лицензии для ресурсов открытого доступа.

Информационные консорциумы как основные потребители научной 
информации. Зарубежный и российский опыт. в докладах Кузнецова а. Ю. 
и разумова и. К. (национальный электронно-информационный консорциум, 
г. Москва, г. санкт-Петербург; kouz@neicon.ru, www.neicon.ru) обращено внимание 
на то, что доступ к информации в электронном виде явился стимулом для нового 
этапа развития библиотечных консорциумов. За последние несколько лет основны-
ми потребителями информации в электронном виде явились консорциумы различ-
ных учреждений: университетов, публичных библиотек, научных институтов. Более 
того, во многом создание консорциумов стимулировали сами издатели или владель-
цы информации. Для большинства западных владельцев информации зарубежные 
консорциумы являются единственной возможностью найти своих подписчиков. 

взаимодействие российских издателей и консорциумов еще до конца не нала-
жено. российский рынок информации является быстроразвивающимся и требует 
от всех участников этого процесса внимательного отношения к себе. К тому же 
русскоязычная информация является, безусловно, наиболее востребованной.

Какая журнальная подписка нужна вузу? в докладе Пислякова в. в. 
(Государственный университет – высшая школа экономики) отмечено, что разви-
тие в течение более восьми лет в Гу-вШЭ подписки на онлайн-журналы позволя-
ет сформировать некоторые качества «оптимального» информационного ресурса 
научной периодики. Прежде всего, востребованность электронных периодических 
изданий значительно превосходит число обращений к печатным аналогам. Далее, 
важный показатель финансовой эффективности подписки, «условная стоимость 
статьи», оказывается ощутимо ниже для ресурсов, представляющих пакетную 
подписку. Такая подписка, соответственно, будет более выгодной, чем «точечный» 
выбор журналов, «один за другим». наконец, в вузах наблюдается ощутимый ин-
терес к архивным выпускам изданий: ценность опубликованного научного знания 
с течением времени не падает до нуля.

в рамках круглого стола научно-практической конференции «российские 
журналы на международном уровне: маркетинговые стратегии и тактики продви-
жения, или как попасть в Web of Knowledge» доклад представила слащева н. а., 
представитель компании Thomson – Reuters, г. Москва. она отметила, что в насто-
ящее время в Web of Science представлены данные из более 9000 международных 
и региональных журналов и продолжающихся изданий в области естественных, 
общественных и гуманитарных наук. Доклад содержал информацию, отражаю-
щую процесс и критерии отбора источников при формировании ресурса Web of 
Science на платформе Web of Knowledge компании Thomson – Reuters. Также были 
представлены новые данные для региональных журналов, которые уже являются 
частью продукта Web of Science.
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Основные подходы к формированию контента и отбору журналов в базу 
данных. в докладе Кирилловой о. в. (всероссийский институт научной и техни-
ческой информации) представлены подходы к оценке мирового потока и отбора 
изданий (журналов и др. видов источников) – генератора крупнейшей БД Scopus 
издательства Elsevier, Голландия. в настоящее время эта БД по скорости и объе-
мам наполнения, тематическому охвату и динамичности развития выходит в ли-
деры и быстро обгоняет по большинству параметров ведущие, давно известные и 
признанные базы данных. Scopus – единственная БД, в которой не фиксируются 
пределы (рамки) возможного объема ежегодно обрабатываемой информации и 
создатели которой предлагают охватить максимально полный мировой репертуар 
рецензируемых журналов по всем тематическим направлениям науки, техники и 
медицины. Формирование контента БД осуществляется на принципах открытости 
и прозрачности. Первое означает участие в формировании контента независимых 
специалистов многих стран, причем как в качестве рекомендующих, так и в каче-
стве экспертов рекомендуемых изданий. второе – полная информация о составе 
контента на сайте БД. ведущую роль при оценке и отборе изданий играет создан-
ный из специалистов многих стран экспертный (консультативный) совет (Scopus 
Content Selection and Advisory Board). излагаются основные принципы, критерии 
отбора и оценки изданий для включения в эту БД, а также рассматриваются воз-
можности расширения включения в нее российских журналов.

информацию подготовил участник конференции, зам. главного редактора 
«Приволжского научного журнала» в. л. лысяк при содействии ооо «научная 
электронная библиотека» eLIBRARY.RU

ИТОГИ 57-ГО ВСЕМИРНОГО САЛОНА ИННОВАЦИЙ,  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДО ВАНИЙ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

«БРЮССЕЛЬ – ЭВРИКА – 2008»

всемирный салон «Брюссель-иннова/Эврика» проходит ежегодно и считается 
одним из ведущих признанных салонов в об ласти демонстрации современных изо-
бретений и инноваций, а также их коммерциализации. Ежегодно в салоне принима-
ют участие более 40 стран со всех континентов. россия принимает участие в салоне 
десять лет. Постоянным участником салона являются промышлен ные предприятия 
и научные организации нижегородской области, которые в 2008 году пред ставили 
23 проекта. По итогам конкурса делегация нижегородской области завоевала восемь 
золотых, во семь серебряных и три бронзовых медали. высшей оценки, в частности, 
удостоены: институт химии высокочистых веществ ран за технологию химического 
осаждения высокочистого высокопрозрачного поликристаллического селенида цин-
ка; ФГуП «рФЯЦ-внииЭФ» (г. саров) за способ коррозионной защиты конструкци-
онных элементов химических аппаратов, а также за модель устройства с применением 
биологической обратной связи для восстановления функций кисти руки. 

разработка нижегородского государственного архитектурно-строительного 
универси тета «автоматизированная технология тепловой обработки бетона для 
монолитного строи тельства» (авторы: зав. кафедрой автоматизации технологи-
ческих процессов и производств, канд. техн. наук, доц. н. М. Плотников, канд. 
техн. наук, доц. а. М. Киргизов) была награждена серебряной медалью салона. 
разработанная технология тепловой обработки бетона в усло виях открытой строи-
тельной площадки максимально оптимизирована – достигнут максимум эффектив-
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ности при минимуме энергозатрат, что обеспечит следующие высокие по казатели: 
повышение производительности труда в 5-10 раз, сокращение сроков строитель-
ства в 2,5-4 раза, снижение стоимости строительства на 15-20%. 

ИТОГИ КОНКУРСА РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

в 2008 году Международный гуманитарный общественный фонд «Знание» 
проводил II открытый конкурс работ молодых ученых в области гуманитарных 
наук. Фонд «Знание» вхо дит в группу из шести некоммерческих организаций 
россии, которые участвуют в президент ском проекте развития институтов граж-
данского общества и финансируются из средств адми нистрации Президента рФ. 

Конкурс был направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи, моло-
дых ученых, писателей, специалистов и исследователей, работающих в областях 
юриспруденции, политологии, культурологии, истории, футурологии, научной фан-
тастики. свои работы пред ставили 157 молодых ученых и групп исследователей 
из 47 субъектов российской Федерации. 30 из них стали победителями. Церемония 
награждения участников конкурса состоялась в г. Москве, в «Президент-отеле», 
где победители встретились с первым заместителем руководи теля администра-
ции Президента рФ в. Ю. сурковым. на встрече прошло обсуждение про блем, 
затронутых в конкурсных работах и вопросов развития гражданского общества в 
россии и политики государства в целом.

одним из победителей конкурса стал молодой ученый нижегородского 
государствен ного архитектурно-строительного университета, доцент кафедры 
гражданского права и граж данского процесса М. Ю. Гаранин. Ему была при-
суждена II премия за монографию «самоза щита в современном обществе»  
(М., «академический проект», 2008). 

информацию подготовил Д. в. Монич (ннГасу)

СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ НАУЧНОГО СЕМИНАРА «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА 

КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ» В ННГАСУ

в четвертом квартале 2008 года состоялось четыре заседания семинара.
28.10.08 г. «Моделирование процесса деформирования конструкционных матери-

алов за пределом упругости: проблемы, перспективы» – Супрун А. Н., д-р физ.-мат. 
наук, профессор, зав. кафедрой информационных систем и технологий ннГасу.

в настоящее время актуальность компьютерного моделирования строительного 
объекта как единой конструкции, с учетом работы основания, трудно переоценить, 
если при моделировании имеется возможность учитывать различного рода внештат-
ные ситуации (террористические акты, влияние соседних объектов и карста, вариан-
ты возможного прогрессирующего обрушения и т. д.). При этом под моделированием 
следует понимать не только прогнозирование поведения проектируемых объектов в 
различных неблагоприятных ситуациях, но и воспроизведение в виде анимацион-
ных компьютерных фильмов событий, предшествующих крупным авариям. 

однако на современном уровне имманентно развивающихся базовых для ре-
шения этой проблемы наук (строительной механики, механики деформируемого 
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твердого тела, информационных систем и т.д.) указанная задача еще далека от 
разрешения. Это связано, прежде всего, с тем, что строительные объекты пред-
ставляют собой совокупность взаимосвязанных элементов, изготовленных из раз-
личных конструкционных материалов. Поэтому достаточно достоверное описание 
поведения каждого из них в широком диапазоне изменения внешних факторов 
само по себе на сегодняшний день является трудноразрешимой задачей. одним из 
направлений, ориентированных на решение этой проблемы, является построение 
единых определяющих соотношений для конструкционных материалов, работаю-
щих в достаточно широком спектре условий деформирования. в сообщении пред-
лагается для этой цели использовать математические модели материалов теории 
реономной пластичности, разрабатываемой автором в течении последних 30 лет. 
указанная теория, опирающаяся на иллюстративные модели специального вида, 
позволила дать объяснение ряду известных противоречивых результатов в экспе-
риментальной механике. 

18.11.08 г. «Математическое моделирование динамических свойств трубо-
проводов и сложных гидросистем с движущейся жидкостью» – Смирнов Л. В., 
д-р техн. наук, профессор, зав. лабораторией динамики систем нии механики 
ннГу им н. и. лобачевского, заслуженный деятель науки рф.

в докладе дан обзор результатов теоретических исследований динамики само-
согласованных механических и гидродинамических процессов в объектах ядерной 
энергетики. рассмотрены принципы и методы математического моделирования при 
исследованиях поведения взаимодействующих с потоком жидкости сложных трубо-
проводных и теплообменных систем, регулирующей арматуры и насосов. в качестве 
одного из методов получения математических моделей использован вариационный 
принцип Гамильтона-остроградского, обобщенный на случай систем переменных 
масс. Представлены результаты численно-аналитических исследований простых 
и сложных гидроупругих и гидромеханических систем, в том числе, с использова-
нием разработанного и аттестованного программного комплекса RANT для расчета 
сложных трубопроводов на статическую прочность, вибропрочность и сейсмостой-
кость. в качестве примеров приведены результаты расчетов с целью идентификации 
причин опасных колебаний паропровода аЭс и возникновения трещин в холодных 
коллекторах парогенераторов установок ввЭр-1000. обсуждены особенности вы-
званных потоком теплоносителя колебаний пучков тепловыделяющих элементов ре-
актора и трубок теплообменников. рассмотрены результаты численных исследований 
акустических волновых явлений и гидравлического удара в системах циркуляции 
теплоносителя ЯЭу и результаты аналитического решения задачи стационарного и 
нестационарного потокораспределения в сложных гидросистемах (системы тепло- и 
водоснабжения, системы циркуляции). на основании этих результатов обоснован на-
званный прикладной аналитической гидромеханикой новый подход к анализу гидро-
механических процессов в гидросистемах в случае несжимаемой жидкости.

02.12.08 г. «Гашение вибрации самосинхронизирующихся механических си-
стем» – Гордеев Б. А., д-р техн. наук, профессор кафедры математики ннГасу.

вопросы синхронизации и захвата частоты при испытаниях на виброустойчи-
вость многорезонансных механических систем с локальными источниками шума и 
вибрации в современном машиностроении приобретают все большую актуальность.

в сообщении приводятся примеры, когда в нелинейных системах явления 
синхронизации и захватывания частоты при переходных режимах работы могут 
приводить к разрушению силовых агрегатов. Эти процессы усугубляются влия-
нием внешних вибрационных полей, которые могут приводить к значительному 
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затягиванию времени переходных процессов в энергоемком виброактивном обо-
рудовании. возрастание времени переходных процессов, в свою очередь, приво-
дит к увеличению энергопотребления и дополнительному росту виброактивности 
энергоемкого оборудования, появлению низкочастотных составляющих спектра, 
вызывающих снижение ресурса работы силовых агрегатов и способствующих раз-
рушению инженерных конструкций за пределами источников вибрации.

23.12.08 г. «современные технологии параллельных вычислений. расчет 
строительных конструкций по технологии распределенных вычислений в компью-
терных сетях» – Супрун А. Н., д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой ин-
формационных систем и технологий ннГасу, Кислицын Д. И., ст.преподаватель 
кафедры информационных систем и технологий ннГасу.

рассматриваются тенденции развития современных высокопроизводительных 
вычислительных систем: суперЭвМ – кластеры – системы распределенных вычис-
лений в локальных и глобальных компьютерных сетях. указывается на большие 
перспективы развития последнего направления. в Перечне критических техноло-
гий российской Федерации, утвержденном Президентом рФ 21.05.2006, отдель-
ной строкой записана «Технология распределенных вычислений и систем». 

на кафедре информационных систем и технологий ннГасу разработано 
программное средство «решатель», позволяющее производить выбор конфигура-
ции вычислительного комплекса в компьютерной сети и управление вычислитель-
ным процессом при проектировании строительных сооружений по предложенной 
технологии деления конструкции на подконструкции. исследования показали, что 
при расчете конструкции с двумя миллионами неизвестных с использованием Пс 
«решатель» затраты времени на решение статически неопределимой задачи со-
кращаются в 5,8 раза (при решении той же задачи на одном компьютере за счет 
применения многоядерной архитектуры производительность удается повысить 
лишь на 20-30%), а требуемый объем дискового пространства вовлеченного в вы-
числительный процесс компьютера уменьшается в 1,9 раза.

руководитель семинара советник раасн, д-р физ.-мат. наук, профессор,  
зав. кафедрой информационных систем и технологий ннГасу а. н. супрун
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ИТОГИ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ  

«РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОЖАНИНА»

с 22 по 24 февраля 2009 года в г. Пенза состоялась V международная кон-
ференция студентов и аспирантов им. владимира Татлина. Конференция прохо-
дила в Пензенском Государственном университете архитектуры и строительства. 
в работе конференции принимали участие преподаватели, студенты и аспиранты 
из архитектурно-строительных вузов россии – новосибирска, одессы, нижнего 
новгорода, Пензы и других городов (фото 1). 

основной целью конференции была задача объединения разноплановости 
уровней образования и поиска решений по улучшению качества городской среды. 
интересные доклады были подготовлены студентами Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства, посвященные творчеству знаменитого 
конструктивиста владимира Татлина, его работе лЕТаТлин – поиску возможно-
стей человека в небесном пространстве. 

в начале первого дня были сделаны пленарные доклады, а затем работа 
проходила на секционных заседаниях. в секции преподавателей были представ-
лены темы – «архитектура и градостроительство», «Дизайн», «Культурология 
и социология», «Этнография и мифология» и секция «Проблемы образования в 
области архитектуры и дизайна», в студенческом секторе – «архитектура и гра-
достроительство», «Дизайн», «Этнография и мифология», «ресурсосбережение 
и безопасность жизнедеятельности» и секция «Проблемы образования в области 
архитектуры и дизайна».

Доклады студентов из нижегородского архитектурно-строительного универ-
ситета были отмечены памятными дипломами. в работе конференции участвовали 
студенты двух специальностей – промышленный дизайн и дизайн интерьера.

общий интерес вызвал доклад Е. Морозовой «Проблемы реконструкции 
архитектурного облика исторических городов в ХХ веке (на примере нижнего 
новгорода)», а доклад н. витушкина «взаимосвязь транспортной и городской 
среды. Транспортные средства для зонированной городской среды» был отмечен 
дипломом первой степени (фото 2). в работе н. витушкина была исследована про-
блема инфраструктуры пространственной городской среды и предложены нова-
торские средства решения проблем транспортировки.

     

        фото 1          фото 2

информацию подготовил зав. кафедрой художественного проектирования 
интерьеров ннГасу, канд. филос. наук, доц. а. в. казарин

информационный раздел
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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА Ю. А. ЛЕБЕДЕВА

4 декабря 2008 г. исполнилось 65 лет действительному члену  
Российской академии образования, доктору философских наук, профессору  

Юрию Александровичу Лебедеву

Профессор Ю. а. лебедев работает в нижегородском государственном 
архитектурно-строительном университете с 1982 года, начав свою деятельность 
в должности ассистента. в 1985 году он защитил кандидатскую диссертацию по 
социальной философии, а в 1993 году – докторскую диссертацию по той же спе-
циальности. с 1986 по 1999 год он заведовал кафедрой социальной педагогики и 
инновационных образовательных технологий ннГасу, а с 1999 года по настоящее 
время является директором гуманитарно-художественного института ннГасу. 

вся научная и практическая деятельность Ю. а. лебедева посвящена актуаль-
ной для современной россии проблеме – исследованию возможностей обеспечения 
здорового и гармоничного развития подрастающего поколения. Под руководством 
Ю. а. лебедева коллективом гуманитарно-художественного института ннГасу 
были подготовлены около 100 научно-методических разработок и 12 монографий, 
рекомендованные российской академией образования (рао) в качестве учебных 
пособий. в 2003 году Президиумом рао было принято решение о создании в 
нижнем новгороде Центра поддержки психофизиологического развития детей. 

За высокие научные достижения, достигнутые в период 2003-2005 гг., профес-
сору Ю. а. лебедеву присвоено звание член-корреспондента рао, а в 2006 году за 
высокие научные достижения он удостоен звания лауреата Государственной пре-
мии правительства рФ в области образования и награжден правительственной на-
градой – медалью ордена II степени «За заслуги перед отечеством». в декабре 
2008 года Юрий александрович был избран действительным членом российской 
академии образования по отделению психологии и возрастной физиологии на-
правления психологии моделирования воспитательных структур.

Поздравляем Юрия александровича лебедева с избранием действительным 
членом рао и с 65-летним юбилеем, желаем ему успешного продолжения науч-
ной, педагогической и общественной деятельности, здоровья и благополучия!

ректорат нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета

информационный раздел



Приволжский научный журнал, 2009, №1256

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Гелашвили Д. Б., Копосов Е. В., Лаптев Л. А.
Экология нижнего новгорода [Текст]: монография /Д. Б. Гелашвили, Е. в. Копосов, 
л. а. лаптев; под общ. ред. Д. Б. Гелашвили; нижегород. гос. архит. - строит. ун-т - 
н. новгород: ннГасу, 2008.-530с.: ил.

ISВN 978-5-87941-545-2

Монография содержит первое полное описание 
нижнего новгорода как урбоэкосистемы, включает со-
временную характеристику воздушной и водной среды, 
почв, гидрогеоэкологических климатических условий, 
животного и растительного мира, рекреационного по-
тенциала транспортной инфраструктуры, инженерных 
систем жизнеобеспечения, здоровье населения.

Монография предназначена специалистам в об-
ласти экологии и охраны окружающей среды, пре-
подавателям, аспирантам, студентам и учащимся 
высшей и средней школы.

Монография издана при финансовой поддержке 
Городской Думы г. нижнего новгорода.

Составители: Кулаков А. А., Смирнов В. В., Колодникова Л. П.
авторский коллектив: Т. а. абракова, л. в. абросимова, в. и. Белоус, л. П. Гордеева, 
а. а. Гордин, а. М. Горева, а. в. Киселева, н. в. Колесникова, л. П. Колодникова, 
а. а. Кулаков (руководитель), в. Б. Макаров, Г. в. набатов, Г. в. серебрянская,  
в. в. смирнов, н. н. Толстова, с. в. устинкин.
общество и власть. российская провинция. Том 5. 1965 г.-1985 г. / сост. а. а. Кулаков, 
в. в. смирнов, л. П. Колодникова. - Москва: институт российской истории ран, 

2008. - 936 с. Географический и именной указате-
ли: с. 900-923.
ISBN 978-5-8055-0203-4

Пятый том «общество и власть. российская 
провинция» содержит непубликовавшиеся ранее до-
кументы 60-80-х годов, хранящиеся в нижегородских 
архивах. они с большой полнотой представляют со-
вершенно неизвестные факты, раскрывающие историю 
взаимоотношений власти и общества в годы брежнев-
ского «развитого социализма», в тот период советской 
истории, когда в стране в силу многих объективных  
и субъективных причин нарастал кризис, приведший 
в конечном итоге к краху советского социализма. 
нарастание бюрократизации власти, формализм в по-
литике, нереализованные социальные ожидания, на-
строения и разочарования общественных слоев – все 
это составляет содержание документальной истории, 
представленной в томе. Книга рассчитана на истори-
ков, политологов, социологов, всех интересующихся 
историей россии, нижегородского региона.

информационный раздел



Приволжский научный журнал, 2009, №1 257

информационный раздел

Гаранин М. Ю.
самозащита в современном обществе. - М.: Гаудеамус; академический Проект, 
2008. - 141с. - (социальные технологии)
ISBN 978-5-8291-0940-0 (академический Проект) ISBN 978-5-98426-074-9 (Гаудеамус)

в монографии предпринимается попытка про-
ведения комплексного социально-философского и 
правового анализа явления самозащиты личности, со-
циальной группы, общества, государства, человечества 
от всех угрожающих явлений и обстоятельств.

Понятие самозащиты получает научно обосно-
ванное развитие – от естественного средства реали-
зации человеком самосохранения до самозащиты в 
системе субъектно-объектных отношений как деятель-
ности, самозащиты как альтернативы государственной 
защите и заканчивая рассмотрением самозащиты как 
общетеоретического правового понятия.

рассматриваются проблемы самозащиты в рос-
сийском обществе и круг угроз, актуальных для него, –  
от преступлений против личности до явлений терро-
ризма и экологических проблем.

Монография представляет интерес для фило-
софов, правоведов и широкого круга читателей, ин-
тересующихся проблемами общих закономерностей 
человеческой жизнедеятельности, гражданского обще-
ства, самозащиты в праве. рекомендуется студентам, 
аспирантам и преподавателям философских и юриди-
ческих вузов и факультетов.

Румянцев И. С., Кромер Р. К.
обводнение отработанных карьеров, их природоприближенное обустройство и 
эксплуатация. Монография. /Под ред. и. с. румянцева. - М.: 2008, - 206с.
ISВN 978-5-89231-228-8 

в монографии подробно рассмотрены различные 
аспекты создания искусственных водоемов в выемках 
отработанных карьеров. обводнение таких депрес-
сий антропогенного происхождения может оказать 
большую помощь водообеспечению населенных пун-
ктов и предприятий, находящихся как на территориях 
агропромышленного комплекса, так и на урбанизи-
рованных и селитебных территориях. Эти водоемы с 
успехом могут быть использованы для рыбоводства, 
разведения водоплавающей птицы и водных живот-
ных, стать зонами отдыха населения.

авторы считают, что эта монография окажет 
большую пользу работникам водохозяйственных ор-
ганизаций различного профиля, проектировщикам и 
строителям, инвесторам, а также будет полезна для 
ученых и преподавателей вузов и научных институ-
тов, аспирантов и студентов старших курсов водохо-
зяйственных и гидротехнических специальностей.
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В. К. БАБАЕВА

30 декабря 2008 года после тяжелой болезни скончался заслуженный дея-
тель науки российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, ректор 
нижегородской правовой академии, член редакционной коллегии «Приволжского 
научного журнала» владимир Константинович Бабаев.

Талантливый ученый и блестящий организатор в. К. Бабаев сумел создать 
исключительный по профессионализму коллектив педагогов и воспитателей. и 
сегодня научно-педагогический потенциал нижегородской академии МвД россии 
является одним из самых высоких среди вузов системы. Под научным руковод-
ством профессора Бабаева подготовлено и защищено более 30 кандидатских дис-
сертаций, пять его учеников стали докторами юридических наук.

До последних дней своей жизни он не снижал творческой активности: ре-
гулярно выступал в качестве официального оппонента, писал рецензии на моно-
графии и учебники, под его редакцией вышло в свет более 20 сборников научных 
работ по юридической проблематике. учебник «Теория государства и права», вы-
пущенный под его редакцией и с его участием, выдержал восемь изданий и в на-
стоящее время является одним из самых востребованных по данному предмету 
среди студентов россии.

За свой труд профессор в. К. Бабаев был награжден орденами Почета, 
Дружбы, святого Даниила III степени, 8 медалями, именным оружием, ему при-
своено почетное звание «Заслуженный деятель науки рФ», «Заслуженный ра-
ботник МвД рФ», «Почетный гражданин нижегородской области», он удостоен 
международной премии «Фемида», звания академика раЕн, являлся лауреатом 
премии г. нижнего новгорода в области высшей школы.

светлый образ этого замечательного человека навсегда останется в сердцах 
всех, кто имел счастье учиться у него и работал рядом с ним.

редакция Приволжского научного журнала выражает искренние соболезно-
вания родным, близким и коллегам владимира константиновича Бабаева в связи 
с его кончиной.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОМ НАУЧНОМ ИЗДАНИИ 

«ПРИВОЛЖСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ»

Список материалов, необходимых для публикации научной статьи
1.1. автор (авторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями должен 

оформить необходимые материалы: рукопись статьи и сопроводительные докумен-
ты к ней. 

1.2. рукопись статьи представляется в 2-х экземплярах в печатном виде на ли-
стах формата а4 (оформление – см. п. 2) и в электронном виде (оформление –  
см. п. 3). Печатный и электронный варианты рукописи статьи должны быть 
идентичны.

1.3. сопроводительные документы к рукописи статьи должны включать в себя:
1.3.1. сопроводительное письмо в 1-м экземпляре в печатном виде на листе фор-

мата а4 по утвержденной форме, которая приведена на интернет-сайте журнала: 
http://www.pnj.nngasu.ru. Данное письмо подписывается руководителем организации 
(юридического лица), откуда исходит рукопись статьи. Если статья представляется 
не от лица какой-либо организации, а непосредственно физическим лицом, то со-
проводительное письмо подписывается им лично. Для работников ннГасу, а также 
для аспирантов, докторантов, соискателей ученой степени, официально оформлен-
ных в ннГасу, сопроводительное письмо представлять не требуется.

1.3.2. выписку из протокола заседания кафедры (отдела, научно-технического 
совета или иного правомочного органа) с рекомендацией статьи к опубликованию 
в Приволжском научном журнале в 2-х экземплярах в печатном виде на листах 
формата а4. Если статья представляется не от лица какой-либо организации, а 
непосредственно физическим лицом, то вместо выписки представляется рекомен-
дация к опубликованию, подписанная научным работником, имеющим ученую 
степень по соответствующей специальности (определяется по номенклатуре спе-
циальностей научных работников).

1.3.3. Экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой 
печати в 2-х экземплярах в печатном виде на листах формата а4. Данный доку-
мент оформляется по форме, утвержденной в организации, откуда исходит рукопись 
статьи. Форма экспертного заключения, утвержденная в ннГасу, размещена на 
интернет-сайте журнала: http://www.pnj.nngasu.ru (для работников ннГасу, а также 
для аспирантов, докторантов, соискателей ученой степени, официально оформлен-
ных в ннГасу, данный документ оформляется в отделе интеллектуальной соб-
ственности и трансфера технологий (корпус II, каб. 213-а, тел.: (831) 430-19-34)). 

Если в организации, откуда исходит рукопись статьи, нет утвержденной фор-
мы экспертного заключения, то в качестве образца может использоваться форма 
ннГасу (при этом автор должен внести соответствующие изменения в наимено-
вания должностей и Ф.и.о. ответственных лиц). Если статья представляется не от 
лица какой-либо организации, а непосредственно физическим лицом, то эксперт-
ное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати пред-
ставлять не требуется.

1.4. Если авторами статьи являются работники различных организаций (юриди-
ческих лиц), то сопроводительные документы оформляются от одной из органи-
заций (по усмотрению авторов), а от остальных необходимо представить выписки 
из протоколов заседаний кафедр (отделов, научно-технических советов или иных 
правомочных органов) с рекомендацией статьи к опубликованию с учетом сформи-
рованного авторского коллектива. 

информационный раздел
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2. Правила оформления рукописи научной статьи в печатном виде
2.1. рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также пристатейные 

материалы на русском и английском языках, а именно: 
– индекс уДК; 
– фамилии, имена, отчества (полностью) авторов на русском и английском языках;
– ученые степени и ученые звания авторов на русском и английском языках 

(звания в негосударственных академиях наук не указывать). Если автор является 
аспирантом, докторантом или соискателем ученой степени, то необходимо указать 
название кафедры, на которой он оформлен; 

– должности авторов (по основному месту работы с указанием совместительства 
(если имеется)) на русском и английском языках;

– полное наименование организации (юридического лица), являющегося местом 
работы авторов (основное место работы и совместительство (если имеется)) на рус-
ском и английском языках (с расшифровкой аббревиатур);

– контактная информация для переписки (основное место работы и совместитель-
ство (если имеется)) на русском и английском языках: почтовый адрес организации; 
номер телефона, номер факса (с указанием кода города), адрес электронной почты;

– название статьи на русском и английском языках; 
– аннотация статьи на русском и английском языках (общий объем не более 0,3 стр.); 
– ключевые слова на русском и английском языках (3-5 слов и (или) словосоче-

таний);
– текст статьи на русском языке; 
– библиографический список литературы на русском и английском языках;
– знак охраны авторского права, состоящий из следующих элементов: латинская 

буква «с» в окружности, имя или наименование правообладателя авторских прав на 
статью, год издания. 

Расположение и оформление вышеперечисленных частей статьи и пристатей-
ных материалов должно соответствовать образцу оформления научной статьи, 
который размещен на интернет-сайте журнала: http://www.pnj.nngasu.ru

2.2. Текст рукописи статьи набирается на компьютере в формате Microsoft Word и 
распечатывается на принтере на листах бумаги формата а4 с одной стороны. Плотность 
бумаги 80 г/м2. размеры полей страниц: верхнее 25 мм, нижнее 25 мм, левое 25 мм, 
правое 25 мм. страницы должны быть пронумерованы в нижней правой части.

2.3. Текст рукописи статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr. Шрифт 
№14 с межстрочным интервалом 1,5 (полуторный) используется для набора следую-
щих частей рукописи: индекс уДК, Ф.и.о. авторов, ученые степени и ученые звания 
авторов, должности авторов, название статьи, текст статьи, знак охраны авторского 
права. Шрифт №12 с межстрочным интервалом 1,0 (одинарный) используется для 
набора следующих частей рукописи: наименование организации (места работы ав-
торов), контактная информация для переписки, аннотация статьи, ключевые слова, 
библиографический список литературы, пристатейные материалы.

2.4. Буквы русского и греческого алфавитов (в том числе индексы), а также циф-
ры необходимо набирать прямым шрифтом, а буквы латинского алфавита – курсивом. 
аббревиатуры и стандартные функции (Re, sin, cos и т.п.) набираются прямым шрифтом. 

2.5. Текст статьи может включать формулы, которые должны набираться только 
с использованием редактора формул Microsoft Word. Шрифт формул должен соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к основному тексту статьи (см. выше). в 
статье должен быть необходимый минимум формул, все второстепенные и проме-
жуточные математические преобразования при необходимости могут выноситься в 
приложение к статье (в качестве поясняющей информации для рецензента). 
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2.6. Текст статьи может включать таблицы, а также графические материалы (ри-
сунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквозную 
нумерацию и названия. на все таблицы и графические материалы должны быть сде-
ланы ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть 
после ссылок на них. Шрифт таблиц должен соответствовать требованиям, предъ-
являемым к тексту статьи (см. выше). Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, 
фотографий и др. графических материалов Times New Roman Cyr, размер №12, меж-
строчный интервал 1,0 (одинарный). 

в случае использования в статье цветных графических материалов (рисунки, гра-
фики, фотографии и др.) их необходимо скомпоновать на четном количестве стра-
ниц – либо на 2-х, либо на 4-х отдельных страницах (но не более 4-х страниц). К 
данным рисункам должны быть сделаны подписи, а в тексте статьи на них должны 
быть ссылки. Цветные графические материалы компонуются в пределах объема тек-
ста статьи. использование цветных графических материалов должно быть оправ-
данным (в тех случаях, когда их нельзя заменить черно-белым аналогом).

2.7. Библиографический список литературных источников размещается в конце тек-
ста статьи, при этом нумерация дается в порядке последовательности ссылок. на все 
литературные источники должны быть ссылки в тексте статьи (в квадратных скобках). 
в библиографический список включаются только те работы (документы), которые опу-
бликованы в печати на момент представления рукописи статьи в редакцию.

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
ГосТ р 7.0.5-2008 (с учетом вступления в силу последующих версий данного до-
кумента). Требования по оформлению библиографических списков также приведены 
в методической разработке «Примеры библиографического описания документов» 
(ознакомиться с ней можно в библиографическом отделе библиотеки ннГасу).

2.8. объем рукописи статьи, оформленной с учетом вышеперечисленных требо-
ваний, не должен превышать 10 страниц. в данный ограниченный объем не входит 
та часть пристатейных материалов, которые оформляются отдельно от текста статьи 
(см. образец оформления научной статьи на интернет-сайте журнала).

2.9. рукопись статьи должна быть тщательно отредактирована и подписана всеми 
авторами (лично) с обратной стороны последней страницы с указанием даты пред-
ставления рукописи в редакцию.

3. Правила оформления рукописи научной статьи в электронном виде
3.1. в электронном виде необходимо представить файл, подготовленный в редакторе 

Microsoft Word (тип файла «doc» или «rtf»). Данный файл должен включать рукопись 
статьи (текст статьи и пристатейные материалы) со вставленными в текст графически-
ми материалами (если они имеются). в названии файла должна присутствовать фами-
лия автора статьи. Файл должен быть записан на компакт-диск (CD-R или CD-RW).

3.2. Каждый отдельный графический материал (рисунок, график, фотография 
и др.) должен быть записан в виде отдельного файла, при этом названия файлов 
должны соответствовать нумерации данных материалов (например: «рис. 1»). все 
графические материалы должны быть доступны для редактирования, для этого 
они должны быть представлены в исходном формате. Представление графиков, 
рисунков и т.п. графических материалов в виде отсканированных изображений не 
допускается. Файлы фотографий должны иметь расширение «jpg». Качество всех 
графических материалов должно быть высоким (не ниже 300 dpi).

4. Порядок представления в редакцию материалов научной статьи
4.1. Подготовленные с учетом всех вышеперечисленных требований материалы 

научной статьи (рукопись статьи и сопроводительные документы к ней) должны 

информационный раздел
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информационный раздел

быть запечатаны в конверт формата а4, на котором указывается адрес редакции: 
россия, 603950, г. нижний новгород, ул. ильинская, д. 65. ответственному секре-
тарю Приволжского научного журнала Моничу Д. в.

4.2. Конверт с материалами может быть отправлен по почте, с использованием 
курьерской доставки или доставлен лично автором (доверенным лицом автора). в 
случае отправки с использованием курьерской доставки, а также в случае личной 
доставки конверт необходимо сдавать в канцелярию ннГасу (г. нижний новгород, 
ул. ильинская, д. 65, ннГасу, корпус I, каб. 127).

5. Порядок рассмотрения редакцией материалов научной статьи
5.1. После получения материалов научной статьи ответственный секретарь жур-

нала проводит их регистрацию и оценку правильности оформления и достаточности 
полученных материалов. в случае отклонений от установленных требований, мате-
риалы статьи возвращаются автору по почте с формулировкой «не соответствует 
требованиям оформления».

5.2. Зарегистрированные материалы научной статьи ответственный секретарь на-
правляет для рассмотрения члену редакционной коллегии журнала, который имеет 
соответствующую научную специальность. член редакционной коллегии органи-
зует рецензирование научной статьи в соответствии с порядком, установленным 
редакцией журнала. с составом редакционной коллегии можно ознакомиться на 
интернет-сайте Приволжского научного журнала: http://www.pnj.nngasu.ru

5.3. Если на статью получена положительная рецензия, то она включается в план 
публикации соответствующего тематического раздела журнала. автору статьи на-
правляется копия рецензии (без указания личности рецензента) и уведомление о 
включении статьи в план публикации. сроки и очередность опубликования устанав-
ливаются редакцией с учетом количества статей, находящихся в плане публикации 
соответствующего тематического раздела журнала. Как правило, срок приема ста-
тей для издания очередного номера устанавливается не позднее, чем за 2 месяца до 
месяца выхода (например, для № 1 (март) этот срок должен быть не позднее 01 янва-
ря). При этом дата устанавливается по дате регистрации материалов статьи.

После выхода в свет каждого номера журнала редакция безвозмездно направляет 
по почте авторские экземпляры (по 1 экземпляру на 1 авторский коллектив). 

5.4. Если на статью получена рецензия с замечаниями, но сообщается о возмож-
ности опубликования в случае доработки, то ответственный секретарь направляет 
автору по почте рукопись статьи с формулировкой «на доработку» и копию рецен-
зии (без указания личности рецензента). Кроме того, копия рецензии отправляется 
автору по электронной почте.

Порядок оформления, представления и рассмотрения доработанных рукописей 
статей такой же, как для вновь поступающих материалов статей. К доработан-
ной рукописи статьи необходимо приложить ответы на все замечания рецензента. 
Данный документ оформляется в печатном виде в 2-х экземплярах и подписывается 
автором (авторами). сопроводительные документы к рукописи статьи (по п. 1.3.) 
переоформляются только в том случае, если при доработке значительно меняется 
название статьи или изменяется авторский коллектив.

5.5. Если на статью получена отрицательная рецензия (рецензент не рекоменду-
ет к опубликованию), то ответственный секретарь направляет автору по почте ру-
копись статьи с формулировкой «отклонено рецензентом» и копию рецензии (без 
указания личности рецензента). Кроме того, копия рецензии отправляется автору по 
электронной почте. 
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6. Общие требования и условия публикации 
6.1. К рассмотрению редакцией не принимаются материалы публиковавшихся 

ранее научных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным выше 
требованиям и рекламные материалы.

6.2. редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения 
рукописей статей. 

6.3. редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы науч-
ных статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индексы науч-
ного цитирования, а также размещать данные материалы на интернет-сайте журнала. 

6.4. авторский коллектив несет ответственность за неправомерное использование в 
научной статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права 
или «ноу-хау» в полном объеме в соответствии с действующим законодательством рФ.

6.5. авторские права на каждый номер журнала (в целом) принадлежат учре-
дителю журнала – Государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет» (ннГасу). Перепечатка материалов Приволжского 
научного журнала без разрешения редакции запрещена, ссылки на журнал при ци-
тировании обязательны. 

6.6. вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи авторским кол-
лективам не выплачивается. 

6.7. все научные статьи публикуются в журнале на безвозмездной основе, в том 
числе плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

информационный раздел
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в журналЕ ПуБлиКуЮТсЯ
статьи о результатах научных исследований, обзорные статьи, сообщения о пере-
довом отечественном и зарубежном опыте, материалы научных конференций и со-
вещаний, статьи научно-методического характера, информация об инновационной 
деятельности, новости науки и техники. статьи рецензируются.

Каталожная цена за 6 месяцев – 500 руб.
Цена отдельного номера – 250 руб.

Подписной индекс по каталогу Агентства «Роспечать» – 
«Газеты. Журналы»: 80382

Адрес редакции: 603950 г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65. 
Тел.: (831) 433-04-36, 430-19-46, 430-19-34; факс: (831) 430-19-36


