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На примере бескислородной меди С101 рассмотрена методология комплексного 
экспериментально-расчетного исследования высокоскоростного деформирования метал-
лов, включающая получение их динамических свойств, идентификацию необходимых пара-
метров моделей материалов и верификацию этих моделей с помощью набора специальных 
тестовых экспериментов. 

By the example of oxygen-free С101 copper the article considers methodology of complex 
experimental-numerical research of high-speed deformation of metals, including their dynamic 
properties, identification of necessary parameters of models of materials and validation of these 
models with the help of a set of special verification experiments. 

Технически чистая бескислородная медь представляла и представляет боль-
шой практический интерес для конструкторов-технологов: она широко исполь-
зуется не только в гражданской сфере, но также и при производстве компонентов 
различных вооружений. Если при использовании чистой меди в гражданской 
сфере (в основном, в качестве проводников тока) не требуется глубокого ана-
лиза ее механических свойств, то для достоверного расчета поведения меди в 
конструкциях военного назначения необходимо исследование ее характеристик 
в широком диапазоне скоростей деформации, температур и амплитуд нагрузок,  
чтобы правильно определить параметры той или иной модели.

высокоскоростным испытаниям меди разной чистоты посвящено довольно 
много работ, однако результаты разных авторов не всегда согласуются друг с 
другом. разброс динамических свойств меди отчасти можно объяснить различ-
ной термомеханической историей испытуемых образцов. режим отжига суще-
ственно влияет на механическое поведение меди. следовательно, при сравнении 
и анализе результатов, приводимых разными авторами даже для одного мате-
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риала, необходимо принимать во внимание термомеханическую историю и ми-
кроструктурные характеристики испытанных образцов, которые, к сожалению, 
приводятся далеко не всегда. а при определении параметров модели чистой меди 
должны использоваться диаграммы деформирования, полученные на образцах 
именно в том состоянии, в котором эта медь будет работать в конструкции.

Экспериментальные исследования и идентификация моделей меди С101
Для изучения механических свойств меди использовалась методика 

Кольского с разрезным стержнем Гопкинсона для испытания материалов в усло-
виях одноосного напряженного состояния при сжатии [1]. установка рсГ-20 для 
динамических испытаний, реализующая метод рсГ, состоит из пневматического 
нагружающего устройства (газовая пушка) с системой управления, комплекса 
измерительно-регистрирующей аппаратуры и комплекта мерных стержней с 
малобазными тензодатчиками. сигналы от тензодатчиков через усилители по-
ступают на многоканальную компьютерную измерительную систему (крейто-
вый конструктив) фирмы NATIONAL INSTRUMENTS, где в среде инженерного 
графического программирования NI LabVIEW организовано несколько вирту-
альных измерительных приборов: измеритель скорости ударника и два высо-
коскоростных двухканальных осциллографа. При испытаниях полученные с 
измерителя скорости и с мерных стержней импульсы визуализируются в виде 
осциллограмм и сохраняются в цифровом виде в памяти компьютера для после-
дующей обработки с помощью оригинального пакета программ.

в рамках научного сотрудничества c Кавендишской лабораторией  
(г. Кембридж, великобритания) проведено совместное детальное исследование 
при сжатии английской бескислородной меди высокой чистоты C101 (аналог оте-
чественной меди М1) в состоянии поставки и после отжига (500°с, 1 час). в табл. 1  
приведены химический состав и физико-механические свойства этой меди. 
Хорошо видно, что статические механические характеристики меди в отожжен-
ном состоянии в состоянии поставки (твердая медь) существенно различаются.

 
Т а б л и ц а  1 

Свойства меди С101
Химический состав

Cu (+Ag) мин. 99,95 %

Кислород 0,02−0,035 %

Физико-механические свойства

Плотность 8,91 г/см3

Модуль упругости, твердая медь 120−130 ГПа

Модуль упругости, отожженная 
медь 117 ГПа

Модуль сдвига, твердая медь 45−50 ГПа

Модуль сдвига, отожженная медь 45 ГПа

условный предел текучести 50−340 МПа
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образцы в виде таблеток диаметром 8 мм и толщиной 4 мм в состоянии 
поставки и после отжига параллельно испытывались на установках, реализую-
щих методику Кольского с использованием мерных стержней в нииМ ннГу и 
в Кавендишской лаборатории. на рис. 1 представлены полученные диаграммы 
деформирования σ~ε (сплошные линии) при скоростях деформации ~1500 с-1 и 
3000 с-1 (пунктирные линии в нижней части рисунков, соответствующая ось – 
справа). регистрация производилась с использованием режима многоциклового 
нагружения образца в процессе испытания [2].

         
а

б
рис. 1. Динамические диаграммы меди с101: а − в состоянии поставки; б − после отжига 

видно очень сильное влияние исходного состояния меди на динамическую 
диаграмму. с другой стороны, можно отметить, что в исследованном диапазоне 
изменения скорости деформации чувствительность материала к этому параметру 
не наблюдается. Эксперименты со скачком скорости деформации при нагруже-
нии образцов составным ударником [3] показали, что влиянием истории измене-
ния скорости деформации также можно пренебречь. Это позволило использовать 

Технические науки, строительство
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для моделирования меди как в состоянии поставки, так и после отжига простые 
определяющие соотношения (уравнения состояния), не учитывающие скорост-
ное упрочнение. на основании полученных диаграмм деформирования методом 
наименьших квадратов определены параметры некоторых популярных моделей 
пластичности (табл. 2). на рис. 2 показано сравнение экспериментальных (марке-
ры) и восстановленных (сплошные линии) по указанным упрощенным моделям 
динамических диаграмм меди в состоянии поставки и после отжига.

Т а б л и ц а  2 
Параметры некоторых упрощенных моделей для меди С101

Модель Джонсона−Кука σТ = (A+B∙εP
n) Модель Купера−саймондса σ = k ∙ εn   

Поставка отжиг Поставка отжиг

A = 356 МПа
B = 129 МПа
n = 0,451

A = 35 МПа
B = 603 МПа
n = 0,547

k = 462 МПа
n = 0,055

k = 627 МПа
n = 0,484

рис. 2. Диаграммы деформирования и модели меди в состоянии поставки и после отжига

Верификация параметров моделей меди в состоянии поставки и после 
отжига

Предложенная авторами комплексная экспериментально-теоретическая ме-
тодология исследования механических свойств материалов включает, помимо 
установления параметров их определяющих соотношений (уравнений состоя-
ния), проверку полученных уравнений. Для верификации моделей поведения 
использовался набор оригинальных тестовых экспериментов (модифицирован-
ный тест Тейлора, высокоскоростное внедрение инденторов с головной частью  
в виде конуса и полусферы, а также метод прямого удара) в натурной и численной 
реализации. в этих экспериментах для проверки адекватности моделей исполь-
зуется, кроме анализа остаточной формы образца, сравнение эксперименталь-
но зарегистрированного и численно смоделированного импульса деформации в 
мерном стержне. вычислительные эксперименты проводились в осесимметрич-
ной постановке и соответствовали условиям проведения натурных эксперимен-
тов. Достоинством предложенной системы тестовых экспериментов является то, 
что нДс испытуемых материалов в них отличается от такового в базовых экс-
периментах, а скорости и степени деформации также отличаются от режимов, в 
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которых были определены параметры моделей. Таким образом, указанная вери-
фикация позволяет оценить возможности экстраполяции определяющих соот-
ношений.

в модифицированном тесте Тейлора образцы диаметром 9,9 мм и длиной 
70 мм разгонялись в стволе газовой пушки и ударялись в мерный стержень диа-
метром 20 мм, оснащенный тензодатчиками. Для снижения эффектов трения 
ударяемый торец мерного стержня перед каждым испытанием смазывался тон-
ким слоем графитовой смазки. на рис. 3 показано сравнение экспериментального 
и расчетного остаточных профилей образцов меди в состоянии поставки и после 
отжига. Хорошо видно, что после отжига зона пластического деформирования 
образца значительно больше, хотя степень радиальной деформации меньше.

а   

б  
рис. 3. расчетные и экспериментальные остаточные профили образцов после метания с 
разными скоростями: а − в состоянии поставки; б − после отжига (маркеры – эксперимент, 
сплошные линии – расчет)
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Для обеих указанных моделей получено одинаково хорошее соответствие 
экспериментальных и расчетных остаточных профилей, что связано с отсут-
ствием влияния скорости деформации на динамический предел текучести ис-
следуемого материала и, как следствие, простотой определяющих соотношений. 
видно, что относительные отклонения расчетного и экспериментального про-
филей образцов после удара не превышают 3 %.

           

                         а                                                                      б
рис. 4. сравнение экспериментального и расчетного профилей образца меди в процессе 
нагружения: а − в состоянии поставки; б − после отжига

Дополнительно с помощью цифровой 8-кадровой ультраскоростной камеры 
HSFC-Pro проводилась теневая кинорегистрация процесса соударения и фор-
моизменения образца. на рис. 4 показано сравнение экспериментально зареги-
стрированного и численно смоделированного профилей образцов меди. Можно 
отметить хорошее совпадение остаточной формы образцов, как в начальный мо-
мент соударения, так и в конце процесса деформирования, что свидетельствует 
о достоверности моделей поведения меди и в состоянии поставки, и после от-
жига.

Кроме того, в процессе эксперимента регистрировался импульс деформации 
в опорном стержне (рис. 5) при ударе образцов меди в состоянии поставки и после 
отжига. Как видно, на зарегистрированном импульсе деформации наблюдаются 
осцилляции с убывающей амплитудой, связанные с объемностью напряженно-
деформированного состояния на контактной поверхности «ударник−мерный 
стержень», причем в численно восстановленных импульсах размах этих колеба-
ний несколько ниже, чем в натурных экспериментах. Это можно объяснить тем, 
что искусственная вязкость в расчетной схеме была выбрана не совсем удачно. в 
то же время качественное совпадение в мерном стержне импульсов осевой дефор-
мации как расчетных, так и замеренных в ходе эксперимента очень хорошее.

оценка применимости определяющих соотношений табл. 2 при больших 
степенях деформации проводилась с использованием метода прямого удара. 
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образец диаметром 8 мм и длиной 4 мм из меди в состоянии поставки устанав-
ливался на торце стального мерного стержня диаметром 20 мм и нагружался 
ударником длиной 150 мм со скоростью 47 м/с. 

                                                                  а

                                                         б
рис. 5. сравнение экспериментального и расчетного импульса в опорном стержне в моди-
фицированном тесте Тейлора при скорости удара 125 м/с образцов меди:  а − в состоянии 
поставки; б − после отжига

на рис. 6а представлено сравнение импульсов деформации в мерном стерж-
не, полученных в эксперименте и при расчете по разным моделям. При числен-
ном моделировании учитывался коэффициент трения fтр, который принимался 
равным 0,01. Поскольку при испытаниях по методу прямого удара степень де-
формации образца значительна, проведено численное исследование влияния на 
получаемые результаты трения на торцах образца. на рис. 6б показаны численно 
восстановленные импульсы в мерном стержне при коэффициенте трения от 0  
до 0,2. видно, что численный эксперимент удовлетворительно согласуется с на-
турным только при использовании коэффициента трения fтр ≤ 0,01.

Технические науки, строительство
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а 

б   
рис. 6. сравнение экспериментального и расчетного импульса в опорном стержне при пря-
мом ударе: а − при fтр = 0,01; б −  при различных значениях fтр

Для верификации определяющих соотношений использовался также экспе-
римент на высокоскоростное внедрение инденторов с головной частью в виде 
конуса (угол при вершине 90°) и полусферы [1]. в качестве материала инденто-
ров использовался твердый вольфрамокобальтовый сплав вК2 (ρ = 15 300 кг/м3), 
который в расчете моделировался жестким недеформируемым материалом. 
испытания проводились на установке рсГ-20. использовались образцы в виде 
таблеток длиной 10 мм и диаметром 20 мм. нагружающий импульс возбуждался 
ударником длиной 300 мм со скоростью ~18 м/c. За счет малой зоны контакта 
индентора с образцом большая часть нагружающей волны отражалась обратно 
и через некоторое время нагружала образец вторично. испытательная установка 
позволяла регистрировать два цикла нагрузки [2]. амплитуда нагрузки во вто-
ром цикле значительна, и процесс внедрения при этом существенен (рис. 7). 

сравнение результатов численного (сплошные линии) и натурного (точки) 
экспериментов свидетельствует о достоверности полученных определяющих со-
отношений для меди как в состоянии поставки, так и после отжига.
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                                                             а

                                                              б
рис. 7. внедрение инденторов:  а − полусферического; б − конического 

Выводы  
с использованием разработанной авторами методологии комплексного 

исследования высокоскоростного деформирования материалов проведен экс-
периментальный анализ влияния скорости деформации и температуры на ме-
ханические свойства английской технически чистой бескислородной меди с101 
в состоянии поставки и после отжига, проведена параметрическая идентифика-
ция наиболее популярных моделей пластичности и выполнена их верификация 
с помощью набора специальных тестовых экспериментов. Достоинством пред-
ложенной системы тестовых экспериментов является то, что нДс испытуемых 
образцов в них отличается от такового в базовых экспериментах, а скорости и 
степени деформации также отличаются от режимов, в которых были определены 
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параметры моделей. Таким образом, указанная верификация позволяет оценить 
возможности экстраполяции определяющих соотношений.

Авторы выражают благодарность А. В. Абрамову (ОВЦ «Стрела») за по-
мощь в проведении численных расчетов с помощью пакета LS-DYNA. 

Научные исследования выполнены по гранту 10-01-00585 Российского фонда 
фундаментальных исследований.
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Для предложенной модели упруговязкопластичности получены соотношения, связы-
вающие скорости полных и пластических деформаций со скоростями напряжений. Урав-
нения сформулированы как для общего случая, так и для частного случая напряженно-
деформированного состояния, возникающего при испытаниях трубчатых цилиндрических 
образцов.

For the offered constitutive model of viscoelastoplastic equations connecting rates of full and 
plastic deformations with rates of stresses are obtained. The equations are formulated both for a 
general case, and for a special case of the condition arising at tests of two-component loading.
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в основу настоящей работы положены представленные в публикации [1] 
уравнения термовязкопластичности, которые позволяют описывать эффект 
Баушингера, нелинейный характер монотонного и циклического упрочнения, 
эффекты стабилизации и циклической памяти материала, зависимость величи-
ны упрочнения от направления деформирования и от характера траектории де-
формаций.

Для пластического потенциала принято следующее выражение:

                   
(1)

где  − тензор напряжений; 
 
− его девиаторная и шаровая составляющие;

− тензор микронапряжений, определяющий положение центра поверхности 
текучести, а CP − ее радиус.

 При активном нагружении, как известно, скорость пластических дефор-
маций определяется  из ассоциированного закона течения:

           
(2)

условие , выражающее требование нахождения точки нагружения на 
поверхности текучести, с учетом (1) приобретает следующий вид: 

                                                                   
(3)

учитывая, что

                          
(4)

получим:

                                                                           (5)

в работе [1] сформулирован закон  изотропного упрочнения: 

                                                                                       
(6)

а также закон кинематического упрочнения:

                                                    
  (7)

                                         

где

 
;
                                        

 (8)

T – температура, а κР  длина траектории пластических деформаций, для которой

                                                                                               
(9)
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учитывая, что  и, следовательно, 

                                                                               
(10)

законы упрочнения (6) и (7) можно записать в следующем виде:

                                                                                
(11)

                                                                                        
(12)

                       где
 

Подставляя (11) и (12) в (5), получим уравнение

                       
 (13)

откуда получим, что   выражается через параметры текущего упруговязко-
пластического состояния и скорости напряжений следующим образом:

                                                                                    
(14)

где 

при следующих принятых обозначениях:

                     

в полученных соотношениях скорость пластических деформаций выра-
жается через скорость напряжений. Это неудобно при рассмотрении процессов 
жесткого деформирования представительного объема материала, когда контро-
лируемыми являются компоненты деформации, и, следовательно, история их 
изменения и скорости полагаются известными. аналогичная картина наблюда-
ется при решении краевых задач, когда при решении уравнений МКЭ получают 
скорости (приращения) узловых перемещений, по которым затем вычисляются 
скорости (приращения) деформаций во внутренних точках элементов. При этом 
остальные параметры кинетики нДс, такие как скорости пластических дефор-
маций, напряжений и т. п., в дальнейшем получают из уравнений состояния.

и в том и в другом случае необходимо иметь выражения, позволяющие по-
лучать скорость пластических деформаций и других параметров нДс по извест-
ным скоростям деформаций.

в рассматриваемой модели принято линейное правило суммирования де-
формаций, причем считается, что необратимые деформации не изменяют объем 
материала:

Технические науки, строительство
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                        (15)

где  − тензор деформаций и его шаровая составляющая, − тен-
зоры упругих деформаций, пластических деформаций и деформаций ползучести; 

 − девиаторные составляющие тензоров полных и упругих деформа-
ций.

 известный закон связи напряжений и упругих деформаций:

                                                               (16)

в кинетической своей форме преобразуется к виду:

                                                   
(17)

                        где                         (18)

Подставляя в выражение

                                                                                    
(19)

скорость девиатора упругих деформаций, получаемую из (17), и скорость пла-
стических деформаций (2), получим:

                                                             
(20)

откуда получаем выражение для скорости девиатора напряжений:

                                                    
(21)

в котором скорость упругопластических деформаций  получается как раз-
ность скоростей полных деформаций и деформаций ползучести: 

                                                                       (22)

Поскольку скорости деформаций ползучести целиком выражаются через па-
раметры текущего состояния, в данном контексте их можно рассматривать как 
заданные.

Подставляя (21) в уравнение (13) и определяя параметр  , получим:

                                                                                 (23)
где
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при следующем обозначении:  

                                             
Полученные соотношения могут быть использованы как при рассмотрении 

общего случая  нДс, так и при определении мгновенных жесткостей материа-
ла при некоторых частных случаях напряженно-деформированного состояния. 
особый интерес представляет напряженно-деформированное состояние, возни-
кающее в трубчатых лабораторных образцах, подвергаемых одновременно кру-
чению и растяжению − сжатию, поскольку испытания таких образцов служат 
основой экспериментальных исследований поведения материала при непропор-
циональных монотонных и циклических процессах нагружения. Для этого слу-
чая из соотношения (14) получим:

                                                              (24)

после чего скорости пластических деформаций определим из ассоциированного 
закона течения (2):

                                    (25)

                                    (26)

вводя обозначения

           
(27)

представим  соотношения (25) и (26) в виде:

                   
(28)

исходя из правила суммирования  (19) с учетом соотношений термоупру-
гости (17) и пластической несжимаемости материала, получим следующие вы-
ражения для скоростей полных деформаций:

    
(29)

                        
(30)

Полученные соотношения наглядно демонстрируют взаимовлияние компо-
нент скоростей напряжений и деформаций при сложном нагружении, а также в 
явной форме дают представление о характере влияния изменения температуры и 
ползучести на общий процесс сложного деформирования. 
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в приведенных соотношениях коэффициенты при скоростях напряжений 
представляют собой мгновенные податливости, причем входящие в выражения 
этих коэффициентов слагаемые  , учитывают влияние на жест-
костные характеристики материала накопленных пластических деформаций. 
Последние слагаемые в соотношениях (29) и (30) выражают влияние на процесс 
деформирования ползучести и изменения температуры, а слагаемые   по-
зволяют оценить характер их взаимного влияния.

радиальная деформация в данном случае не является независимой и опреде-
ляется выражением:

                                                                  
 (31)

аналогичным образом могут быть получены кинетические соотношения 
между напряжениями и деформациями в обратной форме, пригодные для про-
цесса жесткого двухкомпонентного нагружения, когда компоненты скоростей 
деформаций являются контролируемыми и, следовательно, известными, а опре-
делению подлежат скорости пластических деформаций и скорости напряжений. 
входящие в них коэффициенты будут представлять собой мгновенные жестко-
сти материала, подвергающегося сложному жесткому  неизотермическому на-
гружению.  в настоящей статье эти выражения не приводятся.
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В статье описываются математическая модель и методика численного решения 
плоской задачи динамического взаимодействия ударника с трубопроводом, содержащим и 
не содержащим жидкость. Показываются особенности волновых процессов для безопор-
ного участка трубопровода и для трубопровода, опирающегося на неподвижную плоскую 
поверхность. Анализируется влияние заполняющей жидкости.

The research paper is devoted to describing a mathematical model and a numerical method 
of solving a two-dimensional problem of interaction between a hitting bar and a pipeline con-
taining liquid or without any. Besides, some peculiarities of wave processes for an unsupported 
pipeline segment, as well as for a pipeline, resting on an immovable flat surface, are studied in the 
article. Fill fluid effect is also analyzed by the author of the research paper.

изучение проблемы прочности труб под воздействием импульсных на-
грузок в области атомной энергетики и нефтегазовой сфере очень важно для 
снижения вероятности аварий. Для оценки прочности необходимо проводить ис-
следования процессов деформации трубопроводов с жидкостью при ударном на-
гружении. Такое воздействие вызывает сложную волновую картину деформации 
поперечного сечения трубной оболочки на участке ее контакта с ударником, вы-
нужденное движение заполняющей трубопровод сжимаемой жидкости, контакт-
ное взаимодействие с опорной поверхностью (если она имеется). Для решения 
данной проблемы требуется моделирование различных физических процессов, 
нелинейных и взаимосвязанных между собой. Это прежде всего перемещения и 
необратимые деформации в оболочке трубопровода, контактное взаимодействие 
трубной оболочки с ударником, со сжимаемой внутренней жидкостью и опор-
ной поверхностью с учетом эффектов отрыва  сред друг от друга и повторными 
соударениями.

вопросы динамического деформирования трубопроводов при ударных на-
грузках рассматриваются в ряде научных статей, например [1−3], но влияние 
заполняющей жидкости в них не полностью учитывается, либо совсем не учи-
тывается. 

Технические науки, строительство



Приволжский научный журнал, 2012, № 1 23

Технические науки, строительство

в данной работе численное моделирование задач осуществляется в плоской 
постановке на основе вариационно-разностного метода, реализованного в паке-
те прикладных программ (ППП) «Динамика-2» [4, 5]. Полагаем, что в меридио-
нальном сечении сплошная среда занимает область  Ω, ограниченную контуром 
G, которую всегда можно разбить на односвязные подобласти:

                                              
 .

                                                                
(1)

Движение среды описывается в переменных лагранжа уравнениями, сле-
дующими из вариационного принципа Даламбера−лагранжа в форме журдена, в 
неподвижной Декартовой r, z системе координат:

                             

(2)

Здесь  − компоненты тензора напряжений Коши и скоростей деформа-
ций,  − скорости перемещений;  − компоненты поверхностной нагрузки 

и контактного давления .
Геометрическая нелинейность учитывается поэтапной перестройкой конфи-

гурации сеточной модели во времени. связь тензора скоростей деформаций со 
скоростями перемещений определяется в метрике текущего состояния:

                                                    
 (3)

Для описания упругопластических свойств материалов применялась теория 
течения с линейным кинематическим упрочнением. Полагаем, что скорость де-
формации   можно представить в виде суммы скорости упругих   и пласти-
ческих   составляющих:

                                                       .                                              (4)

связь между скоростью девиатора напряжений  и скоростью 

упругих составляющих девиатора деформаций  определяет-
ся в виде

       
(5)

где DJ – производная Яуманна, G – модуль сдвига, δij – символ Кронеккера.
связь между скоростью шаровых составляющих напряжений   и деформа-

ций  полагается линейной:
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(6)

где K – модуль объемного сжатия.
уравнение поверхности текучести, ограничивающей в пространстве девиа-

торов напряжений область упругих состояний, принимается в форме Мизеса. 
скорость пластических составляющих деформации определяется ассоцииро-
ванным законом течения:

                 

(7)

  

Здесь  (  − параметр одквиста) − радиус по-

верхности текучести, ρij  − тензор микронапряжений, определяющий координаты 
центра поверхности текучести, g − модуль анизотропного упрочнения, который 
в первом приближении можно принять в виде [6]:

                 (8)

Параметр  при упругом деформировании тождественно равняется нулю и 
при пластическом деформировании определяется из условия прохождения мгно-
венной поверхности текучести через конец вектора догрузки. 

решение определяющей системы уравнений при заданных начальных и 
граничных условиях производится по явной конечно-разностной схеме инте-
грирования по времени типа «крест». Пространственные производные аппрок-
симируются из дивергентной схемы аппроксимации производных, при этом 
предполагается линейное изменение вдоль каждой из сторон четырехугольной 
элементарной ячейки. Перемещения и скорости перемещений определяются в 
узлах разностной сетки, а тензоры напряжений и скоростей деформаций – в цен-
трах ячеек.

в вариационном уравнении движения (2) компоненты контактного усилия
 заранее не известны и определяются в процессе решения задачи [7].  

Для простоты полагается, что контактное взаимодействие возможно только 
между отдельными конструктивными элементами, которые занимают в мери-
диональном сечении или на плоскости roz  односвязные подобласти Ωj

 
, ограни-

ченные контурами Gj
 
.

на контактных границах (Gj) вводится местный координатный базис s, ξ, 
связанный с деформированной поверхностью. Здесь s − направление касатель-
ной, ξ − направление нормали к поверхности. Для определения сил контактного 
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взаимодействия используются симметричные алгоритмы контакта на несогласо-
ванных разностных сетках, обеспечивающие непроникание по нормали и про-
скальзывание вдоль касательной без учета и с учетом трения [7]. Для алгоритма 
контакта без трения усилие по нормали определяется из условия непроникания:

                                       (9)

касательные усилия полагаются равными нулю . Для модели кон-
такта с трением усилие по нормали определяется из условия непроникания:

                                              (10)

касательное усилие – на первом этапе из условия жесткой склейки, а в случае 
превышения силы трения покоя – в соответствии с законом Кулона:

         

(11)

связь контактирующих подобластей полагается односторонней, т. е. воз-
можен отрыв поверхностей друг от друга и повторное вступление в контакт. 
Поэтому условия (9−11) применяются только для сжимающих усилий.

                            а                                                                   б
рис. 1. Постановка задачи соударения тела: а − на свободном участке трубопровода; 
б − с опорой трубопровода на плоскую поверхность

Технические науки, строительство
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Постановка задачи соударения тела, имеющего форму протяженного прямо-
угольного параллелепипеда с оболочкой трубопровода без внутренней жидкости 
выглядит следующим образом (рис. 1). Тело-ударник имеет начальную ско-
рость V0 = 10 м/с. Геометрические размеры ударника и трубопровода: L = 24 см,  
Н = 6 см, D = 45,7 см, h = 0,7 см. оболочка трубопровода и ударник изготовлены 
из стали с параметрами K = 1,7∙105 МПа , G = 0,77∙105 МПа, предел текучести σT 
= 200 МПа, модуль упрочнения g = 140 МПа, ρ = 7 800 кг/м3. Погонная масса 
ударника 772 г/см, трубы – 1123 г/см. расчеты проводились на сетке 300×3 ячеек 
по сечению трубы и 48×24 ячеек по ударнику. 

Для численного моделирования ударного взаимодействия тела с трубо-
проводом, заполненным жидкостью (водой), постановка задачи соответствует 
рис. 1, только полость трубопровода содержит сжимаемую среду, описываемую 
по тем же уравнениям, что и упругопластическая среда с объемным модулем  
K = 2 250 МПа  и малым сдвиговым модулем G ≈ 0,1МПа, ρ = 1 000 кг/м3, по-
гонная масса жидкости – 1 541,3 г/см. внутренняя полость трубы покрывалась 
сеткой из 34 000 четырехугольных ячеек. Параметры по ударнику и оболочке те 
же, что и в предыдущем разделе.

результаты расчетов, такие как значения средних по сечению величин ско-
рости VZ и перемещения UZ в зависимости от времени как для трубопровода с 
внутренней жидкостью, так и без нее, приведены на рис. 2. номера кривых 1−3 
на этих рисунках соответствуют номерам точек на рис. 1а, цифрой 4 отмечено 
среднее значение скорости и перемещения оболочки.

аналогичные характеристики процесса для второго варианта расчетов тру-
бопровода, опирающегося на плоскую поверхность, изображены на рис. 3. в этом 
варианте наблюдается более интенсивное деформирование трубной оболочки. 
номера кривых 1, 2 на этих рисунках соответствуют номерам точек на рис. 1б, 
цифрой 3 отмечено среднее значение скорости и перемещения оболочки соответ-
ственно.  на контактных поверхностях и в боковой области оболочки изгибные 
напряжения вызывают пластическое течение.

на рис. 4 приведены силовые параметры процессов. Трубопровод с жидко-
стью в рассматриваемый интервал времени неоднократно отскакивает от опоры. 
волновые процессы в жидкости носят сложный характер – в некоторые момен-
ты времени формируются зоны отрыва жидкости от внутренней поверхности 
оболочки. Графики среднего давления в жидкости для оболочки, опирающей-
ся на неподвижную плоскую поверхность, и безопорной оболочки приведены  
на рис. 4б под номерами 1 и 2 соответственно.  Как видно из графиков среднее 
давление в жидкости для случая оболочки опертой на неподвижную плоскую 
поверхность не падает так же сильно, как для безопорного трубопровода, а 
совершает колебания около уровня ≈2,7 МПа. Таким образом, как  опора, так 
и внутренняя жидкость в трубе существенно изменяют все характеристики 
движения и деформирования трубопровода при его взаимодействии с удар-
ником, что необходимо учитывать при прогнозировании его динамического 
поведения.
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а

б
рис. 4. Зависимости интегральных параметров от времени: а − cилы на оболочку от груза; 
б − среднего давления в жидкости

Заключение
в ходе исследования были получены численные решения задач взаи-

модействия ударника с упругопластическим трубопроводом, заполненным 
жидкостью и без жидкости, для двух вариантов постановки задачи − для тру-
бопровода, лежащего на плоской поверхности, и для безопорного трубопровода. 
Проанализированы особенности протекающих волновых процессов. Показано, 
что наличие жидкости существенно увеличивает контактные нагрузки на тру-
бопровод, но снижает среднее значение его скорости перемещения и уровень 
окружного напряжения в нем. волновые процессы в трубной оболочке и вну-
тренней жидкости носят сложный характер, возникают пластические деформа-
ции изгиба в трубе, эффекты отрыва и кавитации в  жидкости. Моделирование 
ударного воздействия на трубопровод, опирающийся на неподвижную плоскую 
поверхность, показало большое изменение всех кинематических и динамиче-
ских характеристик процессов ударного нагружения в отличие от не опираю-
щегося на плоскость(свободного) трубопровода. Получены зависимости средних 
кинематических и динамических параметров в трубной оболочке и жидкости, 
которые будут использоваться в качестве начальных и граничных условий для 
расчета динамики трубопроводных систем в целом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕНОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ТЕОДОЛИТОВ ДКМ-3А
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of inclined designing.

Приведены две методики определения кренов высотных зданий с использованием 
астрономических теодолитов.

Two methodologies of determination of high-rise buildings slants using astronomical the-
odolite are cited.

одной из актуальных задач в высотном строительстве является определение  
кренов высотных зданий и сооружений.  

в данной статье предлагается усовершенствованный метод наклонного про-
ектирования при определении кренов уникальных высотных зданий и сооруже-
ний с применением астрономических приборов с ломаной зеркально-линзовой 
трубой, таких как ДКМ-3а. 

Конструкция этого теодолита позволяет выполнять визирование и измере-
ние горизонтальных и вертикальных углов  при углах наклона зрительной трубы 
в диапазоне 0…90º. Эта характеристика в условиях сложившейся современной 
стесненной городской застройки позволяет использовать метод наклонного про-
ектирования более широко, так как теодолит возможно размещать на незначи-
тельных расстояниях (D) от объекта наблюдения по сравнению с его высотой 
(Н). 

уровень при алидаде горизонтального круга ДКМ-3а имеет цену деления  
τ = 10", а накладной уровень − τ = 2 ,5", что позволяет горизонтировать теодолит 
и проектировать наблюдаемую точку на горизонт установки прибора с высокой 
точностью.

в общем случае точность определения линейных величин кренов методом 
наклонного проектирования определяется следующими погрешностями:

mн − за наклон вертикальной оси вращения теодолита; 
mв − визирование на точку;
mо − визирование на отсчет  шкалы.
основной погрешностью является погрешность mн, которая подсчитывается 

по формуле:
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                                                  ,                                                    (1)

где δ − отклонение вертикальной оси вращения теодолита от отвесного положе-
ния; β − угол наклона линии визирования.

Погрешности визирования на точку и отсчитывания по шкале вычисляются 
по формулам:

                                              
;                                           (2)

                                              
,                                          (3)

где  ν − увеличение зрительной трубы теодолита; d – расстояние до объекта.  
итоговая погрешность контроля отклонения от вертикали высотного зда-

ния определяется методом наклонного проектирования:

                                           ,                                        (4)

Примерный расчет итоговой погрешности при визировании на  разные вы-
соты и с изменением расстояния от места установки теодолита до здания при-
веден в табл. 1.

При выполнении измерений кренов  необходимо снизить неблагоприятное 
влияние внешних условий, искажающих результаты измерений [1]. К основным 
факторам относятся низкая облачность, туман и осадки, снижающие видимость 
наблюдаемых точек на  здании. сильный ветер и неравномерный нагрев частей 
используемого высокоточного прибора солнечными лучами приводят к смеще-
нию его вертикальной оси. измерения необходимо выполнять при ветре < 10 м/с, 
хорошей оптической видимости элементов здания по всей высоте, температуре 
воздуха в диапазоне −10 … +30°с. Для защиты от ветра и солнечных лучей не-
обходимо использовать зонт или защитный тент.

Для измерения кренов высотных городских зданий и сооружений зданий и 
сооружений  наклонным проектированием рекомендованы две методики [2]: без 
введения поправки за отклонение пузырька накладного уровня от нульпункта и с 
введением поправки. рассмотрим их более подробно применительно к теодолиту 
ДКМ-3а.

Методика без введения поправки за отклонение пузырька накладного 
уровня

в створе контролируемых осей здания, на удалении 10−50 м от стен, вы-
бирают места установки теодолита так, чтобы обеспечивалась видимость на-
блюдаемых точек контролируемых осей здания от уровня этажа, принятого за 
исходный, до максимальной высоты здания. Точки установки закрепляют дюбе-
лями или обозначают краской. 

устанавливают теодолит ДКМ-3а над точкой, закрывают зонтом от нагрева 
солнечными лучами и горизонтируют по накладному уровню. 

у наблюдаемой оси здания на уровне этажа принятого за исходный,  устанав-
ливают на штативе отсчетную шкалу в горизонтальном положении. в журнале 
наблюдений фиксируют положение 0 шкалы относительно линии визирования. 
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наводят зрительную трубу (ЗТ) теодолита на наблюдаемую точку оси на 
уровне исходного этажа здания, приводят пузырек накладного уровня в сере-
дину (см. рис. 1). открепляют ЗТ и наклоняют ее до пересечения сетки нитей со 
шкалой рейки. Записывают в журнал данные отсчета с точностью до 1 мм.

рис. 1. схема размещения теодолитов с прямой трубой и ДКМ-3а

наводят ЗТ теодолита на наблюдаемую точку оси определяемого уровня 
(этажа), наклон которого контролируется. Пузырек накладного уровня приводят 
в середину. После чего открепляют ЗТ и наклоняют ее до пересечения сетки ни-
тей со шкалой рейки. Записывают в журнал отсчет с точностью до 1 мм.

Последовательно выполняют визирование и снятие отсчетов для всех уров-
ней оси здания, наклон которых определяется с данной точки. разворачивают те-
одолит на 180˚ и  выполняют измерения кренов при этом положении теодолита.  

Т а б л и ц а  2
Пример записи и вычисления величин частных кренов вдоль осей, 

относительных кренов и оценка точности измерений приведены ниже. 
Точка 20, ось 6/2, Ноль рейки слева   

номер 
этажа и 
отметка 
уровня 

(м)

I прием II прием d

I пр.-  
II пр.

част- 
ный 
крен

(мм)

отн.
уклонКл1

(мм)

КП1

(мм)

ср.
(мм)

частный  
крен

(мм)

Кл2

(мм)

КП2

(мм)

ср.
(мм)

частный 
крен 

(мм)

1 (4,0) 0255 0259 0257 0 0366 0368 0367 0 0 0

10 (41,0) 0265 0267 0266 9 0378 0379 0378 11 3 10 1:3 700

25(94,5) 0278 0283 0280 23 0392 0396 0394 27 4 25 1:3 620

50(250,5) 0290 0295 0292 35 0406 0408 0407 40 4 38 1:6 580
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смещают шкалу рейки в горизонтальной плоскости на 3−5 см и выполняют 
еще один прием измерений.

сКП разностей d: ; сКП одного измерения:

Методика с введением поправки за отклонение пузырька накладного 
уровня

наводят ЗТ теодолита на наблюдаемую точку оси на уровне нижнего исхо-
дного этажа здания и фиксируют в этом положении. сфокусировав изображение 
точки, подъемными винтами подставки теодолита приводят пузырек накладного 
уровня на середину. выполняют точное визирование перекрестием сетки нитей 
ЗТ на грань оси, записывают в журнал отсчеты по краям пузырька уровня (л, П)0 ,  
когда нуль шкалы уровня справа. Записывают в журнал величину угла наклона 
линии визирования  относительно горизонтальной плоскости. открепляют ЗТ и 
наводят на  шкалу рейки, после чего снимают  и записывают в журнал отсчет по 
вертикальной нити сетки с точностью до 1 мм.

наводят ЗТ теодолита на наблюдаемую точку оси определяемого уровня 
(этажа), наклон которого контролируется и, опуская трубу на шкалу рейки, сни-
мают и  записывают в журнал отсчет по вертикальной нити сетки с точностью 
до 1 мм.

рис. 2. жилой комплекс «Триумф-палас»

Последовательно выполняют визирование на все наблюдаемые точки со 
снятием отсчетов по шкале рейки для всех уровней оси здания, наклон которых 
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определяется с данной точки. Так же выполняют измерения кренов при другом 
положении вертикального круга теодолита, снимая и записывая в журнал отсче-
ты по краям пузырька уровня (л, П)0 , когда нуль шкалы уровня слева.

смещают шкалу рейки в горизонтальной плоскости на 3…5 см и выполняют 
еще один прием измерения.

Пример записи и вычисления величин частных кренов вдоль осей, относи-
тельных кренов и оценка точности измерений приведен ниже.

Значение наклонности b в полуделениях уровня вычисляют по формуле:

                                                                                
 (5)

Поправку за наклонность вычисляют по формуле:

                                               
  (6)

описанная в статье методика была успешно применена при контроле кренов 
самого высокого в Европе жилого комплекса «Триумф-палас» в г. Москве (район 
сокол), см. рис. 2.

Заключение
Приведенные методики с  использованием астрономического теодолита 

ДКМ-3а позволяют определять крены высотных зданий с высокой точностью 
и могут быть успешно использованы в условиях плотной городской застройки, 
ограничивающей зону установки измерительных средств.
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компьютерной графики и автоматизированного проектирования

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО СОВМЕЩЕНИЯ КРИВОЙ И  
ТОЧЕЧНОГО МНОЖЕСТВА В ДВУМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ФГБоу вПо «нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 
россия, 603950, г. н. новгород, ул. ильинская, д. 65. Тел.: (831) 430-54-00; факс: (831) 430-19-36;  
эл. почта: nir@nngasu.ru
Ключевые слова: преобразование движения, точечное множество, норма, кусочно-
непрерывная кривая, численный алгоритм, методы оптимизации, итерационный процесс.
Key words: translation transformation, discrete set of points, norm, piecewise continuous curve, 
numerical algorithm, optimization methods, iterative process.

В данной статье излагается новый алгоритм численного решения задачи о совмеще-
нии на плоскости двух заданных множеств: плоской кривой и конечного набора точек в 2D 
таким образом, чтобы эти два множества имели минимальное расстояние между собой 
по некоторой норме. Эта задача представляет практическую ценность в случае обоб-
щения на 3D, где она может быть применена в компьютерной графике, строительстве, 
системах контроля геометрии.

The article describes a new solution for the following problem: to find an optimal positional 
relationship of a given 2D curve and a given 2D array of points, so that the distance between these 
two sets is minimal according to a certain norm. The generalization of the proposed solution to a 
3D case is useful in computer graphics, civil engineering and geometry control systems.

Введение
Бесконтактные методы измерений имеют неоспоримые преимущества перед 

другими методами в силу того, что они исключают возможность повреждения 
или загрязнения измеряемого объекта при контакте с измерительным инстру-
ментом [1]. Это особенно важно, например, при измерении мягких, гибких из-
делий или при изготовлении полупроводниковых приборов. Бесконтактные 
методы измерений имеют преимущество, когда требуется высокая скорость и 
точность измерений. возможность автоматизации процесса позволяет избежать 
ошибок оператора и существенно увеличить производительность процесса из-
мерений. Кроме того, бесконтактные методы особенно востребованы при снятии 
координат точек крупногабаритных объектов, для которых применение контакт-
ных измерительных средств является невозможным. 

При обработке результатов измерений, в качестве которых, как правило, 
выступают массивы координат большого количества точек, возникают серьез-
ные проблемы их сопоставления с проектными геометрическими данными об 
объекте. Данная проблема особенно важна при контроле качества изготовления 
крупногабаритных изделий, таких,  например, как антенные конструкции радио-
локационных и других комплексов [2]. суть проблемы заключается в приведении 
результатов измерений и проектных данных в одну систему координат таким об-

Технические науки, строительство
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разом, чтобы они могли быть однозначно сопоставлены. в данной статье пред-
ложен подход решения данной проблемы, суть которого поясняется на примере 
сопоставления двух двумерных геометрических множеств [3].

Теоретическая постановка проблемы
на плоскости заданы два множества: кривая  

на пространстве параметров    и набор точек  .  
Требуется среди всех двумерных преобразований движения Ω  найти такое пре-

образование Ω0, что  , где   

– расстояние от произвольной точки X  до кривой l . иными словами, задача со-

стоит в минимизации по функционалу Ω  целевой функции  .

Преобразование движения является суперпозицией сдвига на вектор   
и поворота на угол φ относительно некоторой точки  , выбор которой 
произволен [4]. Таким образом, поставленная задача имеет три неизвестных па-
раметра перебора, из которых φ изменяется в пределах  , а границы из-

менения параметров Δ1,Δ2  зависят от прямоугольника параметров ,  
на котором задана кривая l , и от положения точек Pi относительно кривой l. 
решение поставленной задачи методами оптимизации имеет следующие труд-
ности:

− при расширении диапазона изменения параметров Δ1,Δ2  время вычис-
лений существенно возрастает. Это ограничивает возможности практического 
применения алгоритма в процессе измерения геометрии крупногабаритных объ-
ектов;

− проблема множественности решения. численные методы поиска экс-
тремума функции требуют знания интервала параметров, в котором решение 
единственно. в рассматриваемом случае выделить такой интервал параметров 
представляется весьма затруднительным, при этом нужно найти все решения за-
дачи.

Описание алгоритма решения
идея предлагаемого алгоритма основана на том, что если дискретное мно-

жество точек не имеет «выбросов», т. е. если все его точки достаточно близки к 
некоторой кусочно-непрерывной кривой (рис. 1, слева), а именно:

          

, 

                    

 (1)

то на первой стадии приближения поиск соответствия можно произвести между 
кривой l  и теми тремя точками из множества P, которые образуют треугольник 
наибольшего периметра (обозначим: Pi Pj Pk – треугольник наибольшего пери-
метра,   – расстояния между точками Pi , Pj ). Такой под-
ход обладает следующими преимуществами. во-первых, размеры треугольника 
Pi Pj Pk  сравнимы с габаритами всего множества  P, что позволяет точнее сделать 
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первое приближение и, как следствие, существенно сократить количество вари-
антов перебора на первом шаге алгоритма. во-вторых, для поиска параметров 
двумерного преобразования движения нужны как раз три точки, не лежащие на 
одной прямой. и чем большим периметром обладает треугольник Pi Pj Pk, тем с 
большей точностью будут определены параметры преобразования.

рис. 1. отсечение «точек-выбросов»
определив треугольник Pi Pj Pk, начнем искать преобразования движения, 

которые переводят этот треугольник в такое положение, что все три его вершины 
будут располагаться относительно кривой l на расстоянии, не превышающемε  ε. 
Преобразование Ω  описывается формулой [4, c. 652–655]:

                ,                          (2)

где   – точка-прообраз;  – точка-образ;  – центр пово-
рота; φ – угол поворота (против часовой стрелки);  – вектор сдвига. 
следовательно, требуется найти такие значения Δ1,Δ2, φ , что

                      

                                                                                                                                     (3)
Применим для решения системы неравенств (3) следующий под-

ход, который назовем методом окружностей (рис. 2). в пределах отрезка  
  организуем перебор по абсциссе  с 

шагом h . отметим точку Pi
* на кривой l, имеющую координаты . из 

центра в точке Pi
* проведем окружность радиуса rij  и найдем все точки Pj

* пере-
сечения  окружности и кривой l . Затем от каждой из точек Pj

*  отложим отрезок 
Pj

*Pk
*  такой, что
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рис. 2. Метод окружностей

Затем произведем проверку условия   и в случае выполнения 
этого условия найдем двумерное преобразование движения, переводящее треу-
гольник Pi Pj Pk  в треугольник Pi

*Pj
*Pk

*. Такой подход рационален в силу того, 
что требует перебора лишь по одному параметру – , что существенно по-
вышает скорость вычислений, а также в силу того, что не сводится к решению 
сложных уравнений или неравенств численными методами. используя описан-
ный выше подход, на выходе можно получить некоторую совокупность преоб-
разований, переводящих треугольник Pi Pj Pk  в положения, близкие к кривой 
l – решения задачи в первом приближении (рис. 3a).

               а                                            б                                         в
рис. 3. результаты сопоставления двух геометрических множеств: a − множество решений 
1-го приближения; б − множество решений после 1-й итерации уточнения; в − итоговое 
решение

Дальнейшие шаги алгоритма представляют процедуру уточнения параме-
тров. она основана на выборочном добавлении к треугольнику Pi Pj Pk  опреде-
ленных точек из множества P. Были рассмотрены два способа добавления точек.

Между точками Pi ,Pj  и Pj ,Pk  соответственно добавляются такие точки Pμ  
и Pv, что Pi Pμ Pj  составляет треугольник наибольшего периметра среди всех 
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треугольников Pi Pm Pj , а Pj Pv Pk  составляет треугольник наибольшего пери- 
метра среди всех треугольников Pj Pn Pk (рис. 4, слева).

Между точками Pi ,Pj  и Pj ,Pk соответственно добавляются такие точки Pμ  
и Pv (рис. 4, справа), что

       
.

Добавление точек вторым способом более выгодно в случае кривых с суще-
ственными перепадами кривизны.

рис. 4. способы добавления новых точек

итерационный процесс уточнения организуем по следующей схеме. 

Предположим, что точки   могут ва-
рьироваться в каждой из своих окрестностей радиуса δ1 так, чтобы расстояния 
между ними оставались неизменными, т. е.

                                                                  

(4)

где P*
im P

*
jm P

*
km – смещенный треугольник.

все такие положения треугольника P*
im P

*
jm P

*
km , при которых его вершины не 

покидают δ1 -окрестностей точек P*
i P

*
j P

*
k, можно найти, решив геометрическую 

задачу  (рис. 5). 
Пересекая δ1-окрестность точки P*

j  окружностью радиуса rij, проведен-

ной из центра P*
im, получим дугу возможных положений точки P*

jm. а точку P*
km 

найдем из условия . Перебор точек внутри δ1-окрестностей 
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будет производиться по параметрам ρ (радиус в полярной системе коор-
динат), ω (угол в полярной системе координат), k (номер точки на дуге),  где 

, а  L– число точек на дуге, при этом изменение 
параметров ρ, ω  будет производиться с шагами Δρ, Δω  соответственно. Так как 
размер окрестностей δ1 достаточно мал, даже при небольших значениях шага 
по параметрам ρ, ω, k число вариантов перебора не приведет к существенному 
замедлению алгоритма. Для определения образов двух добавленных точек Pμ и 
Pv  нужно определить, каким преобразованием были переведены точки Pi ,Pj , 
Pk  в точки P*

imP*
jmP*

km  соответственно. решим задачу поиска преобразования 
движения, переводящего три точки  соответ-
ственно в точки . При этом будут иметь ме-
сто равенства:

                 
                                                                                                                                     (5) 

рис. 5. Процедура уточнения параметров преобразования

выберем в качестве центра поворота  точку пересечения медиан 

(она имеет координаты ) треугольника Pi Pj Pk .  

Тогда, поочередно вычитая уравнения одно из другого, получим:
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система (5) имеет шесть уравнений с тремя неизвестными. разбив ее на три 

системы (6), (7) и (8), найдем итоговое значение φ как среднее между тремя най-

денными значениями . Можно однозначно выразить φ, имея 

любую из систем (6), (7), (8). но приведенный здесь способ предпочтительнее,  
т. к. не нарушает симметрии выражения и повышает точность алгоритма. с дру-
гой стороны, складывая отдельно нечетные и отдельно четные по порядку урав-
нения системы (5), можно выразить: 

.

Приведем соотношения для вычисления координат трех перемещенных то-
чек P*

im, P*
jm, P*

km :
1-я смещенная точка треугольника: ,  

2-я смещенная точка треугольника: 

3-я смещенная точка треугольника:

(6)

(7)

(8)
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Тогда, если выполнено условие  перемещенный треугольник бли-
зок в своих трех точках к кривой l, в противном случае переходим на следующий 
шаг перебора параметров. Зная параметры преобразования Ω΄ , переводящего точ-
ки Pi , Pj , Pk  в точки P*

im, P*
jm, P*

km  соответственно, определим точки P*
μ,P

*
v  как 

 и проверим условия . 
Если они выполнены, запоминаем уточненные значения Δ1,Δ2,φ. в противном 
случае переходим к рассмотрению следующей комбинации.

По такому же принципу на n-м шаге уточнения к 2n +1 имеющимся точкам 
добавляется 2n новых точек, а радиус окрестностей δn будет сужаться (удобно 
выбрать ) . Критерием останова может быть:
− количество шагов n;

− условие  (σ – заданная точность);

− дальнейшие итерации уточнения не приводят к добавлению новых решений.
в результате решения может возникнуть проблема получения схожих реше-

ний, которые на практике соответствуют одному решению. Для устранения этой 
проблемы на последней стадии организуется соответствующая проверка. Такие 
решения объединяются в группы, и среди группы схожих решений выбирается 
одно, наиболее точно удовлетворяющее условию задачи.

Тестовый пример
на основе данного алгоритма разработана программа «2D Analyzer» [3], 

результаты использования которой приведены на рис. 3. в качестве кривой l 
была взята кривая, заданная уравнением , а точечное множе-

ство P  было составлено из точек, принадлежащих кривой, заданной уравнением

 . Программа была протестирована при различных значениях вход-

ных параметров для кривых различного вида [5]. Тестирование показало высо-
кую скорость работы алгоритма.

Заключение
описанный выше алгоритм показал свою высокую эффективность при со-

вмещении двух плоских геометрических множеств в части достаточно высо-
кой скорости обработки довольно больших по объему данных. вместе с тем на 
практике, как правило, требуется решение подобной проблемы применительно к 
трехмерным наборам данных. разработанный в данной статье подход при нали-
чии соответствующих доработок полностью применим также и к случаю 3D.
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В статье представлен результат формализации и математического описания про-
цесса термоденудации берегового уступа для использования в расчетах переформирова-
ния берегов водоемов криолитозоны.

The article presents the results of formalization and the mathematical description thermod-
enudation of coastal ledge for use in calculations of reformation shores of reservoirs in the per-
mafrost zone.

в береговом склоне, сложенном мерзлой дисперсной породой, при его раз-
рушении под воздействием волн образуется надводный термоабразионный 
уступ. на уступе мерзлый грунт оттаивает под действием солнечной радиации. 
Происходит медленное вязкопластичное течение оттаявшего слоя грунта вниз 
по уступу, возникающее под влиянием силы тяжести. Процесс называется крио-
солифлюкцией, или термоденудацией (рис. 1 цв. вклейки) [1, 2]. он нуждается в 
аналитическом описании для прогнозирования берегопереформирований.

в натуре наблюдается, что при термоденудации мерзлая поверхность усту-
па не остается обнаженной, а всегда покрыта хотя бы тонким слоем оттаявшего 
грунта, не успевшего стечь вниз [3] (рис. 2 цв. вклейки). Толщина слоя оттаявше-
го грунта, который может удерживаться на уступе, определяется условием [4]:

                                                                                            
(1)
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где τдл – длительное сопротивление оттаявшего грунта сдвигу, Па; γмг – плот-
ность оттаявшего грунта, кг/м³; φ  – угол наклона уступа к горизонту, град. 
При фиксированной крутизне уступа толщина этого слоя лимитируется только 
физико-механическими свойствами породы и для данного грунта является по-
стоянной. например, на склоне, сложенном мерзлым суглинком, имеющим после 
оттаивания суммарную влажность 45 %, плотность 1 680 кг/м³,  τдл =735,5 Па, 
при φ, равном 90–30°, она составляет 0,045–0,089 м. Таким образом, наиболее 
отвечающим природному процессу будет такое решение, когда оттаивание бере-
гового уступа рассчитывается с учетом слоя оттаявшего грунта, постоянно при-
сутствующего на его поверхности.

Прогноз оттаивания берегового уступа можно осуществить посредством 
приближенной зависимости [5], полученной по методу л. с. лейбензона при кра-
евых условиях, отраженных на рис. 3 цв. вклейки, когда задается коэффициент 
теплообмена между средой (воздухом) и поверхностью грунта на уступе (гранич-
ное условие III рода):

             

 .         (2)

Здесь ξ – величина оттаивания, м; b – толщина слоя оттаявшего грунта, 
удерживающегося на уступе, м; t – время, с; н – начальная температура мерз-
лого грунта, град.; ф – температура (фазовая) таяния грунта, град.; с – темпе-
ратура среды (воздуха), град.; п  – температура поверхности грунта на уступе, 
град.; α – коэффициент теплообмена между средой (воздухом) и поверхностью 
грунта на уступе, вт/(м2 ∙ град); γлωL – удельное тепло таяния мерзлого грунта 
по объему, Дж/ м3 ; амг – коэффициент температуропроводности мерзлого грунта, 
м2/с; λмг, λтг – коэффициенты теплопроводности соответственно мерзлого грунта 
и оттаявшего слоя, вт/(м ∙ град).

согласно зависимости (2) оттаивание уступа происходит при постоянном во 
времени условии теплообмена на поверхности ( с, α=const) с постоянной скоро-
стью. частными случаями выражения (2) при b = 0 и при b=0, н= ф являют-
ся известные решения, использовавшиеся многими исследователями в расчетах 
таяния льдистых берегов термокарстовых озер, ледников и наледей, грунтовых 
откосов [3, 4, 6].

При выполнении практических расчетов следует иметь в виду, что зависи-
мость (2) применима для сильнольдистых грунтов (ω = 0,6), когда можно пре-
небречь теплоемкостью, а для слабольдистых (ω = 0,1 – 0,2) дает завышенный по 
величине оттаивания результат.

в продолжение примера с суглинком по формуле (2) рассчитано оттаива-
ние вертикального берегового уступа при следующих данных: плотность льда 
γл=920 кг/м³, удельное тепло таяния льда L=334∙10³Дж/кг, льдистость мерзло-
го суглинка ω =0,45, λмг=1,80 вт/(м∙град), λтг=1,57 вт/(м∙град), амг =0,85∙10-6 м²/с,  

н=−5°с, ф=0°с, с=+8°с, α=29 вт/(м²∙град), в предположении, что поверх-
ность уступа покрыта слоем оттаявшего грунта (b=0,045м) или же обнажена (b=0). 
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Графики оттаивания уступа из суглинка представлены на рис. 4 цв. вклейки. Там 
же нанесена линия оттаивания уступа из льда (ω=1) в пренебрежении эффекта 
от пленки стекающей по плоскости оттаивания влаги (b=0). существенно мень-
шей скоростью оттаивания уступа, покрытого тонким слоем оттаявшего грунта, 
можно объяснить причину, по которой льдистые берега некоторых арктических 
водоемов практически не оттаивают за лето (рис. 2 цв. вклейки).

Методика компьютерного расчета берегопереформирований [5] учитывает 
изменение во времени значений с и α. Для этого решение (2) представляется 
конечными разностями:

  
    

 (3)

Посредством зависимости (3) можно оценить суточные, сезонные, многолет-
ние вариации темпа термоденудации.

в период интенсивной термоабразии продукты термоденудации, стекаю-
щие к подножию берегового уступа, смываются волнами. После затухания тер-
моабразии процесс термоденудации уступа продолжается до тех пор, пока эти 
продукты не закроют обнажение мерзлой породы и не изолируют его от непо-
средственного контакта с воздухом. Таким образом, термоденудация берега со 
временем может привести к выполаживанию (отмиранию) берегового уступа 
(рис. 5 цв. вклейки).

на рис. 6 цв. вклейки показана формализованная схема термоденудацион-
ного уступа берега. скорость оттаивания уступа определяется по зависимости 
(2). объем продуктов разрушения, аккумулирующихся в подножии уступа Wа , 
определяется по выражению:

                                                                                      (4)

в зависимости от объема оттаявшей (разрушенной) породы Wр, где ω и n – соответ-
ственно льдистость мерзлого и пористость оттаявшего грунта; ka –  коэффициент 
аккумуляции, понимаемый как отношение объема грунта, отложившегося в под-
ножии, к объему оттаявшего на уступе грунта. Предельная величина отступания 
бровки берега находится при помощи угла естественного откоса φ оттаявшего 
грунта. Процесс термоденудации до отмирания высокого берегового уступа может 
длиться многие десятилетия.
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Гидротехнические сооружения (ГТС) из бетона подвергаются особым нагрузкам и 
воздействиям, которые могут значительно повлиять на срок их эксплуатации. Для обе-
спечения требуемого срока службы ГТС необходима разработка рекомендаций по тех-
ническому уходу за ними и проведению соответствующих ремонтных мероприятий. Для 
рекомендаций по ремонту должны быть проведены соответствующие исследования. Дан-
ный аспект является предметом настоящей статьи.

Concrete hydraulic structures are exposed to particular loads, which can affect the service 
life sustainably. To ensure the planned service life of the structure required by the owner, ap-
propriate maintenance and repair concepts are essential. On the other hand, to develop recom-
mendations for maintenance and repair, appropriate researches should be carried out. This is the 
subject of the presented paper.

Текущий ремонт гидротехнических сооружений
нормативный срок службы бетонных конструкций ГТс может соблюдать 

обеспечен только за счет плановых мероприятий по уходу за бетоном и прове-
дения соответствующих ремонтных работ. По сравнению с обычными инже-
нерными сооружениями бетонные ГТс подвергаются особенно интенсивным 
нагрузкам и воздействиям окружающей среды, которые в ходе эксплуатации мо-
гут приводить к различного рода повреждениям бетона. Это, в свою очередь, мо-
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жет отрицательно повлиять на прочность и устойчивость конструкции в целом. 
указанное обстоятельство, а также длительный срок эксплуатации большинства 
ГТс обосновывают необходимость разработки соответствующих рекомендаций 
и технологий по ремонту бетонных ГТс и текущему уходу за ними. При этом 
названные мероприятия должны осуществляться по возможности без остановки 
работы гидротехнического комплекса 

в немецких «Технических условиях для ГТс» [1] с целью учета особенно-
стей работы гидротехнических бетонов приводятся специальные требования по 
их защите, а также требования к плановым и внеплановым ремонтным работам 
на проектирумых и эксплуатируемых ГТс. 

разработка рекомендаций по ремонтным работам на ГТс требует прове-
дения обширных исследований гидротехнических комплексов с привлечением 
современных методов измерения характеристик и диагностирования бетонных 
конструкций. Целью таких исследований является выявление текущего состоя-
ния бетонных сооружений, чтобы полученные показатели можно было сравнить 
с требуемыми нормативными характеристиками. на базе этих данных и их ана-
лиза в дальнейшем принимаются решения по текущему уходу за ГТс, а также 
устанавливаются характер и временя проведения соответствующих ремонтных 
мероприятий. «управление водными ресурсами в бассейнах рек волги и рейна», 
выполняемого по заказу Министерства образования и науки Германии, автора-
ми разработаны рекомендации по ремонту ГТс, которые могут применяться на 
сооружениях, находящихся в различных специфических условиях. сюда отно-
сятся, помимо прочего, методики по прогнозу остаточного срока службы ГТс, а 
также разработанные новые технологии ремонта и составов гидротехнических 
ремонтных бетонов [2, 3]. 

Разработка рекомендаций по ремонту и их применение на практике
Исследование бетонных конструкций ГТС. чтобы учесть особые условия 

эксплуатации гидротехнических бетонов, для которых предназначаются разра-
батываемые рекомендации (например, экстремальные погодные и механические 
воздействия, особые условия, усложняющие  проведение ремонтных работ и др.), 
объектами исследования были выбраны волжская и саратовская гидроэлектро-
стации на реке волге (рис. 1 цв. вклейки). волжская ГЭс (расположенная не-
далеко от г. волгограда) была сдана в эксплуатацию в 1961 году. саратовская 
ГЭс (около г. Балаково) сдана в эксплуатацию в 1968 г. оба гидротехнических 
комплекса входят в состав волжско-Камского каскада ГЭс. 

в связи с большими размерами и сложностью упомянутых гидроузлов 
исследования были сконцентрированы на изучении наиболее явных проблем 
бетонных элементов гидротехнических комплексов. Помимо тщательного ви-
зуального обследования и проведения измерений количественных параметров 
бетонных элементов в ходе исследований брались также бетонные керны из наи-
более поврежденных бетонных конструкций, например, водоподпорной плоти-
ны. Полученные таким образом бетонные керны в дальнейшем исследовались и 
подвергались тестированию в научной лаборатории института железобетонных 
конструкций и материаловедения университета Карлсруэ [2]. результаты про-
веденных исследований ГТс позволили сделать выводы о текущем состоянии 
и составить прогноз дальнейших повреждений отдельных бетонных элементов 
гидрокомплексов. на базе определенных в ходе исследований характеристик со-
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стояния гидротехнического бетона были разработаны соответствующие соста-
вы ремонтных бетонов. 

Разработка составов ремонтных бетонов.
основополагающим условием для обеспечения долговечности отремонтиро-

ванного бетона является соответствие физико-механических свойств ремонтного 
бетона и подстилающего бетона ремонтируемой конструкции. особое внимание 
необходимо уделять таким характеристикам бетона как прочность на разрыв и 
сжатие, а также модуль упругости, поскольку они в большей степени влияют на 
величину прочности сцепления между ремонтным бетоном и бетоном ремонти-
руемой поверхности. очевидно, что сам ремонтный бетон, помимо прочностных 
характеристик, должен обладать достаточной долговечностью, в частности, вы-
сокой морозостойкостью,  соответствующей местным климатическим условиям.  
Поскольку бетоны во взятых кернах показали весьма широкий диапазон колеба-
ний основополагающих характеристик, мы вынуждены были разработать целый 
ряд ремонтных бетонов с различными механическими свойствами [2, 3]. 

Кроме требований, предъявляемых к составу ремонтного бетона в отвер-
девшем состоянии, были удовлетворены также требования по удобоуклады-
ваемости и уплотняемости свежей бетонной смеси и обеспечена возможность 
перекачивания бетонной смеси бетононасосами. При этом составы ремонтных 
бетонов должны быть максимально упрощенными, с тем, чтобы их приготов-
ление могло быть легко реализовано в местных условиях. разработка бетонных 
смесей осуществлялась совместно с нашими немецкими партнерами − фирмой 
«MC Bauchemie GmbH & Co. KG» из г. Боттроп и фирмой «SMP Ingenieure im 
Bauwesen GmbH» в г. Карлсруэ. 

Разработка технологии бетонирования. одной из важных целей при работе 
над проектом являлась разработка такой технологии, при которой ремонт бетона 
мог бы выполняться как в зоне переменного уровня воды, так и под водой. в ходе 
научно-исследовательских работ была разработана технология подводного бето-
нирования, как описано ниже,  и проведен ряд испытаний на крупномасштабных 
моделях с целью подтверждения возможности применения разработанной тех-
нологии ремонта на практике. Для моделирования поврежденной механически-
ми и морозными воздействиями поверхности бетона в зоне переменного уровня 
воды ГТс использовались специально подготовленные бетонные конструкции 
(элементы) с выемками [3].

в первой серии экспериментов использовались бетонные элементы длиной 
1,25 м и высотой 1,35 м, в которых варьировались глубина выемки, углы боково-
го скоса выемки, а также шероховатось поверхности бетона основания (рис. 2а 
цв. вклейки). выемка, моделировавшая удаленный разрушенный бетон с помо-
щью специальной конструкции опалубки, заполнялась под давлением бетоном, 
который подавал бетононас, подключенный снизу к опалубке (рис. 2б цв. вклей-
ки). При этом 2/3 высоты экспериментального бетонного блока находились под 
водой, т. е. фактически осуществлялось подводное бетонирование. чтобы макси-
мально приблизиться к размерам реальных ГТс, проводились дополнительные 
эксперименты по подводному бетонированию поврежденной поверхности на бе-
тонных элементах длиной по 3,8 м. 

До проведения подводного бетонирования специально разработанная опа-
лубка монтирется на бетонном элементе и тщательно уплотняется по ее периме-
тру. в процессе бетонирования ремонтный бетон подается через соединительный 
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штуцер, размещенный под водой в нижней части опалубки (рис. 3 цв. вклейки). 
При этом снизу поступающий за опалубку ремонтный бетон вытесняет вверх 
находящуюся здесь воду. она вытекает из ремонтируемой емкости вымки через 
разгрузочные отверстия, в верхней части опалубки. Бетонирование производит-
ся до того момента, пока из верхних разгрузочных отверстий опалубки не поя-
вится гомогенный бетонный раствор. Это означет, что вся емкость за опалубкой 
заполнена ремонтным бетоном, и на этом бетонирование может быть завершено. 
состав бетонной смеси, предназначенной для ремонта поврежденных поверх-
ностей ГТс, должен быть подобран таким образом, чтобы обеспечить хорошее 
сцепление между ремонтным бетоном и бетоном ремонтируемой поверхности, 
а также минимизировать количество пустот в затвердевшем бетоне. Для этого 
бетонная смесь, должна обладать следующими свойствами: быть самоуплотняю-
щейся, иметь высокую текучесть и  обладать высокими когезионными характе-
ристиками. 

Проведенные лабораторные испытания на бетонных моделях показали, что 
технология проведения ремонтных работ в зоне переменных уровней воды раз-
работанным и предлагаемым нами методом подводного бетонирования, может 
успешно применяться на объектах ГТс без понижения уровней воды во время 
ремонта. 

Для оценки качества проведенных ремонтных мероприятий, особенно ка-
чества сцепления между ремонтным бетоном и бетоном ремонтируемой поверх-
ности, из бетонных элементов были взяты керны. результаты лабораторных 
исследований подтвердили хорошее качество зоны сцепления ремонтного и 
«старого» бетонов. анализ физико-механических характеристик показал, что в 
зоне шва ремонтный бетон достигает требуемой прочности на разрыв и имеет 
практически однородную со «старым» бетоном структуру (рис. 2 цв. вклейки, 
фото справа). Проведенные комплексные испытания показали, что ремонтный 
бетон обладает хорошими механическими характеристиками и высокой долго-
вечностью. 

Применение на практике. разработанные новые технологии подводного 
бетонирования, а также ремонтные бетоны было решено опробовать на реальных 
сооружениях. в качестве такого объекта была выбрана ГЭс альббрук-Догерн, 
входящая в каскад рейнских гидроэлектростанций. ГЭс альббрук-Догерн, рас-
положенная между городами Кобленц и Базель, построена в период с 1929 по 
1933 г. и является первым гидрокомплексом рейнского каскада после впадения 
в р. рейн ее притока р. ааре [4] (рис. 4 цв. вклейки). ГЭс вырабатывает элек-
троэнергию как для Германии, так и для Швейцарии. через гидроузел проходит 
автомобильная дорога, соединяющая Германию со Швейцарией. рабочий напор 
на ГЭс составляет 9,16 м, гидроэлектростанция имеет установленную мощность 
84 Мвт. Годовая выработка электроэнергии составляет 580 Гвт∙ч, сбросной рас-
ход водоподпорной плотины равен 1100 м³/с. 

во время обследования ГЭс альббрук-Догерн на одном из промежуточных 
бычков были установлены повреждения боковой поверхности бетона в зоне из-
меняющихся уровней воды в нижнем бьефе (рис. 4, 5 цв. вклейки). Как пока-
зал анализ повреждения выкрашивание бетона, знакопеременных температур 
воздействия, а также динамических нагрузок от протекающего потока воды. 
истирающее воздействие на бетон дополнительно оказывали твердые частицы 
наносов, которые выносила вода. 
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Для определения качественных характеристик бетона промежуточного 
бычка из зоны разрушения были взяты пробы в виде кернов и исследованы в 
лаборатории прочности.

Поскольку большая часть той поверхности бетона, которая должна была 
быть отремонтирована, находилась ниже уровня воды (рис. 5 цв. вклейки), а сни-
зить уровень по эксплуатационым причинам было невозможно по технологии 
ремонтных работ и к ремонтному бетону предъявлялись особые требования. 
Этим требованиям в полной мере отвечали ремонтные бетоны и предлагаемая 
технология подводного бетонирования, о которых было рассказано выше.

в соответствии с предлагаемыми выше мероприятиями по проведению 
ремонтов на бетонных сооружениях ГТс были сформулированы требования к 
механическим характеристикам и параметрам долговечности ремонтного бето-
на по результатам проведенных ранее лабораторных испытаний. с одной сто-
роны, должно быть соответствие механических характеристик ремонтного и 
основного бетонов. с другой стороны, ремонтный бетон должен обладать до-
статочной сопротивляемостью к воздействиям окружающей среды. ремонтный 
бетон, кроме того, должен обладать высокой степенью связи с бетоном основа-
ния, минимальной величиной усадки, высоким показателем морозоустойчиво-
сти, сопротивлением к истирающему воздействию и дренажной способностью 
в зоне шва. все названные свойства ремонтного бетона были подтверждены как 
в ходе многочисленных лабораторных экспериментов, так и в процессе подво-
дного бетонирования на ГЭс альббрук-Догерн на р. рейн. Кроме того, свеже-
затворенный ремонтный бетон должен обладать достаточной текучестью, чтобы 
его можно было подавать на ремонтную площадку с помощью бетононасосов. 
свежий ремонтный бетон должен также  в процессе ремонта самоуплотняться. 
в наших крупномасштабных испытаниях продолжительность самоуплотнения 
ремонтных бетонов составляла в среднем примерно два часа. При этом диаметр 
заполнителя в ремонтных бетонах равнялся 8 мм. 

ремонтные работы на упомянутом промежуточном бычке проводились по 
заданию владельца гидрокомплекса − акционерной компании Шлухзееверк аГ, 
специализированной строительной фирмой наутик (Кепплер и витт) ГмбХ. 
Данная фирма имеет многолетний опыт производства бетонных работ, в том 
числе и на воде. все необходимые работы проводились на месте при участии 
авторов разработанной технологии бетонирования. ремонтный бетон затворялся 
на бетонном заводе фирмы Трендле ГмбХ и доставался бетоновозом к объекту на 
расстояние примерно 20 км. 

Подготовка площади разрушенного бетона осуществлялась следующим 
образом. сначала были замерены размеры и определена геометрия разрушен-
ной части боковой поверхности бетонного бычка. Затем с помощью специаль-
ных пил была надпилена по периметру площадь разрушенного бетона. После 
удалялся бетон на глубину примерно 60 см, где бетон бычка не был повреж-
ден (рис 6а цв. вклейки). выемка бетона производилась при этом на площади  
2,5 ×3,5 м. в завершение подготовительной стадии в выемке заделывались анкеры 
и устанавливалась арматурная сетка (рис. 6б цв. вклейки). анкеры и арматурная 
сетка закладывались лишь для того, чтобы улучшить  связь ремонтного бетона 
с основанием. следует отметить, что это в целом необязательная операция и в 
нормпльных условиях может не проводиться, т. к. наши испытания однозначно 
показали, что ремонтный бетон в выемках весьма устойчив и от основания не 



Приволжский научный журнал, 2012, № 154

Технические науки, строительство

отслаивается. Для изучения температурного режима на бетонируемой площа-
ди были размещены температурные датчики. Причем устанавливалась на раз-
личных глубинах (рис. 6б цв. вклейки) для регистрации температуры бетона по 
глубине. 

После выполнения подготовительных операций мобильным бетононасосом 
ремонтный бетон подавался в выемку (рис. 7 цв. вклейки). Для этого бетоновод 
бетононасоса заблаговременно подключался водолазом к подводному штуцеру, 
размещенному в нижней части опалубки. После того как уровень подаваемого 
ремонтного бетона достигал второго штуцера, размещенного в опалубке над 
уровнем воды (стрелка на рис. 8 цв. вклейки), он закрывался, и бетон продолжали 
подавать дальше для заполнения верхней части выемки до тех пор, пока ремонт-
ный бетон не появлялся в разгрузочном отверстии, в верхней части опалубки 
(рис. 8 цв. вклейки). 

Поскольку автомобильная дорога по гидроузлу имела только одну полосу 
движения и отсюда движение по ней нельзя было останавливать на длительное 
время, руководство ГЭс выделило всего один час на проведение ремонтных ра-
бот. Закачку требуемых трех кубометров ремонтного бетона за опалубку удалось 
провести за 50 минут. После трех дней затвердевания бетона опалубка с про-
межуточного бычка была удалена. визуальная оценка качества работ показала, 
что как над, так и под водой ремонтный бетон хорошо самоуплотнился и плотно 
примыкал к бетону бычка по всему периметру ремонтной площади (рис. 9 цв. 
вклейки). 

исследования пробных кубиков ремонтного бетона, изготовленных во вре-
мя ремонтных подводных работ, показали, что ремонтный бетон достиг необ-
ходимых прочностных характеристик. во время долгосрочного исследования 
ремонтного бетона на месте проведенных работ и температурного мониторинга 
в дальнейшем будут получены более полные сведения о качественных характе-
ристиках ремонтного бетона. 

Заключение
в соответствии с российско-германским комплексным проектом разрабо-

таны новые методы ремонта, которые позволяют санировать поврежденные бе-
тонные элементы, расположенные в зоне переменных уровней воды, не нарушая 
при этом нормального режима работы сооружения. Таким образом, появляется 
возможность ремонта бетонных гидротехнических сооружений без их отклю-
чения или остановки, например, при выработке электроэнергии на ГЭс, пропу-
ске судов по судоходным шлюзам и т. д., что исключает всякие экономические 
потери. разработанные новые технологии бетонирования и составы ремонтных 
бетонов успешно применены на одной из ГЭс рейнского каскада. в ходе этих 
ремонтных работ, проводившихся под руководством и при участии авторов но-
вых методов подтвердились все характеристики ремонтных бетонов, получен-
ные ранее в результате лабораторных испытаний. в следующей фазе совместных 
российско-германских научных разработок реализацию полученных новых тех-
нологий санирования ГТс планируется проводить на объектах, расположенных 
в российской Федерации. 
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В статье приводятся результаты исследования свойств дисперсно-армированных на 
микро- и макроуровнях каркасов и каркасных эпоксидных композитов. Получены матема-
тические модели прочностных свойств, отмечено их улучшение при введении дисперсной 
арматуры. 

In article results of research of properties fibre reinforced on micro- and macrolevels car-
cass and carcass composites are resulted. Mathematical models of strong properties are received, 
their improvement at introduction of fibre is given.

Каркасная технология производства композитов заключается в изготовле-
нии на первом этапе высокопористого каркаса  путем склеивания зерен крупного 
заполнителя и последующей пропитки матричным составом пор каркаса на вто-
ром этапе [1]. Каркасные композиты имеют пониженную усадку при твердении, 
покрытия полов на их основе технологичны в изготовлении. известно, что вве-
дение в структуру композиционных материалов дисперсной арматуры позволяет 
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создавать материалы с высокими упруго-прочностными и эксплуатационными 
показателями [2, 3].  

в этой связи изучение влияния дисперсной арматуры на упруго-прочностные 
характеристики каркасов и каркасных композитов представляет значительный 
интерес. 

в качестве связующего использовали эпоксидную смолу ЭД-20, отвердите-
ля – полиэтиленполиамин (ПЭПа), микродисперсной арматуры – минеральную 
вату типа Б (оао «Теплоизоляция», г. саранск), крупного заполнителя – высо-
копрочный щебень марки 1200 (ооо «вКБ»,  г. Миньяр) крупностью 5 – 10 мм. 
Для армирования композитов на макроуровне применяли дисперсную металли-
ческую арматуру типа «Драмикс» и «волна» с отношением длина/диаметр, рав-
ным 50/1, и временным сопротивлением разрыву Rsn = 1 150 МПа. Минеральную 
вату предварительно измельчали в роторной ножевой мельнице рМ-120 до дли-
ны волокна 1 – 3 мм. Количество вводимой в клей минеральной ваты составляло  
0; 8,3; 16,7 и 25,0 мас. ч. на 100 мас. ч. клеевого вяжущего. 

Для изготовления каркасов предварительно готовили клеевую компози-
цию путем смешивания в миксере вручную вяжущего, микродисперсной арма-
туры и отвердителя в течение 2 мин. После этого тремя порциями постепенно 
вводили крупный заполнитель и металлическую дисперсную арматуру.  После 
тщательного перемешивания каркасные смеси укладывали в формы и 30 удара-
ми производили уплотнение на встряхивающем столике. через сутки образцы 
распалубливали и подвергали термообработке в сушильном шкафу при темпе-
ратуре 80°с в течение 6 часов. исследования проводили на образцах размером  
4×4×16 см.

При изучении влияния на прочностные свойства каркасов микроармирова-
ния в качестве контрольного был принят следующий состав каркаса: ЭД-20 – 100 
мас. ч., ПЭПа – 10 мас. ч., крупный заполнитель – 1 900 мас. ч. Контрольный со-
став имел следующие характеристики: предел прочности при изгибе – 1,95 МПа, 
при сжатии – 6,19 МПа, удельная ударная вязкость – 4,6 кДж/м2. 

рассчитанные по полученным результатам испытаний математические мо-
дели зависимости прочности каркасов при изгибе, сжатии и удельной ударной 
вязкости от количества минеральной ваты (М/П – минеральное вата/полимерное 
вяжущее) имеют следующий вид:

Rim
k = 1 + 2,05(М/П),      Rbm

k = 1 + 1,43(М/П),     Аym
k = 1 + 0,63(М/П)

где Rim
k, Rbm

k и Аym
k – пределы прочности при изгибе, сжатии и удельной ударной 

вязкости каркасов на клеевых композициях, наполненных минеральной ватой.
Графики изменения предела прочности при изгибе, сжатии и удельной 

ударной вязкости,  построенные  по математическим моделям, приведены  
на рис. 1–2.

на втором этапе было изучено совместное влияние макродисперсной ме-
таллической и микродисперсной минераловатной арматуры на изменение проч-
ностных характеристик каркасов. Дисперсно-армированные каркасы изготовили 
двух типов: на клеевом составе, наполненном минеральной ватой (ЭД-20 – 100 
мас.ч., ПЭПа – 10 мас.ч., крупный заполнитель – 1 900 мас.ч., минеральная вата –  
25 мас.ч.) и без нее. в качестве макродисперсной арматуры брали ДМа «Драмикс», 
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количество которой принималось равным 0; 0,75 и 1,50 %. в качестве контроль-
ных каркасов были приняты составы без ДМа.

рис. 1. изменение предела прочности каркасов на клеевых композициях, наполненных 
минватой: 1 – при изгибе; 2 – при     сжатии

рис. 2. изменение удельной ударной вязкости каркасов на клеевых композициях,  напол-
ненных минватой 

Контрольный состав каркаса на клеевой композиции, наполненной мине-
ральной ватой, имел следующие характеристики: предел прочности при изгибе 
– 2,93 МПа, при сжатии – 8,54 МПа, удельная ударная вязкость – 5,3 кДж/м2.  
Прочностные показатели контрольного состава каркаса на клее без микроди-
сперсной арматуры приведены выше.

Были получены следующие математические модели зависимости прочности 
каркасов на изгиб, сжатие и удельную ударную вязкость от процента армирова-
ния µ по объему ДМа «Драмикс»:

Rkf
i = 1 + 0,35µ,                Rkf

im = 1 + 0,46µ,
Rkf

b = 1 – 0,09µ,               Rkf
bm = 1 – 0,12µ,

Аkf
y = 1 + 0,84µ,              Аkf

ym = 1 + 0,66µ,
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где Rkf
i, R

kf
im, Rkf

b, R
kf

bm и Аkf
y, А

kf
ym – пределы прочности при изгибе, сжатии и 

удельной ударной вязкости армированных ДМа «Драмикс» каркасов на клеевых 
композициях без наполнителя и наполненные минеральной ватой.

Графики изменения предела прочности при изгибе, сжатии и удельной 
ударной вязкости,  построенные  по математическим моделям, приведены на  
рис. 3–5.

рис. 3. изменение предела прочности при изгибе каркасов, армированных  ДМа «Драмикс 
50/1»: 1 – без наполнителя; 2 – то же с наполнителем

рис. 4. изменение предела прочности при сжатии каркасов, армированных ДМа «Драмикс 
50/1»: 1 – без наполнителя; 2 – то же с наполнителем

Каркасные композиты получали путем пропитки матрицей дисперсно-
армированных каркасов следующих составов: ЭД-20 – 100 мас.ч., ПЭПа – 10 мас. ч.,  
минеральная вата – 20 мас. ч., крупный заполнитель – 1900 мас. ч., дисперсная 
металлическая арматура марки «волна» и «Драмикс»  – 0; 0,375; 0,75; 1,125 и 
1,5 % по объему. состав пропиточной матрицы для всех композитов был посто-
янным и равным: ЭД-20 – 100 мас. ч., ПЭПа – 10 мас. ч., бензин марки аи-92 –  
10 мас. ч.
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рис. 5. изменение удельной ударной вязкости каркасов, армированных ДМа «Драмикс 
50/1»: 1 – без наполнителя; 2 – то же с наполнителем

За контрольный был принят состав композита без ДМа. Получены следую-
щие показатели прочности контрольного состава при изгибе, сжатии, началь-
ного модуля упругости и удельной ударной вязкости соответственно: 13,8; 72,0; 
3 110 МПа и 18,8 кДж/м2.

Математические модели зависимости упруго-прочностных характеристик 
каркасных ДМа композитов от изменения процента армирования по объему µ 
приведены ниже:

Rkk
if (V) = 1 + 0,41µ − 0,27µ2 Rkk

if (D) = 1 + 0,53µ − 0,33µ2

Rkk
bf (V) = 1 + 0,30µ − 0,14µ2 Rkk

bf (D) = 1 + 0,23µ − 0,10µ2

Еkk
о (V) = 1 + 0,17µ − 0,08µ2 Еkk

о (D) = 1 + 0,10µ − 0,04µ2

Аkk
у (V) = 1 + 2,80µ − 0,97µ2 Аkk

у (D) = 1 + 2,11µ − 0,79µ2

где Rkk
if (V), R

kk
if (D) и Rkk

bf (V), R
kk

bf (D) – пределы прочности при изгибе и сжатии; 
Еkk

о (V ), Е
kk

о (D) – начальные модули упругости; Аkk
у (V ), А

kk
у (D) – удельная ударная 

вязкость дисперсно-армированных композитов с ДМа «волна» и «Драмикс» со-
ответственно. 

Графики изменения прочностных и структурных показателей каркасных 
композитов, армированных ДМа «волна» и «Драмикс», показаны на рис. 6 – 9.

 



Приволжский научный журнал, 2012, № 160

рис. 6. изменение прочности дисперсно-армированных композитов: 
1 – ДМа «волна 50/1»; 2 – ДМа «Драмикс 50/1»

рис. 7. изменение прочности дисперсионно-армированных композитов при сжатии:  
1 – ДМа «волна 50/1»; 2 – ДМа «Драмикс 50/1»

рис. 8. изменение начального модуля упругости дисперсно-армированных композитов:  
1 – ДМа «волна 50/1»; 2 – ДМа «Драмикс 50/1»

Технические науки, строительство
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рис. 9. изменение удельной ударной вязкости дисперсно-армированных композитов: 
1 – ДМа «волна 50/1»; 2 – ДМа «Драмикс 50/1»

Выводы
введение в состав каркаса микродисперсной арматуры (минеральной ваты) 

увеличивает прочность при изгибе, сжатии и удельную ударную вязкость соот-
ветственно на 16…51; 12…35  и 5…15 %. 

увеличение содержания макродисперсной металлической арматуры 
«Драмикс»  в каркасах с микродисперсным армированием и без него повышает 
прочность при изгибе на 70 и 53 %, удельную ударную вязкость  − в 2,22 и 2,0 
раза, а при сжатии снижает на 13 и 17 % соответственно.

исследование свойств дисперсно-армированных композитов при введе-
нии ДМа «волна» и «Драмикс» показало, что зависимости имеют одинаковый 
параболический характер. возрастание прочности дисперсно-армированных 
каркасных композитов на изгиб, при введении 0,325…0,75 % ДМа «волна» и 
«Драмикс», составляет 12…16 % и  15…21 %, прочности на сжатие при введении 
ДМа 0,325…1,125 %  на 9…16  и 7…13 %, начального модуля упругости 5…9  и 
3…6 %, удельной ударной вязкости − в 3,05 и 2,4 раза соответственно. 

совместное применение различных видов микро- и макродисперсной армату-
ры позволяет получать эффективные эпоксидные композиты каркасной структуры 
с повышенными прочностными и эксплуатационными характеристиками, кото-
рые можно использовать для создания конструкций полов, дорожных и защитных 
покрытий, подвергающихся воздействию интенсивных ударных нагрузок.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ 
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОГО ВЯЖУЩЕГО, МОДИФИЦИРОВАННОГО 

РЕАКЦИОННО-АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ
Гоу вПо «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» 
россия, 440066, г. Пенза, ул. Г. Титова, д. 28. Тел.: (8412) 92-95-05; факс: (8412) 92-95-05; 
эл. почта: techbeton@pguas.ru
Ключевые слова: геосинтетические вяжущие, экспресс-метод, длительная водостойкость, 
реакционно-активные добавки.
Key words: geosynthetic knitting, an express method, long water resistance, is reactionary-active 
additives.

Разработаны геосинтетические и геошлаковые вяжущие из широко распростра-
ненных в различных регионах кремнеземисто-кварцевых и кремнеземисто-глауконитовых 
песчаников при использовании совокупности методов механической, химической и термо-
химической активации их. Разработан экспресс-метод оценки длительной водостойкости 
геосинтетического вяжущего из песчаников, модифицированных реакционно-активными 
по отношению к кремнекислоте модифицирующими добавками путем кипячения образцов 
в воде.

The summary: are developed geosynthetic and geoslag knitting of widespread in various 
regions kremnezemisto-quartz and kremnezemisto-glaukonitovyh sandstones at use of set of meth-
ods of mechanical, chemical and their thermochemical activation. The express method of an esti-
mation of long water resistance geosynthetic knitting of the sandstones modified is reactionary-
active in relation to silicon by modifying additives by a boiling of samples in water is developed.

исследования, проводимые кафедрой технологии бетонов, керамики и вя-
жущих Пензенского Гуас, показали, что песчаники, представляющие собой 
микрокристаллический и тонковолокнистый кварц, сцементированный опал-
тридимитовым и опал-кристобалитовым кремнеземом SiO2, в присутствии 6…7 %  
щелочи NaOH образуют системы с прочностью при нормально-влажностных 
условиях твердения 30…60 МПа за счет образования полисиликатов натрия. 
При пропаривании и последующем сухом прогреве при температуре 100…200°C 
прочность таких материалов может значительно возрастать, у некоторых горных 
пород она достигает 60…200 МПа.

Полученные вяжущие могут быть отнесены к геосинтетическим, т. к. их со-
став на 92…94 % состоит из измельченной горной породы [1]. Такие  вяжущие как 
самостоятельно твердеющие вещества используют без добавок.

особенностью технологии геосинтетических вяжущих [2] является исполь-
зование щелочей NaOH, KOH и даже щелочных солей (Na2CO3, K2CO3 и др.), спо-
собствующих повышению в поровой жидкости концентрации ионов OH-  за сче т 
образования сильных щелочей, которые вызывают поляризацию и разрыв кова-
лентных –Si-O-Si- связей.

схему гидратации минералов-силикатов в присутствии Ca2+ и OH- приво-
дят в своих работах в. Е. Каушанский и и. н. Тихомиров [3], которые выделяют 
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низкоосновные гидросиликаты с характерной для них группировкой ≡Si-OH, за 
счет которой происходит энергетически выгодная конденсация в процессе твер-
дения:  ≡ Si-OH + HO-Si≡ → H2O + ≡Si-O-Si≡.

Для реализации схемы требуется введение избыточного количества 
гидроксил-ионов, например в виде щелочных оснований или гидролизующихся 
солей. 

недостатком геосинтетических вяжущих является низкая длительная водо-
стойкость. образцы, находясь в воде длительное время, постепенно разрушаются, 
выделяя гель кремниевой кислоты. Задача состояла в предотвращении процессов 
выделения кремнекислоты, в связывании ее в устойчивые соединения и в исключе-
нии саморазрушения силицитового камня от длительного экспонирования в воде. 

Для повышения водостойкости в эксперименте в качестве модификато-
ров были выбраны гидроксид алюминия и доменный гранулированный шлак 
новолипецкого металлургического комбината с дисперсностью Sуд = 350 м2/кг. 
в качестве основы был взят молотый песчаник архангельского месторождения 
Пензенской области с удельной поверхностью Sуд = 600 м2/кг. активизатор твер-
дения NaOH вводился в количестве 6 % от массы песчаника с водой затворения. 

из смесей прессовались образцы-цилиндры с размерами d = 2 см, h = 2 см  
при давлении прессования 15 МПа. После выдержки в течение 1 суток в 
естественно-воздушных условиях образцы подвергались тепловой обработке в 
сушильном шкафу при различных температурах изотермии – 90, 140 и 330°C. 
Подъем температуры осуществлялся равномерно в течение 4 часов, время изо-
термической выдержки составило 6 часов, а охлаждения – 4 часа. водостойкость 
определялась через 2, 120, 180 суток водонасыщения. результаты испытаний об-
разцов приведены в табл. 1.

анализ табличных данных свидетельствует о том, что добавка липецкого 
шлака в количестве 5 % понижает прочность геосинтетического материала на 
20…25 %, а в количестве 10 % от массы песчаника − на 34…37 %. Добавка 5% 
гидроксида алюминия снижает прочность на 15…25 %, а 10 % – на 48…51 %. Это 
является свидетельством того, что при сухой термообработке чистая кремнекис-
лота обладает чрезвычайно высокими цементирующими свойствами.

в результате действия добавок длительная водостойкость повышается в 3…11 
раз по сравнению с водостойкостью контрольных образцов.

испытания на водостойкость и выделение H2SiO3 продолжаются в течение не-
скольких месяцев. Это существенно удлиняет процесс водостойкости при создании 
гидравлических геосинтетических вяжущих. необходимо создание ускоренной 
экспресс-методики оценки деструктивных процессов, связанных с выделением 
кремнекислоты, образованием трещин и саморазрушением в водной среде. 

в практике строительного материаловедения в настоящее время не существует 
ускоренной методики оценки снижения прочности таких строительных композитов 
от протекающих деструктивных процессов. в связи с этим предложен ускоренный 
метод оценки водостойкости, основанный на закономерности значительного уско-
рения химических реакций при повышении температуры. Достоинством экспресс-
методов является возможность быстрого получения информации о протекании 
деструктивных процессов, выборе модифицирующих добавок, их способности свя-
зать кремнекислоту в нерастворимые соединения и делать выводы об эксплуатаци-
онных свойствах геосинтетических материалов.
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Т а б л и ц а 1
Влияние количества добавки и температуры твердения  

на физико-механические свойства геосинтетических вяжущих
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0 0 1955 103,2 123,7 134,6 94,2 0,7 0,27 0,08

2 0 5 1940 82,3 89,0 103,0 84,5 0,82 0,47 0,31

3 0 10 1930 64,1 76,9 88,7 74,5 0,84 0,53 0,38

4 5 0 1910 87,8 92,5 100,8 92,7 0,92 0,69 0,54

5 5 15 1902 44,7 61,7 77,3 71,1 0,92 0,83 0,80

6 5 20 1910 43,7 52,7 56,3 52,9 0,94 0,86 0,82

7 10 0 1840 51,3 60,7 69,5 66,0 0,95 0,85 0,81

8 10 15 1852 41,7 50,7 53,7 50,9 0,95 0,89 0,88

сущность испытания по предлагаемому методу заключается в том, что об-
разцы на основе геосинтетических вяжущих, не содержащих модификатор или со-
держащих его, подвергаются длительному кипячению в воде. Параллельно с этим 
испытанием проводится оценка водостойкости образцов при длительном экспони-
ровании их в воде при комнатной температуре. Критерием длительной водостой-
кости вяжущего служит изменение коэффициентов размягчения, определяемых по 
изменению прочности образцов после экспонирования в воде по сравнению с ис-
ходной прочностью образцов и прочностью образцов, подвергнутых кипячению. 
При введении модификаторов повышение или незначительное снижение прочности 
образцов свидетельствует о связывании кремнекислоты, образовании продуктов 
взаимодействия модификатора с H2SiO3, устойчивых к выделению кремнегеля к 
разрушительному действию воды.

согласованность показателей, полученных при кипячении и при длитель-
ном насыщении, будет являться гарантией достоверности результатов и оправ-
данности выбранной методики. 

Для определения водостойкости этим методом были изготовлены из гео-
синтетических вяжущих образцы-цилиндры диаметром и высотой 20 мм при 
влажности 14 % и давлении прессования Р = 25 МПа. использовали песчаник 
кремнеземистый (с. архангельское Пензенской области). в качестве добавок, по-
вышающих водостойкость, использовали в первом случае 20 % тонкомолотого 



Приволжский научный журнал, 2012, № 1 65

Технические науки, строительство

шлака, во втором − комплекс 20 % тонкомолотого шлака+ 5 % гидроксида алю-
миния, в третьем – 50 % вулканического дацита. Щелочный активизатор состав-
лял 7 % от массы вяжущего. Полученные образцы после выдержки в течение 1 
суток в воздушно-влажностных условиях подвергались тепловой обработке по 
режиму, аналогичному предыдущим экспериментам, при температуре изотер-
мии 200 °C. образцы после тепловой обработки погружали в стеклянную колбу 
с дистиллированной водой, накрывали стеклом и подвергали кипячению до об-
разования первых трещин. уровень воды после некоторого испарения ее поддержи-
вали постоянный. составы смесей и результаты испытаний приведены в табл. 2.

образцы из геосинтетического вяжущего с 20 % тонкомолотого шлака по-
сле 2,5 часа кипячения теряют 60 % прочности, а через 2 суток  саморазруша-
ются. Практически все добавки понижают прочность при сжатии в сравнении с 
контрольными бездобавочными составами, но степень уменьшения прочности у 
различных добавок неодинакова. наиболее сильное снижение прочности (более 
чем в 2 раза) наблюдается у образцов из смеси «песчаник + дацит». 

Т а б л и ц а  2
Длительная водостойкость образцов вяжущего различных составов
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после кипячения через:

1 ч 2,5 ч 2 
сут

10 
сут

12 
сут

20
сут

Песчаник–100 131,2 0 0 23,6
0,18 образцы саморазрушились

Песчаник – 80,
Шлак – 20 84,5 57,5 0,68 43,9

0,52
33,9
0,40 образцы саморазрушились

Песчаник – 75, 
Шлак – 20,
Al(OH)3 – 5

72,8 69,9 0,96 65,5
0,90

65,5
0,90

64,0
0,88

38,1
0,52

36,2
0,50

37,1
0,51

Песчаник – 50,
Дацит – 50 53,4 55,0 1,03 49,1

0,92
49,1
0,92

48,0
0,90

37,9
0,71

37,6
0,70

37,5
0,71

несмотря на понижение прочности образцы из комплекса двух тонкомолотых 
горных пород – песчаника и дацита и смеси песчаника с добавкой тонкомолотого 
шлака и гидроксида алюминия – способствует повышению водостойкости геосинте-
тических вяжущих. Коэффициент длительной водостойкости образцов после кипяче-
ния в течение 12 суток на основе геосинтетического вяжущего, модифицированного 
комплексной добавкой «тонкомолотый шлак + гидроксид алюминия», снизился до 
0,5; при более длительном кипячении стабилизировался на одном и том же уровне. 
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Это свидетельствует о прекращении негативного воздействия воды на растворение 
менее водостойких цементирующих веществ в течение последующих 10 суток кипя-
чения.

Коэффициент водостойкости образцов, модифицированных дацитом, через 
14 суток кипячения равен 0,7 (табл. 2).

следует отметить и тот факт, что при кипячении образцов (3-й, 4-й составы табл. 2)  
уже к 10 суткам наблюдается стабилизация прочностных показателей и значений ко-
эффициентов длительной водостойкости. Такая стабилизация значений прочности 
у водостойких образцов, длительно хранящихся в воде при температуре 20ºC, при 
оценке их водостойкости по обычной долговременной методике, наступает через 
180…250 суток экспонирования образцов в воде с дальнейшим медленным повыше-
нием прочности.

Таким образом, исходя из результатов оценки водостойкости, можно полагать, 
что кремнеземистый песчаник, модифицированный комплексной добавкой липецко-
го шлака и Al(OH)3 (состав 3-й) могут быть использованы для изготовления воздуш-
ных вяжущих и материалов на их основе. смеси песчаников с дацитом пригодны 
для получения гидравлических вяжущих веществ (состав 4-й).

Перспективными являются горные породы, содержащие в своем составе каль-
циевые полевошпатовые породы, например молотые базальты, и бесполевошпато-
вые породы – дуниты.
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В статье рассматривается задача геометрического моделирования сложных эле-
ментов здания, приводится алгоритм проектирования забежных лестниц.

 
In the article are the problem of geometrical modeling of difficult elements of a building is 

considered, the algorithm of designing of ladders is resulted by a settlement method.

лестницы − одни из самых геометрически сложных элементов здания. 
лестницы следует выбирать еще на стадии проектирования дома, чтобы их типы 
и габариты соответствовали планировке комнат, расположению проемов в меж- 
этажных перекрытиях, при этом необходимо учитывать допустимую нагрузку [1].  
равномерно распределенные нормативные нагрузки для лестниц, в зависимости 
от примыкающих к ним помещений, составляют 3−5 кПа, сосредоточенные –  
не менее 1,5 кн.

в российской нормативной литературе лестницы рассматриваются прежде 
всего как путь эвакуации при пожаре [2−9]. об удобстве передвижения людей, 
как правило, в нормативах речь не идет. 

в зарубежной практике проектирования наряду с требованиями эвакуации 
большое значение придается удобству передвижения по лестнице. Давно заме-
чено, что шаг человека при подъеме или спуске примерно вдвое короче, чем при 
горизонтальной ходьбе, а длина шага взрослого человека в среднем составляет  
62 ± 3 см. Поэтому в европейских нормах [9] рекомендуется правило 2s + a = 
59…65 см, где s – высота подступенка, см, a – ширина ступени, см.

При этом минимальная и максимальная высота ступени основных лестниц 
составляет 14…19 см, соответственно ширина ступени не более 37…27 см. Кроме 
того,  рекомендуемые  соотношения  составляют a − s = 12 см, a + s = 46 см, от-
куда получаем оптимальные размеры ступени s = 17 см, a = 29 см. Такие размеры 
ступеней приняты в ряде европейских стран. Типичные  модульные  размеры 
отечественных лестниц – ступень 30 см и подступенок 15 см.

в многоэтажных зданиях встречаются в основном двух-, трех- и четырех-
маршевые, винтовые и забежные лестницы. часто считается, что самыми ком-
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пактными являются лестничные клетки с винтовыми лестницами. однако это 
справедливо только при уменьшенной ширине ступени. Если же рассматривать 
лестницы с одинаковыми параметрами, то самыми  компактными являются 
лестницы с забежными ступенями. на рис. 1 в плане схематически изображены 
лестничные марши и площадки различных типов с одинаковыми параметрами.

Минимальная площадь, занимаемая лестницами различных типов (см. рис. 1):
− двухмаршевой – 13,50 м2, принята за 100 %;
− четырехмаршевой – 14,04 м2, 104 %,
− винтовой – 15,21 м2, 113 %,
− забежной – 11,50 м2, 85 %.
При расчете принята ширина марша 120 см, высота этажа 3,3 м, размеры 

ступени по ходовой оси 30×15 см. Ширина площадки равна ширине марша. 
Минимальное расстояние между маршами 10 см (по нормам не менее 75 мм). 

Забежные лестницы и их тетивы довольно сложны в изготовлении, поэтому 
их применяют в небольших, помещениях. следует отметить, что их изготавли-
вают, как правило, из дерева, так как все забежные ступени имеют разную форму 
(см. рис. 1г).

рис. 1. схемы различных типов лестниц: а – винтовая; б – двухмаршевая; в – четырех-
маршевая; г – забежная

расчет основных геометрических параметров многомаршевых и винтовых 
лестниц обычно несложен. что касается лестниц с забежными ступенями, то 
в отечественной практике их часто изображают неправильно: после прямого 
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участка сразу идет винтовая часть, и все забежные ступени сходятся в одной 
точке поворота (рис. 2). 

рис. 2. неправильное проектирование забежной лестницы

Правильная конструкция забежной лестницы обеспечивает поворот фрон-
тальных линий ступеней задолго до поворота ходовой линии – собственно, это и 
называется «забег» (рис. 1г). 

Для геометрического построения забежных ступеней применяются раз-
личные методы: пропорций, «датский», подъема линии, развертки, окружности, 
угловой и др. [11–13]. Эти методы в основном сводятся к сложным геометриче-
ским построениям и плохо алгоритмизируются для автоматизированного про-
ектирования.

Для разработки алгоритмов проектирования забежных лестниц предлагает-
ся расчетный метод (см. рис. 3), основанный на постепенном увеличении, а потом 
уменьшении забега. Это обеспечивает комфортный, плавный поворот во время 
движения.

рис. 3. расчет забежных ступеней

Марш забежной лестницы имеет короткую и длинную стороны. Посередине 
ходовой части лестницы проводится ходовая линия (фактически в месте пово-
рота она несколько смещена к короткой стороне). Ходовая линия разделяется на 
равные части, длина которых соответствует ширине ступени a. 

вдоль короткой стороны на расстоянии 15 см проводится плавная контроль-
ная линия. на ней откладывается сокращаемая ширина ступени ai. Ширина каж-
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дой последующей забежной ступени уменьшается на величину d. Таким образом, 
a1 = a – d, a2 =  a– 2d, a3 = a – 3d и т. д. с середины забежной части ходовой ли-
нии ширина ступени увеличивается на величину d, пока опять не достигнет a.

При четном числе ступеней суммарная длина забежной части по контроль-
ной линии определяется по формуле

                                       
,                                          (1)

при нечетном числе ступеней – по формуле

                                               
.                                          (2)

Формулы (1) и (2) можно объединить следующим образом:

                                      

,                                       (3)

где выражение в квадратных скобках округляется до целого значения.
отсюда, заменяя Lзаб на Lк – (Lход – n·a), можно построить функцию параме-

тра d от числа забежных ступеней:

                                    

                                 (4)

где Lход – длина ходовой линии,  Lк – длина контрольной линии.
с другой стороны, минимальная ширина ступени на контрольной линии 

обычно ограничивается величиной 10 см. При четном числе ступеней эта вели-
чина выражается формулой 

                                                                                           
 (5)

при нечетном числе ступеней

                                               
.                                        (6)

Формулы (5) и (6) можно объединить следующим образом:

                                         
,                                   (7)

где выражение в квадратных скобках округляется до целого значения.
из уравнения (7) получаем второе выражение для зависимости параметра d 

от числа забежных ступеней:
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.                                                (8)

решая уравнения (4) и (8) как систему относительно d и n, получаем все не-
обходимые параметры забежной лестницы. в уравнениях не учитывается  кон-
кретная форма ходовой и контрольной линии, поэтому решения применимы для 
любой конфигурации забежной лестницы. ввиду целочисленного характера за-
дачи систему целесообразно решать сплошным перебором. 

например, для лестницы, изображенной на рис. 3, при ширине марша 120 см 
Lход – Lк = 141,4 см, a – amin = 20 см получим следующее решение для системы 
уравнений (4) и (8):

Совместное решение уравнений забежной лестницы
n d по уравнению (4) d по уравнению (8)
9 5,6 4,0
11 3,9 3,3
13 2,9 2,9
15 2,2 2,5
17 1,4 2,2

Как видно из таблицы, уравнения решаются совместно при n = 13, d = 2,9 см. 
Эти величины являются оптимальными параметрами забега для данной лестни-
цы.

Для получения фронтальных линий ступеней соединяем одноименные точ-
ки на контрольной и на ходовой линии.

Конструкция тетивы забежных лестниц может быть разницей в зависимо-
сти от архитектурного и конструктивного решения. например, для лестниц без 
подступенков и с квадратным столбом в месте поворота развертка тетивы может 
быть такой, как на рис. 4.

рис. 4. схема развертки короткой тетивы лестницы с забежными ступенями
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в результате расчетов нами разработан простой алгоритм проектирования 
забежных лестниц. они хотя и отличаются сложностью изготовления и монтажа, 
однако являются наиболее компактным видом межэтажных лестниц.
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В статье приведены результаты расчета показателей эксергетической эффектив-
ности водоаммиачной абсорбционной энергетической установки, а также построена схе-
ма потоков эксергии. 

The article contains the results of calculation of the exergy efficiency indicators оf the wa-
ter-ammonia absorptive power plant and the exergy flow diagram has been constructed.

в работе [1] рассмотрена энергетическая установка, в которой используется 
абсорбционный повышающий трансформатор теплоты, описание ее функциони-
рования. Программа теплового расчета этой установки предложена в работе [2].  
Для более глубокой оценки термодинамической эффективности процессов преоб-
разования энергии, а также определения источников необратимости в элементах 
теплосиловой установки (рис. 1) следует выполнить ее анализ эксергетическим 
методом. 

Эксергия е потока рабочего тела определяется уравнением:

                                              е = (h – h0) – T0 (s – s0),                                      (1)

где h, h0, s, s0 – энтальпии и энтропии рабочего тела при данных параметрах и 
параметрах окружающей среды (ос); T0 – температура ос.

Эксергия еq потока теплоты q определяется уравнением

                                            еq = q (1 – T0 / TГс),                                           (2)

где TГс – температура греющей среды.
Потеря эксергии d потока рабочего тела, проходящего через тепловой аппа-

рат, к которому одновременно подводится теплота q, равна:

                                         d  = евх + еq вх – евых – lполезн,                                     (3)

где lполезн – работа, производимая этим аппаратом и отдаваемая внешнему потреби-
телю; вх и вых − индексы обозначающие входящие и выходящие потоки эксергии 
[3].
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рис. 1. Принципиальная схема абсорбционной энергетической установки: 1−8 – расчетные 
точки; I – абсорбер; II – насос; III – парогенератор (генератор аммиачного пара); IV – рек-
тификационная колонна; V – дефлегматор; VI – пароперегреватель; VII – турбоагрегат;  
VIII – теплообменник; IX – гидроагрегат; - - - -   – пар; –––––  – жидкость

в результате вычисления потерь эксергии dj в каждом из элементов установ-
ки получены важные материалы для анализа эффективности работы установки в 
целом. найденные значения dj показали, в каких элементах установки происхо-
дят наибольшие потери эксергии, вносящие основной вклад в суммарную вели-
чину потерь Σdj. Для определения потерь эксергии использовались следующие 
исходные данные: температура крепкого раствора на выходе из абсорбера +30˚с; 
температура греющей среды перед парогенератором и пароперегревателем 
+170˚C; давление в абсорбере − 0,2 МПа; давление в парогенераторе − 2,0 МПа;  
температура ос +10 °C; давление ос − 0,098 МПа. Параметры рабочего тела в 
расчетных точках установки вычислены с помощью программы теплового рас-
чета, которая основывается на диаграммах состояния веществ и калькуляторах. 
расчет параметров рабочих веществ при давлении и температуре ос выполнен 
на основе вычисленных параметров в расчетных точках установки.

Для количественной оценки степени термодинамического совершенства 
того или иного элемента установки используется понятие эксергетического 
КПД, определяемого как

                               ηэкс = lполезн / (евх + еqвх – евых).                                     (4)

Если же тепловой аппарат не производит полезной работы, то ηэкс определя-
ют следующим образом:

                                    ηэкс = евых / (евх + еqвх).                                                  (5)
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Эта величина служит мерой необратимости процессов, протекающих вну-
три аппарата.

Полученные результаты эксергетического расчета отдельных элементов 
установки приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1 
Эксергетические характеристики установки

Элементы установки d, кДж/кг dj  / Σdj ηэкс

абсорбер 107,8 0,18 0,16

Теплообменник 29,4 0,05 0,84

Парогенератор 322,2 0,52 0,69

Дефлегматор 71,4 0,12 0,85

Пароперегреватель 28,2 0,05 0,94

Турбина 56,3 0,09 0,88

в целом по установке 615,3 1,00 0,344

Диаграмма потоков эксергии (в процентах от суммарной подводимой к установ-
ке эксергии) служит наглядной иллюстрацией произведенных расчетов (рис. 2).

        
рис. 2. схема потоков эксергии в абсорбционной пароаммиачной энергетической установ-
ке: ПГ – парогенератор; Д – дефлегматор; ПП – пароперегреватель; Т – турбина; а – абсор-
бер; То – теплообменник
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В статье приводится анализ процессов нестационарного тепломассопереноса в слое 
биологически активного сырья. Наиболее точно интенсивность процессов описывается на 
основе теории тепловлажностных процессов в слое с использованием градиента обобщен-
ного термодинамического потенциала фаз (потенциала влажности).

In memoir there is the analysis of processes of non-stationary heat-and-mass transfer in a 
layer of biologically active primary product. Most precisely intensity of processes is described 
on the basic of the theory heat and humidity processes in a layer with use of a gradient of the 
generalized thermodynamic potential of phases (potential of humidity).

Технические науки, строительство

Приведенные в табл. 1 результаты показывают, что наименьший эксерге-
тический КПД имеет абсорбер. Это объясняется наличием фазового перехода 
аммиачного пара в раствор и последующим охлаждением этого раствора внеш-
ним теплоносителем. наибольшую долю суммарных потерь эксергии состав-
ляют потери эксергии в парогенераторе, несмотря на его достаточно высокий 
эксергетический КПД. Причиной этого является большая абсолютная величина 
потерь эксергии в парогенераторе из-за высокой кратности циркуляции водоам-
миачного раствора, требующейся для обеспечения необходимого расхода пара 
через турбину. высокая кратность циркуляции обусловлена относительно малой 
разницей температур  насыщения аммиака и воды (133○с) при равном давлении.
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наиболее точно процессы тепломассопереноса в слое биологически ак-
тивного сырья воспринимаются на основе системы уравнений рейнольдса [1]. 
система уравнений для описания процессов переноса на основе одномерной 
α-модели включает: уравнение движения (навье – стокса); уравнение неразрыв-
ности; уравнение баланса тепловой энергии; уравнение баланса массы вещества 
в потенциалах влажности или влагосодержания. основные сложности исполь-
зования этой системы связаны с отсутствием надежно обоснованных путей ее 
численного решения, особенно при турбулентном режиме.

Процессы тепломассопереноса в системе «поверхность биологически актив-
ного сырья – влажный воздух» носят нестационарный характер. их можно пред-
ставить как переходные от некоторого неравновесного начального состояния к 
некоторому промежуточному состоянию по отношению к предельному равно-
весному.

Для выявления возможности нахождения массоотдачи в слое сырья по из-
вестным закономерностям коэффициентов теплоотдачи, т. е. для выявления 
подобия процессов тепло- и массопереноса в насыпях примем за основу законо-
мерности тепломассообмена при обработке воздуха в контактных аппаратах [2]. 
При адиабатном увлажнении и молярном переносе соотношение коэффициентов 
теплоотдачи αt и массоотдачи αd постоянно:

                                                                                                      (1)

согласно теореме Кирпичева – Гухмана [3] соблюдение подобия между 
явлениями наблюдается при наличии одновременного выполнения двух требо-
ваний: описания обоих явлений одной и той же системой дифференциальных 
уравнений; соблюдение подобного условия однозначности. Процессы переноса 
теплоты и массы в слое биологически активной продукции имеют одинаковые по 
структуре уравнения (первое требование теоремы выполняется). сравниваемые 
процессы подобны при соблюдении четырех условий однозначности. Физические 
характеристики потоков в сходных точках слоя подобны. соблюдается подобие 
скоростей и изменений статических давлений по высоте слоя. в то же время гео-
метрическое  подобие границ потоков, а также подобие изменений температур и 
парциальных давлений зависят от особенностей совместно протекающих про-
цессов тепло- и массопереноса.

Для характеристики различных сочетаний начальных параметров воздуха и 
воды введен параметрический критерий [2]:

                                                                            (2)

на I–d-диаграмме влажного воздуха (рис.1) показаны сочетания начальных 
параметров воздуха и воды, характерные для возможных процессов тепломас-
сообмена в слое, а на рис. 2 – фрагмент графика изменений отношений опытных 
коэффициентов переноса для различных сочетаний начальных параметров воз-
духа и воды, выраженный через критерий Oт.

 Если происходит адиабатное увлажнение воздуха (процесс в-1, рис. 1), то 
границы для потоков теплоты и массы одинаковы, вследствие этого отношение 
(1) выполняется. При направлении процесса в-2 нарушаются как геометрические 
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границы потоков, так и подобие изменений разности температур и  парциальных 
давлений на поверхности контакта. случай в-3 отвечает условию переноса те-
плоты и массы по всей поверхности обмена к воздуху, геометрические границы 
потоков одинаковы, изменение потенциалов переноса подобно. Поэтому посто-
янство отношения коэффициентов переноса сохраняется.

Пользуясь рис. 2, можно применительно к слою биологически активного сы-
рья оценить границы, в которых используются методы расчетов, основанные на 
постоянстве отношений коэффициентов тепло- и массопереноса, если перенос 
теплоты и влаги определяется молярной составляющей. Тогда для расчета массо-
обмена применимы уравнения, полученные в результате изучения аналогичного 
ему процесса теплообмена. Для этого в последних заменяют тепловые критерии 
Nut, Prt и Grt на соответствующие диффузионные критерии Nud, Prd и Grd:

    

                                               

 (3)

Для воздуха Prt =0,71; Prd =0,60; β = 1/273; коэффициент диффузии  
D = 0,0754 (T/273)1,89∙760/pб.

выполнение равенства (1) при нагреве и увлажнении воздуха, т. е. в про-
цессах, аналогичных протекающим в насыпи биологически активной продук-
ции, показано также в экспериментальных исследованиях различных авторов. 
однако сложность определения величины αd настолько велика, что точность его 
расчета далека от удовлетворительной (погрешность более 25 %).

рис. 1. сочетание начальных параметров для процессов тепломассообмена в контактных 
аппаратах

Технические науки, строительство



Приволжский научный журнал, 2012, № 1 79

Технические науки, строительство

рис. 2. Фрагмент отношения опытных коэффициентов переноса для различных режимов 
испытаний контактных аппаратов [2]

Шкала потенциала состояния влаги в виде упругости водяных паров, ис-
пользуемая для описания влагообмена с поверхности биологически неактивных 
веществ

                                                                                          (4)
не применима из-за переменных значений упругости водяных паров у поверх-
ности сырья и в воздухе.

М. а. волковым [4] предложено за обобщающую силу внешнего массооб-
мена в неизотермических условиях продуктов принимать градиент потенциала 
вещества:

                                                    (5)

где θт – температурный коэффициент потенциала массопереноса; μ – изобарно-
изотермический химический потенциал, равный  μ = – RT lnφ; φ – относитель-
ная влажность воздуха, доли; когда φ = 1,0, μ = 0.

Проанализировав уравнение свободной энергии Гиббса в состоянии равно-
весия ∆Gо = – RT lnKр и преобразовав его с учетом зависимости Gо = ∆Io – T∆So 

к виду lnKр = – ∆Io/RT + ∆So/R, Ф. Фрэнкс [5] показал, что это выражение приво-
дит к недоразумениям из-за жестких требований к точности экспериментального 
определения ∆I o и ∆So (погрешность эксперимента менее 1 %). из-за логарифми-
ческого вида графика физические величины, пропорциональные концентрациям 
Kр, особенно в близкой к 1,0 области, что наблюдается в слое биологического 
сырья, имеют одинаковый наклон графика в координатах  lnKр  от T

-1 и дают ка-
жущуюся константу Kр, что не позволяет считать предлагаемый градиент по-
тенциала вещества достаточно точным показателем при количественной оценке 
интенсивности массопереноса.
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расчет интенсивности тепломассопереноса на основе обобщенного термо-
динамического потенциала фазы (потенциала влажности θ) позволяет описать 
физические явления с помощью одного показателя   jθ = αθ(θпов – θв) [6]. однако 
для расчета влагообмена в системе «биологически активное сырье – воздух» тре-
буется дальнейшее изучение количественных значений разностей потенциалов 
влажности Δθ и коэффициентов массоотдачи αθ.

разработанная теория тепловлажностных процессов в слое биологически 
активного сырья [7] позволяет рассматривать нестационарные процессы тепло- и 
влагообмена и определять общую массу влаги W, ассимилированную продувае-
мым через слой воздухом:

                                                                                                       (6)

где Q – суммарные явные внешние и биологические теплопритоки к вентиляци-
онному воздуху; εt – тепловлажностная характеристика процесса изменения со-
стояния воздуха в слое (на I–d-диаграмме влажного воздуха): εt = 6385 – 147t   при 
0 ≤ t ≤ 15 oC; εt = 6385 – 1,21t3 – 335t  при –25 ≤ t < 0 oC; t – средняя температура 
охлаждающего воздуха.

влагообмен в слое рассматривается не как психометрическая закономер-
ность (испарение воды в воздух), а как процесс обработки продуваемого воздуха 
покровными участками биологического сырья, выделяющего явную и скрытую 
теплоту. Данная трактовка составляет термодинамическую сущность теории, а 
зависимость (6) – энергетическую основу влагообмена. Математическим описа-
нием тепловлажностного процесса в слое является равенство φр = φв = const, 
показывающее постоянство дефицита влагосодержания воздуха по высоте слоя 
биологически активного сырья (1 – φв = const). на основе многочисленных иссле-
дований в редакционной статье журнала «Холодильная техника» [8] формула [6] 
признана справедливой для процессов тепломассообмена в слое биологически 
активного сырья.

Заключение 
анализ современных методик расчета нестационарных процессов тепломас-

сообмена позволил обосновать возможность и граничные условия проведения 
аналитических расчетов интенсивности процессов в слое биологически активно-
го сырья. Практическое значение знания динамики температурно-влажностных 
полей в слое биологически активного сырья заключается в использовании по-
лученных количественных характеристик интенсивности переноса при про-
ектировании малоэнергоемких активных и реверсивных систем обеспечения 
параметров микроклимата производственных сельскохозяйственных зданий и 
сооружений.
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В статье приведены результаты исследования теплоотдачи с применением эталон-
ного датчика плотности теплового потока. В качестве теплоносителя использовался пар, 
движущийся в горизонтальной трубе. Числа Рейнольдса изменялись в диапазоне от 2,5·104 
до 4·105.

The article discusses the results of the research on heat transfer with application of a refer-
ence heat flux sensor. Steam was used as a heat carrying agent flowing through the horizontal 
pipe. Reynolds number varied in the range from 2,5·104 to 4·105.

в современных условиях быстрого развития вычислительной техники для 
решения задач теплообмена широко используется метод моделирования объекта 
и процессов, протекающих в нем. однако алгоритмы и зависимости, лежащие в 
основе любой математической модели, изначально выверяются в многочислен-
ных экспериментальных исследованиях.

в настоящее время для расчетного определения коэффициентов теплоотда-
чи от жидкости к стенке канала используются критериальные уравнения, а также 
теоретические зависимости, полученные в 60–70-х гг. прошлого века. очевидно, 
что точность используемых уравнений ограничивается точностью эксперимен-
тальных данных, на основании которых они были получены. в связи с этим в 
целях повышения точности уравнений теплообмена возникает необходимость 
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постановки эксперимента, обладающего низкой погрешностью определения ко-
эффициента теплоотдачи. Эта цель может быть достигнута путем применения 
наиболее перспективных методов измерения, а также последних достижений в 
области метрологического обеспечения.

в настоящей статье приводится описание экспериментального исследова-
ния коэффициента теплоотдачи при течении пара в горизонтальной трубе с ис-
пользованием эталонного датчика плотности теплового потока.

Экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 1 цв. 
вклейки, состоит из трубы диаметром 219 × 6,0 мм (эквивалентная шерохова-
тость поверхности составляет 0,1 мм), выполненной из малоуглеродистой стали, 
внутри которой движется перегретый водяной пар с давлением 0,91 – 0,94 МПа 
и температурой 178,8 ºс. снаружи паропровод покрыт слоем теплоизоляции тол-
щиной 50 мм с коэффициентом теплопроводности λ= 0,048 вт/(м ∙°C). снаружи 
труба омывается воздухом с температурой 32,5 ºс. необходимо отметить, что 
выбор параметров теплоносителей производился с целью достижения наимень-
шей погрешности измерения физических величин в опыте, одновременно не 
выходя за рамки технических характеристик использовавшегося датчика плот-
ности теплового потока.

на свободный от теплоизоляции участок трубы накладывался эталонный 
датчик плотности теплового потока, представляющий из себя круглую жест-
кую пластину диаметром 27 мм и толщиной 2,9 мм. Для обеспечения плотно-
го прилегания датчика к поверхности паропровода между ними использовался 
специальный адаптер диаметром 40 мм, изготовленный из меди марки М1, одна 
поверхность которого была выточена под наружный диаметр трубы, а противо-
положная выполнена плоской. наименьшая толщина медной детали составля-
ет 3 мм. с целью удаления воздушной прослойки на сопряжении поверхностей 
трубопровода, адаптера и датчика плотности теплового потока была применена 
теплопроводная паста с коэффициентом теплопроводности λ= 8,5 вт/(м ∙ К).

Эталонный датчик плотности теплового потока ДТП 0925 производства оао 
нПП «Эталон» (г. омск) [1] обладает относительной погрешностью не более 1,5 % 
при плотности теплового потока от 1000 до 5000 вт/м2. Калибровка датчика про-
изведена с использованием государственного эталона единицы плотности тепло-
вого потока на ФГуП «сибирский государственный научно-исследовательский 
институт метрологии» (г. новосибирск) [2]. в качестве вторичного прибора ис-
пользовался цифровой мультиметр Sanwa PC520M с погрешностью измерения 
постоянного напряжения не более 0,08 %.

Температура наружной поверхности стенки трубы измерялась следующим 
образом: из медного прутка диаметром 40 мм изготавливался толстостенный 
стакан внутренним диаметром 5,5 мм. Трехмерная модель медного стакана с 
вырезом четверти показана на рис. 2 цв. вклейки. Между соприкасающимися 
поверхностями стакана и трубы использовалась теплопроводная паста с коэффи-
циентом теплопроводности 8,5  вт/(м ∙ К). в высверленный паз глубиной 20 мм 
устанавливался откалиброванный термометр сопротивления с номинальной 
статической характеристикой типа Pt100. Для определения неоднородности тем-
пературного поля по толщине стенки стакана был произведен расчет методом чис-
ленного моделирования. Полученное распределение температур показано на рис. 3  
цв. вклейки. средняя температура на его внутренней поверхности, согласно рас-
чету, отличается от температуры наружной поверхности стенки трубы на 0,10 °C.  

Технические науки, строительство



Приволжский научный журнал, 2012, № 1 83

Технические науки, строительство

использование стакана выбранной конфигурации, изготовленного из материа-
ла с высоким коэффициентом теплопроводности, позволило как бы «погрузить» 
чувствительный элемент термометра сопротивления в поле температур, очень 
близких к истинной температуре стенки трубопровода. Малая неравномерность 
температур на внутренней поверхности стакана (рис. 3 цв. вклейки) подтверж-
дает высокую точность и надежность примененного метода определения тем-
пературы наружной поверхности стенки паропровода. свободное пространство 
между внутренней стенкой медного стакана и цилиндрической поверхностью 
монтажной части термометра заполнялось теплопроводной пастой из жидкого 
металла марки Coollaboratory Liquid Pro, имеющей коэффициент теплопроводно-
сти 82  вт/(м ∙ К). в качестве вторичного прибора использовался лабораторный 
цифровой мультиметр Rigol DM3068, обладающий погрешностью измерения со-
противления не более 0,01% от измеряемой величины. абсолютная погрешность 
измерения температуры наружной поверхности стенки паропровода составила 
не более 0,05 ºс.

измерение расхода, давления и температуры перегретого пара производи-
лось с помощью комплекса датчиков имеющих относительные погрешности 1,0; 
0,5 и 0,5 % соответственно.

Так как измерение температуры пара происходило на некотором удалении 
от места установки датчика плотности теплового потока, то для оценки величи-
ны падения температуры пара производилось определение температуры поверх-
ности теплоизоляции и окружающего воздуха. При определении коэффициента 
теплоотдачи в расчет вносилась соответствующая поправка.

     
Зависимость числа нуссельта от числа рейнольдса
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величина расхода пара задавалась при помощи специального регулятора. 
в начале опыта регулятор расхода, установленный на удалении от эксперимен-
тального участка, был открыт на минимальную величину. После съема показа-
ний с датчиков затвор регулятора немного приоткрывался, в течение 10 минут 
устанавливался стационарный тепловой режим и показания с датчиков снима-
лись еще раз.

настоящий эксперимент охватывает достаточно широкий диапазон чисел 
рейнольдса от 2,5∙104 до 4∙105.

По результатам обработки опытных данных по методике [3], максимальная 
относительная погрешность определения коэффициента теплоотдачи составила 
5,39 %.

Графическая зависимость числа нуссельта от числа рейнольдса, полученная 
на основе экспериментальных данных, представлена на рисунке.

в результате анализа полученных в эксперименте данных была выявлена 
невозможность их обобщения в виде классической формулы с постоянными по-
казателями степени [4, 5] для конкретного значения числа Pr:

                                                  Nu = c ∙ Ren .                                                     (1)

Было установлено, что показатель степени n меняет свое значение с измене-
нием числа рейнольдса. Для учета этого явления было разработано критериаль-
ное уравнение конвективного теплообмена при течении водяного пара в трубе, в 
состав показателя степени которого входит безразмерный комплекс Re: 

                                 Nu = 0,022 ∙ Re0,79+6,8∙ 10
-8

 Re.                                                                             (2)

Данное уравнение справедливо для диапазона Re = 2,5∙104 ÷ 4∙105 и  
Pr = 1,135.

известные критериальные уравнения обеспечивают погрешность расчет-
ного определения коэффициента теплоотдачи порядка 20 % в диапазоне чисел 
рейнольдса от 104 до 105 [6]. Предлагаемое уравнение позволяет более точно 
определить величину коэффициента теплоотдачи с максимальной погрешно-
стью не более 10 % в том же диапазоне чисел рейнольдса.
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Предложена новая инженерная методика расчета воздухораспределителя локальной 
раздачи воздуха с интенсивным гашением скорости приточных струй, применительно к 
производственным помещениям прядильного производства.

The article offers new engineering methods of calculation of an air manifold of the local 
distribution of air with intensive speed suppression of supply air jets as applied to the production 
facilities of spinning production.

на текстильных предприятиях используются разнообразные конструкции 
воздухораспределительных устройств для раздачи приточного воздуха в верх-
нюю и нижнюю зоны помещений. Проведенный анализ существующих конструк-
ций воздухораспределителей позволил выявить ряд присущих им недостатков: 
значительные габариты, что не позволяет устанавливать их вблизи технологи-
ческого оборудования; недостаточная степень затухания скорости приточной 
струи; невозможность поддержания равномерности распределения требуемых 
параметров микроклимата (температуры t, подвижности v, относительной влаж-
ности φ воздуха) в обслуживаемой зоне помещения; невозможность подачи 
больших объемов приточного воздуха с малыми скоростями в технологическое 
оборудование и рабочую зону. Эти недостатки рассмотренных воздухораспре-
делительных устройств свидетельствуют об их низкой эффективности, что яви-
лось предпосылкой для создания новой конструкции воздухораспределителя.

с целью равномерной раздачи приточного воздуха по длине и высоте техно-
логической и рабочей зон предлагается конструкция воздухораспределителя по-
стоянного статического давления с переменным по длине поперечным сечением 
и постоянной шириной результирующей щели  (рис. 1) [2]. Данная конструкция 
является разновидностью воздухораспределителя [3, 4] с трехсторонней раз-
дачей воздуха. Поперечное сечение предлагаемого устройства уменьшается по 
ходу движения воздуха в нем так, что нижняя его часть с дугообразным экраном 
2 по всей длине остается неизменной, т. е. по высоте изменяется только часть 
конструкции, расположенная выше экрана 2. 
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рис. 1. воздухораспределитель с односторонней раздачей воздуха: 1, 10 – отражательные 
планки; 2 – дугообразный экран;  3 – продольные щели дугообразного экрана; 4 – стенки 
воздухораспределителя в виде плоских экранов; 5 – продольные щели плоского экрана; 
6 – пластинчатый разделитель потока; 7 – воздухонаправляющие оппозитные каналы;  
8 – результирующая щель; 9 – отогнутые кромки

Физическая модель аэродинамического расчета предлагаемого устройства  
с распределением давлений статического Рст, динамического Рд и полного  Рп и 
направлением векторов соответствующих скоростей Vст , Vд , Vп внутри конструк-
ции и на выходе из нее приведена в [3]. Для обеспечения равномерного истече-
ния потока воздуха из результирующей щели через каждые 500 мм установлены 
пластинчатые разделители потока. При обосновании математической модели и 
разработке инженерной методики аэродинамического расчета предложенного 
воздухораспределителя авторы придерживаются классической теории расчета 
воздухораспределителей с постоянным по длине статическим давлением [1, 2]. 

При разработке методики расчета воздухораспределителя постоянного ста-
тического давления (рис. 1) принято допущение, согласно которому коэффици-
ент местного сопротивления ξ выхода воздуха из оппозитного канала высотой 
b0 постоянен по всей длине воздухораспределителя, а потери давления проис-
ходят только за счет сопротивления движению воздуха, создаваемого трением. 
Количество воздуха L0, проходящее через всю конструкцию воздухораспреде-
лителя, определяется значением статического давления Рст , постоянного по всей 
длине l воздухораспределителя.

рассчитываемой величиной в предлагаемой модели является площадь по-
перечного сечения fп воздухораспределителя, соответствующая изменению ди-
намического давления Рд на его участке n – (n+1), равному потерям давления на 
этом участке при условии.

расход воздуха L0, м
3/ч, определяется из соотношения [1]:

                             
(1)

Технические науки, строительство
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где μр – коэффициент расхода, характеризующий степень поджатия струи воз-
духа и местное сопротивление в оппозитном канале высотой b0; α – угол между  
направлением скорости Vп и осью воздухораспределителя; β – угол между на-
правлением скорости Vп и перпендикуляром к оси воздухораспределителя.

Коэффициент расхода μр через прямоугольные отверстия, насадки и щели 

определяется как . Коэффициент местного сопротивления ξ разрабо-

танного воздухораспределителя (рис. 1) определяется согласно уравнению, по-
лученному авторами экспериментально: 

                                                              (2)

с учетом вышесказанного скорость воздуха Vк, м/с, в оппозитном канале 
воздухораспределителя определится по формуле:

                                                   

. 

                                              

(3)

на основании рассмотренной физической и математической моделей пред-
лагается инженерная методика расчета разработанного воздухораспределителя 
постоянного статического давления, позволяющая определить размеры его кон-
структивных элементов и аэродинамические характеристики (рис. 2). 

рис. 2. схема воздухораспределителя постоянного статического давления переменным се-
чением с продольными щелями постоянной ширины и разделителями потока воздуха

с целью равномерной раздачи воздуха в обслуживаемую зону помещения по-
перечное сечение воздухораспределителя изменяется по длине за счет уменьше-
ния высоты двух боковых его стенок, при этом его ширина остается неизменной 
(a=const), а минимально допустимая высота сечения составляет bmin= b0+b4= const.  



Приволжский научный журнал, 2012, № 188

Технические науки, строительство

При этом динамическое давление Рд будет уменьшаться по направлению потока 
воздуха на некоторую величину, которая по закону сохранения энергии будет 
переходить в статическое давление. Потери давления на преодоление трения и 
местных сопротивлений на любом участке воздухораспределителя компенси-
руются освободившимся динамическим давлением Рдо, в результате чего ста-
тическое давление Рст  остается постоянным по всей длине конструкции. При 
известном значении размера l0, для  расчета габаритных размеров конструктив-
ных элементов воздухораспределителя вначале необходимо определить высоту 
оппозитного канала b0 и требуемую его длину l, а также количество подаваемого 
им воздуха. 

общая высота bк(0) оппозитных каналов является постоянной величиной по 
длине l воздухораспределителя и определится по формуле

                                       

,                                                 (4)

где Lн – расход воздуха на входе в воздухораспределитель, м3/ч.
определяются основные геометрические размеры конструктивных элемен-

тов воздухораспределителя:  Далее рас-
чет воздухораспределителя сводится к определению его высоты в начальном 
сечении каждого участка по направлению движения воздуха при условии, что 
геометрические размеры а, aр, a0, a3, a4 , b4 и b0 (рис. 2) остаются постоянными. 
Для этого воздухораспределитель делится на m равных участков длиной lm= l/m 
(рис. 2), и высота воздухораспределителя в начальном сечении bн, м, определя-
ется по формуле

                                         
.                                          (5)

в начальном сечении воздухораспределителя определяется площадь попе-
речного сечения fн , с учетом которой уточняется скорость wн движения воздуха 
в нем. Затем определяется требуемое статическое Рстн

 и динамическое Рдн 
 давле-

ние, Па. сопротивление воздухораспределителя равно избыточному давлению в 

его начале . 

Далее определяется высота воздухораспределителя bn, м, в каждом после-
дующем от начала сечении n по формуле

                                               

,                                           (6)

где wn−1 – скорость воздуха в начальном сечении рассматриваемого участка m воз-

духораспределителя, м/с; Ln – расход воздуха, м3/ч, в сечении n, ;  
Ln–1 – расход воздуха в начальном сечении участка m, м3/ч; 
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ΔLm – расход воздуха, истекающего через щель каждого участка m воздухора-
спределителя, м3/ч, определяемый по формуле .

рассчитывается площадь поперечного сечения fn, скорость воздуха wn , м/с, 
и эквивалентный диаметр в каждом расчетном сечении n воздухораспределите-
ля. При этом скорости wn в конечном сечении участков m, динамическое давле-
ние Pд(н)  и потери давления на трение (R · l)тр определяются в начальном сечении 
(n−1), кроме того, допускаемая при этом погрешность практически не скажется 
на результатах расчета.

на основании вышеизложенной методики инженерного расчета конструк-
ции воздухораспределителя составлена программа в оболочке MS Exel, пакет 
«статистика».

согласно экспериментальным исследованиям наиболее рациональным зна-
чением является l0 = 10, т. к. в данном случае воздухораспределитель будет иметь 
достаточно компактные габаритные размеры, с целью размещения его в техноло-
гическом оборудовании.

с учетом специфики технологического кондиционирования воздуха пря-
дильного цеха локальным способом по типу вытесняющей вентиляции со схе-
мой воздухообмена «снизу-вверх» данная конструкция воздухораспределителя 
позволяет осуществлять подачу большого объема приточного воздуха с допусти-
мой скоростью непосредственно в технологическую зону прядильной машины. 
При этом обеспечивается равномерность распределения параметров микрокли-
мата (φ, t, w) по всей длине и стабильность их по высоте технологической и ра-
бочей зон.

Технические решения новой конструкции воздухораспределителя прошли 
цикл испытаний в производственных условиях и внедрены в оао «сурская ма-
нуфактура» им. в. асеева в г. сурске Пензенской области. 
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ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДАЮЩИХ 
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россия, 603950, г. н. новгород, ул. ильинская, д. 65. Тел.: (831) 430-54-85; 
факс: (831)430-19-36; эл. почта: nir@nngasu.ru
Ключевые слова: подземные сооружения, мощности систем отопления, динамика тем-
пературных полей.
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Описываются методы определения температур на поверхностях конструкций и воз-
душной среды, относительные ошибки расчета температур.

The article discusses the methods of determining the temperature of structure surface and 
air,as well as relative errors of temperature (determining).

существующие методы расчета мощностей систем отопления подзем ных и 
обсыпных сооружений в целях упрощения вычислительных работ не учитывают 
влияния толщины ограждающих конструкций и разницы в значениях теплофизиче-
ских характеристик ограждающих конструкций и грунтового материала (массива). 
возможность такого упрощения объясняется соизмери мостью теплофизических 
характеристик конструкций и грунтов. Поэтому величина относительных ошибок 
расчетных температур внутренних поверхностей и воздуха рассматриваемых по-
мещений может быть опреде лена аналитически при условии равенства теплофизи-
ческих характеристик ограждающих конструкции и грунта.

Постановка задачи. Подземные или обсыпные сооружения выполня ются, 
как правило, в виде параллелепипеда большой протяженности. Прини маемые в 
практике проектирования расчетные формулы для определе ния мощности си-
стем отопления таких помещений содержат в своей основе точные аналитические 
зависимости. в связи с этим исследова ния изменения величин относительных 
ошибок расчетных темпера тур внутренних поверхностей и воздуха помещений 
проведем путем сравне ния результатов общих решений точных аналитических 
задач для полупространства и помещений прямоугольного сечения, ограничен-
ных слоем однородного вещества (двухслойная задача) и не имеющих этого слоя 
(однослойная задача).

Решение задачи. При выводе рас четных зависимостей относительных 
ошибок температур поверхностей ограждающих конструкций и воздуха мате-
риалохранилищ, в случае услов ного равенства значений теплофизических харак-
теристик грунта и ограж дающих конструкций, воспользуемся зависимостями 
для определения мощ ности систем отопления [1].

1. в случае равенства характеристик ограждающих конструкций и грунта 
количество теплоты, которое необходимо подвести в сооружение для полу чения 
расчетной температуры поверхности в конце выбранного периода теплообмена 
QП, вт, равно:
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                                                                                (1)

где KП  – коэффициент теплопередачи,  вт/(м2 ∙°C).

                                             
 ,

                                                     
(2)

где λ– теплопроводность материала, вт/(м2 ∙°C); f – коэффициент, учитывающий 
геометрическую форму и размеры соору жения, влияние теплофизических харак-
теристик грунта и период тепло обмена [2]:

                                               
 (3)

где L – суммарная длина всех двугранных углов хранилища, м; F– суммарная 
площадь всех плоских ограждающих конструкций соору жения, м2; a– температу-
ропроводность материала, м2/c; τ – расчетный период теплообмена, с; n – число 
примыкающих к грунтовому массиву трехгранных углов.

Количество теплоты, которое необходимо подвести в хранилище для по-
лучения расчетной температуры воздуха в конце выбранного периода тепло-
обмена, Qв , вт, составляет:

                                                                                   (4)

где Kв  – коэффициент теплопередачи, вт/(м2 ∙°C).

                                                

,

                                     

  (5)

где αв – коэффициент теплоотдачи, вт/(м2 ∙°C).
2. в случае различия теплофизических характеристик грунта и ограждаю щих 

конструкций получим аналогично Q’П  и Q’в :

                                     

где

  (6)
 

  (7)

  (8)

    (9)
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расчетная формула для определения относительной погрешности величи-
ны тем пературы поверхностей ограждающих конструкций определяется равен-
ством Q’П  = Q’в или в соответствии с (1) и (6):

                        .                          (10)

обозначая  и решая (10) относитель-

но  , получим с учетом выражений (2) и (8) [3]:

                                                                    
По аналогии со сказанным выше при :

                                           

(13)

и в окончательном виде:

                                

 (14)

Анализ результатов расчета. Применение расчетных формул для опреде-
ления мощности систем отопления, не учитывающих различия в теплотехниче-
ских характеристи ках материалов ограждающих конструкций и грунта, может 
привести к зна чительным отклонениям фактических температур внутренних по-
верхностей и воздуха рассматриваемых помещений от расчетных. из расчетных 
формул (12) и (14) следует: увеличение критерия Фурье приводит к уменьшению 
относительных ошибок расчетных температур; увеличение отноше ния λ1ρ1c1/λλc 
сопровождается увеличением относительной ошибки расчетной темпера туры 
поверхности ограждающих конструкций δtП

 ; уменьшение вели чины отношения 
λλc/ λ1ρ1c1 приводит к увеличению относительной погрешно сти температуры 
внутреннего воздуха δtв

 .
Пример. определить значения δtП

  и δtв
 при условии принятия равенства 

теплофизических характеристик ограждаю щих конструкций и грунта. 

 
(11)

(12)
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Размеры материалохранилища: длина a = 50 м, ширина b = 12 м, высота h = 
5 м. Толщина ограждения  δ = 0,3 м. Коэффициент теплоотдачи αв = 5,8 вт/(м2 ∙ °C).  
Теплофизические характеристики конструкций и грунта приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Теплофизические  характеристики

ограждающая конструкция Грунт
λ1 = 1,7 вт/(м2 ∙°C) λ = 0,35 вт/(м2 ∙°C)
 a1 = 0,833∙10-6 м2/c a = 0,208 ∙10-6 м2/c

ρ1 = 2 500  кг/м3 ρ = 2 000  кг/м3

c1 = 838 Дж/(кг∙°C) c = 838 Дж/(кг∙°C)

относительная ошибка в определении температуры поверхности ограждаю-
щих конст рукций δtП

  и внутреннего воздуха δtв
  находится по формулам (12) и 

(14). Для периодов теплообмена (натопа) величины основных расчетных значе-
ний приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а   2
Относительные ошибки в расчете температур δtП

 и δtВ
   

для периодов теплообмена (натопа) 
Показатель 1 сут 2,5 сут 5 сут

f 0,9544 0,963 0,973

0,89 1,41 2,0

2,6 2,11 1,84

δtП
, % – 160 – 111 – 84

δtв
, % – 80,3 – 74,5 – 61,8

Вывод 
Для периодов теплообмена (натопа) в 1; 2,5; 5 сут, характер ных для материа-

лохранилищ, фактические температуры поверхно стей ограждающих конструк-
ций и внутреннего воздуха будут соответст венно для δtП

 − на 160; 111; 84 %, а 
для δtв

 − на 80,3; 74,5; 61,3 % ниже расчетных.
Данный факт следует учитывать при расчете мощностей систем обеспече-

ния параметров микроклимата подземных и обсыпных сооружений.
сПисоК лиТЕраТуры

Гусев, в. с. Методы теплотехнических расчетов по обеспечению микроклимата в соо-1. 
ружениях гражданской обороны / в. с. Гусев. – М. : стройиздат, 1976. – 160 с. : ил. 

Довлетхель, р. К. / р.  К. Довлетхель // специальные вопросы строительной теплофизи-2. 
ки. – 1965. – № 1.− с. 103−106. 

 лыков, а. в. Теплопроводность нестационарных процессов / а. в. лыков. – М. : 3. 
Госэнергоиздат, 1948. – 232 с.

© С. С. Козлов, 2012
Получено: 04.02.2012 г.



Приволжский научный журнал, 2012, № 194

АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН

УДК 721 (479.22)

М. В. ДУЦЕВ,  канд. арх., доц. кафедры архитектурного проектирования 

КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ЕДИНСТВА ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ЕРЕВАНА)

ФГБоу вПо «нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 
россия, 603950, г. н. новгород, ул. ильинская, д. 65. 
Тел.: (831) 430-17-83; факс: (831) 430-17-83; эл. почта: nn2222@bk.ru
Ключевые слова: Ереван, архитектурно-художественный синтез, символ, Центр искусств 
Каскад, «искусство стихий». 
Key words: Yerevan, architecturally-art synthesis, archetyp, symbol, the Cascade art center, «art 
of elements».

Статья посвящена формированию единства города (на примере Еревана) как 
концепции архитектурно-художественного синтеза. Автором выявлены основания 
архитектурно-художественного единства Еревана: исторические, культурные, символи-
ческие, природные и эстетические. 

The article is devoted to the formation of the unity of a city (by the example of Yerevan) as a 
conception of the architecture-art synthesis. The author reveals the bases of the architecture-art 
unity of Yerevan: historical, cultural, symbolical, natural and esthetic. 

Художественное единство во многом определяет успех произведения ис-
кусства, в том числе искусства архитектуры. архитектурное произведение до-
стигает наибольшей цельности, когда становится синтезом градостроительных и 
объемно-пространственных закономерностей, авторской концепции и социаль-
ных запросов; функциональных, конструктивных и художественных посылов; 
духа места и ощущения времени. в свою очередь, пространство современного 
города предстает в сложном переплетении различных культурных, историче-
ских и социально детерминированных слоев, рождая многомерную связь вре-
мени и места, места и события, события и личности. архитектурный ансамбль 
города формируется как единство его частей с обращением к архитектурно-
художественному синтезу на разных уровнях взаимодействия [1].

сопоставление архитектуры и искусства в целом связано в теоретическом 
плане с поиском места архитектурного творчества в системе искусства: архи-
тектура трактуется как пространственный и как пространственно-временной 
вид искусства; искусство, возвышенное в своем духовном поиске и прикладное, 
созидающее материальную среду жизни человека. При этом одно утверждение 
незыблемо: архитектура – искусство синтетическое по своей природе. наиболее 
наглядно тема единства архитектуры и искусства раскрывается через идею син-
теза, глубоко укорененную в культуре. Традиционно за многообразными явлени-
ями синтеза закрепилось явное созидательное значение, понимаемое как победа 
порядка над хаосом. интеграционные взаимодействия с древних времен являют-
ся основой формирования архитектуры: единство классических составляющих 
триады витрувия; процессы «накопления» и обобщения в зарождении и разви-
тии архитектурных стилей; синтез идентичностей места и времени; синтез ис-
кусств в архитектуре; сумма метафор и цитат в формировании художественного 
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образа; межсистемные связи в концептуальном проектировании. архитектурно-
художественный синтез является актуальной концепцией понимания городского 
пространства, а творческая концепция архитектора становится синтезирующим 
ядром и развивается по различным взаимосвязанным направлениям: средовому, 
функциональному и образно-символическому. архитектура столицы армении 
Еревана отличается редким единством сакральных, культурных и исторических 
пластов, зародившимся в глубине веков. интегральный синтез выстраивается на 
основе целостного осмысления образа города в соединении основных концептов, 
укорененных в пространственном, смысловом и сенсорном поле армянской исто-
рии, культуры, религии. 

«всякий день – праздник, солнце торжественно восходит, и по-новому рас-
крывается все на земле… лучи солнца словно осязают землю, одухотворяют 
ее, и все вокруг оживает, приходит в движение… совершается чудо», − отмечал 
Мартирос сарьян [2, c. 8]. выражение «солнечная армения» давно стало крыла-
тым, поскольку очень метко и образно характеризует дух этого древнего места: 
солнце радует и согревает, служит источником вдохновения для деятелей искус-
ства, наполняет своей символикой мотивы орнамента и декора. с другой сторо-
ны, обилие солнца – особенность засушливых климатических условий, одной из 
главных проблем. Здесь обостренно воспринимается хрестоматийное утвержде-
ние «вода – источник жизни». вода − ценность и награда, стихия, которая дарит 
и поддерживает жизнь. архитектурно осмысленную тему воды можно обнару-
жить в разных уголках Еревана в виде водоемов, каскадов, питьевых фонтанчи-
ков, а искусственные «озера» являются значимыми элементами ансамблей двух 
главных площадей города. ведущий природный мотив связан с земной стихией 
– это образ горы, горной долины. Ереван расположен в уникальном природном 
амфитеатре напротив двуглавой горы арарат, национальной святыни армении, 
которая в ясную погоду венчает силуэт города (рис. 1 цв. вклейки). в живопис-
ных окрестностях города сохранились древние монастыри, в архитектуре кото-
рых воплощено единство надмирного и земного, природы и архитектуры (рис. 2 
цв. вклейки). Как мы видим, живые начала формируют наиболее универсальные 
и древние архетипы, являясь родовыми основаниями художественного единства 
в местной архитектурной традиции.

Применение камня относится к более специфическим чертам синтеза. 
Природный камень – один из естественных мотивов мироощущения, образа 
жизни и национальной культуры, включая архитектуру и искусство, что продик-
товано, прежде всего, географическими особенностями страны: горные массивы, 
предгорья и долины. Камень является одновременно естественной средой, в един-
стве и борьбе с которой человек организует свою жизнедеятельность, и объектом 
художественного осмысления. Местный розовый туф во многом определяет ху-
дожественный облик города: колорит, настроение, атмосферу. известно около 
28 оттенков туфа: от холодных лилово-сиреневых до теплых рыже-коричневых. 
издавна дома полностью (конструктивно) возводились из этого благородного 
материала, который прекрасно сохраняет тепло благодаря своей пористой струк-
туре. в современном высотном строительстве туф используется как отделочный 
материал. За счет выразительности материала его эстетические качества зача-
стую преобладают над стилистическими и масштабными характеристиками ар-
хитектурного пространства – цвет, фактура поверхности, эффекты освещения 
становятся ведущими характеристиками художественного образа города.
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Знаково-символическая система армянской архитектуры берет начало в 
древних цивилизациях, которые некогда процветали на этой территории, к чис-
лу их историки относят государство урарту. среди множества устойчивых сим-
волов можно выделить распространенный архетип круга, «завитка» спирали, 
одновременно адресующий к солярной символике и выражающий философию 
мирового движения, вечного обновления. одним из древнейших прототипов 
символической интерпретации формы круга в армянской и мировой культуре 
можно считать храм Звартноц (храм Бдящих сил, середина VII века н. э.), рас-
положенный недалеко от Эчмиадзина, где находится резиденция Католикоса 
всех армян (рис. 3 цв. вклейки). Даже в руинированном состоянии в памятнике 
прочитывается кольцевая структура арочных галерей, которые образовывали 
интерьер храма (рис. 4 цв. вклейки). в основание плана заложен равносторонний 
крест, вписанный в окружность – один из древнейших цивилизационных симво-
лов, восходящий к образу колеса мира. Крест в круге является носителем идеи 
вечного проявления, т. е. Движения, а круг или сфера лежат в основе символов 
Мира или Космоса. Как известно, в крестово-купольной системе эта символика 
проявляется в целом объеме храма, где купол несет в себе идею завершенного 
миропорядка. арка как один из самых древних символов неба демонстрирует тот 
же принцип [3]. Таким образом, в пространственной структуре храма Звартноц 
заложена идея постоянного обновления через движение, которое также выраже-
но в характерной форме капителей.

архетипический образ арки на основе правильной геометрии круга явля-
ется исконным элементом формообразования армянской архитектуры: арки, 
арочные окна, арочные галереи можно обнаружить как в древних храмовых ком-
плексах армении (Эчмиадзин, рипсиме, Гегард и др.), так и в разновременной 
застройке Еревана – в уникальных и рядовых общественных и жилых зданиях. 
Криволинейная геометрия широко использовалась архитектором-подвижником 
александром Таманяном в формировании ансамбля площади ленина (совре-
менная площадь республики) (рис. 5 цв. вклейки), в генплане города с кольце-
выми дорогами для связи воедино всей структуры. аркатура на фасадах стала 
узнаваемым приемом декора зданий, в т. ч. театра оперы и балета по проекту  
а. и. Таманяна (рис. 6 цв. вклейки). Художественная интерпретация формы кру-
га как узнаваемый стилистический прием прочно вошла в лексикон современно-
го архитектора Джима Торосяна. строгие арочные завершения стали ведущей 
темой фасада в здании мэрии г. Еревана (рис. 7 цв. вклейки). в Центре искусств 
«Каскад» (рис. 8 цв. вклейки) сферические элементы образуют своеобразный 
«орнамент», напоминающий произведения национальной резьбы по камню, как 
и «каменный цветок» входа в метро на станции «Площадь республики» (рис. 9 
цв. вклейки). важно отметить, что авторская трактовка мотива дуги восходит к 
геометрическим первоэлементам, открытым многовариантному прочтению, что 
глубоко традиционно для армянской архитектуры и ее древних храмов.

искусство как традиционное интеграционное начало востребовано в 
армении на протяжении веков и воплощается в разных ипостасях: в ценных 
артефактах прошлого и в ритме современности. Ереван и его окрестности изо-
билуют памятниками истории и культуры. в городе успешно функционируют 
учреждения зрелищного и культурного назначения, каждое из которых по-
своему уникально: национальная галерея армении, музей русского искусства, 
музей М. сарьяна, музей современного искусства, галерея скульптора Э. Кочара 

Архитектура. Дизайн
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(создателя «пространственной живописи»), детская картинная галерея, Центр 
искусств «Каскад». национальная галерея обладает значительным собранием 
западноевропейского, русского и армянского искусства. Центр современного ис-
кусства ведет свою историю еще с 1970-х годов, когда он являлся «островом сво-
боды» в советском культурном пространстве. Еще одно смелое начинание того 
времени − детская картинная галерея, с уникальной коллекцией произведений 
живописи, графики, скульптуры, резьбы по камню из более чем 130 стран, кото-
рая пополняется в настоящее время. Залогом ее жизнеспособности, в дополнение 
к энтузиазму сотрудников, является деятельность национальных студий детско-
го творчества в различных видах искусств и ремесел.

искусство традиционно интегрировано в городское пространство в виде 
монументальной живописи, скульптуры, декоративных панно, мозаики, нацио-
нальной резьбы по камню. особое место занимают скульптурные композиции, 
воплощающее человеческую память. Памятники в Ереване многочисленны 
и разнообразны по своему характеру: от лирических до монументальных; от 
адресных посвящений известным историческим личностям до обобщенных об-
разов. особого внимания заслуживают произведения, характеризующиеся сме-
лостью композиционных решений, свободой авторского выразительного языка 
и проникновенной образностью. среди них актуальные городские скульптуры 
лина чедвика (рис. 10 цв. вклейки) и Фернандо Ботеро, а также более традици-
онные памятники: герою армянского эпоса Давиду сасунскому (Е. Кочар), ком-
позитору, фольклористу, певцу и хоровому дирижеру Комитасу (а. арутюнян) 
(рис. 11 цв. вклейки), поэту Е. чаренцу (н. никогосян), архитектору а. Таманяну 
(а. овсепян). Примером синтеза скульптурной композиции и ландшафтного 
дизайна является памятник-родник в честь народного поэта (ашуга) саят-новы  
(а. арутюнян).

Концепция архитектурно-художественного синтеза наиболее цельно прояв-
ляется в архитектуре Каскада (рис. 12 цв. вклейки), художественное единство 
которого обусловлено обращением к «искусству стихий». Каскад охватывает 
пространство от памятника архитектору а. и. Таманяну до обелиска «Мать-
родина» в продолжение луча новой пешеходной улицы – северного проспек-
та. история Каскада неотделима от истории города. Комплекс был задуман  
а. и. Таманяном, чтобы  соединить жилые районы северной части города с цен-
тром посредством зоны зеленого массива, образованного садами нисходящими 
каскадом водопадами. в конце 1970-х главный архитектор Еревана Дж. П. Торосян 
дополнил первоначальный замысел монументальной лестницей, внутренними 
эскалаторами и сложной системой залов, двориков и открытых садов. образный 
строй архитектуры носит, прежде всего, торжественный мемориальный харак-
тер: симметрия композиции, монументальные террасы, парадный стиль от-
делки природным камнем, богатое скульптурное убранство. Центр искусств 
носит имя американского коллекционера армянского происхождения Джерарда 
Гафесчяна, благодаря которому стала возможной реализация проекта [4].  
Градостроительный замысел не завершен: предстоит дальнейшее развитие ком-
плекса вверх по рельефу к обелиску и парку Победы. 

архитектура Каскада сочетает образно-символический и концептуальный 
виды интеграционных взаимодействий. Комплекс объединяет экспозиционную 
часть (залы постоянной и временной экспозиции), зрелищную (концертный зал), 
коммуникативную (служит удобной связью с верхними ярусами) и рекреацион-
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ную. Перед комплексом организовано открытое рекреационное пространство с 
местами для отдыха и общения, с фонтанами и современными скульптурными 
композициями: «ступени» (л. чедвик), «римский воин», «Кот» (Ф. Ботеро) и др. 
Коммуникация осуществляется с помощью закрытых эскалаторов с выходами на 
террасы, которые образуют зону отдыха с возможностью созерцания панорамы 
города с возвышающейся над ним горой арарат [5]. 

архитектура символически выражает взаимодействие природных начал 
как концептов, укорененных в мирововосприятии человека и в пространстве го-
рода, а концепция архитектурно-художественного синтеза следует «искусству 
стихий» в их органическом единстве. в то время как «воздух» и «огонь» вы-
ступают опосредованными членами взаимодействия, «земля» и «вода» находят 
свое материальное воплощение. «искусство земли» – главная художественная 
тема: ступенчатая композиция комплекса интерпретирует мотив горы – это по-
нятая и освоенная человеком стихия, предстающая в виде каменного каскада. 
облицованные белым фильзитом поверхности террас, аркады, ступени, а так-
же скульптурные и декоративные элементы из камня, изменяют цветовые от-
тенки и тональность в зависимости от освещения и погоды. «искусство воды» 
дополняет основную тему – привносит «живой» элемент движения и обнов-
ления в монументальную скальную пластику. вода струится из своеобразных 
«родников-кувшинов», собирается в декоративные бассейны на каждой террасе, 
выплескивается из фонтанчиков. водные струи далеко не обильны – правдивая 
метафора местной водной стихии. огненная стихия проявляется ближе к вечеру 
в отблесках закатного солнца и позднее, когда включается искусственное осве-
щение и подсветка. Кроме этого, она закодирована в узнаваемой авторской теме 
окаменевших «солнечных дисков». смотровые площадки и лестницы –  во вла-
сти солнца и воздушной стихии. 

Тему единства архитектуры и природы продолжают партерное озеленение 
по краям лестниц, газоны и цветники на террасах у бассейнов – своеобразные зе-
леные «оазисы». По замыслу ландшафтных дизайнеров цветочные композиции 
меняются каждый год от абстрактного орнамента до традиционных армянских 
узоров, а цветы формируют живописное ядро архитектурного ландшафта: алые 
сальвии, голубые агератумы, фиолетовые  серткразии, белые алиазмы, розовые 
бегонии [4] .

рассмотрение концепции архитектурно-художественного единства Еревана, 
позволило определить базовые символы и архетипы, которые художественно ин-
тегрируются в архитектуру армении:

− сакральные образ – национальная святыня армении гора арарат;
− родовые природные архетипы: «солнце», «вода», «гора», «камень»;
− цивилизационные знаки и символы: «крест», «ступени» иерархии, «круг» 

(дуга), символы движения; 
− традиционные художественные источники: народное искусство, нацио-

нальный орнамент, резьба по камню, скульптура.
В статью вошли материалы НИР «Разработка теоретических основ архи-

тектурной деятельности в аспекте энергосбережения, экологической безопас-
ности и архитектурно-художественного синтеза», рук. А. Л. Гельфонд, 2012 г.  
(НИР выполнялась в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей шко-
лы на 2009−2011 годы», мероприятие 1).
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ПОСТРОЕННЫЕ АРХИТЕКТОРОМ Н. А. ФРЕЛИХОМ
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тельные учреждения, старообрядчество.
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В статье рассматривается архитектурный облик благотворительных учреждений, 
построенных в конце XIX – начале ХХ в. в Нижнем Новгороде и Городце на средства купцов 
Бугровых по проектам  архитектора Н. А. Фрелиха. Особое внимание уделяется зданию 
старообрядческой богадельни Н. А. Бугрова в Городце.

The article considers the architectural image of charitable institutions, built at the end of 
the 19th – early 20th centuries in Nizhny Novgorod and Gorodets at the expense of tradespeople 
the Bugroffs, designed by an architect N.A. Frelih. A special attention is given to the building of a 
Bugroff’s old belief almshouse in Gorodets.

во второй половине XIX – начале ХХ в. в среде нижегородского купечества 
существовали развитые традиции благотворительности: строительство церквей, 
больниц, богаделен, приютов, ночлежных домов на добровольные пожертво-
вания получило широкое распространение. среди промышленников нижнего 
новгорода наиболее известны своей общественной благотворительной деятель-
ностью купцы Бугровы – александр Петрович и в особенности его сын николай 
александрович. Построенные на их средства крупные капитальные здания «для 
народа» и сегодня выделяются в застройке нижнего новгорода. При их возведе-
нии Бугровы неоднократно обращались к архитектору н. а. Фрелиху. Для  из-
учения творчества зодчего представляет интерес сравнение его нижегородских 
построек 1880-х гг. и здания старообрядческой богадельни в Городце, возведен-
ного в первом десятилетии ХХ в. Это также позволяет проследить влияние архи-
тектуры крупного губернского города на архитектуру окружающих его городов 
и поселений.

отец и сын Бугровы, выходцы из удельных крестьян семеновского уез-
да, унаследовав исключительные деловые качества основателя рода, Петра 
Егоровича Бугрова, вели самые разнообразные дела: брали строительные и со-
ляные подряды, занимались торговлей зерном и хлебом, были владельцами де-
сятков пароходов и барж. они сосредоточили в своих руках огромные капиталы, 
став хозяевами обширных лесных угодий в Балахнинском и семеновском уез-
дах, паровых мельниц на реках линде и сейме и соучредителями Товарищества 
нижегородской льняной мануфактуры [1]. именно Бугровы заложили основы то-
варного мукомольного производства, ставшего самой доходной частью дорево-
люционной экономики нижегородской губернии. важно отметить, что Бугровы 
были старообрядцами, в среде которых нередко удивительным образом сочета-
лись патриархальность, уважение к традициям и обостренное чувство нового, 
современного, помогавшее успешному ведению дел [2].
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николай адамович Фрелих (1826−1903?) приехал в нижний новгород в 1849 г.,  
окончив санкт-Петербургский институт корпуса путей сообщения. уже в 1856 г.  
он был назначен городовым архитектором; затем в разные годы служил  
в нижегородском губернском правлении и городской управе. судя по всему, он 
был человеком широких интересов: сотрудничал с л. в. Далем, изучая и обмеряя 
памятники древности, пытался реализовать идею а. с. Гациского об устройстве 
нижегородского историко-краеведческого музея, не чужд был и общественной 
деятельности (выступил одним из инициаторов возведения нового здания город-
ской думы на Благовещенской площади) [3].

Первым опытом сотрудничества а. П. Бугрова и н. а. Фрелиха было строи-
тельство высотной часовой башни на горе Гребешок в 1857 г. по инициативе нижего-
родского губернатора а. н. Муравьева. Башня строилась на общественные деньги, 
собранные по подписке. Подряд на строительство получил а. П. Бугров [4, с. 66].  
Фотографии а. о. Карелина 1880-х гг. дают представление об облике этого круп-
ного сооружения. Квадратная в плане башня на массивном основании силуэтом 
напоминала маяк. Башню построили из красного лицевого кирпича в псевдо-
готическом стиле, со стрельчатыми проемами и декоративными башенками-
пинаклями. Главным ее украшением были большие часы с боем, ориентированные 
в сторону нижегородской ярмарки на противоположном берегу оки. Прослужила 
башня недолго: опасаясь оползня крутого гребешковского откоса, ее разобрали 
уже к концу 1880-х гг.

Гораздо долговечнее оказались здания благотворительных учреждений, 
построенные н. а. Фрелихом в последующие десятилетия. в  этих постройках 
сконцентрированы характерные черты зданий данного типа в нижегородской 
губернии. их архитектурный облик отличался сдержанностью, достоинством, 
солидностью. в первую очередь это было продиктовано назначением подобных 
зданий – они должны были выражать собой строгость нравов, идеалы простой, 
скромной, трудовой жизни, стойкости и христианского смирения перед жизнен-
ными испытаниями. в стилевом отношении такие постройки были, как правило, 
консервативными. несмотря на то что в архитектуре того времени господствова-
ла эклектика, а в столицы уже проникли из Западной Европы первые веяния мо-
дерна, здесь еще сохраняются отзвуки ушедшего классицизма: п-образная форма 
планов, симметричные композиции фасадов с центральным или боковыми ри-
залитами, увенчанными треугольными фронтонами, применение в упрощенном 
виде элементов ордера. но при этом фасады благотворительных зданий не ошту-
катуривались, как это принято в классицизме. они строились из более дешевого 
и прочного материала − красного кирпича. Такие фасады не нуждались в ремон-
те и поновлениях. При этом существовал богатый арсенал средств их украшения 
при помощи выступающих и западающих деталей из кирпича (важно отметить, 
что более дорогой лекальный и тесаный кирпич здесь почти не использовался). 
ордерные элементы − пилястры, фризы, карнизы − стремились адаптировать к 
особенностям лицевой кладки. Практически все здания благотворительного на-
значения в нижнем новгороде, а также других городах и поселениях губернии 
были выдержаны в кирпичном стиле, представлявшем собой рационалистиче-
ский вариант провинциальной эклектики. Здания по проектам н. а. Фрелиха не 
являются исключением.

одним из самых ярких в творческом наследии зодчего стало возведенное 
в 1879−1881 гг. родовспомогательное заведение при городской александровской 
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женской богадельне, среди учредителей которой был и н. а. Бугров. (основные 
средства на строительство богадельни были выделены нижегородскими купца-
ми вяхиревыми [5]). Здание заняло угловое положение при пересечении улиц 
варварской и Петропавловской (ныне − володарского). оба уличных фасада вы-
сокого углового объема симметричны по композиции и увенчаны высокими фи-
гурными аттиками. стройные граненые пилястры, аркатурный пояс, наличники 
окон с килевидными кокошниками и короткими двухъярусными колонками при-
дают этой эклектичной постройке черты романтизма – в ней своеобразно сочета-
ются «западные» псевдоготические мотивы и формы, характерные для русского 
стиля. Здание служит городу до сих пор, в нем находится родильный дом № 1 
(ул. варварская, 42).

Пожалуй, самым значимым из благотворительных начинаний н. а. Бугрова, 
 предпринятым совместно с братьями Блиновыми, стало строительство вдовьего 
дома – первого в россии приюта для нуждающихся одиноких матерей с детьми. 
Это здание на Монастырской площади (напротив женского Крестовоздвиженского 
монастыря) построено в 1884−1887 гг. Здесь были 165 отдельных квартир, об-
щие кухни, баня, прачечная, собственная амбулатория, лечебница, церковь. во 
дворе находилась школа для воспитанников [4, с. 158−160]. При строительстве 
вдовьего дома продолжилось сотрудничество н. а. Бугрова с н. а. Фрелихом. 
Тот факт, что н. а. Фрелих являлся автором проектов доходных домов Бугровых, 
возведенных на земле их первой городской усадьбы (ныне − нижне-волжская 
набережная, 12, 13), позволяет предположить, что выбирали архитектора для но-
вого замысла определяли не столько городские власти, сколько сами заказчики. 
архитектурный облик вдовьего дома построен с использованием упрощенной 
ордерной системы, интерпретированной в кирпиче [6]. Протяженный главный 
фасад расчленен пятью выступами-ризалитами. Центральный и боковые вы-
ступы завершены пологими треугольными фронтонами с круглыми окнами в 
тимпанах; промежуточные выступы – небольшими аттиками. ритм сдвоенных 
трехъярусных пилястр уравновешен на фасаде протяженными горизонталями 
междуэтажных поясов и венчающего карниза. внимание привлекают окна вто-
рого этажа, дополненные лепными наличниками и прямыми сандриками. в наши 
дни здание занимает общежитие технического университета (пр. Гагарина, 2).

в Городце, который в XIX – начале ХХ в. был влиятельным центром поволж-
ских старообрядцев, издавна существовала успенская часовня беглопоповского 
толка, которой н. а. Бугров оказывал большую поддержку. Так, после пожара 
17 мая 1893 г., уничтожившего деревянное здание часовни, он выделил средства, 
чтобы приспособить под храм находившейся рядом кирпичной двухэтажной бо-
гадельни; к ней был пристроен крупный двусветный объем. работы были закон-
чены в крайне сжатые сроки – уже через три месяца, 12 сентября 1893 г., новая 
часовня была освящена в честь успения Божией Матери и в ней начались службы 
[7]. (ныне это здание по ул. Краснофлотской, 12, занимает средняя школа № 5 
г. Городца.) одновременно нужно было построить новое здание для богадельни. 
и вновь хлопоты и расходы взял на себя н. а. Бугров. в Центральном архиве 
нижегородской области сохранилось датированное    1901 г. дело по прошению 
мануфактур-советника н. а. Бугрова об утверждении чертежей на постройку 
каменного дома в селе Городец Балахнинского уезда [8]. речь идет о новом зда-
нии богадельни. на чертежах, приложенных к делу, подпись н. а. Фрелиха, под-
тверждающая его авторство (рис. 1).
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рис. 1. старообрядческая богадельня н. а. Бугрова в Городце. Главный фасад. Проектный 
чертеж н. а. Фрелиха, 1901 г.

изначально богадельню предполагалось разместить рядом с комплексом 
успенской часовни. однако по неизвестным причинам здание было построено 
в километре севернее, в районе деревни Подгорная Дегтяриха, на месте сгорев-
шей «берлинолазуревой» фабрики купца Прянишникова [9]. По некоторым све-
дениям, требующим уточнения, строительство началось лишь в 1905 г. и было 
завершено к 1909 г. возможно, столь долгая отсрочка объяснялась неопределен-
ным статусом прилегающего к часовне земельного участка: его принадлежность 
Городецкому старообрядческому обществу неоднократно оспаривалась предста-
вителями официальной церкви [10].

Богадельня расположена в полугоре, в месте соединения почти параллель-
ных друг другу улиц Зафабричной и орджоникидзе в северной части города. 
Здание выделяется в окружающей усадебной застройке крупными размерами и 
высотой (рис. 2). оно имеет продольное расположение и поставлено с отступом 
от красной линии ул. Зафабричной. в курдонере перед главным западным фаса-
дом, обращенным в сторону волги, разбит сквер.

рис. 2. старообрядческая богадельня н. а. Бугрова в Городце. Фото н. в. Швецова, 1960-е гг.
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Двухэтажное здание с полуподвалом и повышенной средней частью имеет 
п-образный план с развитием боковых крыльев в глубь двора, вплотную примыкая 
к крутому склону. симметричный главный фасад в пятнадцать осей окон расчле-
нен тремя ризалитами, подчеркивающими центр и фланги, где расположены входы 
с высокими крыльцами. Тема горизонталей задана раскрепованными по лопаткам 
поясами с отливами под окнами и в уровне межэтажных перекрытий, а также фри-
зом с лежачими филенками под карнизом большого выноса. Карниз центрального 
объема дополнен более сложным фризом с чередованием кронштейнов и филенок. 
над ним возвышается прямой ступенчатый аттик. Боковые ризалиты имеют атти-
ки с прямоугольным подвышением и слуховым окном в тимпанах. углы выделены 
лопатками; лопатки в простенках, чередующиеся с окнами, задают равномерный 
ритм. окна, по проекту имевшие прямоугольную формы, выполнены с пологими 
лучковыми перемычками (по второму этажу с замковым камнем) и дополнены по-
доконными филенками. окна второго этажа в боковых ризалитах имеют строгие 
наличники с прямыми сандриками. Центральная часть акцентирована более высо-
кими окнами с полуциркульными архивольтами по второму этажу и небольшими 
квадратными проемами над ними.

внутренняя планировка этажей, включая полуподвальный, идентична.  
в ее основе продольный коридор с двусторонним расположением помещений, от 
которого отходят перпендикулярные коридоры боковых крыльев с уборными в 
торцах (рис. 3).

рис. 3. старообрядческая богадельня н. а. Бугрова в Городце. План 1-го этажа. Проектный 
чертеж н. а. Фрелиха, 1901 г.

Две симметрично размещенные парадные лестницы с восточной стороны 
освещены двусветными витражами с полуциркульными перемычками. в цен-
тральной части второго этажа находится высокий двусветный зал с развитыми 
тянутыми карнизами и круглой лепной розеткой потолка. на стенах зала, укра-
шенных поясами прямоугольных филенок, сохранились фигурные решетки ка-
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лориферного отопления. Главный коридор и помещения полуподвала перекрыты 
сводами Монье, боковые коридоры − цилиндрическими сводами с распалубками. 
Потолки в помещениях парадных лестниц выполнены по типу сводов Монье, об-
рамленных профилированными карнизами. сохранились бетонные марши лест-
ниц с коваными стойками ограждений и перилами сложного профиля, а также 
витражи входных проемов с характерным для начала ХХ в. абрисом и рассте-
кловкой.

Здание богадельни  строгое, внушительное, даже монументальное. Это об-
разец эклектики с обращением к классицизму: упрощенная ордерная система 
удачно сочетается с лицевой кирпичной кладкой стен. Богадельня н. а. Бугрова 
стала одним из самых крупных гражданских зданий, построенных в Городце до 
1917 г. По размерам она сопоставима с аналогичными постройками в нижнем 
новгороде. Здание выделяется профессиональным характером архитектуры, от-
личающим его от большинства построек Городца выраженным местным колори-
том [11]. в наши дни здание богадельни сохранило свой первоначальный облик. 
Здесь расположен Городецкий педагогический колледж (ул. Зафабричная, 6).  
Здание находится под государственной охраной как объект культурного насле-
дия регионального значения.

строительство благотворительных учреждений в городах и поселениях 
россии отражало популярные в общественном сознании второй половины XIX 
– начала ХХ в. идеи заботы о простом народе − его просвещении, физическом 
здоровье, духовном развитии. Характерные для архитектуры нижегородской гу-
бернии тенденции рационализма ярко проявились в простом и лаконичном обли-
ке подобных зданий, и сегодня внушающих почтение своей основательностью, 
добротностью и своеобразной красотой. на примере «бугровских» построек в 
творчестве н. а. Фрелиха прослеживается эволюция от романтических увлече-
ний псевдоготикой к более строгим, академичным композициям в духе клас-
сицизма; это подтверждают поздние проекты зодчего – вдовий дом в нижнем 
новгороде и старообрядческая богадельня в Городце.
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В статье рассматриваются особенности формирования деревянной жилой застрой-
ки Нижнего Новгорода XIX века. Анализируется градостроительная роль деревянной за-
стройки как важной составляющей историко-архитектурной среды на различных этапах 
развития. Выявляется типология деревянной жилой городской архитектуры.

The article considers peculiarities of the forming of Nizhny Novgorod wooden dwelling 
building in XIX century. A town-planning role of wooden building as an important component of 
the historical-architectural environment is analyzed for different stages development. The wooden 
architecture typology is revealed.

наследие городской деревянной архитектуры сегодня представляет несо-
мненную историко-культурную ценность и является важным этапом в истории 
русской архитектуры и градостроительства. По мнению исследователей архитек-
туры, городская деревянная застройка второй половины XIX − начала ХХ века 
 – уникальный, не имеющий аналогов в мировой культуре феномен, и самая яр-
кая особенность русского исторического города, формирующая его националь-
ный и региональный колорит [1]. 

Эта особенность стала характерной и для крупнейшего торгово-
промышленного волжского города нижнего новгорода второй половины  
XIX–начала ХХ века. До сих пор наследие нижегородской деревянной архитекту-
ры остается недостаточно изученным. актуальность исследования обусловлена 
в первую очередь тем, что в настоящее время повсеместно разрушаются памят-
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ники и исчезают целые кварталы исторической деревянной застройки, что при-
водит к утрате этнокультурного своеобразия города. настоящее исследование 
основано на систематизированном анализе библиографических и картографиче-
ских источников и данных натурных обследований, выполненных автором. 

Формирование деревянной застройки нижнего новгорода на протяже-
нии XIX века в значительной степени отразило общие для провинциальной 
россии градостроительные тенденции, вызванные политическими и социально-
экономическими преобразованиями пореформенного времени. 

в первой половине XIX века основной тенденцией, в том числе и в фор-
мировании деревянной застройки, стало подчинение строгим регулярно-
классицистическим принципам, установленным государством и закрепленным в 
соответствующих нормах строительства.

Генеральный план нижнего новгорода 1770 года, на градостроительных 
принципах которого строительство велось в первой трети XIX века, предусматри-
вал зонирование городской территории по характеру используемого строитель-
ного материала.  По плану преимущественно каменными домами застраивались 
кварталы, расположенные в непосредственной близости от кремля и на главных 
магистралях [2]. на остальных улицах допускалось деревянное строительство со 
строгим соблюдением противопожарных норм. 

Благодаря подобному распределению каменной и деревянной застройки в 
структуре города, преследовались цели сословного зонирования городского пла-
на [3]. 

в  начале XIX века деревянная жилая застройка составляла 98,5 % всего 
обывательского строения.  По данным на 1800 год в городе числилось «обыва-
тельских домов  1826, в числе коих 25 каменные, прочие деревянные» [4]. 

Преобразования  1830−1840-х годов, связанные с благоустройством цен-
тральной части города, стали важным градостроительным этапом в формирова-
нии нижегородской застройки. в связи со сносом жилых деревянных строений в 
центре были переселены значительные массы горожан на окраины. интенсивная 
частная застройка велась одновременно на значительных участках городских 
территорий, из вновь построенных деревянных домов образовывались целые 
улицы. в результате  планировочных мероприятий в нижнем новгороде в пер-
вой половине XIХ века сложилась вполне определенная структура городского 
плана, и  вплоть до второй половины ХХ века облик многих улиц нагорной части 
города определялся застройкой именно этих лет [3].

К середине XIX века застройка в массе своей оставалась деревянной и со-
ставляла  89 %. в середине 1850-х годов из 2343 домов каменных было лишь 254, 
а деревянных – 2089 [5]. 

Графический анализ фиксационного плана 1848−1853 гг. (рис. 1 цв. вклейки) 
показывает распределение каменной и деревянной застройки в сложившейся в 
первой половине XIХ  века структуре города. 

Кварталы, прилегающей к кремлю верхней части города, ограниченной со-
временной улицей Пискунова, уже к середине XIХ века были застроены пре-
имущественно каменными зданиями. расходящиеся лучи улиц Б. Покровской, 
алексеевской, варварки до пересечения с Дворянской (ныне октябрьской ули-
цей) также имели в основном каменную застройку. Деревянные жилые дома 
здесь, как правило, чередовались с каменными. в этой части города находились 
жилые дома чиновников и представительные дворянские особняки,  которые еще 
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в первой четверти XIХ века тянулись по всей Большой Покровской. Далее в сто-
рону городской окраины застройка улиц была представлена преимущественно 
деревянными жилыми одноэтажными, редко в два этажа, домами. 

смешанная деревянная и каменная застройка формирует кварталы, рас-
положенные между волжским откосом и Ковалихинским оврагом. судя по 
плану, усадебные участки, как и расположенные на них дома, выделялись боль-
шими размерами по сравнению с  застройкой других частей города. Большая 
Печерская выделялась из всех улиц данного района. в первой половине XIX века 
ее начинали осваивать представители дворянского сословия, главным образом 
чиновники, находившиеся на государственной службе. Здесь располагались их 
городские усадьбы с деревянными домами, часто оштукатуренными,  по облику 
напоминавшими небольшие каменные особняки. 

Территория Започаинья в значительной степени представлена как камен-
ной, так и деревянной застройкой. основная улица данного района – ильинская 
– носила в первой половине XIX века статус солидной, купеческой. Дома здесь 
по большей части были каменными и смешанного типа. Параллельная ей улица 
Телячья (современная ул. Гоголя) и кварталы, идущие вдоль склонов и  примыка-
ющие к оврагам, были застроены в основном деревянными домами. По улицам, 
поднимающимся от пристаней по ильинской горе и Гребешку, располагались 
жилые дома купечества и зажиточных ремесленников. 

Большая Ямская улица, являющаяся продолжением ильинской и идущая 
в сторону Крестовоздвиженского монастыря, и параллельная ей улица Малая 
Ямская  были застроены исключительно деревянными жилыми домами, часто 
так называемого крестьянского типа. До настоящего времени район Больших 
оврагов сохраняет роль интересного по архитектуре целостного градострои-
тельного образования,     включающих в основном деревянные дома.

развитие окраинных территорий в сторону современной улицы Белинского 
осуществлялось за счет деревянного и смешанного обывательского строения. 
сохранившаяся здесь до нашего времени деревянная застройка отражает вкусы 
и возможности разнородного населения − мелких чиновников, мещан, крестьян.

Застройка  района Канавина была представлена преимущественно камен-
ными строениями  в кварталах, прилегающих к московскому тракту. остальная 
же часть района, простирающаяся вдоль окского берега, была исключительно 
плотно застроена деревянными обывательскими домами и хозяйственными по-
стройками. Близость ярмарки определяла специфику застройки: помимо индиви-
дуальных жилых домов, здесь находилось много доходных строений, гостиниц, 
номеров. Преобладающее число домов, по характеру архитектуры приближалось 
к крестьянскому народному зодчеству.

с отменой в 1861 году крепостного права и массовым притоком крестьянско-
го сословия город начинает развиваться особенно интенсивно, превратившись в 
крупнейший торгово-промышленный центр. рост численности населения и его 
благосостояния во многом стал определяться перебиравшимся на постоянное 
жительство в нижний новгород крестьянством. со второй половины XIX века 
наблюдается тенденция размывания сформировавшейся ранее  четкой сословной 
планировочной структуры. 

на плане нижнего новгорода 1883 года (рис. 2 цв. вклейки) показано рас-
пределение кварталов каменной и деревянной застройки в сложившейся  к кон-
цу XIX века структуре города. По нему видно, что каменное ядро центральной 
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части несколько расширилось по сравнению с планом 1853 года. Кварталы пре-
имущественно деревянной застройки распространяются до юго-восточной гра-
ницы, формируя градостроительное пространство между Звездинкой и улицей 
Белинского. Таким образом, основная тенденция во второй половине XIX и на-
чале XX века − интенсивное расширение городской территории за счет массо-
вой периферийной деревянной жилой застройки и замена деревянных строений 
каменными в городском центре. в целом можно отметить, что наибольшая кон-
центрация деревянной жилой застройки наблюдается в зонах активного рельефа 
– на овражных и холмистых территориях.

Традиционно городская жилая застройка XIX века носила усадебный ха-
рактер. Типичные усадьбы, сформировавшиеся ко второй половине XIX века, 
представляли собой жилые и хозяйственные комплексы с главным домом, фа-
сад которого выходил на красную линию улицы, и подсобными постройками во 
дворе. часто рядом с главным домом вдоль красной линии улицы или в глубине 
двора находился флигель.  

Деревянные жилые дома ставились с соблюдением строгих противопожар-
ных правил,  нормировавших длину фасадов и расстояние между строениями. в 
результате формировалась своеобразная ткань города, характерная для класси-
цистического периода развития городской застройки. 

со второй половины XIX века в соответствии новыми правилами, по ко-
торым допускалось стыковать деревянные постройки друг с другом, разделяя 
их  брандмауэрами, застройка улиц становится менее упорядоченной. Группы 
разномасштабных и разностилевых деревянных домов стали объединяться в 
своеобразные градостроительные образования, отличавшиеся большой живо-
писностью.

основными функциональными типами деревянных жилых построек в пер-
вой половине XIX века были особняки и индивидуальные жилые дома. Примерно 
с 1840-х годов появляется тип доходного дома, ставший во второй половине XIX 
века преобладающим видом жилья.

жилые дома могли быть полностью из дерева или поднятыми на каменный 
полуэтаж или этаж.  Кроме того, в нижегородской жилой архитектуре иссле-
дуемого периода в значительной степени проявилась традиция возведения де-
ревянных домов, фасады которых оштукатуривались в подражание каменным 
строениям. с одной стороны, такой тип конструктивного решения придавал 
дому представительность, вполне отвечавшую притязаниям заказчика, с другой 
– соответствовал требованиям регулярного строительства. Дома подобного типа 
были весьма характерны во второй половине XIX века для столичной застройки 
и в хороших кварталах представляли собой типичный образец московской архи-
тектуры [6]. в то же время в ряде городов провинции, например в самаре, этот 
тип дома не получил значительного распространения.

Государственное влияние и специфика социальных условий отразились  как 
в градостроительных особенностях, так и в архитектуре деревянных городских 
построек XIX века. 

влияние стилевой архитектуры и профессионального подхода проявлялось 
в применении в различных типах деревянных построек форм и элементов ка-
менных сооружений. Деревянные дома первой половины XIX века строились по 
образцовым фасадам с применением принципов и деталей стилевой классици-
стической архитектуры и, как правило, являлись выполненной из дерева копи-
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ей каменного дома. с конца 1840-х годов в архитектуру жилых домов нижнего 
новгорода начинают проникать элементы эклектизма, ставшего, по сути, про-
винциальным воплощением классицистической традиции. 

К рубежу XIX−ХХ веков относятся здания, в облике которых воплотилось 
влияние проникшего в нижегородскую архитектуру стиля модерн. Дома  в сти-
ле «деревянного модерна» или его местной интерпретации отличаются инди-
видуальными решениями с характерными элементами: башенками, эркерами, 
балконами, плавными изгибами кровель или высокими фронтонами, подчерки-
вавшими динамику асимметричных фасадов. Эти постройки, как правило, ста-
новились яркими градостроительными акцентами и формировали живописные  
фасады улиц.  

со второй половины XIX века с отменой обязательного строительства по об-
разцовым чертежам начался новый этап, связанный с проникновением в город-
скую деревянную архитектуру традиций крестьянского зодчества. Постройки в 
духе народной архитектуры в основном формировали застройку нецентральных 
улиц и окраинных районов. Для домов этого типа характерен богатый резной 
декор наличников с ажурными очельями, которым уделялось особое внима-
ние, резных венчающих карнизов с фигурными кронштейнами, слуховых окон. 
апелляции к мотивам народного зодчества, применяемые как в русле непрофес-
сиональной архитектуры, так и в стилевых направлениях эклектики, в значитель-
ной степени повлияли на формирование характера нижегородской деревянной 
массовой жилой застройки второй половины XIX века.

Таким образом, проведенный анализ позволяет выявить основные тенден-
ции деревянной застройки XIX века.  в застройке центральных улиц деревянные 
дома порой чередовались с каменными, взаимодополняя друг друга и обогащая 
архитектурно-градостроительную  среду. с отдалением от центра застройка ста-
новилась преимущественно смешанной и деревянной и представляла собой в 
целостные градостроительные образования. 

стилистически яркие и выразительные в архитектурном отношении зда-
ния, часто являвшиеся градостроительными акцентами улиц, воспринимались 
как своеобразные всплески на фоне более «спокойной» рядовой традиционной 
застройки нижнего новгорода. из разнообразных типов застройки сформиро-
вался живой образ города во всем  многообразии форм и исторических напла-
стований.

в настоящее время наследие городской деревянной архитектуры представле-
но как фрагментами, так и целостными массивами, кварталами, улицами стили-
стически разнообразной и неоднородной застройки (рис. 3, 4, 5, 6 цв. вклейки). 

Деревянная застройка XIX века до настоящего времени сохраняет свое гра-
достроительное значение как неотъемлемый элемент в ряде районов историче-
ской части города. 
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В статье рассматриваются вопросы более широкой трактовки  терминов «среда го-
рода», «средовой подход к архитектурному проектированию», «средовой район», под кото-
рыми понимается  учет ландшафтно-экологического аспекта, историко-архитектурные, 
планировочные и функциональные особенности территории. Преобразованная среда с 
помощью методов средового дизайна становится ресурсом развития социо-культурного 
пространства, а состояние материально-пространственной среды города, сохранение 
и преумножение его ценностно-ориентационной среды, архитектурной и ландшафтной 
композиции, колористическое и световое оформление и другие характеристики, форми-
рующее ее потребительские качества, становятся объектом градорегулирования. 

The modern town-planning operates with the terms «the city environment», «environmental 
approach to architectural designing», «environment area» which refer to the landscape-ecolog-
ical aspect, historical-architectural, planning and functional features of the territory. The trans-
formed environment by means of environment design methods becomes a resource of development 
of socio-cultural space, and condition of the material-spatial environment of a city, preservation 
and multiplication of its value-orientation environment, architectural and landscape composition, 
coloristic and light decoration as well as other characteristics, forming its consumer qualities, 
become an object of town-planning. The analysis shows that these questions have not been solved 
during the working-out of the general layout of the city. 
 

одной из актуальнейших проблем  профессиональной подготовки дизайне-
ра в высшей школе является включение в процесс образования научных методов 
проектирования и нового содержательного подхода к определению места и роли 
средового дизайна в разработке генерального плана города и вопросах градоре-
гулирования. 

Понятие «концепция» используется во многих сферах деятельности челове-
ка, в том числе  в дизайне и архитектуре, определяя систему взглядов и целост-

Архитектура. Дизайн



Приволжский научный журнал, 2012, № 1112

ность решения. Это фиксированная и осмысленная точка зрения, позволяющая 
дизайнеру выбрать и выработать ведущие проектно-конструктивные принципы 
и подходы.  чем шире мировоззрение проектировщика, чем больше областей 
знания привлекается к созданию объекта, формы, тем глубже понимание про-
блемы и содержательнее ее решение.    

Таким образом, «концепцию» в дизайне также можно определить как про-
ектный замысел, излагающий идею решения актуальной научно обоснованной 
задачи и указывающий пути достижения цели. Главный замысел осуществля-
ется поэтапно в соответствии с иерархией формирования концепции: проектная 
проблема;  проектная задача; проектные требования (регламенты).    

в связи с усложнением мира, расширением информационного поля куль-
туры изменяется не только предметно-пространственная среда человеческого 
окружения, но и ценностно-смысловые и эстетические параметры ее функци-
онирования. Дизайн рассматривается как ресурс развития социокультурного 
пространства, в котором человек может реализовать свою потребность в гармо-
низации среды своего обитания на локально-замкнутых территориях. состояние 
материально-пространственной среды города, сохранение и преумножение его 
ценностно-ориентационной среды, архитектурной и ландшафтной композиции, 
колористическое и световое оформление и другие характеристики, формирующее 
ее потребительские качества, становятся объектом градорегулирования. анализ 
показал, что при разработке генерального плана города эти вопросы остаются 
нерешенными.  современное градостроительство оперирует  терминами «сре-
да города», «средовой подход к архитектурному проектированию», «средовой 
район», под которыми понимается в основном учет ландшафтно-экологического 
аспекта, или своеобразные историко-архитектурные, планировочные и функци-
ональные особенности застройки.        

создание программных документов, регулирующих вопросы средового ди-
зайна города, требует нового содержательного подхода к определению места и 
роли средового дизайна в разработке генерального плана города и в процессе 
градорегулирования. 

Градорегулирование (правовое градорегулирование), – осуществляемое 
в соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации органами 
власти с участием граждан, – это деятельностиь по развитию территорий, в том 
числе городов и иных населенных пунктов, по следующим направлениям: 1) тер-
риториальное планирование; 2) градостроительное зонирование; 3) планировка 
территории; 4) архитектурно-строительное проектирование; 5) строительство, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства. 
само существование системы градорегулирования возможно при наличии трех 
компонентов: а) упорядоченной совокупности публичных субъектов градорегу-
лирования; б) организованных в соответствии с законодательством процедур 
градорегулирования; в) упорядоченной совокупности дифференцированных 
действий — инструментов градорегулирования.  Для градорегулирования не-
обходим пакет документов:

− документы градостроительного проектирования — документы, утверж-
даемые органами власти и устанавливающие ограничения для осуществления 
градостроительной деятельности органами власти, физическими и юридически-
ми лицами;
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− проектная документация – документация, подготовку которой обеспечи-
вает застройщик для получения разрешения на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства на земельном участ-
ке, принадлежащем застройщику), на основании и в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка;

− документы градорегулирования – документы, на основании которых ор-
ганы власти регулируют градостроительную деятельность физических и юриди-
ческих лиц: 1) документы градостроительного проектирования; 2) разрешения 
на строительство; 3) разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 4) иные до-
кументы, включая заключения органов государственной экспертизы проектной 
документации, заключения органов государственного строительного надзора.

с содержательной точки зрения градорегулирование предполагает различ-
ные типы деятельности: 

− градорегулирование, которое создает условия для градостроительной дея-
тельности, но само не является градостроительной деятельностью (подготовка 
и принятие законов и иных нормативных правовых актов; функционирование 
информационных систем градостроительной деятельности, архивов документов 
градостроительного проектирования, фондов хранения иных информационных 
материалов для подготовки документов в области градорегулирования; монито-
ринг градостроительной деятельности, аналитические работы и разработка реко-
мендаций для подготовки нормативных правовых актов и документов в области 
градорегулирования; согласование проектов документов градостроительного 
проектирования; обсуждение на публичных слушаниях проектов документов 
градостроительного проектирования; проверка подготовленных застройщика-
ми документов перед выдачей разрешений на строительство; обсуждение на пу-
бличных слушаниях подготовленных застройщиками документов при решении 
спорных вопросов;

− градостроительная деятельность, которая не является градорегулировани-
ем, но подлежит регулированию (архитектурно-строительное проектирование – 
инженерные изыскания, подготовка проектной документации; строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт);

− градостроительная деятельность, которая всегда является одновремен-
но градорегулированием и градостроительной деятельностью (подготовка и 
утверждение публичной властью документов градостроительного проектиро-
вания; градорегулирование как основание для последующей градостроительной 
деятельности; градостроительная деятельность как подготовка документов гра-
достроительного проектирования) [1].

решение средовых вопросов в городе относится к вышесказанным типам 
градостроительной деятельности и требует и публичного обсуждения, а значит 
– представляет собой вид градорегулирования, предопределяющего развитие си-
стемы благоустройства города, его оснащение элементами городского дизайна. в 
системе градорегулирования действуют два основных типа субъектов: публичная 
власть и правообладатели недвижимости. Последние обладают суверенитетом, 
самостоятельностью по отношению к публичной власти – они владеют, пользуют-
ся и распоряжаются принадлежащей им недвижимостью по своему усмотрению. 
однако свобода правообладателей недвижимости по отношению к публичной 
власти не является абсолютной. Эта свобода ограничена, а ограничения уста-
новлены публичной властью. Применительно к использованию недвижимости 
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есть только два способа ограничить свободу правообладателей недвижимости. 
Первый способ – установление рамок, за пределы которых выходить нельзя, а в 
их пределах можно пользоваться свободой выбора. в отечественной практике он 
называется градостроительным зонированием – установлением градостроитель-
ных регламентов (посредством правил землепользования и застройки). Это уни-
версальный способ в условиях рынка недвижимости. Единственным способом 
для установления ограничений становится определение рамок свободы, чем и  
являются градостроительные регламенты. второй способ – приказ-предписание 
использовать недвижимость по однозначно определенному назначению и одно-
значно определенным (посредством проектной документации) параметрам, ког-
да заведомо не допускается свобода выбора, когда она вырождается в «точку» 
приказа-предписания. Это был единственно возможный способ в условиях отсут-
ствия рынка недвижимости, когда   отношения, выстраивались по схеме «приказ 
– подчинение». При этом были не нужны ни градостроительные регламенты, ни 
правила землепользования и застройки. Значение имела только система «целево-
го назначения» каждого объекта недвижимости в отдельности, соответственно 
требовались распорядители-администраторы, которые устанавливали это назна-
чение по своему усмотрению [2]. 

Таким образом, первым необходимым условием для градорегулирования яв-
ляется наличие рыночных отношений, рынка недвижимости, когда публичным 
субъектам регулирования противостоят и взаимодействуют с ними суверенные в 
юридическом отношении правообладатели недвижимости. второе необходимое 
условие − наличие базовых законодательных актов, которые закрепляют первое 
условие и утверждают принципы градорегулирования, основанные на призна-
нии суверенитета правообладателей недвижимости и их предпринимательской 
активности, ограничиваемой определенными рамками – градостроительными 
регламентами. Третьим необходимым условием является наличие документов 
градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки, по-
средством которых устанавливаются градостроительные регламенты. в дааном 
случае специфика градорегулирования заключается в ограничении  использо-
вания участков среды города и недвижимости,  привязанных к определенным 
зонам города и описаных  в документах градостроительного зонирования. 
Градорегулирование невозможно без документов градостроительного проек-
тирования, поскольку без них нет юридических оснований для регулирования, 
установления ограничений. в этом случае системные действия по необходимо-
сти замещаются суррогатными приказами-предписаниями о проведении тех или 
иных преобразованиях городской среды и объектов недвижимости. вопросы 
градорегулирования с точки зрения качества среды в определенных зонах го-
рода возможно решить только с формированием систематизированного свода 
сведений, а значит – созданием кадастровой системы в сфере городского дизай-
на [3]. Такой подход к постановке и решению задач в сфере средового дизайна 
должен стать нормой и необходимым условием  как для подготовки грамотного 
специалиста, так и для профессиональной деятельности архитектора и дизайне-
ра среды.
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В статье предпринята попытка выявления регуляторов территориального развития 
города, определяемых потребностями социума и законами пространственного развития. 
Рассматривается  влияние географических, экономических и статусных факторов, а так 
же особенности отечественной регуляции.

In article attempt of revealing of regulators of territorial development of the city, defined by 
requirements of society and laws of spatial development is undertaken. Influence of geographical, 
economic and status factors, and as features of domestic regulation is considered.

Конкретные регуляторы пространственного развития города полностью  
до сих пор не выявлены, не говоря уже о количественных характеристиках. 
Причина этого заключается в том, что регуляторы часто носят неявный харак-
тер, результаты их воздействия растянуты во времени, их просто не замечают.  
но, как считают ученые, длительность и само течение времени истории изме-
няется. нелинейная динамика  роста населения человечества, подчиняющаяся 
собственным внутренним силам, определяет наше развитие. 

Большинство социальных эволюционистов считают, что все человеческие 
культуры – одни раньше, другие позже – должны пройти через определенный 
набор стадий. Те, кто начал раньше или шел по этому пути быстрее, показывает 
остальным, медлительным, как будет выглядеть их будущее; а те, кто отстает, 
демонстрирует идущим впереди, как выглядело их прошлое [1]. 

Город как феномен существует с незапамятных времен. в доиндустриаль-
ный период время социально-экономических и пространственных изменений 
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текло медленно. Городские процессы не менялись в течение веков, как и плани-
ровочные приемы. Застройка – эта долговечная  «скорлупа» городских процес-
сов − закрепляла  их структуру, сохраняющуяся и после изменения содержания. 
античные города, города-крепости средневековья, в основном,  имели неизмен-
ные границы. Проходящий между бифуркациями медленный процесс эволюции 
не фиксировался в общественном сознании. все стало ощутимо меняться в эпоху 
возрождения.

Формирование индустриального города задало новый темп пространствен-
ного развития. урбанизация становится всеобъемлющим процессом. в конце XIX 
века зарождается градостроительная наука, «расцветает» XX век.  рукотворность 
объекта – города, проектная градостроительная деятельность и административ-
ное управление создали в  градоведении иллюзию полной детерминированности 
городских процессов. но безудержный рост городов, непредсказуемые измене-
ния конфигурации границ и структуры территорий  противоречили этому. Город 
обнаружил склонность к саморегуляции и самоорганизации. 

Первичный регулятор территориального развития основывается как на сути 
организации социума, так и на топологии пространственных связей. Это обобщен-
ная модель организации человеческого общества в пространстве. Минимизация 
расстояний и максимизация полезности размещения точек без учета неодно-
родности пространства послужили исходными положениями теорий простран-
ственной организации в социогеографии. общеизвестно объяснение найстьюна  
закономерности расположения учеников вокруг учителя в пустой мечети. они 
располагаются как можно ближе к учителю, чтобы лучше видеть и слышать его, 
размещаясь полукругами. внутренняя структуризация городов выводится гео-
графами из принципа  минимизации расстояний на однородной равнине. отсюда 
и идеальная форма в виде круга.

реальные территориальные условия трансформируют идеальную форму по-
селений и конфигурацию его частей, сохраняя суть структуры. Болеслав Малиш 
[2] определил  препятствия, мешающие реализации идеальной модели, как «по-
роги» территориального развития. Природный порог – препятствие территориаль-
ному развитию в виде реки, оврага, горы, болота и других природных элементов 
и явлений. Планировочный порог – линия железной дороги, промышленная зона, 
спортивные сооружения, заповедные территории и др. К планировочным порогам 
можно отнести и городские укрепления, возведенные в средние века. 

Город как феномен выполняет в системе расселения роль центра управле-
ния территорией. Эта роль периодически трансформируется. Города-государства 
Древнего мира (шумеры, греки) были основным типом расселения и вклю-
чали в свой состав как населенный пункт, так и принадлежащие ему террито-
рии. Территориальное разделение труда в средневековье породило дихотомию 
город-деревня. самоуправление в различной степени было прерогативой горо-
да. в современной государственной системе  города составляют опорный каркас 
управления. Кстати, отечественные нормативные документы определяют город 
как населенный пункт, имеющий определенные центральные функции. 

Для управления территориальной общностью, социумом, необходимы кана-
лы управления. Потребности в общении членов социума предполагают наличие 
территориальных связей внутри городских территорий. из-за многообразия спо-
собов передачи информации и форм управления в процессе развития общества  
перестали быть обязательными в непосредственных личностных контактах. 
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Потребности же  в общении как основополагающей функции социума только 
усилились. Это значит, что центростремительные функции сохранились, разви-
ваются и продолжают определять форму идеальной модели.

Города доиндустриальной эпохи  по сравнению с современными были ком-
пактными по территории и с небольшой численность населения. Поэтому про-
тяженность связей между селитебной территорией и центром, различными 
точками селитьбы была небольшой. однако по мере разрастания застроенных 
территорий,  обнаружились, пределы, сдерживающие распространение городов. 
из-за необходимости в сокращении затрат времени на передвижение появилась 
потребность в  городском общественном транспорте.

 развитие промышленности создало дополнительные фокусы, притягиваю-
щие население.  обязательное, почти ежедневное посещение мест приложения 
труда послужило основой возникновения устойчивых потоков. время,  затрачи-
ваемое на передвижение, становится регулятором размещения мест проживания 
относительно мест приложения труда. 

По мнению автора, дисциплиной, наиболее продвинутой в сфере простран-
ственной теории, является география. Пространственный поход, разрабатывае-
мый учеными, породил различные  направления.

в 60−70-е годы социогеографы новых убеждений стремились к поискам 
специфических географических  законов, которые можно было использовать в 
других областях знаний.

Для 70-х годов была характерна ориентация на пространственные струк-
туры, территориальную дифференциацию человеческой деятельности и про-
странственное взаимодействие.  основные элементы географии:  направление, 
расстояние и взаимосвязь.  Минимизация расстояний и максимизация полезно-
сти размещения точек без учета неоднородности пространства стали исходны-
ми положениями любой теории пространственной организации. в самом общем 
приближении методика социогеографии   стала оперировать так называемыми 
идеальными моделями. Это позволяло  работать с  абстрактными географиче-
скими категориями, вместо того чтобы разглядывать реальный мир с позиций 
бесчисленных, искажающих идеальную модель тенденций.

внутренняя структуризация городов выводится из принципа  минимизации 
расстояний на однородной равнине.  разработанная совместными усилиями уче-
ных так называемая гравитационная модель, основывающаяся на влиянии рас-
стояния, оказалась универсальной. но ее универсальность относилась только к 
самой тенденции. например, при изучении миграционных потоков выяснилось, 
что сила влияния разная для различных территорий, численности населения 
и местных условий. Множество вариантов планировочного развития городов 
одного и того же уклада, страны и времени объясняется конкретными харак-
теристиками территории, способствующими или препятствующими реализации 
идеальной модели.

Территориальные законы могут не проявлять себя до определенного состоя-
ния развития, но действуют они с непреклонностью законов природы. в то же 
время  конкретные природные или планировочные условия не являются непре-
одолимыми препятствиями и со временем их устраняют. Движущей силой тер-
риториального развития города, конечно, являются потребности социума. они 
воздействуют на территорию через сложную систему различных аспектов обще-
ственной жизни. все типы воздействия проявляются  через несколько основных   
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показателей, таких как количество и динамика населения, величина и плотность 
застроенных территорий, направление основных внешних связей, система вну-
тренних взаимосвязей, интенсивность потоков мобилей, генезис освоения и за-
стройки территории. особую роль играет проектирование – процесс составления 
программ пространственного развития. в силу своей специфики эти программы 
могут не противоречить факторам саморазвития, но могут и не совпадать с ними.   
Тем не менее в течение определенного времени они могут полностью определять 
территориальное развитие. но тут на первый план выходит главное действующее 
лицо – время, которое разделяет все на материальное и виртуальное и устанавли-
вает очередность осуществления градостроительных мероприятий. 

время диктует, что будет возведено раньше, что позже, какие планы осуще-
ствятся, а какие – нет. реально материализовавшиеся этапы развития, а также 
вмешательство социума трансформируют идеальную планировочную  модель.

 в целом процесс градообразования проходит дисперсно, даже при стро-
ительстве крупными массивами. «Движение» застраиваемых территорий оста-
навливается в «точках замедления», определяемых социально-экономическими 
или  природными факторами, планировочными и временными  «порогами». За 
время «остановок» происходят изменения как виртуальные, так и материальные. 
чем дольше остановка, тем больше нарушается преемственность, отвечающая за 
построение идеальной структуры, отсюда появляется вариабельность дальней-
шего развития.  

Для того чтобы удержать город в рамках, определенных идеальной структу-
рой, необходимы либо большие затраты, либо заинтересованность режима тота-
литарного  типа, концентрировавшего в своих руках все строительные ресурсы 
и управляющего социальной сферой. в противном случае город получает «мор-
фологию», или строение, меняющееся со временем.

Кроме затрат времени на передвижение,  существуют и другие регуляторы, 
сдерживающие застройку или способствующие ее распространению. Это эконо-
мические и статусные факторы. Экономические регуляторы  наиболее эффектив-
но выполняют свое назначение в условиях рыночной экономики. они являются 
основной причиной формирования трущоб вокруг центров капиталистических 
городов и стремления обеспеченных слоев населения в пригороды. стоимость 
участка земли, собственного дома, проезда и плата за квартиру оказываются бо-
лее сильным аргументом, чем затраты времени на достижение центра [3].

н. н. Зарубина [4] считает, что различным типам общества присущи раз-
личные  парадигмы социального времени. в традиционных обществах представ-
ления о прямой связи денег со временем еще нет. в рыночном обществе модерна 
время напрямую стало рассматриваться как инструмент приращения денег, поя-
вилась максима «время-деньги»

работают ли регуляторы пространственного развития города в россии? и 
работали ли они в советское время?

возможности регулирования пространственного развития как будто оче-
видны. Города, конечно, рукотворны. советская административная система 
управления, включая систему проектирования, в целом справлялась с городами, 
особенно небольшими.

отсутствие цены на землю, рынка земельных участков не изменило центро-
стремительных тенденций городского расселения, как и всюду существовавших. 
в 60−70-е годы повышенная цена земли в центре опосредованно проявлялась 
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при обмене жилья. чем ближе к центру города, тем выше была скрытая допла-
та. Квартиру на окраине можно было обменять на квартиру в центре с потерей 
одной или двух комнат. 

 современные российские горожане убеждены в том, что планировочное 
развитие города предопределено, а генеральный план города – это документ, 
предусматривающий все. несоответствие реального развития планировочному 
прогнозу, заложенному в генплан, привыкли объяснять ошибками проектиров-
щиков, начальства, строителей, а то и злой волей «вредителей». саморазвитие, 
присущее городу, как и любой динамичной системе, как бы исключалось из 
рассмотрения. Между тем потребности социума в пространстве и способы его 
пространственной самоорганизации осуществляются в рамках и по законам тер-
риториального развития. способы размещения на территории, преодоление рас-
стояний, направление развития – это неизменные факторы.

рассматривая затраты времени на передвижение гипотетического горожани-
на, мы не должны забывать, о том, что до сих пор на территории россии расселе-
ние носит посемейный характер. Это значит, что минимизация затрат времени на 
передвижение для семьи из нескольких работающих или учащихся  носит более 
сложный характер. Кажется очевидным, что чем выше коэффициент семействен-
ности, тем более стабильна локализация мест проживания, но тем выше вынуж-
денная  «подвижность» горожан. Тем не менее ряд исследований, проведенных 
в ЦнииП Градостроительства в 60–70-е годы противоречат этой очевидности  
(К. александер, н. руднева, в. субботин), точнее, вносят поправки. Были прове-
дены исследования: изменения места проживания в связи с переносом учрежде-
ния на другую территорию (Г. Малоян, в. сейтхалилов); изменений подвижности 
населения в связи с усложнением структуры и увеличением линейных размеров 
города (в.  субботин).

в отличие от экономических регуляторов, статусные влияют на локализа-
цию застройки в городе в условиях  иерархических обществ. регулирующим 
инструментом является как административное управление, так и жестко соблю-
даемые традиции. отечественный опыт содержит примеры регуляции расселе-
ния при помощи такого инструмента как прописка. Без прописки не принимали 
на работу, неработающего не прописывали. на пике сталинизма колхозник не 
имел паспорта, основного документа, в котором отражалось место работы и про-
писка.

рост населения и территории крупнейших советских городов, в первую оче-
редь Москвы, еще с довоенного времени пытались замедлить путем ограничения 
размещения новых промпредприятий, за счет выноса существующих и также 
ограничением прописки.  но как только стало возможным свободное расселение, 
вокруг крупнейших городов началось формирование агломераций. устойчивые 
потоки «маятниковых» мигрантов проявили границы влияния города−центра 
агломерации. невидимые границы, очерченные изохронограммами 1−2-часовой 
доступности центра, имеют форму звезды. Это та же идеальная модель, но с уче-
том преимущества  передвижения по транспортным магистралям. в заключение 
отметим, что единая общепринятая модель пространственного развития горо-
да  еще не создана. разномасштабность, разноразмерность и разновременность 
регуляторов пространственного развития города препятствуют созданию еди-
ной модели, определяющей процесс градообразования на всех его уровнях.

Архитектура. Дизайн



Приволжский научный журнал, 2012, № 1120

сПисоК  лиТЕраТуры

Петр Штомпка. социология социальных изменений,1.  перевод с английского под редак-
цией профессора в.а. Ядова. институт «открытое общество». М. изд.: асПЕКТ ПрЕсс, 
1996г.

Болеслав Малиш. Пороговый анализ как инструмент городского и регионального пла-2. 
нирования./ новые идеи в  географии. 2 том.изд.: «Прогресс»М. 1976

о`салливен, артур. Экономика города. М.изд.: инФра-М, 20023. 
н. н. Зарубина. развитие рынка и некоторые особенности социального конструирова-4. 

ния времени в российской культуре. общественные науки и современность. онс.2009, № 1.
  

© Т. Я.  Ребайн, 2012
Получено: 04.02.2012 г.

УДК 72. 011

Е. В. КОКОРИНА, ст. преп. кафедры архитектурного проектирования и градо- 
строительства

АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК КАК КРЕАТИВНАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЯЗЫКА КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Гоу вПо «воронежский государственный архитектурно-строительный университет»
россия, 394006, г. воронеж, ул. 20-летия октября, д. 84, тел.: (4732) 71-54-21;
эл. почта: lenakokorina@mail.ru
Ключевые слова: архитектурный рисунок, коммуникация, креативность, образ, творческий 
поиск.
Key words: architectural picture, communication, creativity, image, creative search.

Статья посвящена проблеме раскрытия креативной составляющей творческого 
процесса создания архитектурной идеи проектируемого объекта через архитектурный 
рисунок как средство языка профессиональной коммуникации. Анализируются современ-
ная коммуникативная ситуация, обращенная к визуальному типу культуры, и современная 
архитектурная наука, рассматривающая результаты деятельности архитектора через 
взаимодействие вербального и визуального слоев информации как итог профессионального 
архитектурного мышления. В статье предложены модели коммуникативного простран-
ства творческого поиска и этапа образно-графической информации.

The article deals with the problem of untangling the creative component of creative process 
of generation of an architecture idea of designed object by means of architecture picture which is 
considered as a means of professional communication language. Modern communication situa-
tion referred to the visual type of culture as well as modern architecture science which considers 
the results of architect’s activity through the interaction of verbal and visual layers of information 
as a result of professional architectural thinking are analyzed. Models of the stages of creative 
search and of communication space of image and graphical information are proposed. 

архитектурный рисунок всегда играл центральную роль в творческом про-
цессе, проектировании, архитектуре. Его можно рассматривать как средство 
профессиональной коммуникации и как визуальный язык творческого метода 
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архитектора, использование которого обеспечивает понимание, познание, пред-
ставление и творческую реализацию информации. важной стороной развития 
проектного решения объекта можно назвать поиски нового, креативного и кон-
цептуального направления идеи, ее образно-смыслового содержания через ар-
хитектурный рисунок. Поиски нового, как отмечает и. Г. лежава, – «нового в 
широком смысле этого слова, включая философию, психологию, социологию, 
экологию» – основа концептуального проектирования, формирующая новое ви-
дение мира и новую архитектуру [1, с. 41]. 

следует рассмотреть общие понятия теории коммуникации для определе-
ния особенностей (области) творческого процесса. в. П. Конецкая полагает, что 
коммуникацией является социально обусловленный процесс передачи, а также и 
восприятия информации по разным каналам при помощи различных коммуника-
тивных средств (вербальных, невербальных и др. [2, с. 10]). Появляется интерес 
к исследованию новых коммуникативных объектов, таких как экономика, рели-
гия, политика, архитектура и т. д. Теория коммуникации учитывает достижения 
различных наук, «собирает их концептуальные построения воедино… обобщает 
и получает таким образом новое синтетическое знание» [3, с. 20]. в основе смыс-
ла понятия коммуникативным пространством «на сегодняшний день считается 
создание «диалога» для формирования устойчивой атмосферы интеллектуаль-
ной общности» [4, с. 24].

ведущие российские и зарубежные специалисты подходят к анализу ком-
муникации с мультипарадигмальной стороны, т. к. содержательное поле теории 
коммуникации представляет собой «сосуществование и взаимодополнение мно-
жественных исследовательских, теоретических и методологических подходов» 
[3, с. 15]. основы теории коммуникации представлены в работах Э. Гриффина, 
К. Миллера, с. литтлджона, р. Крейга, в. П. Конецкой, и. П. Яковлева,  
а. в. соколова и др. Э. Барнув пишет: «становится очевидным центральное по-
ложение коммуникации в человеческой истории, что и объясняет, почему та-
кие различные дисциплины, как антропология, искусствознание, педагогика, 
история, журналистика, право, лингвистика, философия, политические науки, 
психология и социология стремятся к объяснению процесса коммуникации, со-
трудничают в создании новой дисциплины – теории коммуникации», задачей 
которой является выявление всех путей распространения информации [5, с. 10]. 

Коммуникацию принято рассматривать как опосредованное и целесообраз-
ное взаимодействие субъектов. «Это взаимодействие может представлять собой 
движение материальных объектов в трехмерном геометрическом пространстве 
и в астрономическом времени или движение идеальных объектов (смыслов, об-
разов) в многомерных умозрительных (виртуальных) пространствах и време-
нах» [5, с. 12]. Движение информации и сообщений в коммуникации происходит 
по реальной или воображаемой линии связи – коммуникационному каналу. он 
предоставляет коммуниканту и реципиенту различные средства для создания и 
восприятия сообщения: знаки, языки, коды, материальные носители и техниче-
ские устройства.

развитие человечества от первобытнообщинного строя до постиндустри-
альной цивилизации «сопровождалось постоянным увеличением количества 
коммуникационных каналов…» [5, с. 71]. «начиная с первобытной эпохи могу-
чим средством в развитии науки, техники, искусств вместе с языком, его речью, 
словами, буквами был рисунок с его точками, линиями, штрихами, пятнами, 
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мазками, тушевкой, изображениями» [6, с. 6]. исходные каналы, включающие 
естественные (вербальный и невербальный) и искусственные (иконический и 
символьный) каналы, дали толчок появлению новых искусственных каналов, ко-
торые по своему источнику можно разделить на две группы: художественные, ко-
торые возникли в сфере искусства, и технические, возникшие в сфере техники [5].  
К художественным коммуникационным каналам относятся: музыка и танец, 
поэзия и риторика, театр, графика и живопись (производные иконического кана-
ла), скульптура и архитектура (производные канала символьных документов) [5].  
Ф. и. Шарков в ареале художественной коммуникации рассматривает взаимо-
действие информации, выражаемой  художественными образами, знаками и 
символами [7].

рис. 1. Модель функционирования основ теории коммуникации с выходом на поле содер-
жания визуальной (художественной) коммуникации
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рассмотренные положения можно представить в виде теоретической 
схемы-модели функционирования основ теории коммуникации с выходом 
на поле содержания визуальной (художественной) коммуникации (рис. 1). 
согласно теории Ю. а сорокина, Е. Ф. Тарасова, получившей развитие  
в работе Е. Е. анисимовой, информационное сообщение может быть пред-
ставлено через взаимодействие вербальных и иконических (изобразительный 
компонент – рисунки, схемы, иллюстрации, символические изображения, 
таблицы, фотографии и т. д.) текстов, обеспечивающих «целостность и связ-
ность произведения, его коммуникативный эффект» [4, с. 5]. При этом их вза-
имосвязь происходит на содержательном, содержательно-композиционном и 
содержательно-языковом уровне, что для творческого проектного процесса яв-
ляется ведущей идеей развития и визуализации архитектурного замысла.

архитектурный рисунок представляет собой многоаспектное воплощение 
авторской мысли в виде набросков, рисунков, эскизов. «их можно рассматри-
вать как сообщения, представленные в виде неких «текстов». Проектный язык – 
явление особое, не имеющее аналогов… изучение грамматических основ языка 
архитектурного проектирования – задача будущего» [1]. Как «фактор архитек-
турного творчества» рисунок представляет эмоционально-художественное про-
странство коммуникативного поля архитектурного проекта, развивающегося 
через амплитуду взаимодействия визуальных и смысловых форм коммуника-
ции [8].

в современном постиндустриальном обществе на первое место выдвигает-
ся значимость творческого потенциала человека. и в коммуникативной ситуа-
ции в социально-культурной среде все больше преобладает знаково-смысловое 
представление о визуальной трансляции информации. архитектор, являясь 
«интеллектуальной креативной личностью», преобразует информацию наблю-
дений и творческих знаний с точки зрения архитектуры, используя достижения 
других наук для нового развития механизма творческого поиска проектного 
решения [9]. 

используя организационно-методические основы процесса архитектурного 
проектирования, представленных в работах а. Э. Коротковского, Б. Г. Бархина, 
в. н. Ткачева, Митчетта, в. П. Шимко и Ю. и. Кармазина, и а также творческий 
метод архитектора, разработанный Ю. и. Кармазиным, мы предлагаем разви-
вать реализацию проектной идеи коммуникативного пространства творческо-
го процесса через последовательность этапов проектного моделирования (от 
выдачи задания, вариантного поиска решений, выбора главной идеи проекта, 
развития и детализация решения до выполнения проекта и подведения итогов). 
«становление коммуникативных процессов в новой системе профессиональной 
деятельности» обеспечивается идейным полем концепции творческого метода 
архитектора [10, с. 370]. 

наиболее подробно нами рассматривается структурно-символическая ор-
ганизация компонентов проектного моделирования – этап творческого поиска 
– через информационное взаимодействие визуальных (изобразительных) и вер-
бальных форм развития идеи проектируемого объекта в процессе творческого 
мышления архитектора (рис. 2). 
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рис. 2. структурно-символическая модель тактико-стратегического развития проектного 
моделирования на этапе творческого поиска
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рис. 3.  Креативный процесс формирования поиска архитектурной идеи проектируемого 
объекта
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основным источником художественных образов является этап творческого 
поиска − образно-смыслового, знаково-символического моделирование, раскры-
вающее креативные идеи при помощи визуальных сообщений, или коммуни-
каций. Можно сказать, что знаки и символы являются «посредниками» между 
сущностью явлений, как отмечает Ф. и. Шарков, смыслом образом, а также идея-
ми [7]. владение графическими средствами рисунка дает архитектору бесконеч-
ные возможности для выражения творческих замыслов. семиотика является 
теоретическим «фундаментом» данного подхода с комплексом теорий, которые 
изучают природу, функции и виды знаков и свойства знаковых систем, изобра-
жений, символов [2]. одним из подходов к определению и пониманию комму-
никации, наиболее близким для творческого процесса, является семиотическая 
теория р. Крейга – одна из системообразующих и важнейших, опирающаяся на 
«понимание коммуникации как взаимодействия, опосредованного знаками, зна-
ковыми системами, языками, кодами» [3, с. 71]. 

в проектном моделировании рисунок играет ведущую роль в создании и ви-
зуализации информации. Представление архитектурного рисунка как креатив-
ной составляющей языка коммуникативного пространства творческого поиска 
проектного решения можно считать ключевым аспектом понимания концеп-
ции взаимодействия и передачи образно-смыслового содержания информации 
при помощи двух взаимосвязанных языковых форм – вербальной и визуальной 
(изобразительной). автором статьи предлагается модель коммуникативного 
взаимодействия информации, в которой через коммуникативную субстанцию 
представлено содержание эмоционально-тектонического кода создаваемого ком-
позиционного пространства архитектурного рисунка и сам креативный процесс 
графической визуализации (рис. 3).

Языком коммуникативного пространства творческого процесса являет-
ся эмоционально-чувственная сторона архитектурного рисунка при создании 
оригинальных композиций визуальных образов (конфигурации линий разной 
толщины, наклона и протяженности, формы тонального пятна, различные на-
правления штриха и т. д.). 

нами предлагается рассматривать архитектурный рисунок как креативную 
составляющую языка коммуникативного пространства творческого процесса 
через концептуальную триаду графической импровизации создания идеи: раз-
вития творческого поиска, способность к творческому выражению мысли, ре-
зультат моделирования.

в заключение хочется отметить, что архитектурный рисунок – это суще-
ственный и определяющий фактор архитектурного творчества, это область ста-
новления архитектурного образа, объемно-пространственная фиксация мысли 
и средство монолога автора проекта или его диалога с критиком, заказчиком, 
исполнителем в современной работе архитектора.
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В статье изложены основные методологические принципы  построения модели све-
топространственной структуры городской среды, представлена типология светопро-
странств как объектов светоурбанистического проектирования и примеры реализации 
предложенной концепции.

The article presents main methodological principles of modeling the lighting space structure 
of the urban environment; the typology of lighting spaces as objects of lighting urban design is 
presented and implementation examples of the proposed concept are given.

светоурбанистическое проектирование подразумевает профессиональное 
решение проблем взаимодействия искусственного света и города как простран-
ственного организма в светопланировочных разделах градостроительных про-
ектов. 

на основе разработанной авторами  концепции светоурбанистического мо-
делирования [1] создана теоретическая модель светопространственной струк-
туры городской среды и предложены основные методологические принципы ее 
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построения, которые обеспечивают системный подход к любой градостроитель-
ной ситуации:

− светоцветовая дифференциация городской территории;
− световая иерархическая дифференциация структурных элементов;
− масштабная  светомодулировкая структурных элементов с учетом их типа 

и категории;
− формирование системы световых ансамблей и доминант;
− комплексная разработка светоцветовых и материально-пространственных 

параметров архитектурной среды.
светопланировочные задачи решаются с помощью светоцветового зониро-

вания на трех различных стадиях проектирования:
− макрозонирование всей территории на генеральном плане города, его зоны 

или района на основе структуроформирующей системы;
− мезозонирование внутри функциональной зоны или крупной структурно-

планировочной единицы (центр города, жилой район) с выделением струк-
туроформирующих систем и основных типов светопространств разного 
иерархического уровня;

− микрозонирование в пределах небольших планировочных образований 
(микрорайон, квартал, жилая группа и т. п.) по типам светопространств с акцен-
том на освещение локальных функциональных участков.

Таким образом, методология светоурбанистического проектирования при-
менима как к городу в целом, так и к его составным планировочным элементам и 
направлена на установление определенных светокомпозиционных соотношений, 
связей между структурными элементами территории города, что должно при-
вести к образованию световых ансамблей конкретного иерархического уровня. 
соподчинение разнопорядковых световых ансамблей создает композиционную 
схему, светоурбанистического проектирования. Так осуществляется постепен-
ный переход от крупного масштаба городских макропространств световому ми-
кропространству в жилом дворе).

Концептуальным документом является «Генеральная схема светового благо-
устройства», которая разрабатывается как светопланировочный раздел генплана 
города  и связан с «классическими» градостроительными проблемами организа-
ции и совершенствования городской среды. световая генсхема рассчитана 15−20 
лет и обычно сопутствует масштабным реконструкциям связанным с  благоустрой-
ством территории. в схеме решаются принципиальные светокомпозиционные за-
дачи, связанные с типологией освещения городских территорий, где главными 
структурными элементами являются функциональные зоны, а структурофор-
мирующими системами – система транспортных магистралей, озеленения и 
общественных центров. на схемах выделяются светом оси магистральных улиц 
и дорог и узловые точки планировочной структуры, ландшафтных элементов, 
зданий и общественных пространств, регламентируются уровни и цветность их 
освещения.

наряду с генсхемой разрабатывается технико-экономическое обоснование, 
в котором  прорабатываются технические требования к городскому освещению и 
осветительному оборудованию в масштабе территориального зонирования города. 
Документ должен содержать эскизный проект генсхемы или обобщенную суще-
ствующую схему светового благоустройства с периодизацией и количественной 
оценкой мероприятий по ее осуществлению техническими службами в зависимо-
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сти от предусмотренных инвестиций и операций по обновлению существующего 
освещения.

основная цель светового плана, в отличие от генеральной схемы, художе-
ственное освещение объектов города, центра, квартала или участка − памятников 
архитектуры, монументального искусства и достопримечательных сооружений, 
тогда как иерархизированное освещение улиц, площадей и парков, оживленных 
и тихих зон с использованием регламентируемых световых параметров является 
второстепенной задачей. световой план позволяет сформировать ночной световой 
силуэт города на пяти − десятилетний период   (рис. 1 цв. вклейки [2]).

Мезозонирование осуществляется внутри функциональной зоны или круп-
ной структурно-планировочной единицы  с выделением структуроформирующих 
систем и основных типов светопространств разного иерархического уровня.

светокомпозиционные характеристики светопространства жилой зоны зави-
сят от особенностей объемно-планировочного решения и зрительного восприятия. 
Транспортные светопространства ограничиваются с двух сторон застройкой, по-
садками деревьев и опорами уличных светильников, дорожным полотном и ли-
нейностью урбанистической формы. вечером транспортное светопространство 
приобретает выраженную монотонность из-за однообразно-метричного ритма ти-
повых по яркости светильников. в пешеходных светопространствах повышается 
внимание к качеству и масштабным характеристикам освещения, к выявлению де-
талей, к четкой ориентации пешеходов [3]. в пространствах отдыха главная задача 
освещения – выявление положительного потенциала конкретного места и создание 
необходимых эмоциональных качеств освещения. организующим началом светоц-
ветового решения служит декоративное освещение зелени, малых архитектурных 
форм, элементов ландшафта и благоустройства [4]. 

Микрозонирование в пределах небольших планировочных образований 
(микрорайон, квартал, жилая группа и т. п.) осуществляется по типам свето-
пространств с акцентом на освещение локальных функциональных участков. 
различия в характере освещения выявляются в размере, рисунке, интенсивности и цвет-
ности залитых светом территорий, разных по функции и значимости. в результате 
формируется система модулированных светом пространств разного масштаба, 
назначения, иерархического уровня, а также создается система световых ансам-
блей и доминант. светомодулировка с учетом проведенного структурного све-
тоцветового зонирования предусматривает выбор средств и режимов освещения 
поверхности земли, фасадов и объектов, архитектурных ансамблей.

выразительность световых образов объектов общественного назначения 
достигается сочетанием приемов светоцветового внутреннего и наружного ар-
хитектурного освещения, подчеркивающим их архитектурно-планировочную 
структуру и дизайн. в ансамбле успешно применяются светоцветовые компози-
ции с меняющимся (динамичным) рисунком, яркостью и цветовой гаммой.

При разработке вечернего светового образа объекта возможны два прин-
ципиально разных направления творческого поиска. один из них − создание 
подобного дневному образа, что характерно для освещения памятников архи-
тектуры, истории, культуры и монументального искусства, зрительные сте-
реотипы которых уже сложились в сознании, например, ансамбль колокольни 
ивана великого, успенской звонницы на территории Московского Кремля и т. п.  
в результате применения данного типа подсветки, архитектурное освещение 
столицы, которое успешно осуществляется в соответствие с генеральной схемой 
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светового оформления города, утвержденной Постановлением Правительства 
Москвы, вечером зрительно восстанавливает характерный «колючий» силуэт 
старой Москвы. Такой силуэт создается за счет освещения кремлевских сооруже-
ний, возрождаемых монастырей и храмов, шатров и шпилей, куполов и гребней. 
второе направление: создание специфического, декоративно-театрализованного 
«контробраза» , не имеющего прямых зрительных аналогов и обладающего соб-
ственными выразительными качествами.

изложенные выше методологические принципы стали основой концепции 
светового проектирования г. нижнего новгорода (рис. 2 цв. вклейки) и поселка 
городского типа Шиморское (рис. 3 цв. вклейки).

исследование световой среды г. нижнего новгорода выявило отсутствие 
комплексного подхода к освещению ночного города. Поэтому крайне необходи-
мы разработка и реализация общегородской концепции освещения, обеспечи-
вающей гармоничное применение всех средств освещения, в том числе световой 
рекламы на центральных площадях и улицах.

в центральной части города акцент делается на освещении пешеходной зоны 
улицы Большой Покровской, выполняющем следующие функции: обеспечение 
безопасного движения пешеходов; беспрепятственную ориентацию на местно-
сти; создание визуального и психологического комфорта и выделение дополни-
тельных аспектов визуального восприятия архитектурной среды, выборочное 
освещение архитектурных памятников, исторических и административных зда-
ний.

важнейшей целью уличного освещения является создание условий без-
аварийного движения в зонах массовой застройки. ориентация в жилой зоне 
подразумевает возможность различать здания, инженерно - технические соору-
жения, направления движения и другие составляющие окружающей обстановки. 
столь же важна правильная организация световых акцентов, оптимизирующих 
восприятие различной графической информации: транспарантов, вывесок с на-
званиями улиц и т. д.

При освещении световых ансамблей центра г. нижнего новгорода можно ре-
комендовать следующие приемы формирования гармоничной световой среды:

− выявление ансамблей – градоформирующих звеньев, комплексность све-
тового оформления которых выражается в гармоничном сочетании приемов ар-
хитектурного, утилитарного и художественно-декоративного освещения, что 
позволяет создать единый световой ансамбль и художественно выразительную 
панораму центра;

− формирование художественного ночного неповторимого образа ансамбля 
для создания качественных условий жизни и отдыха горожан;

− применение сочетание различных приемов архитектурного освещения, 
его световых доминант и акцентов с целью выявления архитектурных особен-
ностей объектов исторического наследия;

− архитектурно-художественная подсветка фасадов зданий, подчеркиваю-
щая простоту, ясность архитектурных форм, четкость пропорций и акцентирую-
щая внимание на декоративной отделке зданий;

− выявление особой роли светового оформления туристско -  рекреацион-
ных зон с целью обеспечения видимости для удобства водителей и пешеходов;

− создание праздничного светоинформационого шоу.
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наименее освещенными являются российские провинциальные города и по-
селки,  где применяется в основном точечное освещение, выполняющее функ-
ции безопасности. Поэтому основной целью проектирования  «светового плана» 
поселка городского типа Шиморское выксунского муниципального района 
нижегородской области  стало создание единого светового ансамбля на основе 
методологических принципов модели светопространственной структуры город-
ской среды (рис. 3 цв. вклейки). 

При формировании светового плана используется метод слоев, или уровней, 
когда от крупномасштабных карт переходят на микроуровни отдельных улиц, 
площадей, парков и зданий. выполнено макрозонирование территории посел-
ка, мезозонирование с выделением структуроформирующих систем и основных 
типов светопространств и микрозонирование по типам светопространств с ак-
центом на освещении локальных функциональных участков и архитектурных 
объектов.

При проектировании наружного освещения поселка Шиморское разрабо-
таны подходы к решению задач архитектурного освещения, которые призваны 
усилить красоту и привлекательность наиболее значимых мест поселка, таких 
как общественный центр и набережная реки оки. Здесь применимы следующие 
типы освещения: архитектурно-художественное, декоративное, праздничное, 
иллюминационное. 

Для создания выразительного архитектурно-художественного облика по-
селка в вечернее время предусмотрено освещение архитектурных объектов: 
ансамблей зданий и сооружений, общественного центра, зеленых насаждений 
и фонтанов, а также устройство рекламы на главных площадях и улицах, на-
бережной реки оки, в парках и местах массового отдыха населения. наружное 
освещение объектов спроектировано в сочетании с освещением улиц, дорог и 
площадей как единый комплекс светового оформления поселка с применени-
ем таких эффектов подсветки, как пересекающий свет и пошаговая подсветка.  
Также учтены основные требования к освещению: функциональность, надеж-
ность, эстетика, утилитарность, удобная визуальная информация, зрительный 
комфорт, ощущение безопасности. При устройстве наружного освещения обе-
спечиваются: нормированные величины количественных и качественных по-
казателей осветительных установок; экономичность установок и рациональное 
использование электроэнергии.

в программу праздничного светового оформления поселка Шиморское вхо-
дит освещение площадей и мест массовых гуляний с использованием эффектов 
светодинамики, проекции, лазерных и пиротехнических эффектов и светомузы-
кальных фонтанов.

реализация проектных предложений предусматривает комплексную работу 
с различными типами источников света для наружного освещения, архитектур-
ной подсветки, рекламы, городских указателей, освещениия парков, скверов и 
бульваров.
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В конце 50-х годов двадцатого столетия стало активно  формироваться направле-
ние проектирования городской среды, пространства интерьера общественного здания с 
учетом психологии потребителей. В статье рассматриваются содержательные истоки 
научного направления, получившего название «Архитектурная психология».

In the late fifties of the twentieth century a direction in designing the city environment, in-
terior space of a public building with an allowance to the psychology of consumers began to be 
actively formed. The article considers substantial sources of the scientific direction which have 
received the name «Architectural psychology».

основной задачей средового проектирования является поиск общего поля 
и анализ взаимосвязей между личностью жителя и пространством городской 
среды. Проблема такого соответствия стала предметом первых теоретических 
исследований специалистов по психологии, медицине, архитекторов и дизай-
неров. Так, одним из первых теоретических представлений о психологическом 
характере взаимодействия человека и среды является концепция «жизненного 
пространства» Курта левина, суть которой постоянное, непрекращающееся вза-
имодействие внутренних и внешних сил (потребности, мотивация, настроения и 
условия среды, которые поддерживают либо препятствуют осуществлению целей 
человека в конкретной ситуации). важную роль в развитии теории взаимоотноше-
ний человека и среды сыграл Х. Мюррей. он считал, что среда детерминирует не 
только поведение, но и образ индивида, анализировать который можно только с 
учетом характеристик самой среды. Х. Мюррей предложил своеобразный крите-
рий для характеристики окружающей среды − «средовой пресс», отмечая, что на 
оценку степени удовлетворения субъекта  местом своего пребывания имеет ме-
сто в равной степени влияют как потребности и личные характеристики субъекта, 
так и средовой пресс. уделяя большое внимание проблеме взаимодействия жите-
ля города и городского окружения, зарубежная психология 50-х годов двадцато-
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го столетия выработала ряд определений такого взаимодействия:  архитектурная 
психология (architectural psychology), психология взаимодействия с окружающей 
средой (environmental psychology), экопсихология (ecopsychology), экологическая 
психология (ecological psychology), зеленая психология (green psychology), эколо-
гический подход в психологии (ecological approach in psychology) и другие [1]. Курт 
левин предложил новый методологический подход к анализу поставленной про-
блемы, взяв за основу не саму «природу объекта», а анализ его взаимосвязей и 
взаимоотношений с другими объектами и с его окружением. Являясь ранним по-
следователем гештальт-психологии, он был убежден, что поведение и опыт могут 
лучше всего быть поняты в пределах структуры, построенной на взаимодействии 
личности и окружающей среды, а события в психологической среде могут вызы-
вать изменения в физическом мире [2]. 

архитектурная психология отражает направление, которое объединяет 
большое количество работ, посвященных дизайну среды и исследованиям влия-
ния окружающей среды на поведение человека, усиление коммуникативных ха-
рактеристик пространства и, как следствие -социализацию жителей. Канадский 
психиатр Хумперт осмонд в 1957 году опубликовал результаты научного ис-
следования «Функциональность как основа дизайна психиатрической палаты». 
анализируя влияние интерьера, расстановки мебели на интенсивность социаль-
ного взаимодействия посетителей, он предложил описывать терминами «социо-
петальное» (усиливающее взаимодействие) и «социофугальное» (ослабляющее 
взаимодействие) расположение мебели в интерьере. в 1979 году роберт Зоммер 
продолжил эти исследования, объектом которых стали залы аэропортов и желез-
нодорожных вокзалов, в которых рассматривалось размещение мест ожидания 
для пассажиров. изучение взаимодействия пространства и личности, городской 
среды и жителей можно встретить в трудах  антрополога Эдварда Холла, на-
учный труд которого «скрытое измерение» (Hall E., 1966) внес особый вклад 
в изучение влияния окружающей среды на поведение человека и его опыт [3]. 
Kевин линч сосредоточился в большей степени, чем на наблюдениях обществен-
ного поведения на исследовании представлений о городе. он выявил, что все фи-
зические элементы города могли быть расклассифицированы на пять основных 
категорий – дороги, грани, районы, узлы и ориентиры [4]. Являясь известным 
исследователем города, ж. Якобс написала в книге ««смерть и жизнь больших 
американских городов» о проблемах функционирования города и необходимости  
исследования образцов социального поведения. особенно примечательными яв-
ляются ее наблюдения относительно использования и социальных функций тро-
туаров, маленьких магазинов и местных парков. она доказывает, что в городской 
среде должен быть сохранен человеческий масштаб, многообразие планировки 
районов, удобство уютных пространств, привлекающих жителей к общению и 
социализации.

обобщая вышесказанное, можно заключить, что с конца 50-х годов двадца-
того века сформировалось целое направление исследований психологов, архи-
текторов и специалистов по дизайну на междисциплинарном уровне, который 
можно охарактеризовать как «архитектурная психология». Ее основные положе-
ния должны стать базой архитектурного и дизайнерского образования в вопро-
сах проектирования городской среды.
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В статье в единстве архитектоники и синархии раскрывается  новое направление 
фундаментальных научных исследований пространства, возникающее на стыке теории и 
истории архитектуры, дизайна и градостроительства с науковедением, наукой о проект-
ной деятельности. Синархия суперпорядка проводится через архитектонический подход в 
аспекте специфической интерпретации  основ  формирования единства пространства.

 In the article in the unity of architectonics of synarchy is revealed as a new area of fundamen-
tal scientific research space, arising at the joint of the theory and history of architecture, design 
and town-planning with science studies and the science of design activity. Synarchy  syperorder  
follows through the architectonic approach in the aspect specific interpretation unity space.

При формировании современных архитектурно-дизайнерских произведений 
в ансамблях градостроительной среды особую сложность представляют пробле-
мы единства пространства. умение специалистов разного профиля говорить на 
одном языке позволяет вырабатывать иерархический порядок исходных катего-
рий. синархия суперпорядка архитектонического единства пространства связа-
на с проблемой четких истоков начальных постулатов и принципов понимания 
дальних  перспектив формообразования и стилеобразования в архитектуре, гра-
достроительстве и дизайне.
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наподобие древнегреческих слов и приставок «син» (целое), «арх» (перво-
начало), «арха» (древнее), «архе» (духовное начало), «архи» (высшая степень) 
такие же значения имелись и в других языках. Так, например, в китайской поня-
тийной системе для обозначения родственных слов использовался тер мин «ли» 
(«ли»-«закон» − одно из основных понятий неоконфуцианства и «ли»-«этикет» 
− основное понятие этики конфуцианства). в индийской философии и религии 
носителями такого рода смыслов и реально-ирреальных значений являются «ар-
хат» и «иерарх». 

универсальное средовое поле действия архитектонически единого простран-
ства начинается с отправной точ ки, истока, причины чего-либо (арх) и распро-
страняется на то или иное явление, возрастает до его главенства (архи), которое 
также имеет свой идеальный антипод (архе), а в сочетании с оптимальными воз-
можностями в развитии явлений доходит до его гармонического со вершенства в 
некоторой предметной форме (тектоника). все эти и другие смысловые поля про-
странственных на чал творений и вершин реализации человеческого духа и тела 
в дальнейшем для нас будут концентрироваться в понятиях «архитектоника» и 
«синархия». 

в контексте целостного подхода к организации пространства можно вы-
делить  несколько аспектов, анализу которых важно уделить особое внимание. 
во-первых, из взаимодействия (столкновения и взаимообогащения) урбанисти-
чески трансформируемых экологических цепей и архитектурно-техни ческих 
комплексов возникает потребность понимания  архитекто ники синархии (орга-
низации целого). во-вторых, процесс архитектурно-тектоническо го творчества 
в своей содержательной основе имеет формообра зование, а оно происходит и в 
соответствии с тем, как мы сможем организационно грамотно упорядочить мате-
риал, насколько сумеем отработать пространственные модели, сконструировать 
проектную информацию. в-третьих, в результатах любой деятельности важно 
уметь целесообразно оценивать продукты, а также упорядочивать, сопрягать и 
модифицировать их для единения пространства.    

 в русле возрождаемых ныне традиций фундаментальной оте чественной 
мысли приобретает первостепенное значение архитектоничес кий принцип 
и «закон синархии». в них испокон веков концентрировался смысл домини-
рования над разрушительным началом созидательного творчества чело века. 
архитектонический принцип выражал способность телесного и духовного воз-
вышения человека над всем сущим пространством, над самим собой. идеи рус-
ского гуманистического космизма в аспекте координации современных проблем 
глобалистики и индивидуализированного человековедения получают новую и 
весьма своеобразную интерпрета цию, отражающую преобразовательные взаи-
модействия человека с окружающим его иерархическим миром в контексте си-
нархии как всеобще организованного  и перепроектируемого целого.

в синархической взаимозависимости понятийной предметности, отра-
жающей упорядоченные пространства че ловека созидающего, сопрягаются ар-
хитектонические принципы и. Кан та, Г. Гегеля, М. Бахтина. Если неизвестна 
архитектоника (устройство, организация, порядок, ориентиры, меры и тенден-
ции разви тия) чего-либо как целого, образующего некую  синархическую систе-
му, то преобразования, реформы и перестройки этого нечто могут превратить 
его в ничто. возникает потребность в основах архитек тоники как научной дис-
циплины, где в центре внимания стоят философские проблемы исследования че-
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ловека, гуманизирующего окружающий пред метный мир по высоким правилам 
упорядочения целостности – «законам синархии», проявляющегося в качестве 
суперпорядка в организации искусственных систем.    

все эти системы образуют начало начал − систему трехмерных и единых в 
своей целостности координат, состоящих в формальном плане из трех взаимо-
дополняющих осей, образующих новое качество − систему всеобщего отсчета в 
развитии понимания устрой ства мироздания - синархию. любопытно заметить 
ряд общих черт и особенностей, которые  роднят их позиции в системной архи-
тектонике, синергетике и синархии. в контексте всеобщей упорядоченности ор-
ганизованного пространства архитектоника единства, прежде всего, выступает 
в трех ипостасях: 

− во-первых, как конструктивная структура субстрат ного начала мира; 
− во-вторых, как творческое начало в лице человека, преобразующего 

предметно-пространственный  мир и тем самым совершенствующего себя; 
− в-третьих, как всеобщий критерий социальной организации позитивного 

созидательного начала жизни человека и приращения качества ансамблевости и 
суперупорядоченности в пред метной действительности. 

в анализе исходных пунктов диалектики архитектонического вза-
имодействия человека с синархией организации пространства могут быть ис-
пользованы три ведущие эвристические идеи, в качестве начальных посту латов 
дальнейших размышлений.

Постулат первый отражает неудовлетворенность человека пространствен-
ным миром и возникающую в связи с этим способность к его преобразованям. в 
бо лее общем контексте этот постулат отмечает стремление человека к добыва-
нию средств существования посредством производства, а отсюда формируется 
социальная потребность, основой которой является творческий труд. Постулат 
второй фиксирует качественно новое состояние в раз витии человека за счет пре-
образуемого им окружающего его мира. че ловек выражает себя, свой образ и 
подобие в предметно-вещном пространстве. «Продлевая» себя в новой среде, че-
ловек создает интеллектуально более целесо образный и комфортный для себя 
мир. Первый и второй постулаты синтезируются третьим, определяющим меру 
преобразований в области воспроизводства как  их общее основание. 

общая история, теория, методология и критика архитектоники может и 
должна представлять собой некую многоплановую целостность в содержании 
синархии и реа лизовывать свой потенциал на разных иерархических уровнях 
научных исследований предметно-вещного созидания. в конечном итоге архи-
тектоника как междисциплинарное и общенаучное направление познавательной 
деятельности трансформируется в единый взаимодействующий комплекс наук, 
научных направлений, концепций и теорий, обращенных на самоорганизацию 
человека, строящего упорядоченное единством пространство своего предметно-
средового окружения с использованием интегрированного знания – синархии.

архитектоническое взаимодействие человека с пространством специфиче-
ским образом отражается в системе проектирования, согласно правилам архи-
тектоники и синархии, архитектоники синархии и синархии архитектоники. в 
практике проектной деятельности градостроителей, архитекторов и дизайнеров 
есть свои секреты, но знание общих закономерностей архитектоники синархии 
сферо- и средообразования мира необходимо всему профессиональному цеху  
проектировщиков. в этом контексте архитектонический принцип служит на-
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чалом проектного моделирования общих концептуальных инвариан тов фор-
мообразования человекосообразных пространственных систем − синархических 
ансамблей.

Главная концептуальная идея «кристаллизации» архитектоничес кого прин-
ципа в контексте законов синархии обеспечивается организацией созидательно-
го потенци ала человека как интегратора материального и духовного в развитии 
предметных форм. За счет интеллектуально направляемого взаимодей ствия с 
предметным миром человечество переходит к коэволюционной координации 
естественных и искусственных тектонических процессов. с позиций ноосфер-
ной архитектоники эти процессы могли бы контролироваться, а при необходи-
мости их течение следовало бы ограждать от катастроф, приводящих к анархии и 
контрсинархии. в самом общем виде эти процессы можно реализовать согласно 
принципам, концентриру ющим существо нового проектируемого целого:

− верховенство гуманистического над предметным, в том числе и создавае-
мом по градостроительным правилам;

− интегральность творчества, позволяющего гармонизировать отношения 
человека с пространственно-предметным миром;

− универсальность созидания человеком всего, что его окружает и с чем он 
вступает во взаимодействие;

− особая иерархичность возвышения общечеловеческого или индивидуально-
личностного за счет предметно-вещного ми ра;

− организационное проектирование и обустройство гуманного предметного 
мира по индивидуальной и родовой мере человека.

научная обоснованность архитектоники как одной из важнейших состав-
ляющих интеллекта, который стремится максимально полно конт ролировать 
все виды взаимодействий, способствует превращению кол лективного разума, 
соединенного с достоинствами машинного интеллек та, в значительную силу, 
реализуемую в современной ноосфере и приобретающую космические масшта-
бы синархии ноосфер. Эвристическое значение архитектонического и синархи-
ческого (принцип, подход, концепция, идея, научное направление исследо ваний) 
образует основу развития доктрины: философии человека, созидающего целое 
«PHILOSOPHY OF HOMO ARCHITECTONICUS SINARCHIUM». 

разработка фундаментальных проблем синархии в аспекте реализации 
архитек тонического принципа и в контексте проектного взаимодействия чело-
века с пространственной средой определяет кардинальную научную новизну си-
нархии как закона суперпорядка архитектонического единства пространства в 
основных авторских работах  [1−13]. 
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В статье рассмотрены проблемы обращения с отходами упаковочных материалов, с 
целью их вторичного использования.  Приведены примеры рециклирования отходов стекла, 
макулатуры и полимерных материалов.

 
The article considers issues of handling wasted packaging materials. Examples of recycling 

waste of glass, paper and polymer materials are given.

развитие общества характеризуется ускоренным ростом материального 
производства и услуг, что необратимо ведет к увеличению образования отходов. 
основной проблемой в сфере обращения с отходами на территории российской 
Федерации  является проблема твердых бытовых  отходов (ТБо). в рФ ежегодно 
образуется приблизительно 140 млн  м3 ТБо, из которых только 3 % перерабаты-
ваются,  а остальная масса  отходов вывозится на полигоны [1]. Приблизительно  
50 % объема, или 30% массы,  ТБо составляют упаковочные отходы, которые 
представляют собой ценное вторичное сырье (бумага, картон, металлы, пласт-
массы, древесина и др.). После сортировки и последующей переработки они 
могут быть снова вовлечены в хозяйственный оборот в виде товаров народного 
потребления, например  для производства строительных материалов, малых ар-
хитектурных форм, тароупаковочных изделий и пр. [2–3]. 

Законодательство в области упаковки всегда четко ориентировалось на наи-
более актуальные проблемы. основные положения и принципы законодатель-
ных баз в странах Ес, Японии, сШа и россии в области обращения с упаковкой 
и упаковочными отходами приведены в табл. 1.

в  европейской  директиве «об упаковке и упаковочных отходах» (№ 94/62/Ес)  
под «упаковкой понимается продукция, изготовленная из любого материала 
любого происхождения, которая используется производителем, потребителем, 
пользователем для содержания, защиты, транспортировки, погрузки и разгруз-
ки, доставки и презентации товаров, начиная с сырья и кончая готовой продук-
цией». одноразовая промышленная продукция, используемая для аналогичных 
целей, также рассматривается как «упаковка».
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Т а б л и ц а  1
Основные положения и принципы законодательных  

баз в странах ЕС, Японии, СшА и России в области обращения  
с упаковкой и упаковочными отходами

страна нормативно-
правовой акт

Год  
принятия основные положения и принципы

Германия Закон «об упа-
ковке» 1991

Производители упаковок и распро-
странители упакованных товаров 

обязаны использованные упаковки 
принимать обратно

австрия Постановление
«об упаковке» 1993

обязывает производителей или 
пользователей упаковки  повторно 
использовать ее или утилизировать

Финляндия Закон «об
отходах»

1995, вне-
сение норм 
Директивы   
№ 94/62/Ес

Принцип ответственности про-
изводителя (промышленного по-

требителя) упаковки за жизненный 
цикл упаковки

Ес 
(15 стран)

Европейская 
директива «об 

упаковке и упако-
вочных отходах»   

№94/62/Ес

1994
установлены квоты по вторичной 
переработке и утилизации упако-

вочных отходов

Япония
Закон «о рецикли-

ровании тары и 
упаковки»

1997

 ответственность за рециклирова-
ние лежит на промышленных пред-

приятиях. обязывает розничных 
торговцев ежегодно представлять  в 
правительство отчет о том, что ими 

сделано для сокращения количе-
ства упаковочных отходов

россия
Законопроект «об 
упаковке и упако-
вочных отходах»

2002

Производитель товара или про-
мышленный потребитель  упа-
ковки должен оплачивать сбор 
и утилизацию упаковки. сумма 

сбора и утилизации  должна быть 
включена  в стоимость товара

сШа  Законы, касающиеся вторичного использования тары и упаковочных ма-
териалов, приняты властями отдельных штатов сШа

Промышленное производство упаковочных изделий превратилось в отдель-
ную индустрию, объемы производства которой с каждым годом расширяются. 
упаковка играет все более значимую роль в расширении  торговли. Появилось 
большое количество полимерных и комбинированных упаковочных материалов, 
которые значительно превосходят своих предшественников по прочностным и 
другим характеристикам, прекрасно защищают продукты при транспортировке 
и хранении в различных условиях, что способствует их широкому распростра-
нению. однако использованная упаковка представляет огромную опасность для  
окружающей среды.  

научно-технический прогресс, а также расширение объемов производства 
вывели отрасль  по производству  тары  на уровень ведущих отраслей экономи-
ки. очевидным стало и другое: сохранение нынешнего подхода к вопросам упа-
ковки ведет к назреванию глобальной кризисной ситуации. с одной стороны, на  
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упаковку уходит все более весомая доля добываемых на планете материальных 
ресурсов (древесины, некоторых металлов, нефти, газа). с  другой стороны,  вы-
полнив в короткий срок свои упаковочные функции, эти ресурсы оказываются, 
как правило, на мусорных свалках, которые уже сегодня более чем на 40 % со-
стоят из использованной упаковки. 

удобно классифицировать упаковку на первичную, вторичную или  третичную.
 Первичная упаковка – это материал, который непосредственно контактирует 

с продуктом. например, тюбик с зубной пастой, стеклянная банка для сока и др.
 вторичная упаковка находится вне первичной упаковки – иногда она вклю-

чает в себя несколько первичных упаковок. например, коробка с десятью тюби-
ками зубной пасты.

Третичная упаковка используется для массовой перевозки изделий, напри-
мер контейнеры.

Для некоторых продуктов упаковка вообще может не понадобиться. в неко-
торых случаях необходима только первичная упаковка. во многих случаях тре-
буется  вторичная и третичная упаковка. часто потребители составляют мнение 
о продукте, исходя в первую очередь из привлекательности упаковки.

Многие упаковки пищевых продуктов достаточно сложны, поскольку состо-
ят из нескольких слоев разных материалов. например, пакет с картофельными 
чипсами может быть «сэндвичем» из семи или восьми различных компонентов 
или слоев. 

в  стандарте  ГосТ 17527–2003 приведен следующий список типов упаковки 
и тары:

– вакуумная – упаковка, внутреннее давление в которой ниже  атмосферного; 
– аэрозольная  – упаковка, имеющая корпус  цилиндрической формы, с узкой  

горловиной и распылительным клапаном, внутри которой сохраняется заданное 
давление, позволяющее проводить распыление;

– упаковка с газовым  наполнением – упаковка, заполненная  инертным или 
другим газом;

– асептическая – биостойкая  упаковка с антибактериальной обработкой, 
предназначенная для пищевых продуктов с длительным сроком хранения;

–  блистерная – жесткая,  прозрачная, термоформованная  пленочная упаков-
ка, повторяющая форму упаковываемой продукции, закрепляемая на подложке;

– контурная – упаковка, состоящая из двух слоев комбинированных мате-
риалов, соединенных между собой методом термосваривания по контуру поме-
щенной между ними продукции.

в настоящее время упаковка сильно интегрировала в жизнь. Практически 
любой продукт заключен в какую-либо упаковку, которая одновременно при вы-
боре продукта  может выполнять несколько жизненно важных  функций. Для 
облегчения идентификации  на упаковке должна присутствовать маркировка. 

определение терминов «маркировка» и «экологическая маркировка» при-
ведены в ГосТ р 17527:

– информация в виде надписей, цифровых, цветовых и условных обозначе-
ний, наносимая на продукцию, упаковку, этикетку или ярлык для обеспечения 
идентификации и ускорения при погрузочно-разгрузочных работах, транспорти-
ровании и хранении;

– экологическая  – информация, информирующая о применяемых упаковочных 
материалах и о возможности утилизации упаковки после извлечения  продукции.
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упаковка и  экологическая маркировка  на ней имеет несколько целей: 
– защита продукта от внешних воздействий;
– простота транспортировки;
– простота открывания;
– простота использования;
– простота повторного открывания/закрывания;
– простота хранения;
– простота утилизации;
– передача информации об использовании, транспортировке, утилизации 

или  извлечении продукта. 
некоторые типы экологической маркировки товарных изделий приведены 

в табл. 2.
Т а б л и ц а 2

Экологическая маркировка товарных изделий  

«Голубой ангел», позаимствованный из эмблемы программы оон об 
окружающей среде

Знак о соответствии требованиям, направленным на сохранение 
озонового слоя Земли

Группа знаков экологической маркировки фирм-производителей, кото-
рые желают подчеркнуть свой вклад в сохранение окружающей среды 

Знак маркировки изделий, которые подлежат повторному 
использованию или получены в результате повторной переработки

Товар, изготовленный из переработанного сырья (или пригодный для 
переработки)

«скандинавский лебедь» − соответствие скандинавским экологическим 
нормативам 

«Der Grune Punkt!» («Зеленая точка») − для предупреждения 
загрязнения окружающей среды бытовыми отходами ( Германия)

Поскольку потребители заинтересованы в продукции высокого качества, 
которая соответствует основным требованиям охраны здоровья и безопасности, 
производители развитых стран вынуждены учитывать экологический фактор.  
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Типы пластика и коды для них определены «обществом пластиковой про-
мышленности» (SPI).  Коды SPI широко используются для обозначения типа упа-
ковочного материала. в табл. 3 приведены типы и коды полимерных материалов, 
часто используемых для изготовления упаковки.

Т а б л и ц а  3
Типы и коды полимерных материалов, используемых для упаковки 

Перерабатываемый пластик (знак ставится 
непосредственно на изделии). в треугольнике может 
указываться цифра-код типа пластика: 

                      полиэтилентерефталат
 

                      полиэтилен высокой прочности

                      поливинилхлорид

                      полиэтилен низкой прочности

                      полипропилен

                      полистирен

                      многослойная упаковка из смеси 
                      нескольких  типов пластика

в  россии назрела настоятельная необходимость коренным образом из-
менить ситуацию, связанную со сбором и утилизацией упаковочных отходов. 
имеющаяся законодательная и нормативно-правовая база не упорядочена, 
устарела и не соответствует международному правовому законодательству.  
в настоящее время  во многих странах мира знаки экологической маркировки 
присваиваются компетентными организациями, которые защищают права по-
требителей.

в россии практически отсутствует нормативно-правовая база обращения с 
отработанными тарой и упаковкой, что является препятствием формирования ис-
точников финансирования, систем сбора и переработки вышедшей из употребле-
ния упаковки. россия имеет значительный рынок упаковки, который постоянно 
растет за счет большой территории и населения, роста его доходов, внедрения в 
массовое сознание мнения о преимуществах разовых упаковок. в структуре раз-
ных видов упаковочных материалов все активнее отслеживается рост пластмас-
совой упаковки. в россии наиболее развито производство картонно-бумажной и 
полимерной упаковки.
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Методом случайной выборки  нами были проанализированы  упаковки   
40 различных изделий.  Каждое изделие имело одну упаковку или несколько, 
таким образом  количество упаковок разного вида было  59 штук, из них 30 из-
готовлены из полимерных материалов, 18 – из бумаги и картона, 4  –  из алюми-
ниевой фольги, 5 – комбинированные, 2 – из стекла (рис. 1). 

рис. 1. Доля  упаковки из определенного материала

из общего числа упаковок 25 − для изделий, произведенных на территории 
россии, 34 – для изделий  зарубежного  производства,  что  составляет  соот-
ветственно  54 и  46 % . Экологическая маркировка имеется на 34 упаковках, что 
составляет примерно 58 % от общего числа упаковок. Доля проанализированной 
упаковки из различных материалов, имеющей экологическую маркировку, при-
ведена на рис. 2.

                                 
рис. 2. Доля проанализированной упаковки из различных материалов, имеющей экологи-
ческую маркировку

Доля упаковки с экологической маркировкой для российских изделий со-
ставляет 52 , для зарубежных изделий – 62 % . отношение объема упаковки к 
объему изделия должно приближаться к единице. в большинстве случаев это     
отношение  колеблется от 1 до 1,2. При этом объем вторичной упаковки в не-
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сколько раз превышает объем изделия (от 3 до 6 раз), что является нерациональ-
ным. 

ТПроведен анализ законодательных баз стран Европейского союза и Японии 
в области экологической безопасности при обращении с упаковкой и упаковоч-
ными отходами, который показал наличие общего принципа – ответственности 
производителя. в россии законодательная база в области обращения с упаковкой 
и упаковочными отходами отсутствует. 

 на российском рынке преобладает упаковка из полимерных,  картонно-
бумажных материалов, стекла и металла. Принятые способы обращения  
с упаковочными отходами (полигонное депонирование, сжигание) являются эко-
логически и экономически не выгодными. наиболее перспективным является ре-
циклирование материалов, используемых для изготовления упаковки. вторичное 
сырье при производстве упаковки позволит снизить ее себестоимость. о

сПисоК лиТЕраТуры

Тематическая стратегия  по предотвращению образования и рециклингу  твердых отхо-1. 
дов. Комиссия Ес Брюссель 27.05.2003 [Текст]  // ресурсосберегающие технологии: экспресс-
информ. / виниТи. – 2005. – № 3. – с. 3−63.

любарская, М. а. стратегическое управление процессом обращения твердых бытовых  2. 
отходов в регионе [Текст] / М. а. любарская // ресурсосберегающие технологии : экспресс-
информ. / виниТи. – 2005. –  № 19. – с. 50−54.

Юдин, а. Г. о международной конференции «сотрудничество для решения проблемы 3. 
отходов» / а. Г. Юдин // ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / виниТи. 
–  2005. –  № 17. – с. 12−43.

© Л. Н. Губанов, В. И. Зверева, А. Ю. Зверева, 2012
Получено: 04.02.2012 г.



Приволжский научный журнал, 2012, № 1146

УДК 628.3:691

Е. А. ФЕДОРОВА, д-р техн. наук, проф. кафедры водоснабжения и водоотведения;  
А. А. ГУДКОВ, аспирант кафедры водоснабжения и водоотведения; Н. Л. ПЛАКИНА, 
аспирант кафедры водоснабжения и водоотведения; М. Д. ПИМЕНОВ, магистрант 
кафедры водоснабжения и водоотведения

УТИЛИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД  
С ПОЛУЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ФГБоу вПо «нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
россия, 603950, г. н. новгород, ул. ильинская, д. 65. Тел.: (831) 430-54-87; 
эл. почта: kaf-viv@yandex.ru
Ключевые слова: ионы тяжелых и цветных металлов в сточных водах, способы извлечения, 
регенерации и рекуперации, экологически малоопасные строительные материалы.
Key words: ions of heavy and non-ferrous metals in the sewage water, methods of extraction, 
regeneration and recuperation, environmentally low-hazard construction materials.

В статье рассмотрены физико- и электрохимические способы извлечения ионов Fe2+, 
Fe3+, Cr6+, Al3+ и их соединений из отработанных электролитов травления и полирования 
сталей и сплавов алюминия и производственных сточных вод с целью регенерации отра-
ботанных технологических сред и получения строительных материалов, не содержащих 
высокотоксичных компонентов. 

In article are considered the physical and electrochemical methods of extraction of the ions 
Fe2+, Fe3+, Cr6+, Al3+ and their connections from the fulfilled electrolytes of etching and polishing 
of steels and aluminum alloys and industrial sewage for the purpose of regeneration of the ful-
filled technological environments and reception of the building materials which are not contain-
ing highly toxic components.

По результатам объектного мониторинга природных вод г. нижнего 
новгорода и области за период 2005–2010 гг. установлено, что «характерными 
загрязняющими веществами для водных объектов нижегородской области  в 
целом остаются железо общее, медь, марганец,  и ионы других тяжелых и цвет-
ных металлов (иТМ), превышение ПДК разовыми концентрациями которых со-
храняется» [1].  Концентрация железа общего Feобщ в природных водах за этот 
период изменялась в пределах от 0,1 до 1,0 мг/л, достигая в отдельных скважинах 
2,5–20 мг/л [2]. Периодически отмечались случаи экстремально высокого загряз-
нения  воды  соединениями железа. Это река Пыра, в водах которой содержание 
Feобщ в феврале 2010 г. достигло 67, в марте – 51 ПДК.  

Проведенные нами экологические оценки стоков цехов обезвреживания и 
нейтрализации сточных вод ряда предприятий нижегородской промышлен-
ной зоны, в частности оао «выксунский металлургический завод» (г. выкса, 
нижегородской обл.), оао «нижегородский машиностроительный завод»,  
оао «Теплообменник», оао «Красное сормово», ФГуП «Завод им. М. в. Фрунзе»,  
показали [3, 4], что одним из основных загрязняющих веществ выступают соеди-
нения железа, которые могут  поступать в природные воды при недостаточной 
очистке или залповых сбросах сточных вод гальванических производств.  в от-
работанных электролитах травления и полирования сталей разных марок, элек-
тролитах железнения концентрация железа Feобщ может достигать 50–100 г/л,  а 
кислотные сточные воды этих предприятий содержат ионы железа в интервале  
20–100 мг/л. 
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в данной работе исследована возможность извлечения соединений железа 
из отработанных технологических водных сред и сопутствующих им высоко-
токсичных соединений Cr6+ в виде хромового ангидрида Crо3 с селективным 
их разделением в схеме очистки и использования железосодержащих отходов в 
производстве строительных материалов на примере получения керамзитового 
гравия.

Результаты исследований
 При анодной обработке хромсодержащих сталей типа 40Х13 в травильных и 

полировочных электролитах накапливаются ионы тяжелых металлов: Fe3+, Fe2+, 
Cr6+, Cr3+. Для удаления ионов железа из отработанного электролита травления с  
начальным содержанием [Feобщ] = 50 г/л был разработан физико-химический метод 
регенерации отработанных полировочных и травильных растворов [5, 6], осно-
ванный на низкой растворимости моногидрата сульфата железа (II) FeSO4 · H2O  
в концентрированном кислом растворе  при понижении его температуры. 

известная сложность такой регенерации состояла в том, что отработанные 
растворы содержали одновременно такой сильный окислитель, как сr2O7

2-, стан-
дартный редокс-потенциал которого примерно на 0,6 в больше потенциала про-
цесса превращения ионов Fe3+ до Fe2+ :

                           Fe3+  + е → Fe2+      Ео=0,771в                                     (1)
       сr2O7 

2- + 14 н+ +6е → 2 сr 3+  +7 н2о      Ео = 1,36в                         (2)

в объеме раствора будет непрерывно протекать процесс реагирования 
сr2O7

2- с Fe 2+, пока концентрация ионов Cr 6+ не снизится до очень малой вели-
чины:

                   сr2O7 
2- +  Fe 2+   +14 н+ → 2 сr 3+  + 6 Fe 3+  + 7 н2о.  (3)

Поэтому был применен электрохимический метод подготовки отработанных 
электролитов ЭХП с использованием диафрагменного электролизера (рис. 1). 

      
рис. 1. Диафрагменный электролизер с объемно-пористым катодом для регенерации элек-
тролитов травления и полирования: 1 – электролитическая ванна; 2 – корпус электродного 
блока; 3 – диафрагма; 4 – анод; 5 – объемно-пористый катод; 6 – механизм регулирования 
высоты слоя электролита; 7 – рециркуляционный патрубок



Приволжский научный журнал, 2012, № 1148

 отработанный раствор помещали в катодное пространство электролизера, 
при работе которого на катодах из углеволокнистого материала (увМ) с раз-
витой рабочей поверхностью (до 500–600 см2/см3) из раствора первоначально 
удалялись ионы Cr6+, затем восстанавливались ионы Fe3+, частично параллельно 
выделялся водород, что подготавливало сам раствор к регенерации «вымора-
живанием» в кристаллизаторе при 277 ÷ 270 К. в электролизере использована 
инертная мипластовая мембрана, аноды выполнены из сплава  Pb – Sb, анолит 
– 20 % раствор н2SO4.

Прореагировавший католит после небольших количеств пропущенно-
го электричества (до 10–20 а∙ч/л) подавался на вымораживание твердой фазы  
FeSO4 · H2O. степень извлечения ионов Feобщ  из раствора составляла 45–54 % 
при энергозатратах  5,2–7,5 вт ∙ ч на 1 г извлеченной соли железа (II) (рис.2). 

рис. 2. Зависимости катодного выхода по току вТК для реагирования Fe3+ (1), удельного рас-
хода электроэнергии W (2) и концентрации Feобщ (3) от катодной плотности тока jк при ре-
генерации электролита полирования стали 40Х13. раствор до регенерации (моль/л): н3ро4 
– 10, н2Sо4 – 4, Feобщ – 50 г/л, Crобщ – 7÷9 г/л 

ускорения процесса кристаллизации твердой соли железа достигали дози-
рованным введением в раствор мелкокристаллического сульфата калия («затрав-
ки») в количестве 0,05÷0,25 моль/л. выделенная соль сульфата железа (II) может 
быть использована при очистке воды в качестве коагулянта или антисептическо-
го средства.

с целью снижения энергозатрат на процесс катодного восстановления ионов 
железа (III) до железа (II) и с учетом происходящего снижения эффективности 
очистки при увеличении удельного количества электричества свыше 5,5 вт ∙ ч/г 
(рис. 2) рекомендуется проводить периодическую рециркуляцию эксплуатирующе-
гося электролита, поддерживая концентрацию ионов железа в нем  Feобщ < 25 г/л.

Для  повышения экологической безопасности и ресурсосбережения гальва-
нических производств, содержащих операции травления, полирования и оксиди-
рования как хромсодержащих сталей, так и алюминиевых сплавов, предлагаем 
проводить регенерацию отработанных растворов электролитов и очистку стоков 
с последующей рекуперацией  образующихся твердых гальванических отходов 
(ТГо). 
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рис. 3. Технологическая схема извлечения иТМ из отработанных электролитов  травле-
ния и полирования и сточных вод с рекуперацией ценных компонентов и получением 
керамзитового гравия: 1, 1а – гальванические ванны; 2, 2а  – сетчатые механические филь-
тры; 3, 4  – ионообменные колонны; 5, 5а – дозаторы; 6 – сборник хромового ангидрида;  
7 – фотоколориметрический датчик; 8, 8а – холодильные камеры; 9, 9а – сборники рас-
творов электролитов; 10  – насос; 11, 11а – вакуум-фильтры; 12 – смеситель; 13 – дозатор 
щелочного агента; 14 – дозатор трепела; 15 – дозатор фрезота; 16 – вальцовый пресс; 17 – 
сборник гранул; 18 – вагонетка; 19 – печь обжига; 20 – холодильный шкаф; 21 – контейнер 
с керамзитовым гравием

ТГо, содержащие соединения железа и алюминия, могут служить осно-
вой для производства керамических блоков, в частности керамзитовых гранул. 
однако возможность попадания высокотоксичных соединений хрома и особенно 
хрома (VI) в состав таких керамических изделий по известной технологии [7] 
значительно повышает экологическую опасность их эксплуатации. 

в предлагаемой комплексной технологической схеме (рис. 3) регенерации 
отработанных электролитов с рекуперацией твердых отходов наличие двух по-
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следовательно соединенных ионообменных колонок позволяет селективно извле-
кать высокотоксичные соединения хрома (VI) из регенерированного электролита 
и сточных вод и исключает их попадание в сырьевую смесь для получения ке-
рамзитового гравия.

При физико-химической регенерации отработанных электролитов нали-
чие в них ионов хрома (VI) приводит к предварительному катодному восста-
новлению их до хрома (III) и к дополнительным затратам электроэнергии. на 
извлечение ~50 % накопившегося в растворе железа требуется 80–100 а ∙ ч/л  
электричества.

Эти  недостатки  были  устранены в предлагаемой технологической схеме 
(рис. 3), работающей следующим образом. отработанный фосфорно-сернокислый 
электролит полирования, содержащий  (моль/л): н3ро4 9,8−10, н2Sо4 3,9−4,0 
и ионы тяжелых металлов: [Feобщ]=25 г/л в соотношении Fe3+ : Fe2+= 4:1 и  

[Cr6+] = 2÷3 г/л, из гальванической ванны 1  после отделения   механических   
примесей  на  сетчатом  фильтре 2 пропускают через ионообменные колонны 3 и  
4 для удаления высокотоксичного хромового ангидрида по схеме анионирование 
– катионирование.  

в слое гелевого анионита марки аМ он-формы [8] в колонне 3 задерживаются 
ионы хрома (VI), присутствующие в кислых растворах электролитов в виде ионов:  
сr2O7

2- или сrO4
2-. регенерация анионита 5 %-ным раствором едкого натра, посту-

пающего из дозатора 5  позволяет по лучить раствор хромата натрия, кото рый про-
пускается через вторую катионитовую колонну 4 с сульфостирольной смолой марки 
Ку-2-8 н-формы, где ионы натрия заме щаются катионами водорода. на выходе из 
колонны получается хро мовый ангидрид, пригодный к повтор ному использованию. 
регенерация катионитовой колонны производится 10 %-ным раствором сер ной кислоты 
из дозатора 5а.

Процессы извлечения хромового ангидрида из отработанных электролитов и 
сточных вод в ионообменных колоннах 3 и 4 можно представить в виде

cорбция                        2 ROH + сrO4 
2-→ R2сrO4 + н2о;                           (4)

регенерация               R2сrO4 + 2Naон → 2R + Na2сrO4;                         (5)
сорбция            2R1SO3H+ Na2сrO4 → 2R1SO3Na + сrO3 + н2о;               (6)
регенерация                    2R1SO3Na + н+ → R1SO3H + Na+ .                        (7)

очищенный от хрома отработанный электролит полирования или травле-
ния хромистых сталей или сточную воду контролируют фотоколориметриче-
ским датчиком 7 на отсутствие токсичных ионов хрома (VI) и направляют на 
вымораживание в холодильную камеру 8. 

в холодильную камеру 8а из гальванической ванны 1а после фильтрова-
ния через механический фильтр 2а поступает отработанный фосфорнокислый 
электролит полирования или сернокислый электролит травления алюминиевых 
сплавов, содержащий ионы Al3+. в холодильных камерах при вымораживании 
растворов происходит их очистка от ионов железа и алюминия с образованием 
малорастворимых фосфатов железа (III) и алюминия (III) (или сульфатов железа 
(II) и алюминия (III)). регенерированные электролиты после фильтрования через 
слой кислотоустойчивой ткани попадают в сборники растворов 9 и 9а, из кото-
рых насосами 10 перекачиваются в гальванические ванны 1 и 1а соответственно. 
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За холодильными камерами установлены два вакуум-фильтра 11 и 11а со сло-
ем кислотоустойчивой ткани для отделения гальванических осадков от жидкой 
фазы, возвращаемой в сборники растворов 9 и 9а. 

Затем гальванические осадки поступают в смеситель 12, снабженный до-
заторами щелочного агента 13, трепела 14 и фрезота 15. Трепел – легкая глино-
родная порода, содержащая аморфный кремнезем; фрезот – побочный продукт 
фрезерования алюминиевых сплавов в виде водного раствора гидроксида натрия 
с алюминатом натрия [9]. Приготовленная сырьевая смесь подается в вальцовый 
пресс 16 для формования гранул, поступающих затем из сборника 17 в вагонетке 
18 последовательно в печь обжига 19 и холодильный шкаф 20 для получения ке-
рамзитового гравия, собираемого в контейнере 21.  

Данная схема очистки сточных вод (рис. 3), принципиально подобная техно-
логии регенерации отработанных электролитов полирования хромсодержащих 
сталей и сплавов Al, позволяет обезвреживать и гальваношламы аналогичного 
состава в любых количествах. К ее достоинствам следует отнести:

–  селективное извлечение высокотоксичных соединений хрома (VI) c до-
стижением степени очистки 95–100 %;

– рециркулирование эксплуатирующихся электролитов (или промывных и 
сточных вод);

– рекуперация твердых отходов с получением экологически малоопасного 
керамзитового гравия.

Заключение 
Для снижения содержания железа общего в технологических растворах 

электролитов и производственных сточных водах, извлечения наиболее токсич-
ных компонентов (в данном случае соединений Cr6+ в виде хромового ангидрида 
Crо3) из отходов гальванических производств с возвратом его в технологический 
цикл, а также утилизации соединений железа и алюминия с получением строи-
тельных материалов  разработаны технологические схемы регенерации отрабо-
танных технологических сред и локальной очистки сточных и промывных вод, 
включающие следующие этапы: 

– физико-химический способ регенерации отработанных электролитов с 
предварительным катодным восстановлением примеси ионов железа (III);

– селективное разделение извлекаемых компонентов, отделение высокоток-
сичного хромового ангидрида ионообменным методом по схеме  анионирование 
– катионирование и возврат Crо3 в производство;

– возврат в  производственный технологический цикл электролитов травле-
ния и полирования после извлечения из них иТМ;

– последующая рекуперация твердых отходов, содержащих соединения же-
леза и алюминия, с получением строительных материалов на примере изготов-
ления керамзитового гравия.

сПисоК лиТЕраТуры

обзор состояния загрязнения природной среды на территории нижегородской области 1. 
в 2010 году / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
– н. новгород: [б. и], 2011. – 284 c.

Федорова, Е. а. Кинетические особенности извлечения ионов и соединений железа из 2. 
водных сред. / Е. а. Федорова, н. л. Плакина, р. в. Гейер ; нижегор. гос. архитектур.-строит. 
ун-т //  Приволжский научный журнал. – н. новгород, 2011. – № 4. – с. 181−186.



Приволжский научный журнал, 2012, № 1152

 Федорова, Е. а. выбор системы водоотведения промышленного предприятия на осно-3. 
вании расчета коэффициентов экологической опасности стоков. / Е. а. Федорова, а. а. Гудков ;  
нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т // Приволжский научный журнал. – н. новгород, 2009. 
– № 4. – с. 153−158.

Гудков, а. а. локальные системы обезвреживания сточных вод предприятий приборо-4. 
строения. / а. а. Гудков,  Е. а. Федорова. // Проблемы БжД и промышленной экологии: сб. ст. 
III Междунар. науч.-практ. конф. / ульян. гос. техн. ун-т. – ульяновск, 2010. – с.116−120. 

 Пат. 2175025 российская Федерация. способ регенерации отработанных электролитов 5. 
полирования и травления хромсодержащих сталей / Е. а. Федорова [и др.]. – 2001, Бюл. № 29.

 устройство для регенерации отработанных электролитов полирования и травления 6. 
сплавов : а. с. на полезную модель 18708 рос. Федерация / Е. а. Федорова [и др.]. – 2001, 
Бюл. № 19.

Зайнуллин, Х. н. Гальваношламы в керамзитовый гравий / Х. н. Зайнуллин,  7. 
в. в. Бабков,  Е. М. иксанова // Экология и промышленность россии. – 2000. – янв. – с.18−21.

Зубченко, в. л. Гибкие автоматические гальванические линии / в. л. Зубченко,  8. 
в. и. Захаров, в. М. рогов [и др.] ; под общ. ред. в. л. Зубченко. – М. : Машиностроение, 
1989. – 672 с.

способ изготовления пористых керамических изделий : а. с. 1787983 рос. Федерация / 9. 
М. Г. Габидуллин  [и др.] – 1993, Бюл. № 2. 

© Е. А. Федорова, А. А. Гудков, Н. Л. Плакина, М. Д. Пименов,  2012
Получено: 20.01.2012 г.

УДК 628.51

П. М. ЖУК, канд. техн. наук, доц. кафедры инженерной геологии и геоэкологии

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ВОЛОКНИСТЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФГБоу вПо «Московский государственный строительный университет» 
россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26. Тел.: (499) 261-81-20; 
эл. почта: peter_05@bk.ru
Ключевые слова: эффективность мероприятий по охране атмосферного воздуха, факторы 
воздействия на окружающую среду, оценка эффективности природоохранных мероприя-
тий, системы очистки отходящих газов.
Key words: efficiency of air protection measures, environmental impacts, assessment of efficiency 
of nature-conservative measures, fume cleaning systems.

В статье предложена методика комплексной оценки эффективности мероприятий 
по охране атмосферного воздуха на предприятиях промышленности волокнистых тепло-
изоляционных материалов, и приведен алгоритм ее использования в различных производ-
ственных условиях.

            
The article suggests a method of complex efficiency assessment of air protection at the 

enterprises of fibrous heat-insulating materials, and gives an algorithm of its use in different 
working environment. 
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вопросы оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей сре-
ды (в частности, атмосферного воздуха) промышленными предприятиями и 
механизма взимания платы за выбросы достаточно полно проработаны и обо-
снованы в современной науке [1, 2]. При существующих методах расчета ущерба 
окружающей среде продолжает оставаться актуальной задача, связанная с обо-
снованием экономической и экологической эффективности природоохранных 
мероприятий, проводимых на производственных предприятиях. особенно это 
обоснование важно на этапе принятия руководством решения о модернизации. 
основными путями снижения выбросов в атмосферный воздух можно считать 
следующие.

1. Замена устаревшего оборудования на более совершенное (менее энергоем-
кое и имеющее более низкий уровень эмиссий загрязняющих веществ);

2. Повышение эффективности очистных систем (в случае защиты атмосферно-
го воздуха от загрязнений речь идет, прежде всего, о циклонах и фильтрах и т. п.).

очевидно, что оба названных направления напрямую связаны с такими по-
нятиями, как инновации и модернизация производства. в связи с этим в настоя-
щей работе предлагается на примере предприятий по производству волокнистых 
теплоизоляционных материалов рассмотреть следующие подходы:

− оценка эффективности инноваций, связанных с достижением экологиче-
ского эффекта (в натуральном и стоимостном выражении);

− применение для оценки безопасности технологического процесса для 
окружающей среды методов из области контроля качества продукции (напри-
мер, кривых Шухарта);

− определение вклада отдельных устройств в валовой выброс предприятия 
на основе анализа многофакторности производственного процесса.

Представляется, что можно добиться высокого уровня точности при оценке 
эффективности природоохранных мер, соединив названные подходы в единую 
стройную методику. Для выстраивания такого алгоритма предлагаем проанали-
зировать возможности каждого из перечисленных направлений, которые были 
выявлены в результате анализа производств волокнистых теплоизоляционных 
материалов (в частности, минераловатных).

Для оценки эффективности инноваций многие исследователи предлага-
ют опираться на концепцию сигмоидальной кривой, предложенную ричардом 
Фостером и описанную в приложении к нанотехнологиям в книге под редакцией 
линна Э. Фостера [3, 4]. сигмоидальная, или S-образная, кривая характеризует 
зависимость между инвестициями в технологию и эффектом от этих инвести-
ций. Такими кривыми в истории развития науки и техники можно описать раз-
личные процессы от роста скорости самолетов до развития биотехнологий. на 
современном этапе возможно использовать аналогичный подход для оценки эко-
логической эффективности инвестиций в совершенствование технологических 
процессов. в этом случае будет наблюдаться не последовательный рост техни-
ческих характеристик с промежуточным резким скачком, связанным с новым 
витком развития науки и технологий, а будет наблюдаться снижение уровня на-
грузки на окружающую среду. Это снижение может быть выражено и в показа-
телях валовых выбросов загрязняющих веществ, и в экономических показателях 
(снижение платы за загрязнение). в связи с этим обратным эффектом сигмои-
дальные кривые превращаются в Z-образные, поскольку наблюдается снижение 
показателей, имеющее различную динамику. 
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Демонстрировать эту динамику в числовых показателях (величинах валовых 
выбросов или платы за загрязнение в зависимости от размера инвестиций) для 
конкретных предприятий не имеет смысла в связи со специфичным характером 
экономических индикаторов. однако как общая тенденция, характеризующая 
положение в отрасли такая картина очень важна и может быть осуществлена пе-
реходом предприятий на новые плавильные агрегаты, технологии вытягивания 
и осаждения волокна, использование современных связующих, систем очистки 
воздуха и т. д. 

При внедрении качественно новых технологических параметров можно на-
блюдать разрывность характеристик, что показывает значительное снижение 
нагрузок на атмосферный воздух. Параметры периодически выходят на некий 
предел по минимальным выбросам в окружающую среду, а при смене технологий 
на более современные наблюдается разрыв в непрерывных кривых развития. 

в начальный период развития технологии (нижняя часть кривой) инвести-
ции в охрану окружающей среды связаны со значительными рисками, но могут 
открыть перспективы снижения выбросов и платы за загрязнение. на среднем 
участке кривой ожидания становятся более определенными, вклад в снижение вы-
бросов дает серьезную отдачу. Конечная часть кривой свидетельствует о полном 
исчерпании возможностей используемой технологии по принятию эффективных 
природоохранных мер. но эта часть кривой таит в себе возможности перехода 
к новой кривой. на практике это выражается завершением совершенствования 
существующей технологии в плане снижения нагрузок на окружающую среду и 
подготовкой к рывку в этой сфере. Этот этап сопровождается появлением новых 
методов и технических устройств. он, как правило, связан с общими технологи-
ческими успехами. 

Предприятия промышленности неорганических теплоизоляционных мате-
риалов в россии находятся в различных ситуациях, характеризуемых описанны-
ми кривыми. некоторые находятся еще на кривой, характеризующей устаревшие 
технологии, другие − на этапах совершенствования более современных. Кривые, 
показывают общую тенденцию в отрасли производства изделий из минераль-
ной ваты, поскольку в цифрах эти кривые будут лишь приблизительны. в то же 
время методику можно использовать не только в масштабах отрасли, но и для 
отдельных типов оборудования. разные темпы снижения выбросов и платы за 
загрязнение объясняются необходимостью учета экономических показателей.

однако, методы связанные с оценкой эффективности инвестиции в приро-
доохранные мероприятия при помощи сигмоидальных кривых не дают возмож-
ности определить, какой из технологических этапов производства или из видов 
оборудования нуждается в первоочередной модернизации в целях снижения вы-
бросов в атмосферный воздух. Для этих целей на заводах волокнистых теплоизо-
ляционных материалов можно использовать контрольные карты статистического 
анализа и управления качеством процесса, которые также называют карта-
ми Шухарта (см. ГосТ 50779.40 – 96 (исо 7870–93) «статистические методы. 
Контрольные карты. общее руководство и введение»). Эти диаграммы позволя-
ют контролировать отклонение параметра процесса от номинального значения. 
в качестве параметров процесса в целях охраны атмосферного воздуха можно 
применять величину валовых выбросов вредных веществ на каждом их техноло-
гических этапов или величину энергозатрат на этом этапе, поскольку выбросы 
от сжигания топлива напрямую зависят от количества потраченной энергии. Для 
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статистически корректной оценки определяют 30 точек. чем меньше отклонений 
в ходе технологического процесса, создающих нагрузку на атмосферный воздух, 
тем выше его качество и качество окружающей среды в районе расположения 
предприятия. 

Для составления карт Шухарта берется определенная во времени выборка 
значений технологического процесса. в таблицу по оси абсцисс вносятся время 
или последовательный порядок изменени параметра, а по оси ординат отклады-
ваются значения контролируемого процесса в числовом формате. на графике от-
кладывается верхняя контрольная граница, определяемая как среднее значение 
выбросов вредных веществ плюс фиксированное количество (например, 2 или 3) 
среднеквадратичных отклонений δ. Если значения такого графика не выходят за 
пределы контрольной границы, процесс считают статистически стабильным и 
управляемым. Пример для предприятий-производителей волокнистых теплои-
золяционных материалов приведен на рис. 1.

рис. 1. Диаграмма Шухарта для контроля за выбросами вагранки (датчики установлены 
после системы очистки отработанных газов)

Метод построения диаграмм Шухарта в случае известных эмиссий по от-
дельным технологическим этапам позволяет определить, какой из них создает 
наибольшую нагрузку на окружающую среду. 

Более полно характеризовать зависимость выбросов в атмосферный воздух 
от различных факторов с возможностью их сравнения позволяет построение ди-
аграммы размеров и частоты выбросов, на которой по оси абсцисс будут просто 
откладываться разные факторы (например, вид и эффективность систем очистки 
отходящих газов, вид и масштаб эмиссий от плавильного агрегата и т. д.). По оси 
ординат будут откладываться масштабы воздействия. 

Построить такую диаграмму помогут данные из рассмотренных выше карт 
Шухарта. Кроме возможности сравнительного анализа значимости разных фак-
торов в общем загрязнении атмосферного воздуха, преимуществом такой диа-
граммы является возможность экономического обоснования эффективности 
природоохранных мероприятий. 

выполнить это можно путем распределения средств по так называемому 
«принципу Парето», который подразумевает, что при рациональном распреде-
лении средств за 20 % финансовых потребностей можно разрешить до 80 % про-
блем с загрязнением окружающей среды (в частности, атмосферного воздуха). 
на рис. 2 приведена иллюстрация этого принципа на примере эффективности 
мероприятий по охране атмосферного воздуха на одном из предприятий волок-
нистых теплоизоляционных материалов.

в соответствии с описанными выше путями модернизации производств 
минеральной ваты и изделий из нее следует привести примеры. Если речь 
идет о совершенствовании (в частности, снижении энергоемкости) плавиль-
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ных агрегатов, то, например, электродуговые плазменные печи позволяют, по 
сравнению с ванными, индукционными печами и вагранками, снизить рас-
ход энергии на получение расплава в 2–3 раза. При использовании электроду-
говых плазменных печей эта цифра не превышает 2,5–3 квт∙ч/кг расплава [5]. 
Другими важным направлением – совершенствованием очистных систем –  
с успехом занимаются и отечественные, и зарубежные специалисты. в частно-
сти, замена рукавных фильтров для очистки колошниковых газов вагранки на 
новомальтинском заводе на групповой прямоточный циклон с промежуточном 
отбором пыли позволила существенно повысить эффективность газоочистки и 
снизить количество залповых выбросов пыли в атмосферу [6]. Эжектирующая 
перфорация начального участка патрубка очищенного газа позволяет сни-
зить противодавление в пылевом бункере и подсосы через его разгрузочный 
люк, что приводит к повышению сепарационной эффективности на 7–8 %.  
 Групповой циклон включает три элемента производительностью 9000–11500 м3/ч,  
установленные параллельно. Патрубки очищенного газа циклонных эле-
ментов соединены с газоходом очищенного газа, отсасываемого дымососом.  
с ростом расхода очищаемого газа и увеличением запыленности потока эффек-
тивность пылеулавливания системы существенно возрастает.

   
рис. 2. исследование валовых выбросов вредных веществ в атмосферу на разных техно-
логических этапах минераловатного производства (в пересчете на выбросы при сжигании 
топлива): 1 – вагранка; 2 – камера волокноосаждения; 3 – камера полимеризации и стол 
осаждения; 4 – система газоочистки; 5 – дозировка сырья

специалисты лаборатории инжиниринга в области технологии, охраны 
окружающей среды и энергетики университета Порту разработали и провели 
технологические испытания системы газоочистки, состоящей из противоточно-
го циклона и переходного циклона (называемого концентратором) с применени-
ем для сепарации электрических полей [7]. высочайшие параметры сепарации 
твердых частиц мельчайших диаметров объясняются их скоплением в пределах 
поля турбулентного потока циклона. 

За счет комбинации различных сепарационных моделей возможно прогно-
зирование эффективности очистного оборудования с обратным ходом при на-
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ложении электрического поля. При этом эффективность по очистке отходящих 
газов значительно возрастает.

Таким образом, принцип Парето может упростить обоснование затрат на 
модернизацию, а также осуществить выбор факторов или технологических эта-
пов для снижения выбросов. 

Как видно из предлагаемой методики, использование разных способов оцен-
ки воздействия на окружающую среду на предприятии в целях рационального 
планирования мероприятий по охране окружающей среды и совершенствованию 
экологической эффективности технологии должно быть поэтапным. 

сначала необходимо путем измерений и анализа по диаграммам Шухарта 
определить слабые места, которые грозят наибольшими выбросами в атмосферу. 
Затем при помощи диаграммы Парето необходимо установить очередность про-
ведения природоохранных мероприятий. 

Метод S-образных кривых, в нашем случае трансформировавшихся в 
Z-образные, позволяет в целом квалифицировать состояние с охраной атмосфер-
ного воздуха в масштабах отрасли и сделать выводы о современном уровне тех-
нологических решений в рассматриваемой сфере. 

важными преимуществами приводимой методики являются возможность 
прогнозирования развития отрасли в области природоохранных мер, сочетае-
мость методов оценки качества продукции и качества окружающей среды, ком-
плексность и универсальность для различных типов предприятий из разных 
отраслей промышленности, возможность экономического обоснования меропри-
ятий по охране окружающей среды (в т. ч. за счет снижения платы за выбросы).
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В статье рассматриваются вопросы комплексной оценки надежности перевозочного 
процесса городского общественного пассажирского транспорта, факторы, влияющие на 
надежность перевозок населения города.

The article considers issues of a complex estimation of reliability of a transportation process 
of the city public passenger transport, factors influencing the reliability of transportation of the 
city population.

Большое значение для экономического развития городов страны и регионов име-
ет стабильность работы наземного пассажирского транспорта общественного назна-
чения (ГПТ), обеспечивающего ежегодно  перевозками более 11 млрд человек.

Главным критерием оценки работы общественного ГПТ являются: уро-
вень качества транспортного обслуживания и показатели эксплуатационной 
деятельности транспортных предприятий. Качество транспортного обслужива-
ния характеризуется, прежде всего, продолжительностью ожидания прибытия 
подвижного состава (Пс), временем поездки пассажира и комфортабельностью 
условий передвижения. Эксплуатационными показателями работы ГПТ, связан-
ными с качеством транспортного обслуживания, являются: регулярность, ин-
тервал движения, время оборотного рейса.

однако возмущающие воздействия среды функционирования ГПТ приво-
дят к сбоям перевозочного процесса и соответственно к его дестабилизации.

анализ продолжительности ожидания пассажирами прибытия Пс ГПТ 
показывает, что ее величина находится в прямой зависимости от времени опо-
здания прибытия и количества выбывшего из движения подвижного состава [1]. 
из всех слагаемых времени поездки отрицательно оценивается пассажирами, 
прежде всего продолжительность ожидания. Так, при следовании пассажиров 
городским электротранспортом (ГЭТ) на расстояние, равное 2 км, и опозда-
нии прибытия подвижного состава на 5 мин длительность поездки возрастает 
трамваем на 19,2 %, троллейбусом – 25,0 %. выбытие с линии одной подвижной 
единицы увеличивает затраты времени пассажиров, следующих на расстояние, 
равное 2 км, трамваем − на 23,0 %, троллейбусом – на 30,0 %. 

следует отметить, что время опоздания оказывает большее влияние на дли-
тельность поездок пассажиров на короткие расстояния, чем для поездок на боль-
шое расстояния. 

нарушения пассажирских перевозок, наряду с ухудшением качества транс- 
портной услуги, приводят к снижению значений технико-экономических по-
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казателей работы транспортных хозяйств ГПТ, сокращая объем пассажирских 
перевозок, пассажирооборота, размер выручки за проезд, производительный 
пробег и увеличивая эксплуатационные затраты и т. д. 

возникает настоятельная необходимость оценки надежности перевозочного 
процесса ГПТ с последующей разработкой мер по повышению надежности вну-
тригородских перевозок. в настоящее время оценка надежности перевозочного 
процесса на транспортных предприятиях ГПТ не осуществляется. Поэтому воз-
никла настоятельная необходимость разработки системы оценки надежности, 
которая охватывала бы различные уровни перевозочного процесса ГПТ.

Под надежностью понимается свойство системы выполнять заданные фун-   
кции на определенном интервале времени и при этом поддерживать значения 
установленных производственных характеристик в заданных границах при со-
ответствующих условиях эксплуатации, ремонта, хранения [2]. однако такое 
определение надежности слишком общее, чтобы служить рабочей основой для 
большинства прикладных исследований в транспортной области. 

оценка надежности осуществляется в зависимости от системы и ее назначения 
на основе количественных показателей. указанное выше свойство системы обеспе-
чивается безотказностью и восстанавливаемостью перевозочного процесса ГПТ. 

Безотказность перевозочного процесса достигается соответствующим тех-
ническим обслуживанием и необходимым ремонтом элементов (подвижного 
состава, рельсового пути, контактно-кабельной сети и т.д.), осуществляемых си-
стемой управления подготовкой выпуска и движения подвижного состава ГПТ 
(суПвД ГПТ).

восстанавливаемость −  восстановление  нарушенного перевозочного про-
цесса −  обеспечивается системой оперативного управления (соуП ГПТ). 

иерархическая структура системы показателей надежности перевозочного процесса го-
родского общественного пассажирского транспорта

Экономические науки
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Для оценки безотказности и восстанавливаемости может быть использована 
совокупность количественных показателей, образующих систему, позволяющую 
оценить надежность перевозочного процесса на различных уровнях интегра-
ции – на маршруте, на всех маршрутах депо или парка, по всему транспортному 
предприятию (см. структуру системы показателей надежности перевозочного 
процесса городского пассажирского транспорта).

определение значений показателей надежности перевозочного процесса 
общественного ГПТ осуществляется с применением расчетного метода.

оценка надежности перевозочного процесса основывается на использова-
нии интегрированного подхода, предусматривающего применение дифференци-
ального и комплексного методов.

оценочные показатели надежности перевозочного процесса ГПТ и их рас-
четные формулы приведены в таблице.
Показатели оценки надежности перевозочного процесса общественного ГПТ

Этап пере-
возочного 
процесса

свойство 
перевозоч-
ного про-

цесса

вид
 показателя Показатель расчетная

формула

выпуск Пс 
из депо
(парка)

на маршрут

Безотказ-
ность 

выпуска 
на маршрут

Единичный

средняя на-
работка между 

сбоя ми выпуска 
Пс на маршрут 
(математическое 

ожидание)

Единичный

Коэффициент 
безотказности 

выпуска на 
маршрут (вероят-
ность безотказ-
ности выпуска 

Пс из депо (пар-
ка) на маршрут)

восстанав
ливаемость 

выпуска 
Пс 

на марш-
руте

Единичный

среднее время 
восстановления 
выпуска (мате-

матическое ожи-
дание времени 
восстановления 

выпуска) 

Единичный

Коэффициент 
восстанавливае-
мости выпуска 
на маршрут (ве-
роятность вос-
станавливаемо-
сти выпуска Пс 
из депо (парка) 

на маршрут)

Экономические науки
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П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы 
выпуск 
из депо 

(пар-
ка) на 

маршрут

Безотказность 
и восстанавли-
ваемость выпу-
ска на маршрут 

в целом

Комплек-
сный

Комплексный 
коэффициент 
надежности 
выпуска на 

маршрут

Движение 
по марш-

руту

Безотказность 
движения Пс 
по маршруту

Единичный

средняя на-
работка между 
сбоями движе-
ния (математи-
ческое ожида-
ние наработки) 
по маршруту

Единичный

Коэффициент 
безотказно-

сти движения 
на маршруте 
(вероятность 

безотказности 
движения по 
маршруту)

восстанавли- 
ваемость дви-
жения Пс на 

маршруте

Единичный

среднее время 
восстановле-
ния движения 
(математиче-

ское ожидание 
времени вос-
становления 
движения) 

Единичный

Коэффициент 
восстанав-
ливаемости 
движения на 

маршруте (ве-
роятность вос-
станавливаемо-
сти движения 
по маршруту)

Безотказность 
и восстанав-
ливаемость 

движения по 
маршруту в 

целом

Комплекс-
ный

Комплексный 
коэффициент 
надежности 
движения по 

маршруту

 надежность 
перевозочного 

процесса по 
маршруту

интеграль- 
ный 

интегральный 
коэффициент 
надежности 

перевозочного 
процесса по 
маршруту
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Перево- 
зочный 
про-
цесс по  
депо 
(парку)

надежность 
перевозочного 
процесса по 
маршрутам 
депо (парка) в 
целом

Групповой

Групповой 
коэффициент 
надежности 

перевозочного 
процесса по 

всем маршру-
там обслужи-
ваемых депо 

(парком)

Перево- 
зочный  
процесс  
по транс- 
портному 
пред- 
приятию

надежность 
перевозочно-
го процесса 
в целом по 
транспортному 
предприятию

обобще- 
нный

обобщенный 
коэффициент 
надежности 

перевозочно-
го процесса 
в целом по 

транспортному 
предприятию

Дифференциальный  метод  предусматривает  сопоставление  фактических-
значений единичных показателей оцениваемого и нормативного состояния на-
дежности перевозочного процесса. 

наличие функциональной зависимости между единичными показателями 
надежности выпуска (движения) и комплексным показателем, комплексным и 
интегральным, интегральным и групповым, групповым и обобщенным позво-
ляет использовать для расчета комплексный метод.

на основе оценок надежности по каждому отдельно взятому единичному по-
казателю (дифференциальных оценок надежности) устанавливают комплексную 
оценку надежности выпуска и движения (комплексный метод), интегральную 
для перевозочного процесса по маршруту, групповую по депо (парку) и обоб-
щенную (по транспортному предприятию), характеризующую совокупную на-
дежность.

сопоставления позволяют определить показатели, значения которых превы-
шают значения нормативного состояния надежности выпуска (движения) по i-му 
маршруту, депо (парку), транспортному предприятию и превышающие их. 

обеспечение достаточной надежности внутригородских пассажирских пе-
ревозок посредством оценки надежности перевозочного процесса и оперативно-
го принятия соответствующих мер − одна из актуальных задач, стоящих перед 
наземным общественным  городским пассажирским транспортом. 
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На примере изучения механизма государственного управления деревне обоснована 
методология значимость системного подхода в историческом исследовании. Определе-
ны основные элементы данного механизма и факторы, влияющие на эффективность его 
функционирования.

The article justifies the methodology and importance of a systematic approach in historical 
research by the example of study of a State management mechanism in the country.  The main ele-
ments of this mechanism and factors influencing effectiveness of its functioning are exposed.

изучение исторических процессов имеет не только научную значимость. 
важную роль оно может играть и в современной практической деятельности. 
в современной практике учет исторического опыта дает возможность избегать 
определенные негативные последствия и получать более высокие результаты. 
но при этом важно опираться на наиболее объективные оценки исторических 
явлений и фактов. Достижению объективности в работе историка в значитель-
ной степени способствует использование в историческом исследовании систем-
ного подхода, позволяющего изучать прошлое в совокупности всех его частей и 
влияющих на объект изучения факторов, внешних и внутренних, объективных 
и субъективных [1]. Это в значительной степени исключает предвзятость, следо-
вание политической конъюнктуре и поверхностность оценки тех или иных исто-
рических фактов и явлений.

в первую очередь это касается изучения различных этапов советской 
истории как исторического периода, играющего важную роль в политической 
борьбе современной россии. ученый-историк должен быть выше политических 
пристрастий, а в своих выводах и оценках должен учитывать как плюсы, так и 
минусы исследуемого периода, как субъективные, так и объективные причины 
выявленных проблем. 

очень показательны в этом отношении переломные этапы истории, такие 
как период 1920-х годов. Пройдя горнило Гражданской войны, трудный путь 
первых политических и социально-экономических преобразований, к началу 
20-х годов советская россия перешла к мирному строительству, к восстановле-
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нию народного хозяйства и его дальнейшему развитию. и в этих условиях как 
никогда была важна роль государства. Эта важность определялась новизной по-
ставленных перед обществом задач, крайней ограниченностью экономических 
ресурсов и необходимостью жесткого контроля за их использованием. 

но наиболее значимым фактором, определявшим деятельность государства 
в этот период, была социальная структура российского общества, в которой пре-
обладало крестьянство, по своему образу жизни и хозяйственной деятельности, 
культурному уровню и психологии более всего отличавшееся от идеала граж-
данина социалистического общества. именно взаимоотношения крестьянства и 
советской власти были ключевым звеном в деятельности государства. а у кре-
стьянства, как и у большинства населения страны, советская власть, как и лю-
бая другая, ассоциировалась не только с образами вождей, но и с конкретными 
людьми, от которых зависело решение ежедневных, насущных проблем. от ком-
петентности и четкости в работе управленцев в значительной степени зависела и 
реализация намеченных целей, реалистичность новых идей. системный анализ 
их деятельности, обеспечивающей функционирование механизма государствен-
ного управления, позволяет дать ей наиболее объективную и полную оценку. 

Такого типа анализ был проведен  автором при исследовании механизма 
государственного управления деревней в 1920-е годы [2]. Данное исследование 
основывалось, что механизм государственного управления деревней включал 
три основных взаимосвязанных блока: идеологическую основу государственного 
управления, стратегию, базирующуюся на основных идеологических положе-
ниях, и практику деятельности органов государственного управления по реали-
зации намеченной стратегии. 

анализ идеологической составляющей рассматриваемого механизма пока-
зал, что в годы нЭПа советское руководство вынуждено было отойти от целого 
ряда первоначальных доктринальных установок и считаться с реальными усло-
виями переходного периода. в итоге ряд основных постулатов большевистской 
доктрины (отмена частной собственности на средства производства, ликвида-
ция эксплуатации человека человеком, прямой продуктообмен между городом 
и деревней, всенародное управление и др.) были объявлены преждевременными 
в существующих условиях, и  переход к ним определялся как отдаленная пер-
спектива. в то же время в определении направлений развития страны в целом 
и деревни в частности в подборе форм и методов деятельности государства по 
управлению деревней ведущим оставался классовый принцип, т. е. данные по-
ложения рассматривались с точки зрения интересов рабочего класса, который в 
деревне представляли рабочие совхозов и батраки.

Стратегия управления деревней, разрабатываемая правящей партией 
(ее высшими органами), так же как и идеология, была довольно неустойчива. 
развиваясь, как и идеология, в условиях внутрипартийной борьбы, в каждый 
конкретный период она соответствовала идеям той части партийных лидеров, 
которые одерживали победу в данной борьбе. а так как на идеологию влияла, на-
ряду с субъективными факторами, и реальная ситуация в стране, то и стратегия 
в значительной степени зависела от ее изменения.

Практика реализации стратегии управлении деревния в условиях нЭПа 
также была очень сложна и противоречива. в организационно-правовом аспекте 
она характеризовалась постоянной реорганизацией государственных учрежде-
ний на всех уровнях управления и изменением их правовой базы, что делало ра-
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боту госаппарата нестабильной. в этих условиях очень сложной была проблема 
сочетания правомочий и компетентности данных органов,  профессиональной 
подготовленности и политической преданности работников в государственном 
аппарате на всех уровнях управления.

Прежде всего это касалось низового звена в системе органов госуправления. 
именно низовые органы государственной власти были связаны с крестьянскими 
массами непосредственно и для них олицетворяли советскую власть в целом. 
Кроме этого, именно на низовом уровне формировалась информация о состоянии 
в деревне, на основании которой вышестоящие партийно-государственные ин-
станции принимали стратегические решения. от уровня достоверности данной 
информации зависела степень адекватности этих решений реальным потребно-
стям деревни и намеченным стратегическим и тактическим целям государства. 
Таким образом, низовой управленческий аппарат был своеобразным проводни-
ком государственной аграрной политики на местах и средством обратной связи 
деревни и центрального звена системы партийно-государственного управления 
страной. и все недостатки в его деятельности самым непосредственным обра-
зом отражались на результатах реализации стратегии развития аграрной сферы 
и страны в целом.

анализ механизма государственного управления деревней в 1920-е годы по-
зволили выделить целый комплекс объективных и субъективных факторов, ока-
зывающих влияние на процесс его функционирования в данный период. 

К объективными факторами можно отнести изначально низкий уровень 
экономического развития сельского хозяйства; общий уровень экономического 
развития страны, в силу чего государство не могло помочь крестьянству поднять 
уровень производительности его хозяйства; низкий культурный уровень населе-
ния страны в целом и крестьянства в частности, консерватизм крестьянской пси-
хологии, что даже при значительном стремления большой части крестьянства (в 
основном молодежи) к образованию, тормозило внедрение передовых сельско-
хозяйственных технологий и нового бытового и культурного уклада жизни кре-
стьянства; сложное международное положение страны, т.к. надежды на скорую 
мировую революцию не оправдались и социализм строили в одиночку, рассчи-
тывая в основном на свои силы. все это ограничивало ресурсную базу власти, и 
ей приходилось выбирать приоритеты. на протяжении 20-х годов маятник дан-
ных приоритетов непрестанно колебался между промышленностью и сельским 
хозяйством и в конце концов выбор оказался не в пользу деревни.

на фоне объективных проблем в управлении деревней действовали и субъ-
ективные факторы.

Так, неспособность большевиков при разработке стратегии управления де-
ревней отойти от ряда утопических идей и классового принципа при подборе 
управленцев на местах привели к тому, что власть в деревне нередко оказалась 
в руках тех, кого крестьяне считали хуже кулака, − лентяев, говорунов и карье-
ристов. все это не только лишало местную власть  авторитета в глазах крестьян-
ства, но и дискредитировало всю государственную политику, направленную на 
помощь малоимущим (налоговые льготы, первоочередное снабжение сельхозо-
рудиями и удобрениями и др.). Значительные слои трудового крестьянства, для 
которого хозяйственная состоятельность, основанная на трудолюбии и добросо-
вестности была более ценной, чем сострадание к бедности и ненависть к непра-
ведно нажитому богатству, не поддерживали политику партии и государства.
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ситуацию усугубило отсутствие единства в партийном руководстве страны, 
являющимся своеобразным мозговым центром всей системы советского управ-
ления, и преобладание у партийно-государственных лидеров личных амбиций 
над общегосударственными интересами в политической борьбе, развернувшейся 
после смерти ленина.

Кроме этого, при определении основ социальной политики в деревне,  про-
исходящий из классовой дифференциации крестьянства, четких критериев для 
деления его на социально-политические группы (бедноту, середняка и кулака) 
не было. Это создавало условия для так называемых перегибов в реализации 
намеченной стратегии, особенно по отношению к наиболее состоятельной части 
крестьянских хозяйств. 

Доверие советской власти в деревне подрывал и расцветавший махровым 
цветом бюрократизм органов государственного управления. Многочисленные 
жалобы и открытые акции протеста против засилия советского чиновничества 
свидетельствовали об этом [3]. несмотря на постоянные указания сверху и при-
нимаемые меры по борьбе с бюрократизмом, волокитой и служебными злоупо-
треблениями, решить эту задачу не удалось.

все это, вместе взятое, разрывало в системе управления деревней связь меж-
ду идеологией, стратегией и практикой ее реализации. в таких условиях продви-
жение к поставленным целям оказалось более трудным, чем на это рассчитывали 
большевики, взяв власть в россии в октябре 1917 года.

но при этом нужно учитывать, что в условиях, когда определены только ко-
нечные цели развития общества (да и то в достаточно общем виде), а социальная 
структура населения, экономическая и политическая ситуация крайне неустой-
чивы, создать стройный, бесперебойно действующий, стабильный и в то же вре-
мя мобильный механизм государственного управления вряд ли было возможно. 
и обвинять во всех бедах того периода только большевиков вряд ли исторически 
справедливо. Большевикам в наследство досталась слишком сложная страна. а 
при наложении на это их собственных ошибок расхождение между желаемым и 
действительным в их политике еще более усиливалось. 

в целом из вышесказанного можно сделать вывод, достаточно актуальный 
во все времена. Проблемы переходного периода нельзя преодолеть методами «ре-
волюционной атаки на капитал». Какими бы заманчивыми ни были цели и идеи, 
их обосновывающие, без учета имеющихся ресурсов и потенциальных возмож-
ностей их увеличения, культурного уровня и особенностей социальной психоло-
гии большинства населения, международной обстановки эффективно управлять 
страной невозможно, а в переходный период тем более.
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В статье анализируется процесс формирования античной археологии как научного 
направления на историческом факультете Нижегородского государственного универси-
тета им. Н. И. Лобачевского. Отмечается, что за 50 лет существования факультета 
здесь сформировалась своя школа античной археологии. Базой ее стали раскопки боспор-
ского города Китея. 

The article analyzes a process of forming antique archeology as science at the faculty of 
history of the N. I. Lobachevsky Nizhny Novgorod University. It states that a school of the antique 
archeology has been formed for 50 years of existence of the faculty there. The excavations of the 
Bosporan city of Kyta have become its basis.

начало формирования античной археологии в нижегородском (тогда 
Горьковском) университете относится к 1949/50 учебному году. в это время в 
научном кружке всеобщей истории выделилась секция античной истории и 
археологии. Преподавал античную историю и руководил работой кружка про-
фессор николай Петрович соколов, основатель научной школы истории стран 
средиземноморья в Древности и средние века на факультете [1, c. 74]. 

уже в 1949 г. на секции античной истории и археологии прозвучали и первые 
научные доклады студентов. студент IV курса Ф. а. Песикин выступил с докла-
дом «история изучения Боспорского царства», и с того времени до нынешних 
дней история Боспора стала одним из основных направлений в исследованиях 
нижегородских археологов-античников поскольку археологическая практика 
проходила на Боспоре. в 1949/50 учебном году по античности специализиро-
вались всего три студента, тем не менее деканат организовал для них «озна-
комительную» практику в Крымской области (г. Керчь) и Краснодарском крае 
(Тамань). Помимо работы на своем раскопе студенты-античники знакомились 
с такими памятниками как гора Митридат (древний Пантикапей), Мирмекий, 
илурат, неаполь-скифский, нимфей, осматривали раскопоки, проведенные ра-
нее, а так же ряд курганов: Золотой, Мелек-чесменский, Царский, знакомились 
с экспозициями Керченского и симферопольского музеев. во время практики 
была собрана и первая археологическая коллекция для кабинета всеобщей исто-
рии [Цано. Фонд 377. оп. 8. Д. 449. л. 79−86]. 

с 1962 г. до 1967 г. археологическая практика студентов-античников про-
водилась на городище Боспорского царства Мирмекий [2, c. 175]. инициатором 
и организатором этого места практики стал доцент кафедры всеобщей истории 
(впоследствии профессор и зав. кафедрой истории Древнего мира саратовского 
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университета) в. Г. Борухович. Практика предусматривала, помимо участия в 
раскопках, лекции специалистов-археологов по истории Боспора и Крыма в це-
лом, экскурсии на другие античные памятники и в турецкую крепость Еникале. 

После возвращения с практики в 1962 г. на факультете студенты организова-
ли конференцию по материалам раскопок, фотовыставку и выставку собранного 
подъемного материала. на выставке демонстрировались склееные из облом-
ков студентами в. Межениным, с. Белоусом, в. Макаровым, н. Зиновьевой и  
Е. анисимовой амфора и пифос.  о конференции было рассказано по Горьковскому 
телевидению. Традиция проведения таких конференций сохранилась до настоя-
щего времени.

в последующие годы на раскопки в Мирмекий, как правило, выезжала груп-
па из 10−15 человек. с 1965 г. старшим группы студентов-практикантов был на-
значен староста кружка античной археологии студент 3 курса в. М. Меженин.  
с тех пор и до перехода на работу в педагогический институт он возглавлял 
практику студентов-античников. отчеты о работе студентов в экспедиции 
[Цано. Фонд 377. оп. 8. Д. 1315. л. 23] свидетельствуют, что многие из них 
именно благодаря участию в раскопках посвятили свои дальнейшие научные 
труды изучению древней истории юга нашей страны. Более того, материалы, по-
лученные в Боспорской экспедиции, как отмечалось в отчете о работе кафедры 
всеобщей истории [Цано. Фонд 377. оп.8. Д. 1519. л. 39−43], были использованы  
в. Г. Боруховичем в его докторской диссертации. 

Значимость работ нижегородских студентов-античников отметила и ниже-
городская пресса. в «Горьковском рабочем» за 20 сентября 1966 года была по-
мещена статья автора этих строк (тогда студента 3-го курса) о сделанных ими 
открытиях. Позднее такие публикации также стали традицией.

с 1967 года археологическая практика студентов-античников ГГу стали 
проходить в античном городе нимфей (в 17 км от Керчи (Пантикапея), иссле-
дуемом экспедицией Государственного Эрмитажа. К этому времени на факуль-
тете уже сформировалось ядро постоянных участников боспорских экспедиций. 
ставший к тому времени аспирантом в. М. Меженин провел в поле 14 сезонов. а 
Е. а. Молев и н. в. Молева после окончания университета поступили на работу в 
Керченский историко-археологический музей, где по материалам самостоятель-
ных археологических исследований, по материалам подготовили и защитили 
кандидатские диссертации [3, c. 131].

в последующие годы нижегородские античники расширяли круг объектов, 
в исследовании которых они участвовали. Так, группа студентов выезжала на 
раскопки римской виллы в Западном Крыму на мысе Тарханкут. впоследствие 
еще одна группа студентов и выпускников стала постоянным участником рас-
копок городища Кара-Тобе близ Евпатории. 

в 1970 г. Керченский историко-археологический музей организует раскоп-
ки боспорского города Китея, расположенного в 40 км к югу от современной 
Керчи. в 1973 г. автор статьи возглавил эту экспедицию и  является по настоящее 
время ее руководителем. в 1974 г. в состав этой экспедиции вошла значитель-
ная группа студентов и выпускников исторического факультета Горьковского 
(нижегородского) университета. некоторые из них стали постоянными участ-
никами этой экспедиции, проработав в ней 10−15 лет.

на сегодня Китейская экспедиция ннГу является одной из главных площа-
док археологической практики студентов исторического факультета. основной 
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состав экспедиции составляют студенты нижегородского и Белгородского уни-
верситетов. За 33 года полевых исследований было вскрыто более 3000 кв. м. 
площади городища и более ста погребений некрополя. на пяти раскопах городи-
ща был открыт ряд объектов, позволяющих судить об экономической и культур-
ной истории города: остатки жилых домов, крепостные стены, очаги, каменные 
мостовые, водостоки, ямы различного назначения. уникальным памятником 
Китея является огромный зольный холм, расположенный почти в центре го-
родища. Первые исследователи истории города П. а. Дюбрюкс и Ю. Ю. Марти 
считали его акрополем города [4, c. 15]. наши раскопки позволили подтвердить 
предположение в. Ф. Гайдукевича о том, что он, скорее всего, представлял собой 
центральное комплексное святилище городища. Причем выявленные материалы 
позволяют говорить о преимущественно хтоническом характере культов, того 
времени в Китее [ 5, c. 219; 6, c. 73].

По материалы этих раскопок автором этих строк, н. в. Молевой и их учени-
ками было опубликовано в  более чем 150 статей. Причем ряд статей изданы за 
рубежом: в Болгарии, Польше, чехии, Греции, англии, Франции.  важным ито-
гом этой работы стало издание Е. а. Молевым монографии по истории древнего 
города [7].

однако не только в раскопках и публикациях о находках смысл работы ар-
хеологических экспедиций. Здесь студенты получают навыки полевой иссле-
довательской деятельности, учатся находить, описывать, определять находки, 
а главное – бережно относиться к памятникам прошлого. изучение одного от-
дельно взятого памятника как правило не дает сколь-нибудь целостного пред-
ставления о культуре, изучаемой археологами. Поэтому постоянной традицией 
Китейской экспедиции стали экскурсии ее участников по историческим памятни-
кам Боспорского царства, расположенным в районе современного города Керчь, 
и в городской историко-археологический музей. Знакомит вас с древними памят-
никами стимулирует интерес к истории, независимо от исторической эпохи. не 
случайно во многих мемуарах возможность познакомиться с древними народами 
и культурами вспоминается как один из самых важных факторов пробуждения 
интереса к дальнейшей, уже научно-исследовательской деятельности [8, c. 65 и 
сл.; 9, с. 125−126]. и если впоследствии участники археологической экспедиции, 
не став учеными, тем не менее они по –прежнему  интересуются историей, и как  
наукой, и как одной из возможностей получить ответ на многие вопросы сегод-
няшней жизни [10, c. 29; 11, c. 32; 12, c. 110; 13, c. 116; 14, c. 40;  15, c. 60].

что же касается роли полевой практики в развитии интереса к научно-
исследовательской работе, то тут совершенно очевидно, что опыт любого, пусть 
самого маленького, но собственного открытия всегда стимулирует интерес к по-
иску нового. в рамках Китейской экспедиции мы стимулируем этот интерес еще 
и тем, что все ученые и аспиранты, принимающие участие в работе экспедиции 
(в минувшем году было три профессора, два доцента и три аспиранта), делятся 
со студентами-практикантами информацией о своей научной деятельности. Два 
раза в неделю проводится семинар, на котором тот или иной преподаватель и 
аспирант рассказывают о конкретной теме своего научного исследования, ее пер-
спективности и значимости, отвечают на вопросы студентов и коллег. в 2007 г.  
коллеги из соседних двух экспедиций также присоединились к нашему семинару. 

важным итогом работы Китейской экспедиции, ее значимости в деятель-
ности исторического факультета ннГу являются судьбы ее участников. из 110 
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ветеранов экспедиции, проработавших в ней не менее трех лет, семеро защитили 
докторские диссертации (Масленников а. а. – председатель полевого комите-
та института археологии ран; Молев Е. а. – декан исторического факультета 
ннГу, Парфенов в. н. – зав. кафедрой истории Древнего мира саратовского 
университета; Кащеев в. и. – профессор того же университета; Болгов н. н. 
– зав. кафедрой всеобщей истории Белгородского университета, Шаповалов в. 
а. – проректор того же университета, Панов а. р. – профессор арзамасского 
педагогического института), есть среди них и ученики автора статьи. Защитили 
кандидатские диссертации и стали преподавателями вузов или сотрудниками 
академических учреждений 12 человек (Бессонова с. с., Молева н. в., Марышев 
р. Ф., скотников Ю. а., Поленова М. Е., Третьякова М. в., семичева Е. а., 
Губанова о. в., Марков К. в., Кузина н. в., Прокопенко с. н., рябцева М. л.) [6, 
c. 330−331]. несколько человек окончили аспирантуру и завершают работу над 
диссертациями, 6 человек обучаются в аспирантуре.  

Приведенные данные подтверждают, что работа исторического факультета 
ннГу им. н. и. лобачевского востребована и ведется в правильном направлении.
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В статье на основе современных отечественных научных публикаций анализируются 
основные направления и цели внешней политики Чехословацкого государства в 1918−1945 гг.

The paper based on current Russian scientific publications analyzes the main directions and 
goals of foreign policy of Czechoslovakia in 1918−1945.

Длительное время в советской исследовательской литературе господствова-
ла идеолого-политическая парадигма, что приводило к неполному, порой иска-
женному осмыслению истории международных отношений и внешней политики 
отдельных государств, в том числе чехословакии. Многие проблемы, которые 
могли бросить тень на советскую внешнюю политику в целом и на советское 
руководство в частности просто замалчивались. ситуация изменилась к концу 
XX в., когда отечественная историческая наука окончательно освободилась от 
ценностных установок советской идеологии, а исследователи получили возмож-
ность работать с ранее засекреченными или малодоступными архивными источ-
никами и документами.

ряд работ современных российских исследователей посвящен непосред-
ственно изучению отношений между чср и ссср. советскую политику на вос-
токе Центральной Европы в первые годы большевистской власти анализирует в 
своих трудах в. а. Зубачевский. чехословацко-советские отношения интересу-
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ют его в связи с вопросом о Прикарпатской руси: несмотря на пророссийскую 
позицию, чср стремилась к захватам на востоке региона [1].

Для изложения собственной версии советско-чехословацких отношений 
в. в. Марьина обращается к новейшим чешским публикациям. в своей статье 
«чехословацко-советские отношения в дипломатических переговорах 1939− 
1945 гг.» она обращает особое внимание на период с марта 1939 по июнь 1941 г.,  
мало привлекавший внимание советских  исследователей [2]. К истории 
чехословацко-советских отношений предвоенного периода в. в. Марьина возвра-
щается, подробно исследуя дневник и. М. Майского, рассекреченный лишь в 1990 г.  
ознакомившись с четырьмя тетрадями советского дипломата за 1938−1940 гг.  
и выделив сюжеты, связанные с чехословакией, автор приходит к выводу, что 
советско-чехословацкие отношения интересуют и. М. Майского лишь в контек-
сте международной ситуации в целом и положения ссср и западных держав на 
международной арене [3]. 

Более полное и глубокое освещение проблемы советско-чехословацких от-
ношений представлено в двухтомной монографии в. в. Марьиной  «советский 
союз и чехословацкий вопрос во время второй мировой войны. 1939–1945 гг.». 
в книге, основанной на материалах российских архивов, российских и чешских 
документальных публикациях рассмотрены следующие вопросы: ссср и «вто-
рая республика» чехословакия, ее расчленение и позиция Москвы, советский 
союз и чехословацкая политическая эмиграция, чешско-словацкая реакция на 
пакт Молотова − риббентропа и внешнюю политику ссср 1939–1940 гг., эконо-
мические отношения советского союза и Протектората Богемия и Моравия, ин-
тернирование в ссср чехословацкого легиона под командованием л. свободы, 
контакты советской и чехословацкой разведок в 1940−1941 гг., взаимоотношения 
советского союза и словацкой республики [4]. следует отметить, что данный 
труд − первое в отечественной и чехословацкой историографии документальное 
исследование истории советско-чехословацких отношений в начальный период 
второй мировой войны (1939-1941 гг.).

с новыми документами чешских архивов в. в. Марьина работает также 
при написании статьи, посвященной  чехословацко-французским отношениям в 
1940−1945 гг. Для читателей статья интересна тем,  что представляет не только 
развитие собственно чехословацко-французских отношений, но также показы-
вает  позиции ссср, англии, сШа по вопросам, касающимся чехословакии и 
особенно французской политической эмиграции [5]. 

основными источниками при написании в. в. Марьиной статьи «Еще раз о 
Мюнхенском сговоре» стали впервые опубликованные материалы ряда  фондов 
архива Министерства иностранных дел чср. По мнению российского историка, 
советская версия Мюнхенского кризиса, основанная на многих документах, до-
стойна внимания. однако в. в. Марьина признает, что «известны не все важные 
документы, которые могут пролить свет на политику ссср, на его стратегию и 
тактику» и «есть пространство для исследовательской работы» [6].

Темой исследования н. н. станкова являются взаимоотношения Германии 
и чср  в контексте версальской системы международных отношений. в рабо-
те «Правительство Э. Бенеша и чехословацко-германские отношения (сентябрь 
1921 – октябрь 1922 г.)» на основе анализа политической деятельности Э. Бенеша 
на посту председателя правительства, а также внутриполитической ситуации в 
чср и веймарской республике отражены ключевые  проблемы чехословацко-
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германских отношений в начале 1920-х гг. улучшению межгосударственных от-
ношений препятствовали, по мнению автора, нерешенный немецко-богемский 
вопрос, антисемитизм, политика «чехизации», проводимая чехословацкими вла-
стями. Таким образом, автор отмечает, что «правительству Э. Бенеша в период  
с сентября 1921-го по октябрь 1922 г. не удалось достичь большого прогресса в  
улучшении чехословацко-германских отношений» [7]. 

в одной из своих публикаций н. н. станков касается вопроса о том, ка-
кое воздействие рапалльский договор оказал на международные отношения 
в Центральной Европе и, в частности, как было воспринято его подписание в 
чехословакии. согласно мнению автора, германо-советское соглашение измени-
ло внешнеполитический курс президента Т. Г. Масарика и министра иностранных 
дел Э. Бенеша: необходимой стала  переориентация чехословацкой внешней по-
литики с Франции на великобританию, расширение связей с ссср, веймарской 
республики и союзниками по Малой антанте [8]. н. н. станков отмечает гибкую 
политику чехословацких политиков, которая позволила при изменении системы 
международных отношении, сопровождавшейся ослаблением Франции и нарас-
танием англо-французских противоречий, приспособить чехословакию к новым 
условиям, сложившимся после подписания рапалльского договора. 

ряд работ н. н. станкова непосредственно посвящен исследованию отноше-
ний между чср и веймарской республикой во время локарнской конференции 
и подписания  рейнского гарантийного пакта. По мнению исследователя, имен-
но из-за ослабления французской поддержки и под давлением великобритании 
чср старалась наладить отношения с веймарской республикой. именно поэтому  
Э. Бенеш смирился с подписанием арбитражных договоров без каких-либо га-
рантий границ, поэтому старался представить деятельность чехословацкой деле-
гации на конференции в локарно в самом выгодном свете [9].

объектом изучения н. н. станкова также стало отношение чехословакии 
к обострению политической борьбы в Германии.  на основе источников  
н. н. станков доказывает, что любое обострение внутриполитической борь-
бы в Германии Прага воспринимала как потенциальную угрозу безопасности 
чехословакии, ведь «от того, какой путь развития изберет Германия, какие силы 
будут у власти – сторонники демократии или реакции и реванша, – зависело 
будущее чехословакии» [10]. автор приходит к выводу, что основную угрозу 
чехословацкие лидеры видели не в нацистском движении и не в баварском сепа-
ратизме, а в подъеме монархических и реваншистских сил в Германии. 

Полноценное исследование процесса взаимодействия чср и веймарской 
республики в рамках версальской системы международных отношений в 
1918−1925 гг. н. н. станков проводит в монографии «Дипломатические отно-
шения веймарской республики и чехословакии. 1918−1924», ставшей базой 
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. в целом 
его работы являются самым глубоким и объективным исследованием германо-
чехословацких отношений в начале 20-х гг. XX в., подводя определенный итог 
многолетним научным изысканиям. По его мнению, чехословацкое правитель-
ство реалистически оценивало международную ситуацию (ослабление фран-
цузской поддержки, преодоление ссср и Германией политической изоляции) и 
всегда пыталось приспособить внешнеполитический курс своей страны к новым 
международным реалиям [11]. 
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Польско-чехословацкие  отношения подробно исследованы в работах  
с. в. Морозова. автор отвергает положение современной польской историогра-
фии об идеализации так называемой «политики равноудаленности» варшавы от 
Берлина и Москвы, которую проводил в предвоенный период режим санации 
Ю. Пилсудского: по мнению автора, Польша не раз хотела, но не решалась вы-
ступить против чехословакии на стороне Германии [12]. Этот факт, по мнению 
автора, объясняет исключительно формальный характер польско-чехословацких 
отношений и политическую отчужденность между обеими странами.

в центре внимания  Е. П. серапионовой – вопрос национальных мень-
шинств и его влияние на международно-правовое положение  чехословацкой 
республики в рамках версальской системы. По ее мнению, именно недовольство 
нацменьшинств своим положением было использовано как повод для междуна-
родного вмешательства и раздела, а затем и ликвидации чехословакии. в статье 
«чехословацкий вопрос на Парижской мирной конференции» автор отмечает не-
стабильность Центральной Европы в целом и чср в частности: создание много-
национального, но унитарного централизованного чехословацкого государства 
привело к «недовольству внутри страны, умело разжигаемое из-за границы» [13]. 
Подводя итоги, Е. П. серапионова предполагает, что само существование на-
циональных меньшинств в пределах чср и неразрешенность национальных про-
блем «были использованы определенными политическими кругами Германии, 
венгрии, Польши как повод для уничтожения демократической чехословацкой 
республики» [15]. 

Таким образом, к концу XX в. в россии в условиях устранения цензуры, от-
крытия архивных хранилищ, развития международных научных контактов воз-
никли благоприятные условия для изучения истории межвоенной чехословакии 
и, в частности, ее внешней политики. Тем не менее отметим, что отдельные 
аспекты остались вне поля зрения исследователей: отношение ссср к француз-
скому движению сопротивления до начала вов, движение в Подкарпатской руси 
за присоединение к советской украине, взаимоотношения чср и других стран 
Малой антанты, влияние  сШа на внешнеполитическую доктрину Э. Бенеша.   
несмотря на это, успешно положено начало процессу более полного и глубокого 
осмысления внешнеполитического курса чехословакии в 1918−1945 гг.
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Архитектурная форма и образ строятся на унифицированной нормативной и эле-
ментной основе. Но существуют границы распространения технологий и унификаций. 
Провинциальная архитектура – это те ниши, где стандарту и униформе сопротивляются 
неповторимая индивидуальность или социальная исключительность. Поэтому методоло-
гия понятия провинциальности требует уточнения. 

Architectural form and image are built on the unified normative and elemental basis. There 
are borderlines of spreading of technologies and unifications. Provincial architecture offers such 
niches where individuality and social exceptionality resist the standard and uniform.  
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Методология изучения провинциальной культуры в архитектурной среде 
XIX в.  требует уточне ния понятия «провинция». Так, если под провинцией по-
нимать все, что не центр, то необходимо раскрыть и понятие «центр». Если центр 
– столица, тогда все губернии автоматически становятся провинциями. в пери-
од правления Пет ра I провинциями считали административно-территориальные 
единицы в составе губернии [1, с. 1063]. остановившись на последнем толко вании 
понятия «провинция», мы обнаруживаем множество центров и провинций: гу-
бернские города-центры, уездные города; субъекты гу берний – провинции, крáя 
– центры и т.д. из этого следует: существуют разные уровни культуры и соот-
ветственно  архитектуры. 

в парадигме «столица (центр) – провинция (периферия)» понятие «перифе-
рия» близко к понятию «провинция», и в дальнейшем мы бу дем их рассматри-
вать как тождественные понятия.

сопоставление центра и периферии может идти по степени бли зости к пере-
довым событиям общественной жизни, культуры и архитектуры; по скорости 
усвоения событий; по уровню развития культуры, быта, просвещения, нравов 
(от этого зависело, будут ли восприняты столичные новшества); по степени при-
верженности к этнокультурным традициям. Характеризуя развитие культурного 
процесса в россии, н. а. Бердяев пишет: «русская культурная энергия не хочет 
распространяться по необъятным просторам россии, боится потонуть во тьме 
глухих провинций, старается сохранить себя в центре» [2, с. 73]. в провинции 
дольше сохраняется старорусский уклад, зависимость от календарных природ-
ных циклов, разветвленные семейно-родовые связи и т. п. [3].

в европейской культурологической науке понятие «провинциальная куль-
тура» практически отсутствует, поскольку западная наука традиционно считает 
Европу центром цивилизованного мира. За пределами Запада социокультур-
ное пространство трактуется как пространство «традиционной культуры» (а. 
Кребер, л. уайт), где надо провести просветительскую работу и научить пользо-
ваться технологиями, рынком, демократией. не трудно заметить, что эта точка 
зрения на культуру указывает на дифференциацию культуры по линии «центр 
– провинция», где «центр» – это Запад, а «провинция» – весь остальной мир. 

П. Я. чаадаев и B. C. соловьев предлагали русским во имя испол нения свое-
го «мирового признания» отказаться от «всякой самобытности». и преодолеть 
свое «религиозное и культурное своеобразие» [4, с. 111, 117].

осознание своей самобытности носителями каждой культуры происходит 
только при взаимодействии с представителями другой культуры. и. а. ильин 
считал, что ломоносов и Пушкин первыми поняли неповторимое своеобразие 
россии, ее «неевропейность» [5]. в свою очередь, Достоевский и Данилевский 
открыли, что Европа не понимает россию, не любит ее. в интересующем нас 
аспекте эта дискуссия так и осталась незавершенной; и в современной культуро-
логии по-прежнему стоит про блема уточнения общего культурного смысла со-
отношения «централь ной» – «провинциальной» форм культуры, архитектуры, в 
частности в провинциальной архитектуре XIX в.  

в поле культурных знаков каждого региона происходит выбор собственной 
интерпретации архитектурного стиля, которая и выделяет данный регион среди 
других русских провинций.  Проблема стиля в провинции, соотношения столич-
ной и провинциальной архитектуры актуальны для понимания общественных  
процессов в россии. сохранение и использование в современной жизни общества 
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культурных ценностей, выработанных многовековым опытом народа, – также одна 
из злободневных проблем архитектурной науки и практики. Это позволяет понять 
современные процессы преобразования архитектурных обликов регионов. 

сохраняется потребность в осмыслении роли и места  «центра» и «провин-
ции» в собирании, сохранении архитектурных памятников и развитии архитек-
туры того или иного народа, нации, государства и т.п.  архитектура каждого 
на рода, каждого региона составляет шкалу своих ценностей. вновь встает про-
блема взаимопонимания, проблема соотношения цен тра и провинции, проблема 
единства через многообразие. всякая куль тура уходит своими корнями в глубо-
кую древность, «особое значение в провинции имели традиции, культ семейных 
преданий, овеществлен ный в самых привычных предметах быта, переходящих 
от поколения к поколению» [6, с. 51], то есть таким образом «провинциальная 
куль тура и архитектура могут быть представлены в виде бабушкиного сунду-
ка, в котором сохраняется основа дальнейшего развития» [6, с. 50]. вопрос об 
отставании, консерватизме провинциальной архитектуры от центра вы глядит 
нелепым. Провинциальная архитектура создает только свойственные себе са-
мой произведения, не рассчитанные на сравнение и противопоставление со 
столичными. Консерватизм провинциальной архитектуры связан с известным 
консерватизмом этнических сообществ [7, с. 74], с их сопротивлением процес-
сам модернизации, где этот процесс связан со стремлением сохранить традици-
онные уклады своего повседневного общежития. в этом стремлении довольно 
часто присут ствуют оттенки, утверждающие исключительность, уникальность 
собственной архитектуры, собственных традиций. Загадка вопроса о сопротив-
лении этнических сообществ внешним влияниям связана с упомянутым феноме-
ном архитектурного отставания.

структуры повседневной жизни этнических сообществ составляют фор-
му их социальной исторической памяти [8, с. 75]. Каж додневное воспроизведе-
ние исторически сложившихся отношений, форм общения, управления и т. п.  
является материалом мировоззренче ского и одновременно архитектурного себя-
именования, себя-выде ления и себя-утверждения среди других сообществ людей. 

надо заметить, что феномен символического себя-выделения всегда со-
провождает социальную стратификацию. Применительно к современному ев-
ропейскому обществу (Франция) его описал П. Бурдье. смысл феномена в том, 
что устойчивое сообщество людей всегда стремится обрести некие «знаки от-
личия» своего сообщества от других, при этом сами «знаки» составляют круг 
особо почитаемых и ценимых объектов или качеств (в архитектуре это нагляд-
но выявлено в композиционном решении фасадов и планировочных схем жилой 
обыва тельской застройки в различных регионах).

Для этнических сообществ характерно то, что одним из «мате риалов», в ко-
тором воплощается их себя-именование и себя-выделе ние, является жизненное 
пространство, территория. Таким образом, можно говорить о важной взаимосвя-
зи между действием коллективной исторической памяти этнических сообществ 
и их территориальной (географической) самоидентификацией.

Эта связь важна для понимания того, что локальная история вся ких человече-
ских сообществ (необязательно моноэтнических) через ме ханизмы коллективной 
исторической памяти сплачивает их вокруг соб ственного «мы», воплощенного в 
тех или иных ценностях, укладах и святынях повседневной жизни. Коллективное 
переживание, ощущение, осознание этой сплоченности опредмечивается, кроме 
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прочего, также и в «материале архитектурном и градостроительном» – воплоща-
ется в формах улиц и зданий, которые сообщество считает частью своего «мы», а 
себя идентифицирует по принадлежности к ним. в этом со стоят фундаменталь-
ные корни региональной стратификации общества, и с этим же связана природа 
феномена, что важно для определения по нятия «провинциальная архитектура».

святыни и ценности, составляющие устои повседневного общежития этни-
ческих сообществ, воплощаются в архитектурные формы, которые и наделяются 
статусом социальной исключительности. Ценности и святыни не подлежат обме-
ну, не подлежат купле и продаже. воплощенные в архитектурную форму, они 
наделяют и ее своей «святостью», и социальной инертно стью.

социокультурное строение архитектурной формы – это технология вопло-
щения духовных сторон человеческого общежития. Как и всякая технология, 
архитектурная форма и образ строятся на унифицирован ной нормативной и 
элементной основе. но существуют границы рас пространения социальных тех-
нологий и социальной унификации. Ду ховные устои и внутренние миры тер-
риториальных сообществ, а также структура родного дома как места обитания 
семьи, личности, – это те ниши, в которых ограничивается влияние социальных 
технологий и уни фикации; это те ниши, где стандарту и униформе сопротивля-
ется не повторимая индивидуальность или социальная исключительность.

исключительность внутреннего мира какого-либо регионального сообще-
ства (например, небольшого уезда, провинциального городка) сопоставима в 
этом отношении с исключительностью внутреннего мира личности. известно, 
что Петр I, привыкший к низким потолкам и не большим горницам, характерным 
для традиционной русской архитекту ры, неуютно чувствовал себя в просторных 
залах европейских двор цов. насаждая в государственных интересах европей-
скую архитектуру, сам отдавал предпочтение русской архитектурной традиции. 
Его лич ные покои, с небольшими комнатами и низкими потолками, напомина ли 
ему привычную русскую избу.

Поэтому внедрение нового архитектурного стиля, нового архитектурно-
градостроительного порядка не может быть строго «имплантиро вано» в структу-
ры традиционной пространственной самоорганизации ре гиональных сообществ, 
не может заменить собой эти структуры.

следуя идее русского мыслителя и. а. ильина, можно утверждать, что в 
архитектурной среде действуют законы двух родов. Первый род – это нормы 
и правила, которые унифицированы, создаются и утверждаются специально в 
столицах и центрах управления. второй род – это законы повседневной про-
странственной самоорганизации больших масс людей, которые складываются 
исторически, у которых нет авто ра и действие которых распространяется на все 
региональное челове ческое сообщество в целом. ильин справедливо замечал, 
что законы первого рода становятся действующими, а не номинальными толь-
ко тогда, когда они опираются на законы второго рода [5]. в контексте нашего 
рассуждения важно не то, что насаждаемые сверху столичные архитектурные 
стили мы относим к типу законов первого рода, но то, что различная степень со-
вместимости «столичной» архи тектуры с законами второго рода в разных точках 
россии свидетель ствует о реальной региональной культурной дифференциации 
общества.

региональная дифференциация обусловлена, таким образом, тем, что:
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а) человеческим сообществам свойственна внутренняя коллектив ная 
жизнь;

б) эта внутренняя жизнь всегда несет в себе элементы порядка социальной 
исключительности;

в) порядки социальной исключительности представляют собой ра боту 
социально-исторического памятования, себя-именования и себя-определения 
сообществ для себя и других;

г) «материалами», в которых воплощается это себя-именование, выступа-
ет архитектурная градостроительная среда. в ней «окаменевают» типичные для 
региона формы и нормы повсе дневной организации быта, труда, отдыха.

архитипическая диада «столица – провинция» – это, по нашему мнению, 
один из существенных аспектов внутренней дифференциации региональной 
культуры. Если мы беремся исследовать социокультур ный регион, значит в его 
структуре непременно есть то, что является культурным центром («столицей») и 
то, что является периферией («провинцией»).

упомянутая архитипическая диада культуры в общекультурном аспек-
те обнаруживается как отношение «сакральное – профаническое» [8, с. 29], а 
в аспекте территориально-пространственном – отношение «столич ная куль-
тура» – «провинциальная культура». Последнее отношение рассматривается 
нами как устойчивая внутренняя структура всякого регионально определенного 
культурно-исторического ландшафта. столичную архитектуру мы полагаем воз-
можным понимать как исторически позднюю ипостась «сакрального центра» (то 
есть сферы высших мировоззренче ских ценностей) того или иного социокультур-
ного комплекса. Про винциальную архитектуру соответственно допустимо рас-
сматривать как позднюю историческую ипостась «профанической периферии» 
того же социокультурного комплекса. рудиментарные формы взаимоотноше ний 
«сакральное – профаническое» сохраняются во взаимоотношениях «столичная 
и провинциальная» формы культуры. Пространством развер тывания архети-
пической диады может быть все, начиная с одежды (праздничная, ритуальная, 
будничная) и кончая градостроительным решением и архитектурным обликом 
поселения. 

историческая природа провинциальной культуры открывается че-
рез ее функционирование в ритмах упомянутой архетипической диады. 
Провинциальная культура в россии – это те области, в которые вытеснялись и 
в которых, зата ившись, продолжали свою ценностно-ориентирующую работу 
как миро воззренческие языческие или православные (об этом пишет академик  
Б. рыбаков), так и частные (технические, эстетические и пр.) элементы культур-
ных комплексов человеческих сообществ предшествующих эпох. 

необходимо учитывать и общественную психологию в анализе провинци-
альной архитектуры. Провинциальная архитектура каждого региона имеет свое 
собственное содержание. из этого опять-таки следует: сущест вуют разные фор-
мы архитектуры – архитектура центра и архитектура провинций [9, с. 31].

Таким образом, в нашем понимании термин «провинциальная архитектура» 
означает не указание на архитектуру более низкого, чем сто личная, качества. он 
указывает на форму региональной архитектуры, со храняющей основания даль-
нейшего саморазвития народного зодчества. Тогда вопрос о том, может ли от-
ставать провинциальная архитектура от столич ной, выглядит нелепостью, как 
вопрос о том, какая архитектура лучше. Это разные культуры, и для каждого 
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народа, каждого региона они составляют собственную шкалу социальных цен-
ностей. Только с таких позиций и можно сопоставлять провинциальную и сто-
личную архитектуру. Эти формы региональной культуры всегда существовали, 
дополняя друг друга, так что единство осмысления культур идет через ее мно-
гообразие. в общекультурном плане целостность всякой региональной архитек-
туры может быть осмыслена только на основе этой диалектики.
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В статье выявляются факты незаконного использования во Франкфурте-на-Майне 
достижений типографии Ганса Луффта в Виттенберге. 

The article studies facts of illеgal wage of achievements in the Hans Luft’s print shop in Wit-
tenberg of Frankfurt-on-Main. 

                                                                             
Под культурными традициями виттенберга подразумевается достижения 

этого города в книгопечатании в эпоху реформации и, прежде всего, высокий 
уровень книжной культуры, продукции типографии Ганса луффта (1495–1584). 
Значение его мастерской трудно переоценить и в распространении учения 
лютера, и в создании предпосылок для формирования общегерманского лите-
ратурного языка. в 1523–1582 гг. Г. луффтом было выпущено более 90 трудов 
М. лютера, а также множество произведений его соратников. начиная с 1534 г. 
луффтом было осуществлено около 50 изданий полной лютеровской Библии [1].  
Это безукоризненные по качеству печати, богато иллюстрированные, высоко-
художественные издания. их появление является яркой страницей в истории 
книгопечатания. Хотя издания, которые выпускал  луффт, формально были за-
щищены «Привилегиями» саксонского курфюрста иоганна Фридриха, их сразу 
стали копировать в других землях. Как правило,  со смысловыми искажениями и 
ошибками, обусловленными особенностями местных диалектов и уровнем гра-
мотности наборщиков и корректоров. Если в 1530–1540-е гг. в виттенберге было 
осуществлено 34 издания Библии, то в других землях – 72 перепечатки этих же 
изданий. в 1541–1546 гг. в виттенберге полная Библия была издана 18 раз, и в эти 
же годы в других землях было сделано 26 ее перепечаток [2, с. 250–254]. После 
смерти лютера несанкционированные перепечатки приобрели особо широкий 
размах. их центром стал Франкфурт-на-Майне, известный своей книжной яр-
маркой. 

в 1559 г. Зигмунд Феуерабенд (1528–1590), уроженец Хайдельберга, резчик 
гравюр, совместно с печатником Давидом Цепфелем и литейщиком шрифтов 
иоганном рашелем основал во Франкфурте-на-Майне издательство. он заручил-
ся поддержкой Пфальцского курфюрста Фридриха III Благочестивого и полу-
чил от него привилегию на торговлю напечатанными Библиями на территории 
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Пфальцского курфюршества. в 1560 г. он выпустил перепечатку полной Библии, 
изданной Гансом луффтом в виттенберге в 1541 г. Затем последовал не один 
десяток изданий. из них в Москве, в российской государственной библиотеке, 
хранятся полные (in folio) двухтомные Библии 1560/1561; 1561; 1564; 1566; и 1570 
годов. Здесь же имеются четырехтомные экземпляры полных Библий, изданных 
двоюродным братом Зигмунда – иоганном Феуерабендом в 1575, 1582 годах (in 
quarto); и двухтомные (in folio) в 1583/1584; 1585; 1589; 1593; 1596 годах. 

возникает вопрос: как издательство Феуерабендов использовало достиже-
ния виттенберга в области книгопечатания? ответ на него дает исследование 
1560 г. и 1561 г. их титулы, выполненные двуцветной (черный с красным) пе-
чатью, звучат так: Biblia Das ist/ Die ganze Heilige Schrifft/ Teutsch D. Mart. Lut. 
Sampt einem Register/ und schönen Figuren. MDLX;  и – Biblia Das ist/ Die gantze 
Heilige Schrifft/ Teutsch D. Mart. Luth. Sampt einem Register/ und schönen Figuren. 
MDLXI. 

во-первых, в обоих титулах не указаны имена издателей и место издания, 
хотя к середине XVI в. в немецком книгопечатании такие сведения стали нор-
мой. При более тщательном рассмотрении в тексте титулов обнаруживаются и 
различия в орфографии: слово «вся, полная» в первом напечатано без «t», во 
втором – с «t». в первом титуле фамилия лютера слишком уж сокращенна – в 
виттенбергских изданиях в столь урезанном виде  «Lut» – не печатали уже с 
конца 20-х годов XVI в. 

во-вторых, тексты титулов помещены в фигурные рамки, состоящие из ше-
сти клейм с изображениями пяти сюжетов из ветхого и нового Заветов и одной 
аллегории. в Библии 1560 г. вверху – поклонение пастухам; слева – исцеление 
лазаря и моление о чаше; справа – воскресение Христа и сошествие святого 
Духа на апостолов. внизу помещена аллегория с изображением раскрытой книги 
с эффектно вписанной в ее разворот сигнатурой VS – виргилия солиса – автора 
украшающих Библию ксилографий. Это крайне редкий случай, когда информа-
ция о художнике-иллюстраторе помещается на титульном листе. в Библии 1561 
г. перечень сюжетов иной. вверху – сотворение мира; слева – ноев ковчег и лот 
с дочерьми; справа – вручение Моисею скрижалей и строительство иерусалим-
ского храма. внизу изображена царица савская в гостях у царя соломона. Буквы 
сигнатуры солиса разнесены и расположены по краям, в завитках фигурных 
рамок. Титульные листы вторых томов этих Библий и новых Заветов украше-
ны похожими рамками перечисленными сюжетами, но эти сюжеты каждый раз 
размещены в иной последовательности. визуально это, при всей мозаичности 
все же создает впечатление целостности, композиционной завершенности. в ре-
зультате и недостаток места для имени издателя и названия города и само отсут-
ствие таковых может показаться органичным, вполне естественным. «Gedruckt 
zu Frankfurt am Mein» напечатано в завершении I тома, по окончании «Песни 
песней соломона». Эта же информация, но только теперь с именами издателей 
(наконец-то!) приведена в колофоне II тома. обобщая вышесказанное, следует 
подчеркнуть, что средствами художественного оформления здесь сделано все, 
чтобы имена издателей остались «в тени». их прикрытием, или «ширмой», явля-
ются и изысканные фигурные рамки, и имеющее рекламный характер указание, 
что данные Библии снабжены оглавлением (Sampt einem Register); и сигнатура 
виргилия солиса на титульных листах, что нарушало общепринятые нормы.              
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в-третьих, за титульными листами идут два листа с полноформатными 
ксилографическими портретами Пфальцских курфюрстов Фридриха и Генриха. 
Затем напечатан текст выданных ими «Привилегий», где указаны имена 
Феуерабенда, Цепфеля и рашеля. импозантные образы князей, текст выданно-
го ими разрешения на продажу Библий, и, наконец, не подлежащее сомнению 
мастерство автора их портретов, красота исполнения как бы придают этим из-
даниям статус легитимности. 

в-четвертых, в предисловиях обеих Библий – «обращении к христианскому 
читателю», –  давалась заведомо ложная информация, указывалось, что будто бы 
их текст в 1545 г. в последний раз был лично просмотрен и отредактирован са-
мим лютером. Далее мы приводим соответствующий фрагмент «обращения…» 
из Библии 1560 года. При несовпадении орфографии в квадратных скобках ука-
заны аналогичные слова Библии 1561 года:  «Unnd haben demnacht wir inn diesem 
Truck von Wort zu wort der Biblien/ so der Ehrwirdig D. Martin Luther seliger im Jah 
[jar] M.D. XLV. Selbst und letzten mahl [mal] ubersehen/ Wie sie denn in jezgemeltem 
jar zu Wittenberg getruckt worden…». Таким образом, претендуя на абсолютную 
точность передачи переведенного лютером библейского текста, З. Феуерабенд 
допускает различия в орфографии в предисловиях изданий, выходящих с интер-
валом в год.    

среди изданий Феуерабенда были и откровенно пиратские. в нарушение 
законов и божеских, и человеческих на их титульных листах местом их изда-
ния указывался виттенберг [3, c. 99−101]. Эти Библии имели уже то преимуще-
ство перед Библиями из виттенберга, что и печатались, и продавались в городе, 
книжная ярмарка которого имела общегерманское значение.

ответом на эти издания стали, написанные Х. вальтером, который рабо-
тал корректором в типографии луффта с 1535 г., памфлеты: «Доклад Христофора 
вальтера, корректора господина Ганса луффта о различии Библий и других книг 
блаженного благочестивого господина доктора Мартина лютера в виттенберге 
от тех, которые печатаются в других землях, необходимый христианскому чита-
телю. виттенберг. 1563»; «о Библии и предисловии к ней, напечатанной в йене. 
виттенберг. 1564»; «сообщение о фальшивых перепечатках немецких Библий. 
виттенберг. 1569»; «ответ Зигмунду Феуерабенду и его сообщникам, лжецам, 
поставляющим фальшивки, которые продавались на только что прошедшей осен-
ней ярмарке 1570 г. во Франкфурте-на-Майне, из которого каждый с легкостью 
увидит, как Феуерабенд более чем в тридцати местах подвергается осуждению 
в отношении его понимания всех лютеровских Библий, в том числе и той, кото-
рая была напечатана в виттенберге 36 лет тому назад, а свои Библии печатает 
неправильно и с ошибками. виттенберг. 1571». аргументация вальтера состоит 
в следующем. во-первых, лютеровский перевод Библии является правильным 
не только благодаря точности вербального, смыслового и образного  переложе-
ния древнего текста на немецкий язык. не менее важное его достоинство со-
стоит в единой орфографии, над достижением которой лютер трудился вместе 
с профессорами виттенбергского университета. во-вторых, полные Библии, из-
данные луффтом и другими виттенбергскими печатниками с 1546 по 1574 гг., в 
орфографическом отношении столь же едины, точны и строги, как Библии 30-х и 
40-х гг., выпущенные при жизни лютера. в-третьих, те, кто делают перепечатки, 
не в состоянии преодолеть региональные языковые особенности и приблизиться 
к достигнутому в виттенберге высокому уровню орфографии, к выверенному и 
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единому печатанию текста Библии не только слово в слово, но и буква в букву. 
в-четвертых, те, кто покупают перепечатки, оплачивают из своих кошельков ис-
каженный перевод святого Писания, архаичность орфографии и укореняются 
тем самым  в своей неграмотности.  

Таким образом, Христофор вальтер заявил о себе как продолжатель дела 
Мартина лютера. он предстает перед нами скромным тружеником среди своих 
выдающихся соотечественников, которые бережно сохраняли культурные тра-
диции и утверждали единые нормы, формируя тем самым общегерманское чув-
ство родного языка.
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В статье рассматриваются  теоретико-методологические и конкретно-
исторические взгляды А. М. Сахарова на проблему церковно-государственных отношений 
в  XIV–XVI вв., раскрывается их эволюция, ее основные моменты и этапы, выясняется 
научно-исследовательская мотивация ученого в обращении к данной проблематике, опре-
деляются внутринаучные факторы, влиявшие на восприятие и подачу темы в его рабо-
тах.

The article deals with the theoretical-and-methodological and specific historical views of 
A. M. Sakharov on the issue of church-state relations in the XIV-XVI centuries, reveals their 
evolution and its milestones; a motivation of the scientist to address these problems is explained, 
intrascientific factors influencing the perception and description of this theme in his works are 
defined. 
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анатолий Михайлович сахаров (1923–1978) – один из выдающихся ученых-
историков советской эпохи, оставил после себя огромное научное наследие. 
Более трехсот названий включает в себя библиографический список его работ 
[1, с. 3]. имя а. М. сахарова упоминается в историографических обзорах многих 
современных докторских и кандидатских диссертаций, изучающих различные 
вопросы истории периода феодализма в россии [2]. Можно назвать и несколько 
специальных работ, посвященных  его научному творчеству [3, 4]. однако все 
они, как правило, носят обзорный характер и не касаются подробно отдельных 
направлений научной деятельности ученого. не достаточно освещена историо-
графами и  разрабатывавшаяся а.М. сахаровым тема взаимоотношений и взаи-
мовлияния русской православной церкви и государства в период объединения и 
централизации XIV–XVI вв. Между тем именно ему принадлежит заслуга вве-
дения этой темы в качестве самостоятельного сюжета в советскую историогра-
фию объединительного процесса. сам по себе этот историографический факт 
заставляет более внимательно рассмотреть такие вопросы, как научная мотива-
ция сахарова как исследователя темы, теоретико-методологическая база ее ре-
шения, внутринаучные факторы, влиявшие на ее восприятие и подачу в работах 
ученого.

основы теоретико-методологических взглядов а. М. сахарова закладыва-
лись во второй половине 40-х – середине 50-х гг. XX в. в это время он учится на 
историческом факультете МГу, затем, в 1953 г., защищает кандидатскую диссер-
тацию, тема которой вписывалась в рамки крупнейшей проблемы периода феода-
лизма – истории российского государственного объединения и централизации. в 
начале 50-х гг. сахаров начинает свою научно-преподавательскую деятельность 
в МГу под руководством л. в. черепнина. с этого времени и до конца жизни 
тема государственного объединения становится  центральной и даже сквозной в 
большинстве работ ученого, в том числе носящих, казалось бы, исключительно 
теоретический характер.

огромное значение для формирования его методологических позиций имела 
дискуссия 1949–1951 гг. по вопросу о периодизации истории ссср, в том числе 
и феодального периода, впоследствии анализировавшаяся сахаровым как часть 
историографического процесса  развития темы и одновременно переломный мо-
мент в этом развитии, выразившийся в смене научных концепций [5, с. 79–80]. 
Позднее,  выясняя природу понятия «научно-исторической концепции», в ряде 
своих работ сахаров придет к ее пониманию как важнейшей разновидности исто-
риографического факта и ступени в исследовательской практике по той или иной 
проблеме [4, с. 117; 6, с. 22; 7]. основным итогом  дискуссии в его оценках, сде-
ланных в 50–60-е гг., становится расширение проблематики при изучении про-
цесса государственного объединения и централизации, переход  большинства 
исследователей на новый этап в его понимании («концепция л. в. черепнина») 
[5, с. 81−82; 8, с. 86,88]. Ключевым моментом этой концепции сахаров считал 
признание за объединительным процессом сугубо феодальной природы, а сле-
довательно, и феодального характера его ведущих сил и участников (такой ха-
рактер признавался им за боярской аристократией и церковью). развивая эту 
мысль в работах 50–60-х гг., ученый пришел к выводу о том, что главными фак-
торами и условиями этого процесса нужно считать не кардинальные изменения 
социально-экономических отношений, и прежде всего способа производства  
(с точки зрения сахарова, они остались принципиально теми же, что и в преды-
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дущую эпоху, – феодальными), а эволюцию социально-политических связей. Это 
означает, что исследователь предлагал рассматривать объединение и централи-
зацию прежде всего как политические явления [5, с. 77, 79, 84–85; 9, с. 10–13, 23, 
66, 67].

Еще одним важным моментом в «концепции черепнина» сахаров считал 
вопрос о силах и участниках объединительного процесса [8, с. 92]. именно 
этот аспект, начиная с опубликованной в 1959 г. монографии  «Города северо-
восточной руси XIV–XV вв.»[10], будет ведущим ориентиром во всех  исследо-
ваниях сахарова по данной большой теме.

выше перечисленные особенности представлений о процессе создания еди-
ного государства стали, по сути, инвариантной частью подхода ученого, отраз-
ившейся на церковно-государственной проблематике [5; 8, с. 88–89; 10], первые 
специальные работы историка по которой датируются серединой 60-х гг. 

рассматривая на базе такого методологического багажа ход  изучения про-
блемы централизации в советской историографии, видя ее движение по пути от 
теоретизирования к конкретизации и расширению проблематики [5, с. 73; 7, с. 108; 
9, с. 24], сахаров пришел к выводу о недостаточной разработке ряда ее аспектов,  
в том числе и проблемы церковно-государственного взаимодействия в XIV–XVI вв.  
[11, с. 171]. Таким образом, включение этого сюжета в более масштабную тему в 
целом вписывалось в его представление об общем ходе ее развития в историче-
ской литературе.

 Признание за объединительным процессом феодального характера, выде-
ление в качестве ведущего аспекта этой темы вопроса о его участниках целена-
правленно вели ученого к выводу о решающей роли в политических событиях  
XIV–XVI вв. именно «феодальных институтов»: боярства и церкви. Показательно, 
что выход на данное положение был сделан сахаровым на сугубо историогра-
фическом материале более широкой темы «объединение и централизация». 
историографический метод ее изучения присутствует уже в упомянутой работе 
1959 г. и находит свое полное выражение в докторской диссертации, защищенной 
в 1972 г. [12]. обоснование самостоятельности темы «Церковь и процесс госу-
дарственного объединения» у сахарова происходит чисто историографическим 
путем – через обращение к выводам, оценкам и другим историографическим 
фактам, присутствующим в работах далеких и близких (по времени и методу) 
предшественников, чаще всего лишь косвенно затрагивавших этот сюжет.

не случайно раскрытие этой самостоятельной темы в работах сахарова шло 
и дальше в историографическом ключе. Являясь фактически пионером в исследо-
вании проблемы в соответствии со своими методологическими установками, он 
и видел себя на историографическом этапе ее освоения. Дело в том, что переход 
к конкретно-историческому изучению темы предполагал, с точки зрения иссле-
дователя, некоторую завершенность историографического анализа, а следова-
тельно, выработку целостного методологического подхода к проблеме [7, с. 105, 
112; 12, с. 1]. Кроме того, в одной из своих методологических работ сахаров при-
знавал вторичность в историографическом подходе источниковедческой прак-
тики, ставя ее в зависимость от содержательного наполнения соответствующей 
проблематики [7, с. 95, 109]. Тем самым историк предполагал начинать изучение 
любой конкретной темы с историографического факта. Эта особенность и от-
разилась на рассмотрении им вопроса церковно-государственных отношений: в 
общем объеме привлекаемых для его раскрытия материалов преобладают иссле-
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дования историков (монографии, статьи, рецензии и т. д.), а также те историче-
ские источники, которые были введены ими в научный оборот [13, 14, 15]. 

Ключевыми выводами а. М. сахарова в работах по церковно-государственной 
проблематике стали мысли о том, что церковь не всегда была «союзницей» кня-
жеской власти в деле объединения и имела собственные политические интересы. 
с его точки зрения, участие церкви в государственном строительстве носило про-
тиворечивый характер. Эта противоречивость, названная сахаровым диалекти-
ческой, выводилась им не столько из признания «относительной независимости 
идеологической сферы», сколько из представления о церкви как о «крупнейшем 
феодале», чье политическое могущество основано на огромных земельных вла-
дениях. Другими словами, такая оценка вытекала из сахаровского положения 
о разноплановости имущественных (земельных) интересов церкви, желавшей, с 
одной стороны, усиления центральной власти, способной поддержать феодаль-
ные силы в стремлении к закрепощению крестьян, с другой – искавшей способы 
сохранения самостоятельности от набиравшего мощь государственного влияния 
[16]. Делая вывод о «сложных» союзных отношениях между церковью и госу-
дарством, историк приходил к очень важному методологическому тезису: «союз 
каких-либо сил предполагает их самостоятельное существование…», а феодаль-
ные участники объединительного процесса и государственная власть суть «…
различные силы, равнодействующая между которыми определяет характер и ход 
внутренне противоречивого объединительного процесса» [5, с. 86; 9, с. 37]. 

рассматривая государственное объединение вслед за л. в. черепниным пре-
жде всего как проявление классовой борьбы [9, с. 24; 5, с. 80; 8, с. 86, 88]  и более 
конкретно в своем политическом выражении – как борьбы идеологической [12, 
с. 1–2; 14, с. 62; 16, с. 32], сахаров обнаруживает в лице церкви самостоятельно-
го ее участника, «равнодействующего» с другими ее «агентами». все эти вы-
воды можно обнаружить уже в работах историка 60-х гг. в произведениях 70-х 
гг. их содержание и формулировки почти не меняются [8]. однако это не зна-
чит, что разработка данной проблемы была остановлена сахаровым. сделанные 
сахаровым в 60-е гг. выводы относительно церковно-государственных отноше-
ний  XIV–XVI вв. привели его к выделению нового аспекта темы: в поле зрения 
теперь попадают не только вопросы об основах, условиях и принципах церковно-
государственного взаимодействия, но и более конкретная проблема идейного 
влияния церкви на объединительный процесс [11]. однако раскрытие этого сю-
жета  у исследователя не выходит  за рамки общих положений и ранее сделанных 
выводов [11]. Познавательные возможности историографического метода при 
освоении проблемы были на данный момент исчерпаны. 

в своих методологических работах сахаров не раз говорил о том, что фор-
мирование теоретико-методологического инструментария  исследования той 
или иной темы в принципе предшествует ее конкретной исторической разработ-
ке [4, с. 123]. семидесятые годы – время поиска ученым такого нового методоло-
гического инструментария, способного стимулировать исследование в том числе 
и разбираемой проблематики. определяющую роль в этом процессе сыграла 
разноплановость  научных интересов историка, стремившегося охватить все 
аспекты большой темы объединения и централизации российского государства. 
одним из таких аспектов стала для него история средневековой культуры, клю-
чевая роль в развитии которой также отводилась церкви [17]. в итоге последняя 
оказалась на стыке двух крупных вопросов: политического и культурного раз-
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вития эпохи централизации. Данная особенность была обнаружена еще в 70-е гг.  
Б. и. Краснобаевым, отмечавшим, что сахаров считал проблему взаимоотноше-
ний церкви и государства темой истории культуры [4, с. 124]. Эта занимавшая 
сахарова в последние годы  жизни проблема взаимопроникновения различных 
аспектов объединительного процесса и, прежде всего влияния на них культур-
ных факторов эпохи [18, с. 206], нашла свое методологическое отражение в пред-
ставлении об идеологической борьбе периода «государственного строительства» 
как форме культурной коммуникации различных самостоятельных социальных 
субъектов, структур и сред в рамках единого понятийно-категориального (ми-
ровоззренческого) пространства [19, с. 198, 200, 202]. однако в конкретном ис-
следовании данную установку сахаров не успел воплотить. Такая попытка была 
предпринята в МГу только через восемь лет его последователем н. с. Борисовым, 
принявшим многие теоретические установки и практические выводы ученого [20].  
и все же применить «модель «культурного диалога» при раскрытии особенно-
стей идеологической борьбы между церковью и государством в период поли-
тического объединения автору в целом не удалось. Диалектическое единство в 
церковно-государственных отношениях, о котором писал сахаров, было понято 
Борисовым только как логическое противоречие. в результате действия церкви 
и государства в процессе идеологической борьбы в работе нового исследователя 
были представлены как два самостоятельных монолога, в рамках которых один 
из «декламаторов» лишь делал вид, что воспринимает слова другого [21, с. 152].

однако возможно ли было вообще применение концепции а. М. сахарова 
на конкретном источниковом материале в 60–70-е гг. XX  в.? Принципы совет-
ских классификаций письменных источников предлагали источниковедческое 
решение темы в ином ключе. Господствовавший в них метод группировки ма-
териалов по истории церкви, по сути, нивелировал целостность церковной орга-
низации. При таком подходе не могло осуществляться комплексное привлечение 
источников, вышедших из церковной среды. в результате проблема единства 
религиозно-политической идеологии как одного из ключевых каналов церковно-
государственного взаимодействия просто выпадала из поля зрения исследовате-
ля, что и произошло в работе н. с. Борисова [22].
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В статье  дается обоснование духовно-религиозного фактора русской истории, его 
роли в историческом процессе России и раскрывается специфика его проявления.

 
The article explains the rationale for the spiritual and the religious factor in Russian history, 

its role in the historical process in Russia and disclosed the specifics of its manifestation.

все  «ужасы» и «беды», терзающие россию, не есть результат «естественного 
течения событий» или плод «ущербного русского менталитета», как утверждают 
западники. идет, как пишет митрополит иоанн, целенаправленное разложение 
национального сознания народа, размывание его религиозной и культурной са-
мобытности. ставка делается на внутреннее перерождение россии, отрыв ее от 
своей духовной и культурно-исторической традиции. россия стала главным пре-
пятствием на пути интеграционных процессов, ведущих к созданию всемирной 
диктатуры и единого мирового правительства. наша история стала ареной стол-
кновения добра и зла. адаптация общества к инновациям может закончиться 
либо трансформацией и исторической мутацией в самом ядре культуры, что слу-
чается чрезвычайно редко, либо гибелью русского общества, его исчезновением 
с исторической сцены, его ассимиляцией [1, с. 34]. Как писала газета «Фигаро 
литтерер» от 25 мая 1992 года: «надо сделать из русского прошлого пустое ме-
сто». Цель информационного террора – смещение понятий добра и зла, целена-
правленное искажение нравственных основ человеческого бытия. лишенный 
идеалов и национальных целей русский народ, по замыслу организаторов «про-
мывания мозгов», должен исчезнуть как самостоятельный этнический и духов-
ный организм.

идея осуществления Божественного замысла не может, с нашей точки зре-
ния, исключаться из основ различных исторических концепций, ибо это рас-
ширяет духовные горизонты исторического исследования. суть исторического 
процесса может быть представлена как часть Божественного плана, но который 
реализуется через свободу волеизъявления людей. Это вовсе не значит, что ход 
истории всегда изначально предопределен, заранее задан. По крайней мере, се-
годня для православия и православной истории Бог не может присутствовать 
вне истории общества, поскольку он с ней связан. Для светского и религиозного 
понимания, очевидно, что Бог, религия, догматы веры накладывают свой суще-
ственный отпечаток на характер и ход мировой истории. нам представляется 
неправомерным разрыв связи истории и богословия.
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Картина мира, заложенная в сознании людей их религией и культурой, яв-
ляется огромной силой, во многом определяющей ход истории. у каждого собы-
тия, как говорил церковный историк в. Карташев, есть «икона» события, есть ее 
тайный духовный подтекст, поучительную картину которого можно попытаться 
увидеть духовным взором, есть весомая и глубокая мистическая подоплека. Как 
отмечает архимандрит рафаил Карелин, человеческая история имеет духовный 
подтекст, и нередко в своих ритмах и феноменах она разгадывается, как притча, 
и открывается, как пророческая запись [2, с. 230]. 

При всем провиденциализме исторический процесс − закономерное развитие 
общества во всей взаимной обусловленности исторических явлений, живой орга-
низм, развивающийся линейно и неразрывно. внутренние и внешние составляющие 
исторического процесса находятся в диалектическом единстве и взаимодействии. 
обе они суть движущих сил исторического развития. Поэтому недопустимо иг-
норирование религиозных факторов, в том числе и Божьего промысла. Если мы 
считаем Бога высшей справедливостью, мог ли он не помочь русскому народу в 
великой отечественной войне, который с невиданным героизмом и мужеством 
защищал свою родину? все подвижники и Божьи угодники были, прежде всего, 
великими тружениками. Тайна нашей победы в величайшем напряжении народа, 
а значит, помощи Господа. великим тружеником войны был Г. К. жуков, который 
«под обшивкой легковой автомашины возил икону Казанской Божьей Матери» 
[3, c. 125]. все свои сражения полководец начинал словами «с Богом!» и носил крест. 
наверное, маршала нельзя назвать человеком «воцерковленным», гораздо больше 
сведений на этот счет относительно маршалов Шапошникова и василевского, но 
его внутренняя религиозность очевидна [3].

«во время войны многие препоны для церкви были убраны и ее активность 
необычайно возросла. Богослужения проходили даже в действующей армии. Это 
проиcходило спонтанно и не было директивой ни сталина, ни жукова» [3, c. 125]. 
Церковная литература свидетельствует, что было в стране на духовном фронте. 
«...Когда гитлеровская Германия начала агрессию против ссср и весь право-
славный мир молился за спасение россии и мира, митрополит ливанской право-
славной церкви илия укрылся в подземной церкви и там три дня молился перед 
иконой Божьей Матери о спасении россии. Ему было видение Богородицы. она 
сказала, что россия будет спасена, если российский правитель сталин выполнит 
следующие условия: 1) разрешит, где только можно, работу храмов и монасты-
рей, а также духовных академий и семинарий; 2) будут совершены богослужения 
перед чудотворными иконами в действующей армии; 3) не будут сданы города 
Москва, ленинград и сталинград; 4) определение высших сил будет доведено 
до сведения советского народа.

информация о видении ливанскому митрополиту была сообщена по по-
сольским каналам сталину ‹...›. во время войны по распоряжению властей 
было открыто много храмов, монастырей, духовых учебных заведений. икона 
Божьей Матери по распоряжению сталина была помещена в самолет и совер-
шила облет Москвы. в осажденном ленинграде непрерывно шла Божественная 
литургия, чудотворная икона Казанской Божьей Матери побывала в ленинграде, 
сталинграде... Было выполнено и последнее условие высших сил: митрополита  
илию после войны пригласили в Москву, наградили сталинской премией 1-й 
степени, от которой священник отказался. и еще внес 200 тысяч долларов на вос-
становление разрушенного войной хозяйства страны. сталин предложил самому 
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митрополиту сообщить факты, связанные с определением Богородицы, что тот и 
сделал перед собранием духовенства и верующих» [3, с. 125−126]. 

но тогда как же понять парадокс помощи Бога безбожникам? Патриарх  
6 мая 2009 года поведал, что «война была Божьей карой за преступления боль-
шевиков против церкви, а искупительной жертвы требовал сам Господь» 
[4, c. 139] и, только умилостивленный ею, даровал нам Победу. вернувшись к 
этому вопросу 3 июня 2009 года, Предстоятель рПЦ сказал следующее: «война 
была наказанием за попрание святынь, за кощунства и издевательства над 
Церковью. Если бы вместо страшного наказания наступило материальное про-
цветание и победа идеологии, тогда каждый здравомыслящий человек спросил 
бы: а где суд Божий?» [4, с. 139]. нам представляется, что Патриарх трактует 
эту проблему, мягко говоря, односторонне, исходя из понятия наказания за гре-
хи, и даже предвзято.  К. Мяло резонно замечает, как можно праздновать День 
Победы, «не чувствуя себя соучастником ритуала осквернения». Такие события 
объединяют и консолидируют нацию, «в противном случае они омертвляются и 
даже рискуют обернуться фарсом»[4 c. 139].

Мы считаем, без помощи Бога не было бы нашей победы, что, кроме собы- 
тийно-временного контекста истории, есть еще духовный фронт, мистическая, са-
кральная сторона истории. Такова тайна нашей Победы в великой войне.

русский народ трактует факт своей избранности не как корыстную и почти 
материальную силу. она напрочь лишена национального эгоизма и меркантиль-
ных интересов, поиска выгоды. Представление об избранности не превратилось, 
как у сионистов, в идею, что они будто бы соль земли. Как писала Ханна аренд, 
подруга Хайдеггера, иудаизм выродился в еврейство, «старая религиозная кон-
цепция избранности перестает быть сущностью иудаизма и становится сущно-
стью еврейства» [5, с. 211].

Какова же роль православия в русском менталитете и механизм его воздей-
ствия на ход русской истории? Это, во-первых, выработка у русского народа стрем-
ления, прежде всего, к духовным ценностям при преобладании православного 
ценностного вектора. Если, по М. веберу, европейский капитализм – порождение 
протестантской этики, то характер русской цивилизации определяется православ-
ной идеей. По Г. Федотову, в россии очень сильны определяющие православные 
традиции. некоторые культурологи и философы, называют это архаической мен-
тальностью. во-вторых, поскольку в христианстве Царство Божие приходит извне, 
сверхъестественным путем, русские культура и история носят катастрофический 
характер. и в этом – тоже провиденциализм. а сама россия предрасположена к 
мистицизму, беспределу и утопизму. Для русской общественной жизни, как ни 
для какой другой, во все времена был характерен парадокс «мифологизации». По 
словам а. Ф. лосева, именно в русском сознании миф чаще всего выступает как 
наиболее яркая и самая подлинная действительность. русские способны активно 
влиять на мир только при найденном смысле. а русская способность веровать, а 
не рассуждать существует с 988 года. Мифологическое сознание, как и мифоло-
гические системы, возникает в смутные времена пограничных эпох. вся русская 
история тому подтверждение. в-третьих, для русского самосознания еще с древ-
них времен был характерен религиозный мессианизм. Только разве еще у евреев 
чрезвычайно сильны идеи избранничества, особого служения, мессианизма. но 
их вероучение основывается на том утверждении, что иудеи самим Богом вы-
браны для господства и должны всемерно стремиться к достижению этой цели. 
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Талмуд учит: «Евреи приятнее Богу, нежели ангелы», «как человек в мире высо-
ко стоит над животными, так евреи высоко стоят над всеми народами на свете». 
основой современного иудаизма стало воинствующее антихристианство, ибо, 
как говорил иоанн, иудеи распяли Мессию, иисуса Христа, сына Божьего, хотя 
Бог доверил им знание о том, что Христос придет спасти человечество от греха  
[6, с. 255−256]. Претензии на мессианизм возникают, как правило, у наций, кото-
рые действительно оказывают значительное влияние на мировой исторический 
процесс благодаря определенным объективным обстоятельствам. в россии – это 
богатые духовные традиции, геополитическое положение, обширная территория, 
многочисленное население и др. Православный мессианизм не похож на иудейский 
и индивидуалистический мессианизм протестантизма. Как отмечал М. вебер, для 
кальвинизма, например, характерно деление индивидов и целых народов на две 
категории, одна из которых предназначена к жизни вечной, другая – к вечным 
страданиям.

Можно выделить две неразрывные стороны русского мессианского созна-
ния. во-первых, религиозную, осознание русского народа как подлинного хра-
нителя «истины Христовой». суть мессианизма – «Москва как Третий рим», 
например, в том, что Московское царство остается единственно православным 
царством в мире и что русский народ – единственный носитель православной 
веры. во-вторых, социальную, которая заключается в создании совершенного 
общественного устройства. н. а. Бердяев считал, что мессианское сознание яв-
ляется следствием «великих народных страданий». именно иррациональные, 
мистические, мировоззренческие особенности русских придают их истории и 
культуре неповторимое своеобразие и служат первопричиной их «притяжения» 
или «отталкивания».

Государство в россии рассматривалось не только как «Третий рим», но и,  
в православном понимании, «Царство правды». Это порождало созидательную 
жертвенность, а служение государству было выше всех личных устремлений. в 
государстве видели, особенно в периоды смут и катаклизмов, силу, осуществля-
ющую на земле «правду Христову». с врагами бились всем миром и их рассма-
тривали как вечных врагов христианства. Тот факт, что, в отличие от Запада, у 
русских не были выражены личностные начала исторического процесса, не дает 
основания утверждать, что русский народ – это народ рабов, который безропотно 
покорен власти, и русские-де находят большее удовольствие в рабстве, нежели в 
свободе. Да, сегодня россияне временно потеряли понимание высшего смысла су-
ществования россии, духовный иммунитет против разрушительных социальных 
теорий и чуждых «ценностей» богоборчества, русофобии и воинствующего ин-
дивидуализма. русский народ всегда осознавал свою задачу народа-богоносца –  
служение заповедям христианской нравственности, жертвенности и самоотвер-
жения: «сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу свою для искупления многих». Поэтому русское само-
сознание всегда воспринимало свое избранничество как обязанность послужить 
ближним своим  [6, с. 256].

учет религиозно-духовного фактора позволяет выявить такие значения и от-
тенки «иконы» исторических событий, исторического процесса в целом, которые 
не могут быть обнаружены исследователем в ином контексте. Принятие во вни-
мание этого фактора расширяет наши представления об историческом прошлом 
и дает возможность более полно реконструировать информационный потенциал 
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исторического источника, раскрыть богатство его содержания. ведь православие 
является одним из решающих элементов в формировании русского человека.
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В статье анализируется развитие культуры провинциальных  русских городов XIX –  
начала XX века, где принципиальным является определение влияния традиций русского зод-
чества вне зависимости  от модных  в то время европейских стилей.  Архитектурные об-
разцы, пришедшие из Европы, расценивались с традиционных позиций, взаимодействова-
ли, тесно переплетались и создавали в результате новый архитектурный облик городов на 
базе живой развивающейся традиции. Народное зодчество явилось питательной средой, 
базой, на которой вырастала и процветала  русская архитектура. 

The article analyzes the development of provincial culture of Russian towns of the XIX – be-
ginning of the XX centuries determined by the influence of the traditions of Russian architecture 
notwithstanding European styles popular at that time. Architectural samples, which came from 
Europe, were evaluated from the traditional positions, interacted therewith and created a new 
look of towns on the basis of an alive developing tradition. Folk architecture was a powerful basis 
on which Russian architecture grew and flourished.

в вопросе выявления особенностей культуры провинциальных русских 
городов XIX – начала XX века одной из основных задач является определение 
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влияния традиций русского зодчества вне зависимости от модных в то время 
европейских стилей. очевидна невозможность однозначного и исчерпываю-
щего определения неких неизменных признаков традиций русского зодчества. 
исторический процесс всегда сопровождался развитием и видоизменением са-
мих взглядов на архитектуру, принципов формообразования. чем внимательнее 
мы всматриваемся в этот процесс, тем в более сложном виде он предстает перед 
нами. что можно считать подлинной русской традицией, а что – отклонением 
от нее? Глубинные устои традиции оказываются чрезмерно универсальными, а 
внешние проявления – неустойчивыми и исторически преходящими.

владимир Куц дает такое определение традиции: «Физиология, психология, 
культура взаимопроникают, дополняют и поддерживают друг друга, обеспечи-
вают так называемый эффект системы, то есть некое устойчивое качество, кото-
рое, видимо, и является традицией» [1, с. 85].

русская архитектурная традиция (как, впрочем, и любая другая) находилась 
в постоянном развитии и потому не может быть представлена (а тем более ис-
пользована) как нечто раз и навсегда определенное и общепризнанное. Первое 
– надо выявлять традиционные принципы (отбрасывая сами исторически пре-
ходящие формы) и применять их для компоновки новых. При ближайшем рас-
смотрении, однако, становится вполне очевидным, что принцип композиции, 
формо- и стилеобразования всегда находились в тесных взаимосвязях и что 
искусственное разрушение этих взаимосвязей лишает смысла отдельно взятые 
компоненты архитектурно-художественного целого, которое только и может 
выступать полноценным воплощением соответствующей культурной тради-
ции. истоки формообразования в традициях русского зодчества с культуроге-
незом славянской, затем российской культуры отражены, в частности в работах  
Б. а. рыбакова [2].

При архитектурно-культурологическом анализе провинциальной застройки 
наблюдаем, что, преследуя цель установить преемственные связи нового произ-
ведения с традиционными, архитектор вправе обращаться к тем или иным харак-
терным чертам последних, используя их в творческом синтезе старого и нового. 
в таком случае могут оказываться действенными как общие композиционные 
принципы, так и, напротив, сами отдельно взятые наиболее запоминающиеся 
формы-знаки, выполняющие роль образно-смысловых указателей, связываю-
щих новое со старым, невзирая даже на иные принципы их компоновки в новом 
произведении. Этот второй образно-ассоциативный метод установления преем-
ственности в архитектуре все более активно заявляет о себе в провинциальной 
архитектуре XIX – начала XX века.

Казалось бы, не должно быть проблем с определением наиболее типичных и 
устойчивых признаков древнерусского зодчества, если известно, что средневеко-
вая архитектура, как вообще все искусство, опиралась на сложившиеся каноны, 
а «работа по образцу и подобию была главным творческим методом мастеров» 
[3]. вот этот принцип «по образцу и подобию» и был основополагающим в про-
винциальной архитектуре. однако известно и то, что воспроизведение образца 
никогда не сводилось к его механическому тиражированию, что канон и образец 
служили лишь опорой и стимулом для творчества. Даже в Древней руси мало 
заботились о сохранении в неизменном виде старых построек, в том числе хра-
мовых, особо чтившихся. их нередко сносили за ветхостью, с тем чтобы взамен 
возвести новые, «лучшéе» прежних.
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в средневековье ценилось не столько индивидуальное произведение ар-
хитектуры в его конкретной материальной данности, сколько исходный пред-
ставленный образец-архетип, в большей или меньшей степени отраженный в 
ней. Те же тенденции сохранились и в XIX веке в провинциальной архитектуре. 
Преемственность зиждилась на устремленности к единому, предвечному и не-
достижимому до конца идеалу. отсюда можно понять, что новации в архитек-
турном творчестве воспринимались достаточно легко. архитектурные образцы, 
пришедшие из Европы, расценивались с традиционных позиций, взаимодейство-
вали, тесно переплетаясь, создавая в результате новый архитектурный облик го-
родов на базе живой, развивающейся традиции.

впитав в себя все лучшее из европейской культуры, русское общество по-
родило понятие «интеллигентность». Это было чисто русское явление, которое 
не могло появиться, если бы русские копировали все французское или немецкое, 
догоняя Европу. «русское просвещенное общество с помощью «западных манер» 
и западной культуры создавало свою национальную самобытную культуру. Да 
и сами иностранцы, попадая на русскую почву, будь они талантливыми людьми, 
впитывали русский дух» [4, с. 62].

архитектура и другие «материальные ценности», созданные иностранцами, 
вплетались в развитие русской национальной культуры. но все, что не соответ-
ствовало национальным взглядам и мировоззрению российского общества, по-
степенно отторгалось.

а. н. Греч высказывает замечательные догадки и предположения о меха-
низме и законах распространения «высоких» стилей искусства в провинции, 
об особенностях провинциального искусства, о национальном своеобразии за-
имствования европейских стилей и образцов. особенно интересными являются 
разбросанные по отдельным очеркам замечания искусствоведа о «вторых путях» 
архитектурных стилей. «По-видимому, каждый большой стиль зодчества имел 
свои «вторые пути», имел свои чисто декоративные отклонения и варианты. 
Плановые решения, соотношения масс, то есть архитектурные принципы сти-
ля, остаются неизменными – меняется только декоративный наряд сооружения»  
[5, с. 156]. Как представляется, эти положения вполне применимы для объяснения 
некоторых явлений и процессов усвоения провинциальной культурой столич-
ных образцов, с одной стороны, и для объяснения ее консервативных черт –  
с другой. в частности, по мнению а. н. Греча, именно на «вторых путях» про-
исходило сохранение национального своеобразия русского зодчества (например,  
в усадебном творчестве в. и. Баженова) [5, с. 104].

Механизм усвоения провинцией европейских образцов раскрывает  
а. н. Греч при описании маленькой и почти захолустной усадьбы вешки: «Здесь 
еще сохранился деревянный дом во вкусе классицизма – трогательный и наивный 
пересказ роскошных загородных дворцов Палладио под виченцей. Только пере-
сказ из третьих или четвертых уст… По образцу какой-нибудь виллы Меледо 
строили  и в ляличах, в Павловске, в райке свои дворцы Кваренги, Камерон, львов.  
в камне, но чаще всего в дереве копировали их уже анонимные в большинстве слу-
чаев архитекторы, возводившие и рождествено на истре, и погибшее Прохорово 
Трубецких…Эти доморощенные постройки в свою очередь служили образцами 
для строителей деревянных помещичьих домов в Костромской, Ярославской, 
Тульской, Калужской губерниях, домов, поражающих иногда курьезными фор-
мами, оправданными, однако, и логически вытекающими из конструкций. Так, 
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вырождаясь и мельчая, но вместе с тем приспосабливаясь к строительному ма-
териалу, рассыпались по россии побеги большого европейского искусства»   
[5, с. 101]. и далее, проявляется переосмысление в русле традиционных взглядов 
и привычек: «ампир как архитектурный стиль, внедрившись в русскую архи-
тектуру, в частности деревянную, настолько логически с нею сросся, что в иных 
случаях продолжает жить чуть ли не по настоящее время. Таково, например, по-
луциркульное окно в треугольном фронтоне двускатной кровли. в Мышкине на 
одном из домов середины XIX столетия окно украшено радиально расходящи-
мися дощечками – лучами и напоминает пополам разрезанный подсолнух или 
ромашку. и от этого форма его становится сразу понятной и знакомой, кажется 
исконной и подлинно русской »  [5, с. 87]. Таким образом ученый подводит к по-
ниманию того, что провинциальное искусство и культура не есть искаженная, 
испорченная культура столицы и Европы, она не есть пассивный получатель 
идущих из центра веяний. Культура провинции развивается по своей внутренней 
логике, активно и с разбором усваивая предлагаемые образцы. 

совершенно очевидно, что при подражании столичной архитектуре лишь 
немногие образцы были перенесены на провинциальную почву. что за причины, 
на основании которых выбирались постройки мастером и заказчиком? что скры-
вается за этим принципом отбора, за этой неосознанной, но вполне конкретной 
эстетической программой? 

в основе этой эстетической программы лежала исконная иерархичность тра-
диции, предполагающая лишь посильное, внутреннее глубоко оправданное вос-
хождение со ступени на ступень. нельзя заноситься высоко,  в провинциальном 
укладе жизни это осуждается.  По той же причине нельзя заимствовать формы 
уникальных и неповторимых по своей природе памятников. Должна быть подго-
товлена соответствующая почва, созреть общественное сознание, и только тогда 
станет возможно возникновение яркого самобытного произведения. «Тяготение к 
некоторым константам (культурным), стремление их провести через всю жизнь, 
через культуру народа не может быть случайным» [1, с. 86]. Можно сделать вывод 
о том, «что традиционная культура – это оберегание себя и других … это способ-
ность воспринимать гармонию мира и отображать ее в творчестве» [1, с. 85].

историк архитектуры в. и. Пилявский указывает следующие националь-
ные особенности русской архитектуры: «1) гармоническую связь с ландшафтом;  
2) масштабность; 3) живописность; 4) пластичность; 5) использование цве-
та (полихромность); 6) синтез с изобразительными искусствами (живописью, 
скульптурой); 7) объемность; 8) силуэтность; 9) тенденции к формированию ан-
самблей» [6, с. 8].

использование древнерусской традиции особенно ярко проявляется в про-
винциальной архитектуре россии. Если в столицах многочисленные государ-
ственные учреждения следили за точным исполнением проектов в указанном 
стиле, то в провинции всегда была жива русская архитектурная традиция, и про-
являлась она в любом значимом произведении провинциальной архитектуры в 
большей или меньшей степени.  настолько сильна была устойчивость традиций, 
что в архитектуре провинции взаимно проникают, переплетаются на фасадах 
зданий архитектурные стили разных времен или при традиционной композиции 
плана лишь фасады оформлены с применением новых стилевых форм. 

важной особенностью провинциальной архитектуры XIX – начала XX 
века является тесная взаимосвязь творчества профессиональных архитекторов 
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и народных зодчих. Цель творчества едина, как общее благо, но каждый класс 
общества воспринимает его по-своему. Для народного мастера – это создание 
комфорта для себя и своих близких в реальных условиях земного бытия, не на-
рушающее при этом его божественной гармонии, для архитектора – творчество 
под влиянием собственных эстетических взглядов. 

Понимание цели своего творчества у народного зодчего не претерпевает 
существенных изменений во времени.  в рядных грамотах писалось: «строить, 
как мера и красота скажут», то есть заказчик всецело полагался на мастера. 
Профессиональный архитектор вынужден считаться с общественным мнени-
ем и желанием заказчика.  Для народного зодчества  творческий ориентир был 
прост и ясен, как сама жизнь.  строительные навыки вырабатывались на уровне  
синкретического сознания и передавались генетически из уст в уста, от отца к 
сыну. 

архитектура периода классицизма  не являлась  исключением из других 
видов искусств и представляла аристократические круги общества.  Поток же 
народного зодчества был полноводным и мощным, его представители интуи-
тивно угадывали путь. Профессиональная архитектура представляла собой не 
более как изолированную лабораторию, в которой талантливые профессионалы, 
опираясь на знания и опыт по преимуществу других народов, пытались экспе-
риментальным путем изваять шедевры и выработать универсальное, глобально 
применимое правило их создания. обособленность архитектуры сказалась на 
общественном мнении – народное зодчество представителями культуры воспри-
нималось на уровне плохо осмысленной упорядоченности. 

архитектура периода XVIII – начала XIX века лишилась питательной сре-
ды и вряд ли могла в стерильно чистом виде пребывать длительное время на 
высоком эстетическом уровне.  в рассматриваемый период острее стали вос-
приниматься  отличия путей развития народного зодчества и профессиональной 
архитектуры, а также самоценность их проявления в искусстве.  и если ранее 
при оценке архитектурного качества  предпочтение всегда отдавалось произве-
дениям профессиональным, то с 30 – 40-х годов  XIX века все чаще высказы-
ваются мысли о целесообразности, а порой и предпочтительности для россии 
традиционно народной архитектуры, о необходимости возвращения к истокам 
национального зодчества. 

 в этот период художники-архитекторы по-прежнему обслуживали приви-
легированные слои общества. состоятельные заказчики не считались с затра-
тами при постройке визуально эффектных, богато декорированных особняков, 
дворцов и других усадебных построек.  

а в провинции периферийные профессиональные архитекторы строили жи-
лые дома на соседних участках с народными зодчими, иногда в одно и то же 
время, что позволяло им сравнивать постройки. опыт, накопленный мастерами 
многих поколений в условиях конкретного места, профессионалы оценивали и 
начинали использовать в своих произведениях. 

Это явление, очевидно, было начальной стадией слияния архитектуры с на-
родным зодчеством. народное зодчество оставалось мощным фундаментом, ба-
зой, на которой процветала архитектура. 

Традиции русского зодчества повлияли на восприятие ордерной системы 
как пространственной, а не плоскостной в отличие от западноевропейского 
классицизма. и если в столичной архитектуре мы видим строгое соответствие 
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классическим ордерным правилам, то по всей остальной территории россии об-
ращение к ордеру носило творческий характер в каждой местности, сообразно с 
конкретными условиями. 

Губернские и уездные города не обладали цельностью классического облика, 
сохраняли пеструю живописность застройки после перепланировки.  При пано-
рамном восприятии городов решалась объемно-силуэтная разработка компози-
ции, где колокольни акцентировали объемное пластическое начало, характерное 
для древней русской традиции, хотя архитектурным ансамблям классицизма 
свойственны горизонтальность и распластанность. Также разрыв фронта фа-
садов, в отличие от столичной «сплошной фасады», акцентировал объемность 
и глубинность застройки, разрушая замкнутый характер уличного простран-
ства. Таким образом, и на этом этапе удерживается объемная характеристика 
ансамблей, столь свойственная древнерусскому городу. Традиция не вступила 
в противоречие с новым стилем, а, наоборот, во взаимосвязи с ним дала иные 
принципы их компоновки в новом произведении, связала новое со старым, тем 
самым обнаруживая преемственность в провинциальной архитектуре. 

результатом революционных преобразований явилось «иссушение» народ-
ного зодчества – живительного источника, питавшего провинциальную архи-
тектуру. наша задача – освоить данный архитектурный и культурный опыт на 
научной основе. 
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В статье рассматривается историографический обзор А.В. Карташева, помещенный 
во введении к его фундаментальной работе «Очерки по истории русской церкви», дается 
анализ представлений автора о возникновении и развитии русской церковной истории.

The paper deals with historiographical observations of A.V. Kartashov, published as a pref-
ace to his fundamental work “Collection of essays on the history of Russian Church”, analyzes 
author’s thoughts on the emergence and development of Russian church history. 

в 1959 году в Париже выходит одно из самых значительных церковно-
исторических произведений а. в. Карташева «очерки по истории русской 
церкви» [1]. основную часть введения автор посвятил обстоятельному исто-
риографическому анализу предшествующих работ по истории русской церкви, 
возвращаясь к теме, затронутой им еще в 1903 году [2, c. 91−92]. несмотря на 
известную лаконичность, Карташеву удалось создать полноценное историогра-
фическое сочинение [1, c. 12−39]. 

начало формирования историографического комплекса по истории русской 
церкви Карташев связывает с «рационалистическим духом времени», свой-
ственным Эпохе Петра I. согласно Карташеву, русская церковная история вы-
растает как неизбежная антитеза взглядам светских историков-рационалистов  
в. н. Татищева, М. М. Щербатова, и. н. Болтина. Это положение и формирует 
особенность представленного историографического обзора. 

начало русской церковно-исторической науки, по мнению автора обзора, 
было положено датчанином адамом Бурхардом селлем, принявшем православное 
монашество под именем никодима. Его «опыт российской иерархии», написан-
ный в 1745 году, был положен в основу подобных сочинений в XVIII веке, в част-
ности «истории российской иерархии» митрополита Евгения (Болховитинова) и 
епископа амвросия (орнатского) [3]. вспоминает Карташев и имена незаслужен-
но забытых архиепископа амвросия (Зертис-Каменского) и протоиерея Петра 
алексеева, оставивших незаконченные произведения по истории церкви. Эти 
авторы впервые попадают в поле историографического исследования, и в этом, 
несмотря на краткость экскурса, неоспоримая заслуга историографа. 

систематические построения русской церковной истории а. в. Карташев 
начинает с творчества митрополита Платона (левшина) [4]. Его «Краткая рос-
сийская церковная история» впервые получает столь серьезную историографиче-
скую оценку. анализируются не только достоинства и недостатки произведения, 
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но и обстоятельства его появления на свет, сопровождавшегося спором двух 
церковных иерархов, митрополитов Евгения и Платона, о взглядах на церков-
ную историю. Этому спору и взаимной критике посвящено более половины этой 
части исследования. сама работа весьма детализирует анализ. несмотря на неиз-
бежную краткость, Карташеву удается характеризовать произведение целиком, 
определив его главное достоинство, − стремление автора к «истине и беспри-
страстию» в оценке русской церковной истории [1, c. 16].

отдает должное Карташев и деятельности оппонента Платона − митрополи-
та Евгения (Болховитинова); в приведенном очерке жизнь и деятельность Евгения 
показаны довольно подробно. Карташев в большей степени отдает должное ми-
трополиту Евгению как выдающемуся собирателю исторических источников, 
а не как церковному историку. в этой оценке он опирается на мнения первых 
критиков творчества ученого, его современников М. П. Погодина и архиеписко-
па Филарета (Гумилевского), характеризующих митрополита как «статистика» 
исторической науки, поддерживающего старый летописный принцип накапли-
вания и подачи исторического материала [1, c. 19].

Попыткой разорвать эту порочную традицию, унаследованную от сред-
невековой исторической литературы, по мнению Карташева, стала работа 
Пензенского епископа иннокентия (смирнова) «начертания церковной истории 
от библейских времен до XVIII в.» [5], вышедшая в свет в 1817 году. несмотря на 
то что работа стала «образцом того, как не надо писать историю» [1, c. 21], автор 
обзора относит ее к образцам сочинений, надолго определивших характер учеб-
ных пособий по церковной истории в духовных учебных заведениях. работа не 
оказала серьезного влияния на последующие сочинения, но сыграла роль фунда-
мента для будущего здания русской церковной истории.

весьма негативно Карташев характеризует и «историю российской церк-
ви» а. н. Муравьева [6]. Подобную жесткую критику сочинения можно было 
бы понять и даже принять, если абстрагироваться от общего контекста развития 
русской церковной истории, для которой знаковость этого сочинения бесспор-
на. написанная историком-любителем, работа становится иллюстрацией исто-
рического видения исследователя, стоящего вне клира. При всех недостатках 
этого сочинения оно является, безусловно, слабой альтернативой сочинениям 
историков-богословов, как и вышедшие много позднее «рассказы по истории 
русской церкви» М. в. Толстого. Эти работы становятся отдельной линией кон-
цептуального развития историографического комплекса истории русской церкви 
и в этом плане представляют собой известную ценность. К сожалению, Карташев 
полностью игнорирует эту сторону развития церковно-исторической литерату-
ры. Для него, как для историка, прежде всего важна информационная полнота 
исследования, а этим представленные работы как раз и не могут похвастаться. 
вполне вероятно, что по данной причине исследователь не рассматривает эти 
работы.

«настоящую ученую историю русской церкви» читатель, по словам 
Карташева, получает только после выхода в свет сочинения архиепископа 
Филарета (Гумилевского) [7], которое появилось в  1847–1848 годах. Его работа 
«история русской церкви» действительно становится образцом для многих по-
следующих произведений на тему русской церковной истории. в то же время 
Карташев, как и его предшественники, вынужден констатировать явные недо-
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статки, произведения: «краткость, субъективность и резкость в выражениях»  
[1, c. 25] являются неотъемлемой частью этой работы. 

работу Филарета Карташев постоянно сравнивает с вышедшим в тот же пе-
риод сочинением митрополита Макария (Булгакова) [8]. Это сравнение и ста-
новится специфической чертой характеристики Карташева. он как бы пытается 
поймать авторов на неизбежных противоречиях, присущих их историческому 
видению, исходя из напряженных личных отношений, между двумя маститы-
ми историками. нельзя сказать, что приведенные споры не дают информации 
для научных размышлений, но за ними теряются более важные концептуаль-
ные отличия, свойственные этим работам. Так, довольно детально приводится 
критика епископа Филарета (Гумилевского) первого тома «истории русской 
церкви» митрополита Макария (Булгакова) [1, c. 26−27]. научное столкновение 
этих авторов, представлено Карташевым, как взаимное неприятие внешних сто-
рон исторических работ друг друга. Тот факт, что различие работ носило скорее 
внутренний, концептуальный характер, автором практически не обсуждается. К 
сожалению, за приведенной так подробно авторской полемикой скрывается еще 
и стандартность характеристик работ и авторов, которые Карташев явно заим-
ствует у своих предшественников. 

несмотря на этот недостаток, характеристики данные а. в. Карташевым 
содержат принципиально важную особенность. Труды преосвященных истори-
ков «представляют собой блестящую и последнюю попытку отстоять дорогую 
традицию при помощи устарелого арсенала голословных ссылок ... без всякой 
проверки их исторической ценности» [1, c. 27]. Этими словами характеризуется 
труд митрополита Макария, эти же эпитеты можно отнести и к работе Филарета. 
Богословское понимание истории не шло далее назидательного повествования, 
что было полностью реализовано в прагматической исторической концепции, 
сложившейся в начале XIX века. Эпоха шестидесятых годов требовала от цер-
ковных историков новых концептуальных решений, а историки-клирики дать их 
не могли. русская церковно-историческая школа оказалась в своеобразном тупи-
ке, что и подчеркивает Карташев. 

Приведенное наблюдение, увеличивает ценность историографическо-
го обзора а. в. Карташева. Ему удалось констатировать неизбежный разрыв 
в формировании концепции русской церковной истории, что не заметили его 
предшественники. автор не видит линейного восхождения в развитии русской 
церковно-исторической науки. Тем самым впервые ставится вопрос об этапности 
в развитии историографического комплекса по истории русской церкви. 

сочинения светских историков русской церкви представлены работа-
ми П. в. Знаменского [9], а. П. Доброклонского [10] и Е. Е. Голубинского [11]. 
Карташев отдает должное новизне подходов в учебных руководствах первых 
двух историков. их попытки изменить суть предмета, не порывая полностью с 
церковно-исторической традицией, были весьма плодотворны, однако полностью 
пересмотреть концептуальные особенности изложения материала в своих рабо-
тах им не удалось. Принципиально новое видение церковной истории как объек-
та исследования предложено в «истории русской церкви» Е. Е. Голубинским. 

о Голубинском рассказано с удивительной теплотой и желанием понять 
суть работы исследователь. «история русской церкви» получает исчерпываю-
щую и объективную характеристику. автор историографического исследования 
признает за ней исследовательскую глубину и научную  достоверность. Тем не 
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менее и в этой характеристике отмечается «критический талант» Голубинского 
[1, c. 31]. Карташев, не ставит критику в работе Голубинского на первый план, 
но и разбираться в ее назначении и смысле не собирается. Для него работа 
Голубинского просто еще один шаг в историографии русской церкви в XIX веке. 
оценить принципиальные новации, содержащиеся в самой авторской концепции 
Карташев не смог или не захотел.

следует заметить, что а. в. Карташеву принадлежит один из самых осно-
вательных обзоров русской церковной историографии. Тщательность, с которой 
автор создавал это произведение, внушает уважение. исследование решало су-
губо исторические задачи. Его целью была иллюстрация вклада, который внесли 
предшествующие поколения историков в изучение истории русской церкви. 

Тем не менее  в работе можно отметить изученные недостатки. Практически 
отсутствуют попытки связать развитие комплексов светской и церковной исто-
риографии. исключение делается только в единичных упоминаниях влияния 
«истории государства российского» Карамзина на «историю...» Филарета, и, 
следуя логике Глубоковского, автор сравнивает труд Макария с «историей...»  
с. М. соловьева. Практически полностью опускается Карташевым и мировоз-
зренческая эволюция исторического знания, что могло бы весьма обогатить его 
исследование. впрочем, автор, вероятно, и не ставил перед собой подобных задач. 
в целом, несмотря на указанные недостатки, работа представляет собой одним 
из немногих систематизизированных русских церковно-историографических 
комплексов, выполненный последовательно и основательно. 
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В статье рассматривается роль государственных деятелей в создании и модерниза-
ции отечественной системы образования в XVIII−XIX веках. Особое внимание уделяется 
историографии проблемы на основе трудов отечественных деятелей педагогической нау-
ки.

The role of public figures in the establishment and modernization of Russian education sys-
tem in the XVIII−XIX centuries is considered in the article. Special attention is paid to the histo-
riography of the problem based on the works of Russian pedagogical scientists.

в XVIII в. россия вступила в новую полосу своего развития, имея значи-
тельные успехи в продвижении к осуществлению поставленных целей. однако 
существенным механизмом, осложняющим это развитие, явилась школа как ин-
ститут народного просвещения, детерминирующий развитие общества.

Главными средствами для повышения русского образования до уровня за-
падноевропейского великим преобразователем Петром I становятся: 1) выбор 
просвещенных деятелей из среды русских ученых; 2) связи с Западной Европой, 
которые могли бы содействовать передаче западноевропейских знаний; 3) откры-
тие академии наук и многочисленных учебных заведений, начиная от элементар-
ных и до высших, преследующих как специальные, так и общеобразовательные 
цели; 4) печатание и перевод книг, преимущественно учебников по разным от-
раслям знаний; 5) открытие целого ряда различных вспомогательных учебных 
учреждений: библиотек, музеев, типографий и пр.; 6) проведение различных ме-
роприятий и принятие законов в области образования [1].

великий преобразователь заимствует с Запада те образовательные средства 
и те произведения ума, которые составляют достояние всего человечества, пере-
носит их на русскую почву и энергично заботится об их реализации.

во время своих поездок за границу Петр великий старался всюду сблизить-
ся с лучшими представителями науки и техники, оказывая особое внимание тем, 
которые могли быть наиболее полезны ему как его учителя или советники в деле 
реформирования образования. во время своего второго заграничного путеше-
ствия царь посетил в Париже многие учебные учреждения: был в сорбоне, в 
собрании академии наук, в члены которой и был избран. иностранцы, прони-
каясь уважением к Петру I, рекомендуют знаменитых ученых для реализации 
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задуманной реформы (физика левенгука, географа Делиль, математика и фило-
софа лейбница и многих других). во время своих путешествий царь вынаши-
вал идею об учреждении академии наук, которая должна была осуществлять и 
педагогические цели, для чего предполагалось совместить с ней университет и 
гимназию. и хотя было все уже готово к открытию академии, Петру великому 
осуществить свое желание не удалось, академия была открыта при Екатерине I 
(через несколько месяцев после кончины царя). академия наук уже с первых лет 
своего существования упрочила свою известность в ученом мире, особенно про-
цветала высшая и прикладная математика.

Кроме «учено-педагогической» деятельности, академия содействовала 
распространению просвещения посредством общедоступных сочинений и пе-
риодических изданий. Для этого надо было преодолеть множество трудностей: 
создать язык для выражения научных понятий, приобщить общество к чтению 
и умственному труду, завести типографию, гравировальное дело, переплетную 
мастерскую и книжные лавки.

По распоряжению академии производятся геодезические словари, предпри-
нимаются ученые экспедиции, составляются атласы империи, издаются гегра-
фические словари.

в 1755 г. был открыт Московский университет. Мысль об учреждении рус-
ского университета принадлежала просвещенному вельможе и. и. Шувалову, 
который вместе с М. в. ломоносовым разработали проект университета с тремя 
факультетами – юридическим, педагогическим и философским. Первоначально 
лекции читали профессора-иностранцы по-латыни или по-французски, и лишь 
в 1767 г. лекции стали читать на русском языке. При университете также рабо-
тала типография, снабжавшая университет и гимназии необходимыми учебны-
ми пособиями. в 1757 г. как отрасль университета была учреждена академия 
художеств, целью которой была подготовка русских живописцев, архитекторов, 
скульпторов, быстро приобретавших своими работами известность.

в царствовании императрицы Екатерины великой учреждение новых учи-
лищ и преобразование некоторых из существовавших продолжилось с таким 
успехом, что идея потребности в образовании сделалась всеобщей. Екатерина 
великая сама входила во все подробности жизни учебных заведений, уделяя 
часть времени и педагогическим занятиям. Проникнутая убеждением, что об-
разование ума и сердца детей должно начинаться с раннего их возраста и что 
одним из важных средств для духовного развития служат книги, императрица 
составляла руководства и книги для первоначального детского чтения.

императрица Екатерина великая с той же энергией, что и ее предшествен-
ники, заботится об академии наук. в 1783 г., независимо от академии наук, ста-
раниями княгини Дашковой учреждается российская академия, имевшая целью 
сохранение правильности и чистоты русского языка. в состав вновь открытой 
академии вошли многие русские академики, лучшие русские писатели, высшие 
лица духовной иерархии, государственные люди во главе с первым председате-
лем академии Е. р. Дашковой.

При Екатерине великой Московский университет стал быстро пополнять-
ся русскими профессорами, которые принимали активное участие в изданиях 
многочисленных учебников, переводов, ученых трудов, литературных произ-
ведений, журналов. университет стал движителем научной жизни в обществе, 
обогащая науку капитальными научными трудами, к каким можно причислить 
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труды н. и. новикова «исторический словарь русских писателей», «русская би-
блиотека» и др.

При университете были открыты учебно-вспомогательные учреждения – 
библиотеки, музеи, естественно-исторический кабинет, ботанический сад и пр. 
При университете стали практиковать чтение публичных лекций известных 
профессоров, а также учреждались научные общества. особой известностью 
пользовался учрежденный при университете Московский вольный благородный 
пансион, воспитанники которого готовились как к военной, так и к обществен-
ной и светской жизни.

Пансион отличался постановкой своего учебно-воспитательного дела 
на лучших строго педагогических основах, особенно во время управления   
а. а. Прокоповича-антоновского. ученики составляли три отделения: 9–12 лет; 
13 –15 лет; 16 – 20 лет.

Его воспитанники изучали 29 предметов. Кроме них, в свободное от всех 
уроков время один час в неделю был посвящен статистике россии и один – 
сельскому  домоводству. Пансион дал образование многим известным лю-
дям: жуковскому, Тургеневым, Дашкову, Грибоедову, родзянской, Писареву, 
лермонтову, леонтьеву, строевым, Майкову и многим другим.

в свое царствование императрица много заботилась об открытии новых 
училищ: сухопутный шляхетский кадетский корпус [3], морской шляхетский ка-
детский корпус, Шкловский благородный пансион. Был открыт первый в россии 
женский институт – смольный монастырь, положив начало систематическому 
женскому образованию.

Таким образом, путем народных училищ образование стало быстро распро-
страняться по всей империи, и к концу 1789 г. всех народных училищ насчиты-
валось 170. 

Если прежние училища, созданные Петром великим и его преемниками, 
концентрировались, главным образом, в столицах, то народные училища – в 
большинстве губернских городов и уездах. народные училища организовыва-
лись для всех сословий, исключая податных крестьян.

во время царствования императора Павла была восстановлена бывшая в 
Казани гимназия; мысль об утверждении университета в Дерпте также принад-
лежит императору Павлу, руководствовавшемуся тем, чтобы дать возможность 
лифляндскому, эстляндскому и курляндскому дворянству образовывать своих 
детей у себя, не прибегая к заграничным университетам.

в 1799 г. была основана военно-медицинская академия для подготовки вра-
чей военного и сухопутного ведомств.

александр I высоко ценил просвещение и видел в нем основное и естествен-
ное основание народного благосостояния, принимая меры для его повсеместного 
распространения в государстве. Первой существенной мерой стало учреждение 
в 1802 г. в числе новообразованных семи министерств Министерства народно-
го просвещения. Первым министром народного просвещения стал граф П. в. 
Завадовский, которому была поставлена цель – учреждение университетов как 
центральных и высших учебных заведений, а также учреждение шести учеб-
ных округов: Московского, виленского, Дерптского, Харьковского, Казанского 
и санкт-Петербургского. Каждый округ должен был состоять из университета и 
из училищ нескольких губерний; в тех округах, где не было университета, пред-
полагалось его учреждение. Кроме Главного правления училищ, ведению мини-
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стерства поручалось приведение в соответствующее состояние академии наук, 
российской императорской академии, а также всех других училищ, типографий 
(казенных и частных), цензуры, издания периодических сочинений, библиотек, 
натуральных кабинетов, музеев и всяких учреждений для распространения наук. 
результатом деятельности министерства и Главного правления училищ стал 
устав учебных заведений (1805 г.). на основании «Предварительных правил» и 
устава все учебные заведения были разделены на четыре разряда: 1) универси-
теты как высшие учебные заведения; 2) гимназии (в каждом губернском городе); 
3) уездные училища (в каждом уезде); 4) приходские училища, учрежденные в 
городах и селах.

Этот проект напоминает проект 1792 г. общего устройства училищ во 
Франции. Главное правление училищ обязывало университеты способствовать 
распространению образования. университет управлял училищами посредством 
училищной комиссии, в которую входили семь ординарных профессоров во гла-
ве с ректором университета.

с 1835 г. университеты были освобождены от заведования гимназиями и 
другими учебными заведениями, выполняя главную цель – осуществление на-
учной деятельности.

императором александром I были открыты многочисленные училища: 
училище высших наук в Ярославле, в нежине, в Царском селе, в одессе и др. 
в 1816 г. утверждается в санкт-Петербурге Главный педагогический институт, 
цель которого – подготовка учителей, магистров, адъюнктов, профессоров для 
всех училищ империи, наставников для частных учебных заведений, пансионов 
и для домашнего воспитания. институт имел право выдавать учебные степени: 
студента, кандидата, лектора, магистра, доктора, адъюнкта, экстраординарного 
и ординарного профессора по преподаваемым в нем наукам. Курс преподавания 
в Главном педагогическом институте был шестилетним. в 1819 г. этот институт 
был преобразован в санкт-Петербургский университет [2].

в 1817 г. при Главном педагогическом институте был учрежден второй раз-
ряд с 4-летним курсом повышения уровня образования для учителей уездных и 
приходских училищ.

александр I обратил внимание на проект князя Зубова об учреждении в гу-
бернских городах военных училищ. Такие училища были открыты в Тамбове, в 
Царском селе, в селе аракчееве и др.

согласно уставу 1804 г., подверглись преобразованиям училища при иновер-
ческих церквах и частные пансионы. открытие таковых было разрешено лишь 
тем лицам, которые знают русский язык, обязуются вести преподавание на рус-
ском языке, отличаются нравственностью и обязуются вносить в Министерство 
5 % с платы, получаемой за содержание в пансионе.

в царствование александра I по примеру смольного монастыря были от-
крыты многие женские институты, ученые общества (словесной практики, сло-
весности и художеств, истории и древностей российских, испытателей природы, 
общество математиков, минералогическое общество, фармацевтическое обще-
ство и др.).

устав 1804 г. оказал существенную пользу делу русского образования. 
При вступлении на престол николай I поставил цель – достижение единоо-

бразия образовательных учреждений. учреждается особый комитет, которому 
предписано: 1) сличить все уставы учебных заведений империи; 2) рассмотреть 
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и сличить курсы учений; 3) уровнять все уставы и курсы; 4) определить на буду-
щее содержание всех курсов; 5) распорядиться в дополнении курсов.

Быстрое развитие образования обязано просвещенным взглядам императо-
ра, видевшего в правильном образовании главное условие народного благосо-
стояния. Повсеместно открываются училища, обеспечивается их материальное 
и учебное состояние. возникшие в течение этого периода многочисленные 
учебные заведения, удовлетворяя всем разнообразным потребностям в знани-
ях, распространялись повсеместно. К концу царствования императора николая 
Павловича в россии было 8 университетов, 4 лицея, 40 мужских и женских ин-
ститутов, 59 гимназий, 43 кадетских корпуса, 45 духовных семинарий, 10 000 
училищ, школ, приютов, пансионов разных ведомств – министерства народного 
просвещения, духовного, военного, морского, государственного имущества, гор-
ного, удельного и др.

следует отметить, что к числу великих реформ, ознаменовавших царствова-
ние императора александра II, в первую очередь принадлежит реформа по пре-
образованию в россии всей училищной системы, так положительно повлиявшей 
на воспитательное и умственное развитие русского народа. в это время были 
открыты следующие учебные заведения: историко-филологические институты, 
Демидовский юридический лицей в Ярославле, институт сельского хозяйства 
и лесоводства, лицей цесаревича николая, лазаревский институт восточных 
языков, ветеринарные институты, археологический институт, педагогические 
учреждения для приготовления учителей гимназий и реальных училищ, инсти-
тут славянских стипендиатов, имперский историко-филологический институт и 
многие другие.

активные преобразования шли во многих российских областях от 
архангельской до астраханской губернии, в сибири, в Туркестанском крае, в 
оренбургском учебном округе.

одним из выдающихся отличительных признаков этой эпохи является уча-
стие земства в деле народного образования в среде крестьянского населения. 
расходы многих земств на народное образование ежегодно увеличивались, со-
ставляя в некоторых земствах от 16 до 20 % земского бюджета. 

исключительную роль в деле просвещения населения россии играли съез-
ды, выставки, многочисленные курсы. съезды  проходили через каждые два года 
во всех университетских городах; съезд естествоиспытателей и преподавателей 
естественной истории, съезд юристов, гражданского и торгового права, съезд 
ориенталистов и др.

Большой резонанс вызвал съезд русских археологов (Москва, 1868 г.), на ко-
тором обсуждались проблемы, имеющие большое значение в области сохранения 
культурно-исторического наследия и методики археологических исследований.

Последующие съезды по археологии состоялись в 1870 г. в санкт-Петербурге, 
в 1873 г. − в Киеве, в 1876 г. − в Казани, в 1880 г. − в Тифлисе.   

По инициативе профессора а. П. Богданова императорского Московского 
университета проводились многочисленные выставки, имеющие воспитатель-
ное и  образовательное значение. 

Этот даже небольшой экскурс в историю организации и реорганизации 
системы отечественного образования подчеркивает большой вклад государ-
ственных лиц в образование своего народа, о чем свидетельствуют многие об-
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В статье анализируются проблемные аспекты художественного образования в сфе-
ре декоративно-прикладного искусства на протяжении XX в. и обосновывается актуаль-
ность обращения к традиционным формам обучения. Описываются особенности обуче-
ния народному декоративно-прикладному искусству на разных уровнях профессионального 
образования и раскрываются принципы стимулирования отрасли народных художествен-
ных промыслов. Также рассматривается проблема подготовки кадров для предприятий 
народных художественных промыслов и выявляются причины, препятствующие форми-
рованию системы непрерывного образования в исследуемой области. 

The article analyzes problematic aspects of art education in the field of arts and crafts dur-
ing the XX century from a historical and pedagogical point of view and justifies the relevance of 
application of traditional forms of learning. Also an issue of training specialists for enterprises of 
folk crafts is addressed, and obstacles preventing formation of a system of continuous education 
in the study area are identified.

нижегородская область относится к числу крупных центров народных ху-
дожественных промыслов. в последние десятилетия неопределенность развития 
многих отраслей художественной промышленности, а в отдельных случаях глу-
бокого кризиса отдельных ее направлений, ставит задачи комплексного подхода 
к изучению и разрешению сложившейся ситуации – с точек зрения экономиче-
ской, социологической, культурологической, а также педагогической. Целью 

разовательные мероприятия, а также учрежденные ими премии за достижения в 
различных областях науки, техники, культуры и искусства.
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данного исследования является историко-педагогический анализ форм обучения 
декоративно-прикладному искусству в XX в. и выявление возможностей при-
менения этого опыта в организации современного профессионального художе-
ственного образования.

на протяжении XX столетия наблюдалось несколько периодов, в которые 
происходила смена ориентиров в ходе формирования системы художественно-
ремесленного образования. все они были связаны с социально-экономическими 
переменами, со сменой государственной культурной политики и характеризова-
лись трансформацией форм обучения и структуры организации образователь-
ного процесса. До конца XIX в. практически единственной целесообразной и 
распространенной формой обучения декоративно-прикладному искусству было 
создание изделий художественных промыслов под руководством народного ху-
дожника в надомной мастерской («хождение под мастером»). развитие капита-
листических отношений в государстве требовало разделения труда и изменения 
принципов производства. в связи с этим первая четверть XX столетия отмечена 
процессом создания профессиональных учебных заведений, готовящих квали-
фицированных работников различных сфер. 

в области декоративно-прикладного искусства от форм ремесленного уче-
ничества, цель которого прежде всего в создании предметов повседневной куль-
туры, обозначился переход к профессиональной школе. Так как любое обучение 
подразумевает процесс целенаправленной передачи общественно-исторического 
опыта, организацию формирования знаний, умений, навыков [1], в основу об-
разовательного процесса были положены принципы освоения технологий и 
изобразительных традиций под руководством как народных мастеров, так и 
профессиональных художников. на начальном этапе имели распространение 
ремесленные училища, затем стали появляться школы инструкторов и немно-
гочисленные школы, дающие непосредственно практические и теоретические 
знания художественных промыслов. остро стояла проблема подготовки педа-
гогических кадров для таких учебных заведений: немногие старые мастера со-
глашались оставить надомный промысел, а приглашенные художники в малой 
степени были знакомы со спецификой развития местных традиций народного 
искусства. 

в русле декоративно-прикладного искусства необходимо дифференцировать 
деятельность профессиональных художников и народных мастеров. Большинство 
учебных заведений художественного профиля в отечественной системе образо-
вания долгое время было сосредоточено на подготовке художников станкового 
искусства и художников-проектировщиков, в то время как сфера декоративно-
прикладного искусства и тем более народных промыслов и по сей день остается 
мало затронутой в учебных программах подготовки специалистов. Тем не ме-
нее методы подготовки и обучения народных мастеров-исполнителей должны 
в значительной мере отличаться от системы подготовки мастеров-художников в 
художественно-промышленных учебных заведениях. Забота о сохранении пре-
емственности мастерства, об эффективной передаче творческого опыта, профес-
сиональных навыков и знаний старшим поколением мастеров молодежи в этих 
условиях целиком ложится на руководителей и главных художников предприя-
тий и объединений народных промыслов [2].

К 1920–1930 гг. художественные училища и школы декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов стали получать активную поддержку – от са-
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мообеспечения за счет сбыта изделий учеников и педагогов произошел переход 
к существованию на балансе государства. в связи со стремительным развитием 
различных производственных объединений народных художников учебные за-
ведения стали готовить не только «квалифицированных кустарей», но и специ-
алистов промысла, входивших в творческие группы промартелей. Производство 
промысловых изделий народного потребления приобрело массовый характер, в 
том числе и на экспорт. работы учеников и педагогов теперь уже профтехшкол 
и фабрично-заводских училищ выставлялись на крупных выставках союзного и 
международного значения. а с 40-х гг. получил широкое распространение госу-
дарственный заказ на подготовку кадров для предприятий нХП. 

в послевоенные годы стремительное развитие и увеличение объемов фа-
бричного производства при поддержке государства привели к расцвету сферы 
декоративно-прикладного искусства, что во многом было обеспечено талантли-
вой работой творческих групп, которые представляли собой еще и педагогические 
коллективы. в отличие от профтехшкол, дающих специальное художественное 
образование прежде всего на основе некоторых академических художественных 
дисциплин (рисунок, композиция, орнамент и т.д.), взаимообучение художников 
на предприятиях нХП продолжало традиции народной педагогики. о незаме-
нимости системы ученичества в области народных художественных промыслов 
позже писали М. а. некрасова, и. Я. Богуславская и др., делая акцент именно 
на важности передачи традиций ремесла и, как следствие, его высокой культу-
ры. ведь сохранение изустно-зрительной традиции есть проблема наследования 
мастерства из поколения в поколение. именно это может дать прочную основу 
народному творчеству, позволит развиваться ему в многообразии школ [3].

в последующие десятилетия велась активная работа нии художественной 
промышленности по изучению забытых аспектов традиционного народного твор-
чества, организации повышения квалификации народных мастеров, системати-
зации и комплексного анализа полученных результатов, пик которой пришелся 
на 1970-е гг. на протяжении последней четверти XX в. продолжалось развитие 
форм организации производственного обучения, что отразилось и на сфере ху-
дожественной промышленности. Так, Г. и. Кругликов выделяет несколько типов 
педагогической деятельности мастеров производственного обучения [4]. анализ 
этой типологии позволяет кратко обосновать содержание форм обучения:

– один мастер, закрепленный за учебной группой: традиционная форма на-
ставничества;

– два мастера, закрепленных за учебной группой (как правило, мастер и его 
старший ученик): эффективное обучение, обеспечение преемственности мастер-
ства, взаимопомощи;

– мастер, закрепленный за учебной мастерской (лабораторией);
– бригадная форма организации работы мастеров (творческая группа): кол-

лективность обучения на личном примере, выполнение масштабных совместных 
работ учеников и мастеров, непосредственный ввод ученика в профессию.

Применение данных форм обучения в комплексе со значительной государ-
ственной поддержкой привело к расцвету сферы народных промыслов в 1970–
1980-е гг. Последнее же десятилетие XX в. характеризуется противоречивыми 
процессами. с одной стороны, это активное проявление кризисных тенденций в 
отрасли, оставшейся без стимулирующего влияния властей и научных центров, 
а с другой – новый виток внимания масс к отечественной культуре в разных ее 



Приволжский научный журнал, 2012, № 1212

проявлениях. о. Ю. леушканова связывает возвращение к изучению народно-
го творчества и национальных традиций в культуре и быту в 90-е гг. с ростом 
национального самосознания и развитием интереса к народной культуре после 
перестройки, а также с процессом формирования концепции комплексного под-
хода к изучению народной культуры на разных уровнях образования [5]. 

обобщение опыта прошедшего столетия приобретает современную зна-
чимость для продуктивной деятельности в сфере образования и культуры. 
обращаясь к области высшего образования, одной из ключевых, постоянных 
проблем можно назвать тот факт, что значительная часть профильных вузов 
располагается на удалении от центров развития народных художественных про-
мыслов, и эта оторванность, территориальная и социокультурная, не может не 
оказать негативного влияния на формирование кадров для предприятий нХП, 
педагогов и руководителей в данной сфере. восприятие народного искусства сту-
дентами может приобретать искаженный характер ввиду отсутствия целостного 
представления об условиях развития промыслов вне среды их возникновения.

среднее профессиональное образование находится в более выгодном по-
ложении по сравнению с высшим, так как многие училища существуют в не-
посредственной связи с предприятиями-потребителями кадров. Прикрепление 
специального учебного заведения художественного профиля к базовой фабрике 
или другому производственному объединению выполняет не только профори-
ентационные задачи, но и позволяет учащимся на практике получать многие 
творческие и технические навыки. Кроме того, данные условия благотворны 
для обеспечения занятости населения и преемственности мастерства в районах 
с развитыми формами декоративно-прикладного искусства, что имеет важное 
значение для сохранения культурного наследия и непосредственно относится к 
истории и культуре нижегородской области. 

на основе положений в. а. Гуляева [6] можно выделить следующие приори-
тетные направления стимулирования отрасли нХП, не теряющие актуальности 
и в настоящее время:

– создание системы государственного планирования в социокультурном 
аспекте, одним из проявлений которой может стать закупочная политика, при-
званная регулировать деятельность предприятий нХП и выдерживать их про-
дукцию в рамках традиций народного творчества;

– ввиду сложности сохранения культурного наследия народных промыс-
лов без специалистов высокой квалификации существует необходимость каче-
ственной подготовки мастеров, технологов, педагогов, руководителей в отрасли 
декоративно-прикладного искусства.

особую актуальность историко-педагогический опыт последнего столетия 
приобретает на современном этапе. Переход к новым стандартам многоуровневого 
и непрерывного образования остро ставит задачи применения в педагогическом 
процессе активных форм ведения занятий. в то время как ведется постоянный 
поиск новых методов обучения, позиции народной педагогики незаслуженно об-
ходятся вниманием, несмотря на то, что ее принципы не только лежат историче-
ски в основе производственного и, в особенности, художественно-ремесленного 
обучения, но и вполне отвечают требованиям к альтернативным методам обуче-
ния.

одной же из наиболее значимых проблем в обеспечении реализации непре-
рывного образования в художественной отрасли на сегодняшний день остается 
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отсутствие преемственности между учебными планами и программами обучения 
на всех ступенях, начиная с Доу и заканчивая вузом. в связи с этим немногие 
учреждения высшего и среднего профессионального образования смогли осуще-
ствить проекты обеспечения непрерывного образования. Положительными же 
примерами в сфере обучения народному декоративно-прикладному искусству 
могут послужить высшая школа народных искусств (институт) в с.-Петербурге, 
Гжельский государственный художественно-промышленный институт и неко-
торые другие вузы, принявшие схему непрерывного образования «колледж – ин-
ститут – аспирантура». 
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В статье рассматриваются проблемы этнической социализации в рамках развития 
отечественного историко-педагогического процесса, освещаются основные аспекты ис-
следования педагогической реализации этнической социализации, эффективности разви-
ваемой концепции, а также сформулированных рекомендаций и программ.

The paper considers issues of ethnic socialization in development of the national historical 
and pedagogical process, highlights key aspects of the study of pedagogical implementation of 
ethnic socialization, efficiency of the developed concept, as well as the recommendations and 
programs made.

важнейшей функцией науки, как известно, является предвидение, прогно-
зирование и на этой основе содействие преобразованию действительности. Для 
педагогики как науки, глубоко ориентированной на конструктивное преобра-
зование педагогической реальности, эта функция выражается в разработке об-
разовательных проектов и программ их реализации в соответствии с общими 
целями образования, задачами социализации, особенно в области воспитания и 
развития личности, ее образа жизни и жизни общества в целом. 

исследование педагогической реализации этнической социализации долж-
но, с одной стороны, проверить эффективность развиваемой концепции, с дру-
гой стороны – подтвердить истинность сформулированных рекомендаций и 
программ.

особо необходимо сказать, что сам характер исследования влияния эт-
нической социализации на организацию педагогического процесса требует не 
только разработки соответствующих проектов,  но их реализации в учебно-
педагогическом процессе.

Проектирование функции педагогической науки на современном этапе раз-
вития нашего общества обусловлено тем, что образование – это одна из немно-
гих областей, удерживающая и развивающая достижения прошлого как залога и 
устойчивого развития его будущего.

Прошлое в лице ушедшего XX столетия оставило мир в состоянии, когда 
прогресс и экономический рост приводят к сокращению этнокультурного разно-
образия на планете. Поэтому логично выделить вопрос об отношении «развития 
общества», понимаемое как социальное движение к этнокультурному разнообра-
зию в качестве ключевого для образовательных систем.
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следует, однако, заметить, что если для воплощения концепции устойчиво-
го экологического развития потребовалась реализация ряда институциональных 
инициатив, то в отношении проблемы этнокультурного разнообразия такой ин-
ституциональный поворот пока не намечается.

 суть этого «поворота» видится нам не в том, какие этнокультурные ценно-
сти будут превалировать в XXI веке,  а в том, как они будут сочетаться, как будут 
разрешаться противоречия между ними в макро-, мезо- и микросоциуме. 

в этом плане важную роль призваны сыграть региональные образователь-
ные системы, способные внести ощутимый вклад в развитие социальной и эт-
нокультурной стабильности общества, в сохранение многообразия культур  при 
принятии обществом некоторых общих базовых ценностей [1, с. 3−11].    

анализ литературы по изучению общей основы современной стратегии об-
разования показывает, что таковой является гуманистическая концепция, суть 
которой – безоговорочное признание человека как высшей ценности, приоритета 
его прав на свободное развитие и полноценную реализацию способностей и ин-
тересов. однако, как справедливо замечает Е. в. Бондаревская и а. П. валицкая, 
его невозможно  реализовать без культурологического содержания и без эф-
фективных технологий, направленных  на разрешение противоречия между со-
циализацией и этнокультурной личностной идентификацией, сознанием себя 
субъектом определенной культуры [2, с. 13; 3, с. 3−8].    

 При этом, на наш взгляд, предметную ориентацию в таком случае следует 
трактовать как культуросодержательную и культуротворческую, а процесуаль-
ность и технологичность – как способы воспроизводства культур (в том числе  
этнической) в личности.

При проектировании содержания регионального  компонента образователь-
ных программ поэтому важно избежать стихийности в педагогическом процессе, 
ведущей к серьезным дисбалансам, что предполагает наработку программного 
регулирования на всех уровнях −  от федерального и регионального до отдельно-
го образовательного учреждения.

Полный цикл управления при этом предполагает выполнение следующих 
этапов: проблемный анализ ситуации – прогнозирование – проектирование – 
планирование – реализацию (при условии научно-методического сопровожде-
ния) – мониторинг-коррекцию – новый цикл реализации. При этом наиболее 
трудоемкий и ответственный этап – это реализация, требующая тщательного 
научно-методического сопровождения, а также совместных усилий ученых, пре-
подавателей, методистов, практиков.

важность исследования этнического самосознания российских студентов 
обусловливается тенденциями в изменении их нравственных предпочтений. 
система нравственных ценностей и ориентации на них, да и в целом националь-
ный характер, меняются, что не всегда имеет положительные последствия для 
общественного развития российского государства.   

современное студенчество зачастую руководствуется в своей практической 
деятельности отнюдь не традициями русского народа и идеалами русской куль-
туры. Поэтому проблема содержания и структуры самосознания студенческой 
молодежи может рассматриваться как проблема государственной политики, ко-
торая позволяет ответить на следующие вопросы: что ожидает россию в буду-
щем? сохранится ли русская нация как этнокультурная целостность? в связи с 
этим возникает вопрос о состоянии русского этноса.
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сейчас не для кого не секрет, что у русских как этнической группы смерт-
ность превышает рождаемость. Это явление появилось только в XX в. из-за 
многочисленных миграций различных человеческих групп,  вследствие военной 
разрухи, голода, эпидемий. имели место и политически обусловленные пере-
мещения больших масс людей в результате раскулачивания, индустриального 
строительства. 

среднерусские области, относительно мирные и хозяйственно устойчивые, 
привлекали большое число иноэтнических эмигрантов с украины, нижнего 
Поволжья и других мест. на промышленных стройках трудились представители 
совершенно разных этносов. на учебу в вузы центральных областей россии ехали 
представители народов сибири, средней азии, Кавказа, Прибалтики, украины и 
Белоруссии. часть молодых специалистов уезжала домой, увозя с собой русских 
жен или мужей, многие оставались  и ассимилировались. увеличилось в XX в. в 
значительном масштабе еврейское население (в основном в результате смешан-
ных с русскими браков). 

в связи с обострением политической обстановки на Кавказе и в средней 
азии наблюдается переселение русских из этих районов, а также появление 
нерусскоязычных беженцев, которое грозит стать массовым.   После того как 
нижний новгород (Горький) стал открытым (рассекреченным) городом, в него 
наблюдается приток эмигрантов из африканских стран (Марокко, нигерия, 
Кения) и из стран Дальнего востока (Китай, Южная Корея). 

в свете этого решение этнодемографической проблемы видится в обраще-
нии к общественному и этническому самосознанию молодежи. Прикладные 
исследования этнического самосознания осуществляются обычно в условиях ин-
тенсивных этнокультурных контактов, так как межэтническое взаимодействие 
является фактором, способствующим формированию этнического самосознания 
и более четкому его проявлению. однако названные проблемы актуализируют 
исследования и в условиях исторически неоднородных по этническому составу 
областей. 

Таковой является нижегородская область, так как нижегородское Поволжье 
исторически является поликонфессиональным и полиэтническим регионом. 
народы нижегородского Поволжья имеют уникальный тысячелетний историче-
ский опыт межэтнического и межконфиссионального культурного сотрудниче-
ства, основанного на толерантности и неагрессивности по отношению к иной 
культуре и образу жизни. Данный опыт помогает в решении проблемы сохране-
ния и развития этнических и национальных культур в эпоху глобализации. 

но в настоящее время в городе нижнем новгороде и нижегородской обла-
сти зарегистрированы и ведут большую работу около тридцати обществ народов 
разных национальных культур. идет увеличение числа мигрантов из республик 
бывшего советского союза, прежде всего из республик северного Кавказа и 
средней азии и особенно этнически принадлежащих к тюркским народам. 

возрастает влияние данных групп не только в сфере бизнеса, но и в поли-
тической жизни региона. а это не может не вызывать опасения, ведь раньше 
нижегородская область была  областью с традиционно преобладающей числен-
ностью русского населения. 

Подобная ситуация заставляет значительное внимание уделять вопро-
сам сохранения и развития культур народов, традиционно проживающих в 
нижегородском Поволжье, с одной стороны, а с другой –  происходящие изме-
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нения требуют выработки эффективных форм сосуществования с быстро расту-
щими новыми диаспорами. Этому способствуют и  развивающиеся в последнее 
время глобализационные процессы.

Миграционные процессы поднимают ряд проблем как перед политиками, 
так и в вузах, школах и детских дошкольных учреждениях,  поскольку резко 
возрастает процент детей, принадлежащих к иным этносам.  Это требует особых 
условий  организации учебно-воспитательного процесса. 

Естественно, этот процесс формирует целый комплекс дополнительных 
вопросов в  подготовке студентов гуманитарных специальностей, а также вы-
двигает на передний план закономерность понимания и принятия «другого» по 
этническому признаку. с учетом констатируемого ранее кризиса этнической 
идентичности русских интерес представляют особенности этнического само-
сознания студентов гуманитарных вузов, преобладающая часть которых – рус-
ские.

важность исследования этнического самосознания будущих гуманитариев 
нижегородского Поволжья актуальна  и с общекультурных позиций. область яв-
ляется одновременно «столичной» в Приволжском федеральном округе и «про-
винцией» в лучшем смысле этого слова.

 на возрастающую роль провинции в культурном возрождении россии ука-
зывает в последнее время все большее количество авторов, которые считают, что 
именно провинция способна сегодня обогатить отечественную культуру новыми 
неординарными идеями и тенденциями, а ее историко-культурный опыт может 
подсказать перспективные пути и формы развития новой российской культуры.

но прежде чем искать новые пути и формы развития культуры, необходимо 
выяснить сегодняшнее социо- и этнокультурное состояние провинции, так как 
именно в провинции можно увидеть истинную картину состояния русского са-
мосознания.
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Дан анализ структуры эмоционального интеллекта, выявлено место креативности в 
его психологической структуре, показана роль эмоциональной креативности в профессио-
нальной деятельности педагога.

The article analyzes the structure of emotional intellect. The place of creativity in it's psy-
chological structure and the role of emotional creativity in professional pedagogical activity are 
shown. 

в субъектной характеристике пе дагога всегда соединяются интеллектуаль-
ная, эмоциональная, волевая, ценностная, нравственная, духовная и рефлексив-
ная плоскости. Являясь индивидуаль ным субъектом, педагог всегда представляет 
собой личность во всем много образии индивидуально-психологических, пове-
денческих, коммуникатив ных и нравственно-духовных качеств [1, 2]. от уровня 
владения и творческого использования своих эмоциональных ресурсов во мно-
гом зависит не только формальная (внешняя, поведенческая), но и содержатель-
ная сторона педагогического процесса. в этой связи изучение эмоциональных 
факторов, определяющих эффективность профессиональной деятельности педа-
гога и построение психологической модели «эмоциональной личности» педагога 
представляется исключительно актуальным. выявление места и роли креатив-
ности в психологической модели эмоционального интеллекта педагога связано 
с определением центрального звена эмоционального интеллекта, а именно того, 
который определяет профессиональное назначение эмоционального интеллекта.

Построение психологической модели эмоциональной креативности педагога 
целесообразно начать с анализа эмоционального интеллекта. определение со-
циального интеллекта предполагает различение таких аспектов, как социальное 
восприятие, социальные знания, социальная интуиция, сопережи вание, социальная 
память и социальная адаптация [3]. 

исследование и теоретическое описание модели эмоционального интеллекта име-
ет более короткую историю, чем изучение социального интеллекта. Как указывают 
Дж. Мейер, П. селавей и Д. Карузо [3], рассмотрение эмоционального интеллек-
та продолжается всего десятиле тие. Дж. Мейер и его коллеги отметили различия 
между двумя основными моделями эмоционального интеллекта. Модель способ-
ностей – это представление об эмоциональном интеллекте как о пересечении эмо-
ций и позна ния. Смешанная модель – сочетание  умственных и персональных черт, 
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присущих каждому конкретному чело веку.  К концепции эмоционального интел-
лекта привлек внимание Д. Голмен [3]. он доказал, что тесты интеллекта  и им подоб-
ные не могут точно предсказать, кто добьется в жизни больших успехов. Д. Голмен 
выд винул предположение, что примерно 80 % успеха, который не определяется 
теста ми на интеллект, обусловлено другими свойствами, одним из которых является 
эмоцио нальный интеллект. Под ним он понимал такие способности, как самомоти-
вация, устойчивость к разочарованиям, регулирование настроения и умение не да-
вать переживаниям заглушать способность думать, сопереживать и надеяться. 

Более основательный метод измерения эмоционального интеллекта предло-
жил р. Бар-он [3]. он определил эмоциональный интеллект как все некогнитив-
ные способности, знания и компетентность, дающие человеку возмож ность успешно 
справляться с различными жизненными ситуациями. 

р. Бар-он уста новил пять обширных сфер компетенции и в каждой отметил более 
специфические навыки, ведущие к достижению успеха. они состояли в познании 
собственной личности, навыках межличностного общения, способности к адапта-
ции, управлении стрессовыми ситуациями, преобладающем настроении. Модель, 
предложенная р. Бар-оном, объединяет знания и навыки, определяемые как ум-
ственные способности (т. е. способности решать задачи), и те, что могут быть оха-
рактеризованы как личные особенности (например, оптимизм). Это соединение 
и порождает смешанную модель. р. Бар-он разработал перечень эмоциональных 
коэффициентов, в основе которого лежит модель основных некогнитивных зна-
ний и навы ков. 

исходная теория, которую предлагают П. селавей и Дж. Мейер, также связы-
вает эмоциональный интеллект с личностными факторами, та кими как теплота и 
чуткость. вместе с тем эти авторы доказали, что персональ ные факторы отличны 
от уровня эмоционального интеллекта. они определяют понятие эмоционального 
интеллекта как способность осознавать смысл эмоций и использовать эти знания, 
чтобы выяснять причины возникновения проблем и решать эти проблемы. Дж. 
Мейер и П. селавей  предположили, что эмоциональный интеллект обусловлива-
ет наличие различных способностей, которые задействованы в адаптивной обра-
ботке эмоциональной информации. Эмоциональный интеллект связан с четырьмя 
основными типами способно стей, которые означают: точность оценки и выраже-
ние эмоций как самого индивида, так и окружа ющих его людей; когнитивную 
ассимиляцию эмоционального опыта; распознавание, понимание и осмысление 
эмоций; адаптивную регуляцию эмоций индивида и окружающих людей. 

Дж. Мейер и П. селавей  предложили несколько механизмов, обозначаю-
щих эмоциональный интеллект, что предполагает его связь с умствен ными спо-
собностями. во-первых, эмоции связаны с процессом мышления: опре деленные 
эмоции могут увеличивать продуктивность процесса мышления и на правлять 
внимание на конкретные задачи. во-вторых, эффективное регулирова ние эмо-
ций может соотноситься и с такими способностями, как сопереживание и от-
кровенность. в дальнейшем Дж. Мейер и П. селавей уточнили собственный же 
тест по опре делению уровня эмоционального интеллекта. он был назван шкалой 
мультифакторного эмоционального интеллекта. Этот тест предполагает измере-
ние 12 видов способностей, которые сгруппированы в соответствии с четырьмя 
основ ными типами, перечисленными выше (восприятие, ассимиляция, понима-
ние эмо ций и управление ими). восприятие оценивалось путем представления 
человеку различных стимулов, включая изображение лиц, абстрактные образы, 
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музыку, рассказы. При этом тестируемых просили оценить эмоциональное со-
держание, которое, по их мнению, нес тот или иной стимул. ассимиляция опре-
делялась, ис ходя из оценок синестезии (описания эмоциональных ощущений и 
отношения к другим модальностям чувств) и преобладания чувств (оценка того, 
какие чувства испытывают отдельные люди по отношению к воображаемой лич-
ности). Понима ние оценивалось при выявлении способностей смешивать эмоции 
(простой во прос: с какими двумя эмоциями, прежде всего, связан оптимизм). 
Также учитыва лись измерения развития (понимание того, как эмоциональная 
реакция изменя ется со временем), трансформации (понимание того, как эмоцио-
нальный настрой передается от одного человека к другому) и относительности 
(оценка чувств дру гих людей в социальном конфликте). и, наконец, управление 
эмоциями оценива лось по отношению как к самим себе, так и к другим. во вто-
ром случае использо вали краткий эпизод с участием вымышленных персонажей, 
которым требовалась помощь. Дж. Мейер с коллегами   на основе факторного 
анализа выделили три фактора: восприятие понимания, управ ление эмоциями и 
показатель более высокого порядка – генеральный фактор эмо ционального ин-
теллекта. Показатели генерального эмо ционального интеллекта существенно 
коррелировали с оценками вербального интеллекта, с баллами по шкале словар-
ного запаса и с самооценкой способностей к сопереживанию. из трех факторов 
в большей степени коррелирует с уровнем вербального интел лекта понимание. 
Затем фактор, характеризующий способность к управлению эмоциями, и по-
сле того фактор, связанный с восприятием. Эти исследователи установили, что 
эмоциональный интеллект может быть охарактеризован как ум ственная способ-
ность. Понятие эмоци онального интеллекта, таким образом, пересекается до не-
которой степени с интел лектом в традиционном осмыслении.

Так, доказывается правомерность моделей социального и эмоционального 
ин теллекта. Кроме того, не существует никаких прямых доказательств, которые 
мог ли бы помочь их разделить. часто в исследованиях эти два вида интеллекта 
опре деляются попеременно. 

анализ исследований, раскрывающих сущность и механизмы эмоциональ-
ного интеллекта, позволяет вплотную подойти к пониманию и определению эмо-
циональной креативности [2]. в отношении к интеллекту вообще  креативность 
понимается как его особая характеристика, позволяющая нестандартно, творче-
ски и оригинально решать возникающие проблемы и задачи, создавать новое и 
необычное. По-видимому, аналогично соотношение эмоционального интеллекта 
и эмоциональной креативности. 

рассматривая и анализируя понятие эмоционального интеллекта и эмоцио-
нальной креативности, важно отметить большую роль эмоций и чувств в обе-
спечении эффективности разнообразных психических функций человека и 
возможности их творческого использования. Так, многие исследователи интеллек-
туальной, коммуникативной, творческой и иной деятельности отмечают многочис-
ленные взаимосвязи показателей успешности, оригинальности и нестандартности 
деятельности и особенностей эмоциональной сферы личности [1, 4].

Понятие эмоциональной креативности является новым и используется нами для 
обозначения интегральной характеристики эмоциональной сферы педагога, обеспе-
чивающей продуктивно-творческий характер его профессиональной деятельности. 

Многие авторы называют ряд профессио нальных качеств, обеспечивающих 
успешное педагогическое общение и взаимодействие учителя с учащимися, и к 
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таким качествам относят: наличие потребности и умений общения, общитель-
ность, коммуникативные качества; способность эмоциональной эмпатии и по-
нимания людей; гибкость, опера тивно-творческое мышление, обеспечивающее 
умение быстро и правильно ориентироваться в меняющихся условиях общения, 
быстро изменять речевое воздействие в зависимости от ситуации общения, ин-
дивидуальных особенно стей учащихся; умение ощущать и поддерживать обрат-
ную связь в общении; умение управлять собой, своим психическим состоянием, 
своим телом, голо сом, мимикой, умение управлять настроением, мыслями, чув-
ствами; умение снимать мышечные зажимы; способность к спонтанности (непод-
готовленной коммуникации); умение прогнозировать возможные педагогические 
ситуа ции, последствия своих воздействий; хорошие вербальные способности: 
культура, развитость речи, богатый лексический запас, правильный отбор язы-
ковых средств; способность к педагогической импрови зации; умение применять 
все разнообразие средств воздействия (убеждение, внушение, заражение, при-
менение различных приемов воздействия, «приспо соблений» и «пристроек»). 
и здесь, как можно видеть, одной из «стержневых» личностных характеристик 
коммуникативной сферы является эмоциональная характеристика личности, на-
ходящая свое выражение в разнообразных проявлениях коммуникативного по-
ведения [1, 2, 5].

исключительность педагогической деятельности проявляется в целом ком-
плексе высоких требований к личностно и профессионально важным каче ствам, 
а также уровню культуры и профессиональной подготовки [1, 2, 6]. Помимо 
того, что эмоционально креативная личность способна извлечь позитивный 
творческий результат из любого эмоционального проявления, она также способ-
на эффективно противостоять факторам эмоционального стресса, напряжения, 
неблагоприятным условиям профессиональной деятельности. Педагогическая 
деятельность, как известно, отличается от многих других своим стрессогенным 
характером, возможностью возникновения эмоционального напряжения, ис-
тощения и выгорания  [7, 8, 9]. Конечно, современные социально-экономические 
условия жизни и деятельности педагогов далеко не идеальны для мотивирования 
их на радостное, вдохновенное и творческое служение. однако эмоциональная креа-
тивность личности педагога в том и состоит, что она обеспечивает необходимую и 
достаточную степень независимости творчества педагога от  неблагоприятных об-
стоятельств, выражается в способности личности «творить» более благоприятные 
обстоятельства.

Как и всякие творческие способности, эмоциональная креативность   не явля-
ется исключительным уделом избранных. совокупность составляющих ее качеств 
может быть развита в той или иной мере у любого педагога при наличии соответ-
ствующей мотивации и старания. Полученные в данном исследовании результаты, 
на наш взгляд, представляются важными и перспективными для решения практиче-
ских задач развития эмоционально творческой личности педагога.
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В статье затронуты актуальные проблемы сельского населения, помочь в решении 
которых могут социальные педагоги, прошедшие специальную подготовку. В результате 
опроса, проведенного среди социальных педагогов, выявились упущения в подготовке та-
ких специалистов. В статье раскрыты сущность и содержание понятий «готовность», 
«профессиональная готовность», «профессиональная готовность социального педагога». 
Выявлены параметры структуры профессиональной готовности: личностная, теорети-
ческая, практическая. В статье отражены должностные обязанности социального пе-
дагога.

The article is devoted to the important social pedagogic problems of the rural population, 
which can be solved by social teachers undergone special training. The interviewing of social 
teachers has revealed gaps in the professional training of such specialists. The article describes the 
subject matter of the basic terms «readiness», «professional readiness», «professional readiness 
of a social teacher» and emphasizes structure parameters of professional readiness:  personal, 
theoretical, practical. The article contains social teachers' duties.
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изменения в социально-экономической жизни россии в последние годы в 
последние годы не принесли облегчения селу. на селе произошло возрастание 
социально-экономических проблем, среди которых наиболее существенными 
являются падение уровня жизни населения, низкий доход преобладающей ча-
сти семей, занятость большей части населения преимущественно сельскохо-
зяйственным трудом, ограниченные возможности в плане вторичной занятости 
населения, увеличение безработицы, снижение уровня культуры и др. 

социально-экономические проблемы в свою очередь порождают социально-
педагогические проблемы в сельском социуме. самое массовое негативное яв-
ление в российских селах − пьянство, а также курение, которые встречаются и 
в подростковой среде. Многочисленные исследования медиков доказали, что 
пьянство и курение – непременные ступени возможного приобщения детей  
к наркотикам. 

Традиционно сельская семья по своему типу считалась патриархальной, с 
устоявшимися традициями и авторитетом главы семейства, тесными родитель-
скими связями и, как правило, большим количеством детей. однако изменившие-
ся условия жизни повлияли на семейные устои: так, в поисках лучшего заработка 
главы семейств вынуждены на длительное время выезжать в другие регионы, и 
ведением хозяйства и воспитанием детей приходится заниматься женщинам. 

налицо явные угрозы социальной безопасности сельского социума.
серьезную профессиональную помощь в работе с детьми, их семьями, 

семейно-соседским окружением могут оказать социальные педагоги. они по 
своему профессиональному предназначению стремятся по возможности ре-
шить проблему, своевременно выявить и устранить причины, ее порождающие, 
обеспечить профилактику различного рода негативных явлений, отклонений в 
поведении людей, в их общении и таким образом оздоровить окружающую со-
циальную микросреду.

Главной сферой их деятельности является социум, в нашем случае сельский 
социум. При этом приоритетной остается сфера отношений ребенка в семье и 
с его ближайшим окруженем. Профессиональный социальный педагог призван 
обеспечить педагогический компонент в общей системе социальных служб, пе-
дагогическую целесообразность социальной работы, проводимой различными 
учреждениями, организациями, фондами, добровольными помощниками [1].

желательно, конечно, иметь социальных педагогов в каждой сельской шко-
ле. в настоящее время социальные педагоги работают в 64 % сельских школ [2].

среди социальных педагогов сельских образовательных школ чувашской 
республики был проведен опрос, результаты которого показали, что имеются 
достаточно серьезные упущения в их подготовке. 32 % специалистов не могут 
качественно выполнить свою работу и помочь детям в решении их социальных 
проблем. они испытывают затруднения в установлении взаимосвязи между на-
работанной теорией и своей повседневной практикой, особенно в разрешении 
проблем детей с девиантным поведением. 76 % опрошенных указывают на необ-
ходимость повышения квалификации и расширения профессионального обще-
ния для обмена опытом. Таким образом, несмотря на накопленный опыт в теории 
и практике подготовки социальных педагогов, остро ощущается необходимость 
в новых исследованиях этой важной сферы духовного производства с учетом со-
временных требований.
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Под термином «подготовка» понимается динамический процесс, конечной 
целью которого является формирование такого профессионального качества, 
каким выступает «готовность». обзор словарных определений позволяет заклю-
чить, что термин «подготовка» обогащает понятие «готовность», указывая на 
то, что подготовка к профессии есть не что иное, как формирование готовности 
к ней, а система установок на труд, устойчивая ориентация на выполнение тру-
довых заданий, общая готовность к труду являются психическим результатом 
профессиональной подготовки. Качество готовности специалиста во многом 
определяется тем, какую он проходил подготовку. Таким образом, мы пришли 
к необходимости исследования понятия «готовность» будущего социального пе-
дагога к профессиональной деятельности.

исследования готовности к профессиональной деятельности ведутся 
во многих направлениях: психологическом, акмеологическом, психолого-
педагогическом и педагогическом.

анализ психолого-педагогической литературы показал, что, несмотря на 
различные подходы к пониманию категории «готовность», в большинстве ис-
следований она рассматривается как предпосылка любой успешной деятельно-
сти специалиста. рассматривая содержание и структуру готовности социальных 
педагогов к профессиональной деятельности, мы обращаемся к работам ис-
следователей в области социальной работы, социальной педагогики, таких как  
Ю. н. Галагузова, с. и. Григорьев, и. а. Зимняя, в. а. сластенин, н. Б. Шмелева 
и др.

Понятие готовности будущего социального педагога к профессиональной 
деятельности является многогранным. в нем интегрируется совокупность поня-
тий о профессиональной деятельности, ее субъекте, стадиях и уровнях профес-
сионального становления, о соответствии специалиста эталону, о диагностике 
профессиональной деятельности и профессиональном мастерстве.

в своем исследовании под готовностью будущих социальных педагогов к про-
фессиональной деятельности мы понимаем интегративное образование личности, 
характеризующееся высоким уровнем овладения им психолого-педагогическими 
и специальными знаниями, соответствующими умениями и навыками, а также 
профессионально значимыми качествами, необходимыми для эффективного вы-
полнения основных профессиональных функций на высоком творческом уровне.

Готовность любого специалиста к профессиональной деятельности уста-
навливается квалификационной характеристикой, представляющей собой 
обобщенные требования к его подготовленности специалиста на уровне его тео-
ретического и практического опыта. она содержит должностные обязанности, 
характеристику труда, перечень основных знаний и умений, которыми должен 
обладать выпускник того или иного учебного заведения.

на основании анализа научной литературы можно утверждать, что в совре-
менной науке явление профессиональной готовности исследуется во всевозмож-
ных направлениях.

Профессиональная готовность не только результат, но и цель профессио-
нальной подготовки, начальное и основное условие эффективной реализации 
возможностей каждой личности. Этим подчеркивается диалектический характер 
готовности как качества и как состояния, а также как динамического процесса. 

Общественные и гуманитарные науки
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Кроме определения сущности понятия «профессиональная готовность», не-
обходимо выделить параметры, по которым можно определить степень готовно-
сти социального педагога к профессиональной деятельности. 

Так, в критерии оценки профессиональной готовности и. л. Данилов,  
и. Ф. исаев, в. а. сластенин и др. включают следующие компоненты:

− социально-педагогическую грамотность – овладение социальными и пе-
дагогическими знаниями, умениями, правилами и нормами в сфере общения, 
поведения, психической деятельности;

− социально-педагогическую компетентность – включение знаний в 
социально-педагогическую практику;

− ценностно-ориентационный компонент – совокупность личностно-
значимых и личностно-ценностных стремлений, идеалов, убеждений, взглядов, 
позиций, отношений, верований в области психики человека, его деятельности, 
взаимоотношений с окружающими.

л. с. родина формирование профессиональной готовности в процессе 
социально-педагогической подготовки оценивает по следующим критериям:

− осознанность и ответственность выбора профессии (профессиональная 
направленность);

− профессиональная компетентность;
− уровень сформированности мотивационно-творческой направленности 

(потребность в профессиональной самореализации, самосознании, саморазви-
тии, самосовершенствовании) [3]. 

в нашем исследовании структуру готовности будущих социальных педа-
гогов к профессионально-творческой деятельности мы предлагаем рассмотреть 
как систему, состоящую из трех параметров: личностная готовность, теоретиче-
ская готовность, практическая готовность.

Под «личностной готовностью» мы будем понимать сформированность 
высоконравственной и гармонично развитой личности с этическими нормами 
и ценностями, соответствующими международным стандартам профессии со-
циального педагога. Данный показатель выражается в воспитанности, то есть 
сформированности у социальных педагогов важнейших нравственных качеств, 
присущих данной профессии.

Понятие «профессионально важные качества» в научной литературе понима-
ется как соответствие каждой профессии определенному набору психологических 
и физических качеств человека и считается, что успешность профессиональной 
деятельности и удовлетворенность профессией находятся в прямой зависимости 
от степени соответствия индивидуальных качеств требованиям профессии.

Теоретическая готовность является фундаментальной основой профессио-
нальной деятельности социального педагога. содержание профессиональных 
знаний составляет знание предметной подготовки. однако мы согласны с мнени-
ем в. а. сластенина, что не максимум знаний, а их мобильность и управляемость, 
гибкое приспособление к реальным условиям практики делают специалиста при-
годным к профессиональной деятельности. 

Практическая готовность к профессионально-творческой деятельности 
определяется нами как интегративное понятие, характеризующее способность 
социального педагога к выполнению своих профессиональных функций. рамки 
готовности социального педагога к профессиональной деятельности устанав-
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ливаются соответствующим нормативно-правовым документом – квалифика-
ционной характеристикой, в соответствии с которой определены должностные 
обязанности социального педагога.

Таким образом, под профессиональной готовностью социального педагога 
мы понимаем интегративное образование личности, характеризующееся высо-
ким уровнем овладения им психолого-педагогическими и специальными зна-
ниями, соответствующими умениями и навыками, а также профессионально 
значимыми качествами, необходимыми для эффективного выполнения основ-
ных профессиональных функций.
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В статье рассмотрены основные затруднения учителей в профессионально-
педагогической деятельности. Дано сравнительное описание результатов двух исследо-
ваний, проведенных тридцать лет назад и в настоящее время и посвященных изучению 
затруднений учителей в различных аспектах педагогической деятельности.

The article deals with the principal teachers’ difficulties in the professional and pedagogical 
activity. The authors present the comparative description of results of two researches (the first 
of them was conducted thirty years ago and the second was conducted last year) devoted to 
researches of teachers’ difficulties in various aspects of pedagogical activity.
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одно из первых серьезных исследований затруднений в педагогической 
деятельности принадлежит н. в. Кузьминой [1]. интересное исследование за-
труднений в педагогической деятельности начинающих учителей проведено  
Т. с. Поляковой [2]. 

Цель нашего исследования − определение актуальных затруднений  учите-
лей в педагогической деятельности в настоящее время. Мы провели диагностику 
учителей, используя «Программу изучения личности и деятельности учителя» 
описанную Т. с. Поляковой [2]. Эту программу для самооценки мы предложили 
учителям нескольких средних школ Краснодарского края. в диагностике при-
няли участие 100 учителей.

в проектировочно-целевом компоненте  педагогической деятельности наи-
более затруднительными для учителей стали следующие виды деятельности – 
определение воспитательной цели урока, дидактической и воспитательной целей 
темы. результаты сравнения показывают, что если в исследовании тридцатилет-
ней давности основное затруднение вызывало проектирование уроков разных ти-
пов, то в настоящее время к этой трудности добавилось проектирование работы 
по подготовке учащихся к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и итого-
вой государственной аттестации (Гиа); руководство научно-исследовательской 
и проектной деятельностью учащихся. самую большую трудность испытывают 
учителя при разработке и проектировании индивидуального образовательного 
маршрута учащихся в рамках профильной школы (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Затруднения в проектировочно-целевом компоненте

содержание
результаты

исследования
Т. с. Поляковой
(1976−1981),%

результаты
нашего

исследования
(2009−2010), %

определение воспитательной цели урока 47,3 47

определение воспитательной цели темы 49,5 46

определение дидактической цели темы 49,1 48

Проектирование уроков разных типов 62,4 48

Проектирование работы по подготовке учащихся 
к ЕГЭ и Гиа − 64

руководство научно-исследовательской и 
проектировочной деятельностью − 72

разработка и проектирование индивидуального 
образовательного маршрута − 91

в содержательном компоненте педагогической деятельности (по результа-
там исследования Т. с. Поляковой) наибольшие трудности у учителей вызывало 
овладение идеями современной педагогики и психологии, новейшими методи-
ческими приемами, передовым опытом обучения по предмету, а также теоре-
тическая работа творческого характера. наши исследования показали примерно 
такие же результаты, за исключением результатов по теоретической работе твор-
ческого характера. Здесь процент учителей, испытывающих затруднения, зна-
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чительно вырос. на наш взгляд, это связано с более высокими требованиями, 
предъявляемыми к современному учителю.

наибольшие затруднения в диагностическом компоненте в нашем иссле-
довании вызвали элементы прогнозирования: предвидение результата педа-
гогического воздействия, анализ педагогической ситуации, определение зоны 
ближайшего развития личности, предвидение затруднений учащихся.

интенсивны трудности в изучении психологических особенностей от-
стающих в учении, недисциплинированных и удовлетворительно успевающих 
школьников, особенностей классного коллектива. очень существенны трудно-
сти в выявлении причин проявления отрицательных черт характера.

в коммуникативном компоненте педагогической деятельности наиболее за-
трудняют учителей следующие виды деятельности – сплочение ученического 
коллектива, организация влияния коллектива на отдельных учащихся, установ-
ление доброжелательных отношений с недисциплинированными и отстающими 
в учении школьниками, убеждение учащихся и родителей. Тем не менее следует 
отметить, что в нашем исследовании 18 % учителей указали еще на одно затруд-
нение, связанное с установлением общения с девочками-подростками.

в стимулирующе-регулировочном компоненте педагогической деятельно-
сти результаты нашего исследования значительно отличаются от результатов ис-
следования тридцатилетней давности, что можно наглядно увидеть в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Затруднения в стимулирующе-регулировочном компоненте

содержание
результаты

исследования
Т. с. Поляковой
(1976−1981), %

результаты нашего
исследования

(2009−2010), %

организация саморегулирования школьни-
ков в процессе обучения

76,4 62

сбор информации о соответствии обуче-
ния намеченному плану

74,7 57

регулирование деятельности школьников 
на основе полученной информации и при 

изменении ситуации
75,1 57

регулирование собственной деятельности 23,7 12

изменение характера задания  
отдельным учащимся 58,1 31

использование в качестве стимула 
учения его общественной и жизненно-
практической значимости, возбуждение 

интереса, занимательности

74,7 23

использование в качестве стимула учения 
поощрения, предъявления требований, по-

рицания неудач
10,1 2

в контрольно-оценочном компоненте педагогической деятельности наи-
более затрудняет учителей следующее: осуществление самоконтроля, создание 
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наиболее благоприятной обстановки при контроле слабоуспевающих, планиро-
вание учета знаний, трудности, связанные с контролем одаренных учащихся.

в воспитательной деятельности учителя наряду с тем, что у современного 
учителя сохранились все те затруднения, которые испытывали учителя 70−80-х гг.  
прошлого века (разрыв между планированием воспитательной работы и эффек-
тивным выполнением плана, обеспечение единства действий учителей, а также 
школы и семьи, организация внеклассной работы по предмету), появился и ряд 
новых затруднений. среди них необходимо отметить такие, как: преодоление не-
гативного влияния средств массовой информации, решение конфликтов на почве 
имущественного расслоения общества, национальных и религиозных конфлик-
тов, преодоление влияния деструктивных сект, наркомания, алкоголизм, ранняя 
проституция и ряд других. часть учителей отметили затруднения, связанные с 
работой с детьми с ограниченными физическими возможностями и их семьями.

результаты показали, что у современного учителя появилось несколько но-
вых значимых групп затруднений. 

Затруднения в руководстве научно-исследовательской и проектной дея-
тельностью учащихся. Затруднения в проектной деятельности проявляются как 
недостаточный уровень знаний по методике организации детского проектирова-
ния, неуверенно себя чувствуют педагоги и в вопросах соблюдения технологии 
метода проектов, структуры проектно-исследовательской деятельности, рефлек-
сии, анализа результатов. Достаточно затруднительным является объяснение 
понятий и терминологии, оформление результатов детских проектов, поиск ли-
тературы, разного рода информации, отсутствие обмена опыта.

Затруднения при проектировании индивидуального образовательного 
маршрута. основные трудности в проектировании индивидуального образо-
вательного маршрута учащегося заключаются в незнании педагогами средств 
выстраивания индивидуальной образовательной деятельности учащихся, сущ-
ности и функций сопровождения индивидуальной образовательной деятель-
ности, то есть в умениях, которые относятся к проектировочному компоненту 
деятельности учителя.

Затруднения в работе при подготовке учащихся к ЕГЭ. основное затрудне-
ние при работе учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ заключается в преобла-
дании традиционных методов обучения, основанных во многом на авторитарной 
монологической функции учителя и пассивной роли ученика, над интерактив-
ными методами, которые позволяют включить учащихся в осмысленное пере-
живание индивидуальной и коллективной деятельности, позволяющей накопить 
личностный опыт.

Затруднения, связанные с использованием информационно-коммуникацион- 
ных технологий. Трудности, которые обозначили педагоги: психологический ба-
рьер перед техникой; затрата большого количества времени на подбор и структу-
рирование материала для работы на уроке; трудность в концентрации внимания 
учащихся на предмете во время использования информационных технологий; 
освоение техники по принципу «проб и ошибок»; трудности в грамотном рас-
пределении информации по ходу урока: определение «когда», «что» и «с какой 
целью использовать».

Затруднение учителя в инновационной деятельности. изучением затруд-
нений учителей в инновационной деятельности занимался а. Ф. Балакирев [3]. 
он выделил круг затруднений учителей на различных этапах инновационной 
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деятельности: на этапе создания новшества, на этапе проектирования, на этапе 
реализации, на этапе оценки результатов, на этапе корректировки. 

Затруднения при работе с детьми с ограниченными физическими возмож-
ностями. Затруднения учителей в этом направлении связаны, в первую очередь, 
с освоением содержания и технологий образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Большинство учителей затрудняются включать таких 
учащихся в одинаковые виды деятельности, при необходимости ставить разные 
задачи, вовлекать учеников в коллективные формы обучения и групповое реше-
ние задач, использовать различные стратегии коллективного участия.

результаты исследования показали, что как у учителей 70−80-х годов ХХ 
века, так и у учителей сегодняшних, наибольшие затруднения вызывают содер-
жательный, коммуникативный и проектировочно-целевой компоненты деятель-
ности. из всех компонентов деятельности учителя наиболее расширился спектр 
затруднений в проектировании образовательного процесса, что свидетельствует, 
с одной стороны, об изменившихся приоритетах педагогической деятельности− с 
другой о сложности самой проектировочной деятельности [4].

резюмируя вышеизложенное, отметим, что диапазон затруднений доста-
точно широк, нуждается в изучении и в выработке приемов их устранения. 
разработка единой структуры затруднений учителя необходима для того, что-
бы  не только знать эти трудности и понимать причины их возникновения, но и 
своевременно выявлять их, помогать учителям преодолевать, а также предупре-
ждать их появление в процессе профессиональной подготовки в педвузе.
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В статье рассматриваются особенности изучения темы «Электрический ток в раз-
личных средах» в средней школе с учетом преимущественно прикладного характера  от-
носящихся к  этой теме вопросов.

The article is devoted to the peculiarities of studying the topic «Electrical current in differ-
ent environments,» in the secondary school, taking into account the applied nature of the issues 
studied in this subject.

Методика изучения темы «Электрический ток в различных средах» мо-
жет быть основана на синтезе фундаментальных и прикладных знаний. 
Фундаментальные понятия, законы и теории, относящиеся к этой теме, в основ-
ном выводятся из уже известных учащимся, а изучаемый материал имеет по 
большей части обобщающий или прикладной характер.  именно поэтому изуче-
ние в средней школе электрического тока в различных средах можно отнести к 
прикладным вопросам электродинамики. Это и определяет особенности методи-
ки изучения этой темы.

Какова же последовательность изучения электрического тока в средах, ко-
торая должна соответствовать современным приоритетам в знаниях школьников 
и обеспечивать системность и соответствующую логику изучения всей темы? 
основой методики может быть вид проводимости или исторический путь изуче-
ния [1, с. 193]. в учебниках для углубленного изучения физики Г. Я. Мякишева [2] 
а также под ред. а. а. Пинского [3] последовательность изучения такова: электри-
ческий ток в жидкостях – в газах – в вакууме – в полупроводниках, то есть авто-
ры придерживаются исторического пути изложения. в учебнике в. а. Касьянова 

[4] вообще отсутствует соответствующий раздел (к нашему сожалению): элек-
трический ток в различных средах изучается в различных разделах, например: 
электрический ток в электролитах в раздел «Постоянный электрический ток», 
электрический ток в полупроводниках – в разделе «Электромагнетизм», элек-
трический ток в других средах не изучается. При таком представлении учащим-
ся системные знания об электропроводности сред и особенностях прохождения 
в этих средах электрического тока. Более того, основа классической электронной 
теории разпределяется по всему курсу, и фактически теряется важный дидактиче-
ский элемент в изучении электродинамики в школе в целом. нам представляется 
наиболее приемлемой такая последовательность изучения темы «Электрический 
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ток в средах»: электрический ток в полупроводниках – в газах – в жидкостях – в 
вакууме. При этом расставлены не только приоритеты, касающиеся приложений, 
но и рассматриваются виды проводимости в средах в определены логической 
последовательности: от электронно-дырочной в полупроводниках к электронно-
ионной в газах и далее к ионной в электролитах и только затем к проводимости, 
обусловленной носителями зарядов, не принадлежащим и данной среде – тер-
моэлектронам металла – в вакууме.

анализ процессов, происходящих в полупроводниках, а также процессов 
на границе полупроводников возможен на основе зонной теории твердого тела. 
именно такой подход принят в учебнике Г. Я. Мякишева [2, с. 315−318], его так-
же использовал в обучении и автор этих строк. однако, как показала практи-
ка, использование элементов зонной теории твердого тела, то есть фактически 
энергетического рассмотрения, не обеспечивает учащимся понимание процес-
сов в полупроводниках. Дидактические упрощения целесообразнее применять 
на основе моделей коллектива носителей заряда — электронного и дырочного 
газа и изучения их потоков. 

При изучении этой темы наиболее важно рассмотреть следующие аспекты:
− собственная и примесная проводимость полупроводников;
− изучение процессов в p-n-переходе на основе модели электронного и ды-

рочного газов и соответствующих потоков электронов и дырок; 
− изучение вольтамперной характеристики p-n-перехода на основе измене-

ния характеристик потоков электронов и дырок через p-n-переход.
Полупроводники необычайно широко применяются широко, поэтому в на-

шем курсе на доступном уровне рассматриваются схемы работы транзистора  
с общей базой и общим эмиттером в режимах усиления тока и напряжения. среди 
приложений изучаются:

− термисторы и фоторезисторы, принцип действия и применение;
− применение полупроводниковых диодов в электро- радиотехнике;
− схемы включения транзисторов и особенности их применения, микросхе-

мы и их использование в микропроцессорной технике;
− фотодиоды и светодиоды, технологии, использующие их в современной 

технике;
− технологии на основе органических полупроводников – дисплеи на основе 

OLED;
− принцип действия и применение полупроводниковых лазеров;
− приборы с зарядовой связью − матрицы CCD и их применение в цифровой 

фото и видеотехнике, устройствах ввода.
При изложении прикладной части можно отметить, что современные 

нанотехнологии позволяют получить на подложках небольшого размера 
микросхемы, содержащие сотни  миллионов транзисторов. в частности, шестия-
дерный  процессор Core i7-980X Extreme Edition  фирмы Intel®, изготовленный по  
32-нанометровой технологии, содержит 1,17 млрд транзисторов, а графический 
процессор RV770 фирмы AMD® − 959 млн. в ближайшей перспективе транзисто-
ры будут иметь размеры 0,015 мкм, что для сравнения составляет ширину двух 
атомных слоев. 

При изучении электрического тока в газах необходимо подробно остано-
виться на процессах, приводящих к ионизации газов: термической и радиаци-
онной ионизации, ионизация электронным ударом, эмиссии зарядов. изучение 
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вольтамперной характеристики газового разряда также относится к важным 
дидактическим обобщениям. отдельно необходимо остановиться на свойствах 
плазмы и ее применении.

При этом рассматриваются такие явления и процеесы:
− тлеющий разряд в газоразрядных трубках и его применение;
− электроискровая обработка металлов;
− применение коронного разряда в электрофильтрах;
−использование дугового разряда в электросварке и резке металлов;
− плазма, ее свойства и применение;
− образование высокотемпературной плазмы, применение в термоядерных 

исследованиях;
− плазменные панели PDP и их использование в средствах отображения ин-

формации, устройство плазменной панели.
При изучении электрического тока в электролитах необходимо опираться на 

те сведения, которые получили учащиеся на уроках химии при изучении элек-
тролитической диссоциации и электролиза.

в этой теме важным  является изучение:
− явления и степени электролитической диссоциации на основе электро-

статических представлений (ослабление взаимного притяжения в полярной 
молекуле за счет диэлектрических свойств среды) и анализа влияния внешних 
факторов;

− поляризации и деполяризации электродов;
− вольтамперной характеристики электролита;
− закона Фарадея для электролиза.
При изучении электрического тока в вакууме необходимо рассмотреть меха-

низм термоэлектронной эмиссии на примере вакуумного диода и вольтамперную 
характеристику вакуумного диода. отдельно можно остановиться на принципе 
действия электронно-лучевой трубки. среди прикладных вопросов можно рас-
смотреть типы электронно-лучевых трубок, их применение в телевизионных 
приемниках и мониторах. необходимо также отметить, что большая часть при-
ложений, имеющих отношение к электрическому току в вакууме потеряла бы-
лую актуальность. 

в заключение изучения темы «Электрический ток в различных средах» це-
лесообразно привести сравнительную обобщающую таблицу свойств различных 
сред с учетом их проводимости и влияния внешних факторов.

совершенствование методики обучения физике направлено на использо-
вание знаний в реальных жизненных ситуациях, отличающихся от учебных, 
формирование методов научного познания, изучение прикладных вопросов. 
Предложенная методика позволяет сформировать у учащихся актуальные при-
кладные знания и формирует способность использовать естественнонаучные 
знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях с помощью на-
учных методов. 
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Статья содержит материалы исследования качества жизни студентов вуза. В ста-
тье анализируется роль синдрома эмоционального выгорания в формировании физическо-
го и психического компонентов качества жизни студентов, оценивается уровень влияния  
компонентов качества жизни на смысложизненные ориентации студентов. 

Article contains materials of research of quality of life of students of high school. In article 
the role of a syndrome of emotional burning out in formation of physical and mental components 
of quality of life of students is analyzed, level of influence of components of quality of life on  the 
vital orientations of students is estimated.

Концепция «эмоционального выгорания» возникла в 70-х годах прошлого 
века и описывается как психологический синдром, как ответная реакция на дли-
тельные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций,  характе-
ризующийся в трех измерениях: эмоциональное истощение, деперсонализация и 
редукция персональных достижений [1]. 

Эмоциональное выгорание играет важную роль в жизни студентов [2, 3]. 
При выраженном синдроме «эмоционального выгорания» (сЭв) сфера эмоци-
ональных и  ценностных запросов молодежи оказывается вне воспитательного 
влияния, должным образом не востребована инициатива студентов в достиже-
нии личного успеха и материального благополучия, не  выявлены эффективные 
привлекательности здорового образа жизни, в полной мере не реализуются ме-
ханизмы профессионального становления личности студента и т.д. По данным 
международных многолетних исследований выявлено, что для 67 % сЭв явля-
ется одной из причин невозможности студента обучаться и успешно закончить 
учебное заведение. среди категорий причин, предшествующих формирова-
нию сЭв у студентов, выделяют: личную перегрузку (49 %); внешние влияния  
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(24 %); отсутствие внутренней мотивации (13 %); эмоциональное выгорание  сре-
ди преподавателей [4]. вовремя оказанная поддержка поможет студентам быстро 
и успешно восстановиться, и они могут вернуть стремление к своему развитию 
и совершенствованию. 

Многие авторы интерпретируют сЭв среди студентов с позиций  на тео-
рии самоопределения (самодетерминации) р. райана и Э. Деси. Проблема само-
детерминации связана «с диалектическим противостоянием активного «Я» и 
различных сил, внешних и внутренних, с которыми личность встречается в про-
цессе развития» [5]. Эмпирическими критериями самодетерминации являются 
такие ее проявления, как спонтанность, креативность, интерес и личностная 
значимость как причины действия, чувство, ощущение себя свободным и такие 
психолингвистические индикаторы, как преобладание в речи глаголов «хочу» 
над «должен» [5]. C самодетерминацией связываются такие функции, как эмо-
ции и внутренняя мотивация. в качестве детерминант, определяющих характер 
направленности учебной мотивации, исследователи выделяют разнообразные 
факторы и условия. К объективным внешним факторам (условиям) относят об-
разовательную систему, особенности образовательного учреждения, специфику 
учебного предмета и др. особую роль в возникновении и развитии учебной мо-
тивации и ее направленности играют субъектные особенности педагога и сту-
дента, своеобразие их взаимодействия [6]. с позиций теории самодетерминации 
ведущими факторами, повышающими внутреннюю и внешнюю мотивацию сту-
дентов на время учебы, являются:  повышение уровня общего благосостояния 
[7], самооценки [8] и  творчества [9]. 

Целью исследования является изучение эффективности программы психоэ-
моциональной профилактики сЭв у студентов.

Задачи исследования: оценить эффективность профилактики сЭв среди 
студентов; выявить динамику показателей самооценки психического состояния 
и сЭв по итогам профилактической работы; выявить ведущие компоненты, по-
вышающие эффективность профилактики сЭв у студентов. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальную группу составили 
60 студентов четвертого курса ннГасу, средний возраст составил 21,04±0,36 
лет. Психологические аспекты исследования включали: методику эмоциональ-
ного выгорания (по в. в. Бойко), тест «самооценка психических состояний» (по 
айзенку), качество жизни студентов исследовали с помощью теста SF-36.

Результаты исследования и их обсуждение.  разработанная нами програм-
ма профилактики психоэмоциональных нарушений у студентов состоит из трех 
уровней: оптимизации условий обучения в вузе (направленный в основном на 
внешнюю мотивацию); профилактики клинических проявлений сЭв, подбор 
адаптивных форм поведения (индивидуальный уровень – внутренняя мотива-
ция); оптимизации взаимоотношений с однокурсниками, преподавателями и 
членами семьи (межличностный уровень – внутренняя мотивация). в задачу 
программы входит: сохранение и укрепление психического и физического ком-
понентов здоровья, преодоление эмоциональных и когнитивных барьеров, воз-
действие на креативный потенциал личности студента, творческое отношение 
к себе и жизненным ситуациям, профессионально ориентированная мотивация 
образова тельного процесса в вузе. основным фактором влияния на внешнюю 
мотивацию  студентов являются педагогичес кие средства: содержание, принци-
пы, методы обучения и вос питания, формы организации, способы и сти ли обу-
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чения и др. Требование обеспечения условий, способствующих саморазвитию, 
са мообучению, самообразованию обучающегося, означает, что оно направлено 
на предоставление обучающемуся возможности самостоятельного приобретения 
знаний; развитие его социальных, творческих, интеллектуальных способностей, 
на удовлетворение потребностей личности в самопознании, самоопределении, 
самоуправлении и самореализа ции. 

внедрение программы в течение первого учебного года у студентов экс-
периментальной группы позволило выявить достоверную (p=0,001) положи-
тельную динамику показателей тревожности –  уровень тревожности снизился 
с  7,98±0,62 до 6,52±0,55 б.  Показатели агрессивности достоверно снизились 
(p=0,04) с  9,55±0,97 до 8,66±0,70 б.; показатели ригидности также достоверно 
(p=0,01) снизились с  9,11±0,66 до 8,01±0,58 б. выявлены также достоверные улуч-
шения показателей физического компонента качества жизни студентов (Кж): 
общее состояние здоровья (gh) – с 57,22±2,07 до 61,11±2,12 б. (p=0,009); роле-
вое функционирование, обусловленное физическим состоянием (rp) с 61,62±3,44 
до 69,66±3,75 б. (p=0,001); физический компонент здоровья (pH) с 68,74±1,64 до 
71,62±1,84 б. (p=0,001). Достоверные улучшения показателей Кж в группе ЭГ3 
выявлены так же и по показателям психического компонента. Так, показатели 
ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (re), 
достоверно (p=0,001) увеличились с 63,74±3,16 до 71,42±3,01 б.  Показатели соци-
ального функционирования (sf ) достоверно (p=0,001) увеличились с 46,03±1,12 
до 54,72±1,40 б.; жизненной активности (vt) с 55,74±1,81 до 64,78±2,04 б. (p=0,001); 
психического здоровья (mh) с 59,41±1,82 по 61,22±1,76 б. (p=0,001); психологиче-
ского компонента здоровья (MHs) с  56,33±1,45  по 63,03±1,47 б. (p=0,001). 

анализ динамики результатов показателей сЭв по тесту в. в. Бойко в ис-
следуемой группе студентов выявил достоверную (p=0,04) положительную 
динамику результатов фазы напряжения с 27,86±1,64 до 24,61±1,71 б. выявлена 
динамика показателей по складывающимся симптомам фазы напряжения: «пе-
реживание психотравмирующих обстоятельств» − с 11,86  до 10,16 %; «неудо-
влетворенность собой» с 28,81 до 23,72 %, «загнанность в клетку» с 11,86 до 
8,47 %; «тревога и депрессия» не изменились с 23,72 %. Достоверная (p=0,001) 
положительная динамика результатов студентов выявлена по фазе резистенции 
сЭв с 53,54±1,47 до 39,34±1,32 б. Динамика показателей симптомов фазы рези-
стенции отражает тенденцию снижения: показатели симптома «неадекватное 
избирательное эмоциональное реагирование» достоверно (p=0,001) снизились с 
18,03±0,60 до 12,25±0,59 б., показатели симптома «эмоционально-нравственная 
дезориентация»  достоверно не изменились с 10,74±0,68 до 10,02±0,65 б., пока-
затели симптома «расширение сферы экономии эмоций» достоверно (p=0,001) 
снизились с  8,50±0,61 до 6,54±0,59 б.,  а показатели симптома «редукция про-
фессиональных обязанностей» достоверно (p=0,01) снизились с 15,91±0,69 до 
10,53±0,62 б. Достоверная (p=0,001) положительная динамика результатов сту-
дентов выявлена также и по фазе истощения сЭв с 38,24±2,04 до 25,09±1,87 б. 
Динамика показателей симптомов фазы истощения отражает тенденцию сни-
жения: показатели симптома «эмоциональный дефицит» достоверно (p=0,001) 
снизились с 12,87±0,68 до 8,76±0,63 б., показатели симптома «эмоциональная от-
страненность»  достоверно (p=0,001) снизились с 8,51±0,50 до 6,13±0,51 б., пока-
затели симптома «личностная отстраненность (деперсонализация)» достоверно 
(p=0,001) снизились с 8,44±0,72 до 5,98±0,72 б., а показатели симптома «психосо-
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матические и психовегетативные нарушения» достоверно (p=0,001)  снизились с 
8,33±0,62  до 4,21±0,49 б.

Программа профилактики сЭв содержит: комплексный мониторинг пси-
хосоматического здоровья и социальной адаптации студентов с анализом не-
гативных факторов; систему мер профилактического и адаптивного характера, 
связанных с психологической поддержкой студентов и физической реабилита-
цией; обеспечение «обратной связи» и диалога на профессиональные темы пе-
дагога со студентами; гуманного отношения к обучающимся, признание его 
самоценности, креативности; индивидуализация обучения; обеспечение усло-
вий, способствующих реализации саморазвития, самообучения, самообразова-
ния и креативности; создание условий, обеспечивающих активность студента; 
организацию коммуникативной и социальной деятельности студентов; создание 
условий, препятствующих возникновению сЭв. на основе показателей, харак-
теризующих социально-психологическую сферу личности студента, его физи-
ческую подготовленность и состояние здоровья, составляются индивидуальные 
программы. 

одним из ведущих факторов, влияющих на формирование внутренней мо-
тивации студентов, на получение высшего профессионального образования, яв-
ляется фактор коммуникативного опыта, центральными элементами которого 
выступают признаки коммуникативной компетентности, коммуникабельности 
личности, а также потребности личности в общении, социальном признании; ак-
тивная жизненная позиция; развитие творческого потенциала; тип жизненной 
установки и копинг.

Вывод
результаты внедрения программы профилактики психоэмоциональных на-

рушений у студентов в вузе выявили высокую эффективность. выявлена до-
стоверная динамика снижения уровня тревожности и ригидности, показателей 
физического и психического компонента качества жизни.  По результатам вне-
дрения программы профилактики психоэмоциональных нарушений у студентов 
выявлена ведущая роль формирования внутренней мотивации на учебу, опираю-
щуюся как на развитие механизмов психической саморегуляции и адаптации к 
психическим и физическим перегрузкам, так и на формирование эмоциональной 
стабильности посредством формирования оптимальных педагогических усло-
вий и развития личности студентов.
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В статье представлена оригинальная программа психологического сопровождения 
восстановительного лечения лиц с ограниченными возможностями, обладающими низким 
уровнем психологического реабилитационного потенциала.

The article presents an original program of psychological support rehabilitation of persons 
with limited abilities, has a low level of psychological rehabilitation potential.

в современных условиях большое значение придается мероприятиям, кото-
рые способствуют интеграции инвалидов в общество на основе функционирова-
ния государственных систем медико-социальной экспертизы и реабилитации [1].  
в связи с этим реабилитация инвалидов стала одним из основных направлений 
социальной политики нашего государства. Психологическое сопровождение 
играет одну из главных ролей в системе реабилитационных мероприятий, так 
как изменение социальной ситуации развития человека, связанной с хрониче-
ским заболеванием и инвалидностью, приводит к специфическим изменениям 
его личности, что сказывается на всех сферах жизнедеятельности человека [2].
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основным механизмом осуществления восстановительного лечения являет-
ся индивидуальная программа реабилитации инвалида, то есть комплекс опти-
мальных для человека реабилитационных мероприятий, включающих в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других мер, направленных на компенсацию нарушенных 
или утраченных функций организма, восстановление способностей инвалидов к 
определенному виду деятельности [2, 3, 4].

в рамках разработки и осуществления индивидуальной программы реабили-
тации следует обратить внимание на реабилитационные возможности личности 
инвалида [2]. и здесь важную роль играет такая характеристика, как психологи-
ческий реабилитационный потенциал, который можно определить как комплекс 
индивидуально-психологических отличительных черт личности (когнитивных, 
мотивационных, эмоциональных), а также социально-психологических факто-
ров (окружение инвалида, его реабилитационная компетентность), являющихся 
основным ресурсом, способствующим его реадаптации к изменившимся усло-
виям жизни в результате возникновения и развития инвалидизирующего забо-
левания.

разработанная нами программа сопровождения направлена на повышение 
уровня психологического реабилитационного потенциала и включает в себя 
шесть последовательных этапов: экспериментально-психологической диагности-
ки, разработки программы сопровождения, ее реализацию, постреабилитацион-
ную диагностику, оценку результатов восстановительного лечения и разработку 
рекомендаций.

I этап представляет собой комплексное психодиагностическое исследова-
ние, направленное на выявление степени нарушения когнитивных процессов 
в результате инвалидизирующего фактора. Здесь определяются возможности 
психологического реабилитационного потенциала пациента, т. е. личностные 
ресурсы, за счет которых возможна компенсация ограниченных возможностей и 
наиболее полная реадаптация в новой для него социальной ситуации.

на II этапе психологическое сопровождение представлено непосредствен-
но разработкой индивидуальной программы сопровождения, которая опирается 
как на общий реабилитационный потенциал, так и на его психологическую со-
ставляющую.

III этап включает в себя следующие блоки:
– комплекс занятий, направленных на коррекцию имеющихся когнитивных 

расстройств. Программа содержит 14 занятий, которые способствуют развитию 
когнитивной сферы. Занятия выстроены по принципу «от простого к сложному», 
т.е. первое занятие самое непродолжительное по времени (30 минут) и содержит 
наиболее легкие задания, последнее же длится 1,5 часа и является наиболее на-
сыщенным по содержанию;

– серия групповых релаксационных занятий, направленных на стабили-
зацию психоэмоционального состояния испытуемых, снижение общего фона 
тревожности и депрессивности, а также из двух лекционных занятий, способ-
ствующих повышению реабилитационной компетенции и формированию поло-
жительной адекватной мотивации на реабилитационные мероприятия.

IV и V этапы позволили нам оценить эффективность реабилитации в целом, 
т.е. насколько физические, медицинские, механические и психологические мето-
ды отразились на социально-психологическом статусе инвалида. 
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VI этап представлял собой разработку рекомендаций для каждого, кто про-
шел программу психологического сопровождения

Для проверки эффективности разработанной программы нами было ото-
брано 50 инвалидов в возрасте 60 – 85 лет, обладающих низким уровнем психо-
логического реабилитационного потенциала. исследование проводилось в 2010 
– 2011гг. на базе нижегородского областного центра реабилитации для инвали-
дов. в качестве методов исследования были выбраны следующие методики: тест 
«Запоминание 5 слов»; методика «исключение понятий»; тест спилбергера – 
Ханина для определения личностной и ситуативной тревожности; авторская ме-
тодика определения уровня психологического реабилитационного потенциала; 
шкала астенического состояния л. Д. Майковой. Тестирование проходило перед 
прохождением реабилитации, а также по окончании курса. Контрольную группу 
составили 50 инвалидов, прошедших курс реабилитации, но не имевших психо-
логического сопровождения.

нашей задачей было сравнить результаты тестирования до и после прохож-
дения реабилитации. Так, по методике «Запоминание 5 слов» до прохождения 
реабилитации выраженные когнитивные расстройства присутствовали у 90 % 
испытуемых, после – у 22 %, у остальных этот показатель снизился до умерен-
ного. 

По методике «исключение понятий» у 24 % реабилитантов наблюдался низ-
кий уровень способности к классификации и анализу, умеренный – у 48 %, вы-
сокий – у 28 %. После завершения реабилитации показатели по низкому уровню 
способности классификации и анализу снизились до 12 %, а показатели по уме-
ренному и высокому уровням увеличились до 56 и 32 % соответственно.

По тесту спилбергера – Ханина показатели уровня реактивной тревожно-
сти на начало реабилитации у 22 % испытуемых имели низкие показатели, 74 
% реабилитантов продемонстрировали умеренно ситуативную тревожность, 4 
% – высокую. на конец реабилитации низкий уровень ситуативной тревожности 
остался на том же уровне у 22 % испытуемых, у 78 % был умеренным. высокий 
уровень не показал никто, т.е. показатели по степени выраженности реактив-
ной тревожности в среднем снизились на 4 %. Повышенный уровень личностной 
тревожности перед реабилитационным курсом отмечался у 28 % респондентов, 
умеренный – у 64 %, низкий – у 8 %. После прохождения курса высокий уровень 
личностной тревожности не показал никто, умеренно выраженная личностная 
тревожность была отмечена у 46 %. То есть произошло снижение уровня данного 
показателя в среднем на 28 %.

низкий уПрП на начало исследования продемонстрировали 98 % реабили-
тантов, умеренный – 2 %. на конец исследования низкий уПрП диагностировал-
ся лишь у 16 %, а умеренный – у 84 %. высокий уПрП не был зарегистрирован 
ни у кого.

выраженность астении перед прохождением реабилитационной программы 
была высокой у 14 % испытуемых, умеренно выраженной – у 58 %, слабой – у 
24 %. отсутствие истощения было лишь у 4 %. После курса высокий уровень 
астенического состояния не был отмечен ни у кого, умеренные показатели диа-
гностировались у 72 %, слабовыраженная астения наблюдалась у 24 %.

в контрольную группу вошли 50 человек, имеющих низкие показатели 
уПрП, проходившие курс реабилитации, но не получавшие при этом психологи-
ческого сопровождения.

Общественные и гуманитарные науки
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По методике «Заучивание 5 слов» до прохождения реабилитации выражен-
ные когнитивные расстройства присутствовали у 44 % испытуемых, после – у 
36 %. 

По методике «исключение понятий» у 16 % испытуемых наблюдался низкий 
уровень способности к классификации и анализу, умеренный – у 44 %, высокий 
– у 40 %. на момент окончания реабилитации показатели по низкому уровню 
способности классификации и анализу не изменились и остались на прежнем 
уровне у 16 %, а показатели по умеренному и высокому уровням изменились до 
36 и 48 % выраженности соответственно.

По шкале оценки реактивной и личностной тревожности спилбергера 
– Ханина показатели уровня реактивной тревожности на начало и конец вос-
становительного лечения остались неизменными: 0 % – низкий уровень, 88 % 
– умеренный и 12 % – высокий. Подобная картина наблюдалась и при выражен-
ности личностной тревожности у реабилитантов: 0; 52 и 48 % (низкий уровень, 
умеренный и высокий соответственно). После завершения курса показатели по 
группе остались прежними.

выраженность уПрП осталась в группе практически неизменной после реа-
билитации и представляла собой следующую картину: 94 % испытуемых обла-
дали низким уПрП, 6 % – умеренным.

астеническое состояние перед прохождением реабилитационной програм-
мы было высоким у 12 % испытуемых, умеренно выраженным – у 58 %, слабым 
– у 30 %. После завершения курса выраженная астения диагностировалась у 6 %, 
у 68 % наблюдалось умеренное астеническое состояние, слабовыраженная асте-
ния отмечалась у 44 %. и лишь у 2 % астения отсутствовала вообще.

Для выявления наличия статистически значимых изменений, произошедших 
за время эксперимента, мы использовали Т-критерий вилкоксона для связных 
выборок. Данные, полученные по экспериментальным и контрольным группам, 
показали, что в ЭГ по всем исследуемым шкалам произошли существенные из-
менения (р<0,001). в КГ статистически значимые изменения произошли лишь по 
двум показателям при р<0,05.

чтобы определить, значимы ли различия между данными в эксперименталь-
ной и контрольной группах и соответственно для оценки эффективности про-
граммы психологического сопровождения, был проведен статистический анализ 
этих различий. Для этого нами был использован непараметрический U-критерий 
Манна – уитни.

в результате было выявлено, что статистически высокозначимые разли-
чия имеются по следующим показателям: «Запоминание 5 слов» (когнитивная 
составляющая) – Uэксп = 892, р<0,001; «реактивная тревожность» – Uэксп = 657, 
р<0,001 и «личностная тревожность» – Uэксп = 524, р<0,001 (эмоциональная со-
ставляющая); «уровень психологического реабилитационного потенциала» – 
Uэксп = 100, р<0,001 (обобщенный показатель). Таким образом, по большей части 
показателей уПрП различия между экспериментальной и контрольной группой 
оказались статистически значимыми. в составе ЭГ уПрП изменился в лучшую 
сторону у 68 % испытуемых.

Вывод
анализ экспериментальных данных подтвердил, что разработанная про-

грамма влияет на мнестическую деятельность, улучшая запоминание; спо-
собствует снижению уровня как реактивной, так и личностной тревожности; 
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способствует повышению уровня психологического реабилитационного потен-
циала. следовательно, разработанная нами модель является эффективной.
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Если закон стоимости запрещает производителю потреблять свой прибавочный 
продукт, то присваивать дивиденд общенародно можно  только в виде таких ценно-
стей, производство и потребление которых не подчиняется закону стоимости. К.Маркс 
не успел довести свою теорию прибавочной стоимости до объяснения  возможности ее 
общественного присвоения в полном соответствии с законом стоимости. Но он оставил 
одно принципиальное замечание, раскрывающее относительную величину дивиденда при 
капиталистическом его присвоении, что можно и нужно использовать и для определения 
социалистического дивиденда.

The law of value forbids consumption of surplus product by its producer. Dividend may be 
appropriated only as the values the production and consumption of which do not submit to the 
law of value. K. Marx made a principal remark explaining the relative value of dividend under its 
capital appropriation which may be used for definition of a social dividend as well.      

Общественные и гуманитарные науки



Приволжский научный журнал, 2012, № 1 243

Общественные и гуманитарные науки

 основа социализма заключена в товарищеском способе производства и по-
требления прибавочного продукта, в конечном счете – его потребляемой части, 
дивиденда [1, с. 238 – 243]. а производство и потребление дивиденда, чтобы быть 
товарищеским, социалистическим, должно быть  о б щ е н а р о д н ы м.  но как 
это возможно?

Если закон стоимости запрещает производителю потреблять свой прибавоч-
ный продукт, то безнадежно пытаться общенародно присваивать прибавочную 
стоимость, точнее общий дивиденд общества, в виде товаров. Присваивать ди-
виденд общенародно можно  только в виде таких ценностей, производство и по-
требление которых не подчиняется закону стоимости.

но только при условии, если среди ценностей, от производства и потребле-
ния которых зависит существование и развитие человека, есть такие, которые 
неподвластны закону стоимости.

К счастью для трудящихся, такие ценности имеются. Это условия и средства 
духовного «существования» и развития человека, так называемые духовные цен-
ности, без которых человеческая жизнь человека так же немыслима, как и без 
ценностей «животных» (так называемых  материальных).

Производство и потребление этих ценностей принципиально не может не 
быть творчеством. а в творчестве нет деления на свободное и рабочее время. 
время творчества – это время в равной мере и свободное, и рабочее. а раз невоз-
можно в творчестве отличить рабочее время от свободного (ибо нет в нем самого 
этого отличия), то невозможно и существование на его основе отношений экви-
валентного обмена ценностями как различными воплощениями одного и того 
же количества  общественно необходимого и достаточного рабочего времени. 
Это обстоятельство и делает возможным разрешение противоречия между зако-
ном стоимости и основным законом социалистического хозяйствования, заклю-
чающимся в общественном, народном или, как принято говорить, общенародном 
присвоении прибавочной стоимости.

Как можно мыслить превращение этой возможности в действительность? 
в принципе вопрос сводится к следующему: как потребляемую часть при-

бавочного общественного продукта, т.е. общий дивиденд общества, превращать, 
говоря словами в. и. ленина,  в «обеспечение свободного всестороннего раз-
вития всех членов общества»? и как оставшуюся часть национального дохода, в 
соответствии с требованием закона соответствия условий и средств хозяйство-
вания хозяйственным (т.е. производительным и потребительным) силам людей, 
разделять, при таком присвоении национального дивиденда,  на накопление и на 
потребление. 

Просто рынком и просто конкуренцией эта проблема не решается. Просто 
рынок – до  начала фронтальной роботизации хозяйства – будет требовать част-
ного присвоения дивиденда и, если этого не делать, будет приводить к краху 
всего народного хозяйства. 

ибо потребление дивиденда до этой роботизации в виде товара вообще, осу-
ществляемое его производителями, будет в корне нарушать закон стоимости и 
означать проедание прибавочного общественного продукта, ведущее к кризису 
перепотребления и недопроизводства, с одной стороны, и к появлению и «раз-
множению» эксплуататоров «по труду» – с другой стороны. Даже превращение 
дивиденда, присваиваемого раньше капиталистами, в «бесплатную» культуру не 
решает эту проблему. ибо ниоткуда не следует, что доля дивиденда в произво-
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димом общественном продукте одна и та же как при эксплуататорском, так и при 
социалистическом присвоении прибавочного общественного продукта. Поэтому 
принципиально важно знать, какой должна быть доля дивиденда в производимом 
общественном продукте при социалистическом, т. е. общественном, присвоении 
прибавочного общественного продукта. и при каком уровне развития хозяйства 
такую долю можно иметь и присваивать в виде  культуры по индивидуальност-
ным (а не по статуальностным) потребностям и способностям каждого и всех.

К. Маркс не успел довести свою теорию прибавочной стоимости до объясне-
ния  возможности ее общественного присвоения в полном соответствии с законом 
стоимости. но он оставил одно принципиальное замечание: «на данном уровне 
развития производительных сил (ибо именно это развитие определяет отноше-
ние необходимого труда к прибавочному) имеет место постоянное отношение, в 
котором продукт делится на части, соответствующие сырью, машинам, необхо-
димому труду, прибавочному труду, а также определенное отношение, в котором 
сам прибавочный труд делится на часть, идущую на потребление, и на другую 
часть, снова становящуюся капиталом» [2, с. 429]. «второе отношение – пропор-
ция между той частью прибавочного продукта, которая потребляется капита-
листом, и той его частью, которая снова превращается в капитал, определяется 
первым отношением между прибавочным и необходимым трудом» [2, с. 431].  
При этом у К. Маркса не говорится, как «второе отношение... определяется пер-
вым отношением», а это «первое отношение»  – «уровнем развития производи-
тельных сил». Поэтому логично начинать с самого простого варианта – взять эти 
отношения и посмотреть, как они согласуются с реальностью. и, в случае совпа-
дения, считать этот ряд отношений пусть и грубой, но тем не менее адекватной 
«формулой» капитализма.

итак, если вслед за К. Марксом, в дополнение к его известным  С, V  и m, 
«капитализируемую» часть прибавочного продукта обозначим символом k, 
а «потребляемую» часть прибавочного продукта – символом d, то получаем 
следующую запись: d/k определяется m/V, а m/V, в свою очередь определяется 
«уровнем развития производительных сил». и если этот «уровень» определить 
теперь как отношение общего дохода общества к общему расходу общества, то 
полную формулу капитализма можно записать так: 

 
где VD – доход совокупного рабочего по стоимости его рабочей силы, а VR – рас-
ход совокупного капиталиста на покупку той же совокупной рабочей силы по ее 
стоимости.  

обозначим «уровень развития …», т. е. , символом Q,  получим:
 

                                                                        
(1)

  

Поскольку VD и VR − это один и тот же («законный» продукт рабочего, яв-
ляющийся для собственника расходом, а для работника − доходом, то следует 
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в дальнейшем исходить из того, что  VD=VR=V. (С+V+m) есть Произведенный 
общественный Продукт S, тогда, имеем: 

                                   
 (2)  

Теперь, если принять С за 1, можно получить, в зависимости от Q, все 
остальные величины. Поскольку V и d одни и те же – и как произведенные, и как 
потребленные, то  разница между потребленным общественным продуктом и 
произведенным общественным продуктом определяется исключительно разни-

цей между  k  и  С. а это значит, что темп роста произведенного общественного 

продукта Т есть не что иное, как отношение ; в процентах это будет:  

                                             
(3)

 Если формулу и получающиеся из нее отдельные показатели капитализ-
ма сопоставим теперь с его (капитализма) реальностью, то увидим, что они 
очень близки, что реальное (т. е. известное нам из статистики капиталистиче-
ских стран) эксплуататорское хозяйствование происходит по формуле К. Маркса  
[3, с. 289 – 294]. 

 По полученным формулам никакого закона понижения нормы прибыли 
быть не может. в исторических масштабах норма прибыли растет по мере роста 

нормы эксплуатации (это очень легко можно увидеть, подставляя значения Q за 

определенные годы в формулу нормы прибыли ). а в III томе 

«Капитала» К. Маркса (в компоновке и редакции Ф. Энгельса) утверждалось, 
что норма прибыли по мере развития капитализма должна падать. и авторитет  
К. Маркса ставил этот вывод (скорее всего, сделанный Ф. Энгельсом) вне сомне-
ния. 

К счастью, с. а. Ткачук в небольшой (но стоящей многих томов) работе не-
опровержимо доказал, что в действительности никакого закона понижения нор-
мы прибыли по мере развития капитализма ни логически, ни исторически нет 
и быть не может. в «Капитал» вкралась ошибка, точнее –  абсолютизация (воз-
ведение в закон) наблюдавшейся во времена создания «Капитала» эмпирической 
тенденции  [4, с. 31]. 

Дело, оказывается, в том, что исторически, по мере развития капитализма, а 
значит и увеличения нормы эксплуатации (нормы прибавочной стоимости), нор-
ма прибыли, хотя и растет, но растет не прямо пропорционально росту нормы экс-
плуатации, а отставая от нее. и чем дальше, тем больше это отставание. Другими 
словами, норма прибыли, по мере роста нормы прибавочной стоимости, абсо-
лютно  растет, но в то же время относительно, т. е. по отношению к норме при-
бавочной стоимости, растущей по другой траектории, падает. Действительно, из 

формулы   видно, что норма прибыли при норме прибавочной 

стоимости Q  = 1,618 (161,8 %), т. е. тогда, когда осуществляется простое капита-
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листическое хозяйствование (Ts = 0 %), равна 1 (100 %). При Q = 2 (200 %) имеем 
Р’ = 1,33 (133 %), при Q = 3(300 %) имеем P’ = 2,5 (250 %), а при Q = 4 (400 %)  
получаем P’ = 3,2 (320 %). итак, при росте Q от 1,618 до 2,0 имеем рост Р’ от 
1,00 до 1,33. а при росте Q от 2,0 до 4,0 имеем  рост Р’  от 1,33 до 3,2. а при до-
стижении Q = 4  начнет падать уже Тs , и увеличение Q, чем дальше, тем больше, 
становится контрпродуктивным.

во времена же написания «Капитала» норма прибыли падала не только от-
носительно, но и абсолютно. и это, как открыл с. а. Ткачук,  «могло означать 
только одно, а именно: что темпы роста основного капитала (главной части по-
стоянного капитала) опережали рост производительности общественного труда. 
Этот вывод и подтверждается исторической практикой. 

но эта тенденция, эта зависимость оказалась исторически преходящей и ха-
рактерной только для данного, капиталоемкого периода развития капиталисти-
ческого (хозяйства. –  в. Т.) …

опережающий рост органического строения капитала был остановлен с 
переходом к новому («менеджментоемкому»! – в. Т.)  технологическому спосо-
бу (хозяйствования. – в.Т.), основанному на поточных и конвейерных линиях и 
стандартизации производства (и потребления. – в. Т.). …  (и уж конечно. – в. Т.) 
опережающий рост производительности общественного труда – закономерная 
тенденция, закон современного (наукоемкого. – в. Т.) технологического способа 
(хозяйствования. – в. Т.)» [4, с. 32]. 

итак, имея работающую формулу, казалось бы, совсем нетрудно добить-
ся общенародного потребления общественного дивиденда. но, оказывается, 
по формуле (1) потреблять d общенародно невозможно. и увидеть это помогла 
именно математика. 
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Обращения граждан в органы региональной исполнительной власти рассматривают-
ся как элемент участия граждан в постановке целей социальной политики. Показана те-
матика обращений, эффективность этой формы воздействия на местные органы власти 
неорганизованного населения.

Citizen's requests to executive agencies are regarded as a component of the goal-setting 
and agenda of social police in the Region. Subject matters of the requests during some years are 
shown and effectiveness of this form of unorganized population's influence on the authorities is 
analyzed.

непосредственное участие большинства российских граждан в управлении 
делами государства и общества оставляет желать лучшего. на круглом столе в 
редакции журнала «социологические исследования» на тему «состоялось ли 
гражданское общество в россии?» главный редактор «социса» ж. Т. Тощенко 
приводит ответы российских граждан на вопрос:  «Как вы считаете,  нужно, 
чтобы трудящиеся, население принимало участие в управлении?» – 80 % ска-
зали:  «да». а реально участвуют 12–13 %... в россии есть начала гражданского 
общества, но до тех пор, пока человек не почувствует себя силой, влияющей на 
решение проблем, хотя бы на уровне местного самоуправления, о гражданском 
обществе как состоявшемся говорить проблематично» [1, с. 49].

что мешает гражданам россии более активно участвовать в управлении 
делами государства и местного самоуправления? в. в. Путин в своих предвы-
борных статьях в прессе справедливо полагает, что «сегодня качество нашего 
государства отстает от готовности гражданского общества в нем участвовать. 
наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, активным и от-
ветственным. нам надо обновить механизмы нашей демократии. они должны 
«вместить» возросшую общественную активность» [2, с. 1].  следовательно, 
одной из причин, тормозящих участие граждан в управлении делами государ-
ства и местного самоуправления, является, по словам  кандидата в Президенты 
рФ, само государство, сдерживающее внедрение в жизнь новых механизмов де-
мократии. 

одним из сложившихся элементов механизма гражданского участия насе-
ления россии в решении насущных проблем своей жизни является обращение 
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граждан в органы исполнительной власти, интерпретируемое нами как участие 
населения в постановке целей социальной политики в муниципальных образо-
ваниях. 

в 2006 г. Госдума рФ приняла Федеральный закон «о порядке рассмо-
трения обращений граждан рФ» № 59-ФЗ, который базирует рассмотрение 
обращений граждан на принципах всеобщего права на обращение и свободы на-
правления обращений, гласности и объективности при их рассмотрении, равной 
ответственности должностного лица и заявителя при разбирательстве постав-
ленных вопросов. Как показывает проведенный за ряд лет анализ обращений 
граждан нижегородской области в приемную губернатора и правительства 
нижегородской области и работы с ними, обращения являются важным момен-
том участия граждан (заявителей) в формировании повестки дня социальной по-
литики в муниципальных образованиях и в регионе в целом. 

Побудительных моментов обращений в приемную  множество.  Практически 
все они относятся к  вопросам социальной политики государства, региональных 
и муниципальных органов власти.  За пять лет после выхода Федерального за-
кона в приемной губернатора и правительства нижегородской области накоплен 
большой опыт приема обращений граждан как письменных, так и устных и ра-
боты с ними.

во-первых, это ежедневный прием граждан сотрудниками приемной по 
социально-бытовым вопросам. во-вторых, это организация личных приемов 
граждан вице-губернатором и заместителями губернатора. в-третьих, проведение 
выездных приемов граждан в городах и районах нижегородской области и т. д. 

чаще всего в приемную обращается нетрудоспособная часть граждан, люди, 
которые не могут справиться с жизненными трудностями своими силами: инва-
лиды, ветераны, пенсионеры, многодетные матери, матери-одиночки и др. они 
составляют почти 70 % всех заявителей. 

По своему содержанию большинство обращений граждан связаны с реше-
нием своих личных социально-бытовых проблем, заметно реже – с решением 
общих проблем местных сообществ, остающихся в повестке дня: газификация 
частного сектора, строительство и ремонт дорог, водоснабжение населенных 
пунктов, улучшение жилищных условий, электроснабжение и др. 

статистика рассмотрения обращений граждан с положительным результа-
том по итогам личных приемов граждан заместителями губернатора свидетель-
ствует о правильности тактики населения обращаться сразу в самые высокие 
инстанции. Послав письмо, скажем, в администрацию Президента рФ, заявитель 
в конце концов  придет к местному чиновнику, но не только со своим заявлением, 
а с кипой предписывающих сопроводительных бумаг из  высоких инстанций, от-
махнуться от которых уже невозможно.

ошибочно считать, что увеличение обращений в приемную по той или иной 
тематике – индикатор обострения конкретной проблемы граждан. нередко мо-
тивом обращения как раз выступают инициативы власти по повышению бла-
госостояния отдельных групп населения, т.е. пробуждается интерес граждан к 
тем или иным заявленным социальным программам Правительства россии или 
областного правительства, появляется «информационный голод», вызывающий 
поток обращений не только  непосредственно в приемную, но и через интернет, 
областное радио и телевидение. число обращений из года в год растет. например, 
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общее количество обращений в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилось на  
33 % и достигло 45 240, в том числе: письменных – 23 678, устных – 21 562.

в 2011 г. приемная организовала 15 выездных приемов в районы области 
с участием специалистов органов исполнительной власти нижегородской обла-
сти, на которых было рассмотрено 1 289 обращений граждан.  в том же году 
было организовано 9  тематических интернет-линий, на которые поступило 182 
обращения, через интернет-приемную поступило 7 011 обращений. 

одной из самых востребованных форм взаимодействия граждан и представи-
телей власти является личный прием граждан губернатором,  вице-губернатором 
и заместителями  губернатора нижегородской области. 

Без осуществления контроля над качеством и полнотой, а также  соблюдени-
ем сроков рассмотрения обращений граждан невозможна высокая результатив-
ность в работе с обращениями. в 2011 г. в аппарате правительства нижегородской 
области на контроле находилось 21 955 обращений (в 2010 г. – 15 413), из них ре-
шено с положительным результатом – 2 196,  даны консультации и разъяснения, 
частично удовлетворены 18 169.

Эффективность работы сотрудников «горячей линии» характеризуется 
тем, что в государственные органы власти, органы местного самоуправления и 
к должностным лицам по результатам рассмотрения заявлений направляются 
письменные поручения, и ни одно из них не остается без ответа. Это еще одно 
свидетельство того, что проблема  граждан, которую они хотят и не могут ре-
шить с местными властями, имеет существенно больше шансов быть решенной, 
если взаимодействие двух сторон, находящихся заведомо в неравных «весовых 
категориях», опосредовано приемной губернатора и правительства. в чем при-
чина эффективности обращений граждан?

По М. веберу, «бюрократическое управление регулируется общими прави-
лами, которые в большей или меньшей степени являются исчерпывающими»[3, 
с 56]. Это означает, что, «во-первых, обращение не может быть проигнорировано 
в силу самой природы бюрократической системы, связанной формальными рам-
ками инструкций, а во-вторых, институт обращений в целом не может быть лик-
видирован, поскольку он является древнейшим информационным каналом для 
власти и одним из главных средств ее самооправдания… обращения служили 
зримым воплощением принципа «государя – отца» … власть не может остаться  
безучастной к бедам своих подданных и не слышать их «воплей» …и, несмо-
тря на все изменения, произошедшие в понимании феномена власти и формах 
легитимации, этот принцип никуда не исчез» [4, с. 21].  на основании этого, по-
лагает К. Подъячев,  «через посредство обращений можно влиять на принимае-
мые субъектами власти решения, причем, используя сущностные, неотъемлемые 
черты бюрократии, такие принципы как формализованность, субординация и 
автоматизм исполнения, часто считающиеся злом, здесь могут пойти на пользу 
гражданскому участию» [4, с. 21]. 

Благодаря Федеральному закону и процедуре рассмотрения обращений не-
которые просьбы  приобретают статус требования: заявитель в этом случае  не 
столько проситель, сколько партнер. рассмотрение обращения не милость вла-
сти, а ее обязанность [4, с. 19].

несмотря на плюсы обращения как элемента механизма участия граждан 
россии в решении насущных проблем своей жизни, оно тем не менее демонстри-
рует несовершенство нынешнего состояния гражданского общества в россии.  
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Граждане обращаются в органы власти преимущественно только от своего 
имени, а не от организаций и объединений граждан как составных элементов 
гражданского общества. Таким образом, нет того кумулятивного социально-
политического эффекта давления на власть, который может проявиться при 
петициях с множеством подписей. анализ обращений  показывает не только 
«атомизацию» населения при решении сходных насущных вопросов своей жиз-
ни, но и стремление заявителей пытаться решить его только своими силами, 
в одиночку, в то время как рядом другие граждане страдают от таких же про-
блем. 

и все же Федеральный закон «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан» выгоден нашему «атомизированному» населению в том смысле, что в нем 
законодатель фактически уравнял весовые категории при подаче заявлений как 
инициативной группы населения, так и отдельного заявителя. Кроме того, этот 
закон дает возможность отдельному гражданину использовать властный ресурс 
вышестоящих органов власти в диалоге с нижестоящими органами. 

очевидно, что дальнейшие исследования практик реализации гражданами 
российской Федерации своего права на обращения во властные структуры пер-
спективны. Поскольку число таких обращений в федеральные и региональные 
органы велико, интерпретация их как содержательного диалога власти и граж-
дан по поводу решения проблем отдельных заявителей является пусть неболь-
шим, но реальным шагом становления гражданского общества. Тем не менее 
обращения как элемент участия граждан в формировании и реализации соци-
альной политики в регионе нельзя отнести к полноценному участию граждан в 
управлении делами общества и государства. в контексте реализации социальной 
политики в регионе мы называем обращения граждан паллиативом их участия 
в управлении делами общества и государства, т.е.  средством, представляющим 
собой временный выход из затруднительного положения, полумеру [5, с. 500]. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА Л. Н. ГУБАНОВА

25 марта 2012 года исполнилось 70 лет Леониду Никандровичу  Губанову, 
Заслуженному деятелю науки Российской Федерации, член-корреспонденту 
РААСН, профессору, доктору технических наук, заведующему   кафедрой эколо-
гии и природопользования ННГАСУ, члену редакционной коллегии «Приволжского 
научного журнала».

л. н. Губанов окончил Горьковский инженерно-строительный институт 
им. в. П. чкалова (Гиси) в 1970 г., затем учился в аспирантуре ленинградского  
инженерно-строительного института. в 1975 г. он защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата технических наук, а в 1997  году – доктора 
технических наук. с 1998 г. профессор л. н. Губанов заведует кафедрой эколо-
гии и природопользования, руководит подготовкой бакалавров, специалистов, 
магистрантов, аспирантов и докторантов.

Профессор Губанов успешно руководит научным направлением  по созданию 
высокоэффективных систем очистки сточных вод, исключающих загрязнение 
окружающей среды и обеспечивающих рациональное использование матери-
альных и энергетических ресурсов. результаты научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских работ леонида никандровича широко используются 
ведущими научными и проектными организациями: ниПКи «Термина», лГПи 
(г. с.-Петербург), нии «воДГЕо» (г. Москва), сантехпроект (г. н. новгород) и 
др. результаты научно-исследовательских работ л. н. Губанова  внедрены бо-
лее чем на 90 промышленных объектах россии. научная работа «очистка и ути-
лизация промстоков гальванических производств» отмечена Большой медалью 
российской академии архитектуры и строительных наук (2000 г.). результаты ис-
следований опубликованы более чем в 360 печатных работах, 12 монографиях, 
30 учебных пособиях и более 60 научных отчетах. л. н. Губанов имеет 24 автор-
ских свидетельств и патентов на изобретения.        

  За высокое профессиональное мастерство  и многолетний добросовестный 
труд указом Президента рФ в  2000  г. профессору л. н. Губанову  присвоено по-
четное звание «Заслуженный деятель науки российской Федерации».

Ректорат Нижегородского государственного архитектурно-строитель- 
ного университета и редколлегия «Приволжского научного журнала» искренне по-
здравляют Леонида Никандровича Губанова с юбилеем и желают ему дальнейших 
успехов в научной и педагогической деятельности, здоровья и благополучия!  
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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА А. А. шЕВЧЕНКО

25 января 2012 года исполнилось 75 лет Заслуженному строителю Российской 
Федерации, Почетному работнику высшего профессионального образования 
Российской Федерации, кандидату технических наук, профессору Анатолию 
Андрияновичу Шевченко.

а. а. Шевченко закончил Горьковский инженерно-строительный институт 
им. в. П. чкалова (Гиси) в 1966 году. До 1972 года он находился на комсомоль-
ской работе, а в 1980 году был назначен начальником ДсК-1 в г. Горьком. Под 
руководством а. а. Шевченко  в г. нижнем новгороде построено более 10 милли-
онов квадратных метров жилой площади, введены в эксплуатацию квартиры для 
более чем 800 тысяч жителей, создано свыше 20 жилых массивов. Кроме этого, 
возводились дома в ульяновске, Петрозаводске, Приморск-ахтарске и городах 
нижегородской области – Кстове, Дзержинске, арзамасе, Павлово и др. 

с 1991 года а. а. Шевченко  начал работать в ннГасу. в 2001 году им были 
созданы инновационные научно-технические центры – Центр экспертизы зда-
ний и сооружений «Промбезопасность» и Приволжский региональный межву-
зовский центр коллективного пользования  «Перспектива». Эти подразделения, 
оборудованные уникальным измерительным и аналитическим оборудованием, 
со штатом высококвалифицированных экспертов, способствовали подъему и 
развитию научно-исследовательской работы в вузе на десятилетия вперед.

в 2004 году анатолию андрияновичу была присуждена ученая степень 
кандидата технических наук, он был избран на должность профессора кафедры 
отопления и вентиляции. в 2007 году ростехнадзором россии ему была присвое-
на квалификация эксперта систем газораспределения и газопотребления. с 2011 
года он является помощником ректора по строительству и вопросам промыш-
ленной безопасности. 

За трудовые достижения профессор а. а. Шевченко награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Почета, Почетным знаком «строительная 
слава». он является почетным гражданином города нижнего новгорода.

Ректорат Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета, редакционная коллегия «Приволжского научного журнала» сер-
дечно поздравляют Анатолия Андрияновича Шевченко с юбилеем, желают ему 
здоровья и благополучия!

Информационный раздел
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Большеротов, А. П. система оценки экологической безопасности строи-
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B монографии разработана методология создания 
системы оценки экологической безопасности строи-
тельства, основанной на принципах «устойчивого 
развития». система включает в себя единый критерий 
оценки экологической безопасности естественных и 
искусственных экосистем, методы оценки, организа-
ционную структуру системы и прочие элементы. 

Монография предназначена для практического 
использования специалистами и для подготовки сту-
дентов по экологическим специальностям.

рекомендовано научно-техническим советом 
МГсу.

Корниенко, С. В. Повышение энергоэффективности зданий за счет сниже-
ния теплопотерь в краевых зонах ограждающих конструкций / с. в. Корниенко; 
волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т. – волгоград: волгГасу, 
2011 – 108 с.: ил.

ISBN 978-5-98276-420-1

разработана методика расчета приведенного 
сопротивления теплопередаче ограждающих кон-
струкций с учетом температурно-влажностного 
режима в краевых зонах. Приведены результаты 
комплексного теплотехнического обследования 
ограждающих конструкций оболочки здания с при-
менением тепловизионной техники. 

Предложена методика расчета энергетических 
показателей по зданию за отопительный период, 
на основе которой разработана компьютерная про-
грамма.
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Информационный раздел

Небритов, Б. Н. организационно-технологическое проектирование в стро-
ительстве / Б. н. небритов. – М. : вуз. кн., 2011. – 144 с. : ил.

ISBN 978-5-9502-0512-5

изложены основные положения по 
организационно-технологическому проектированию 
в строительстве с учетом изменений нормативно-
правовых требований и рекомендаций, появившихся 
в последнее время.

Приведены назначения, состав и структура доку-
ментов по организации строительства и проведения 
работ.

Петров, B. П. социально-философский анализ особенностей формирования 
личности современной россии [Текст]: монография / в. П. Петров: нижегор. гос. 
архитектур.-строит. ун-т – н. новгород: ннГасу, 2011. – 108 с.

ISBN 978-5-87941-753-1

Монография представляет собой системный анализ 
особенностей формирования личности современной россии. 
Методологическим отличием работы является способ иссле-
дования совре менных процессов общественного бытия 
с предметным выделением его ментальных, вирту-
альных и меркантильных особенностей. небезынтересным 
для читателей будет сферологический подход автора к во-
просам, касающимся формирования личности.

Книга предназначена для специалистов в области 
социальной философии, а  также читате лей, интере-
сующихся проблемами методологии исследования. 
Может быть использована в каче стве учебного посо-
бия для студентов вузов по актуальным проблемам 
философии.
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Мосунова, H. A. нациопонимание: поиск объективных оснований и соци-
альное конструирование / н. а. Мосунова, Г. П. Корнев. – сПб. : алетейя, 2012. –  
184 c.

ISBN 978-5-91419-590-5

Монография посвящена поиску объективных 
оснований нациопонимания, выявлению теоретиче-
ского и практического потенциала методологических 
парадигм, используемых для адекватного объясне-
ния этноса, нации, национализма, национального 
самосознания и национальной идентичности, их эф-
фективного применения в общественнополитической 
и государственно-правовой практике регулирования 
межэтнических и национальных отношений.

B книге представлен краткий систематизирован-
ный обзор многочисленных дискуссий об этносе, на-
ции и национализме, что делает ее востребованной 
для всех, кто заинтересован в получении полного и 
ясного представления об этих феноменах.

Информационный раздел

Петров, В. П. Философия : курс лекций / в. П. Петров : учеб. для вузов. – М. :  
Гуманитар. изд. центр влаДос, 2012. – 551 с. – (серия «учебник для вузов»).

ISBN 978-5-691-01858-9

в книге рассмотрены базовые проблемы, опре-
деленные Государ ственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования по 
философии. Курс лекций профессора в. П. Петрова 
отличает новационность. Даны трактовки не только 
традиционных философских концепций, но и показа-
ны особенности теоретических подходов, неизвестных 
ра нее широкой читательской аудитории. содержание 
курса отличается предметностью и доступностью из-
ложения основных позиций российской и зарубежной 
философских школ.

учебник предназначен для студентов вузов.
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Информационный раздел

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА  А. В. УСЯГИНА (05.10.1962 – 16.03.2011)

В расцвете творческих сил после тяжелой болезни  ушел из жизни талант-
ливый нижегородский ученый, историк-политолог Андрей Владимирович Усягин, 
доктор политических наук, профессор ВВАГС, член диссертационного совета по 
историческим наукам при ННГАСУ. 

а. в. усягин  окончил сыктывкарский государственный университет в 1984 
году.  научную деятельность начал в институте повышения квалификации учи-
телей Коми асср (г. сыктывкар). в 1998 г. он защищает кандидатскую диссерта-
цию на тему «Политологический анализ концепций развития представительных 
учреждений в россии на этапе реформ второй половины XIX века» в санкт-
Петербургском  государственном университете. После защиты а. в. усягин пе-
реезжает в нижний новгород и становится одним из ведущих преподавателей 
волго-вятской академии государственной службы (вваГс). с 2002 по 2005 гг. 
он  являлся докторантом ннГу им. н. и. лобачевского, а в 2006 г. защитил док-
торскую диссертацию по политологии на тему «Территориальное управление в 
политической системе российской Федерации». Его работа стала заметным явле-
нием в развитии политологических исследований в нижнем новгороде. 

Профессор а. в. усягин вел активную научную деятельность, участво-
вал в конференциях  и симпозиумах международного и всероссийского уров-
ня, сотрудничал с учеными из Москвы, санкт-Петербурга, Перми, ульяновска, 
сыктывкара. им было опубликовано  более 70 научных работ, в том числе че-
тыре монографии. а. в. усягин являлся  членом исследовательского комитета  
российской ассоциации политических наук (раПн), членом  диссертационно-
го совета  ДМ 12.162.06 при нижегородском  государственном архитектурно-
строительном университете. Его выступления  в совете  отличались ясностью, 
точностью оценок и убедительностью суждений, высокой научной требователь-
ностью. 

светлая память об андрее владимировиче усягине навсегда останется в па-
мяти коллег и учеников.

Материал подготовили сотрудники ВВАГС: д-р ист. наук, проф. А. А. Халин; 
канд. ист. наук, доц. А. В. Крылова 
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СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ  НАУЧНОГО СЕМИНАРА  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ» В ННГАСУ

в 2010−2011 гг. на научном семинаре были заслушаны следующие доклады.
01.04.2010. «опыт расчетного обоснования напряженно-деформированного 

состояния, прочности и устойчивости уникальных зданий, сооружений и ком-
плексов (проектирование, мониторинг и экспертиза)» − Белостоцкий А. М., д-р 
техн. наук, проф. Московского государственного строительного университета, 
директор научно-исследовательского центра стаДио.

в докладе затронуты следующие актуальные темы:
− острые проблемы компьютерного моделирования поведения уникальных 

зданий, сооружений и комплексов на стадиях проектирования, эксплуатации-
мониторинга и экспертизы причин обрушения;

− основные направления и результаты деятельности научно-образовательного 
центра компьютерного моделирования им. проф. а. Б. Золотова МГсу;

− регламент, польза и опыт верификации  программных средств в системе 
раасн (на примере ПК ANSYS);

− численное моделирование при решении задач строительной аэродинамики 
(определение ветровых нагрузок на несущие и фасадные конструкции, пешеход-
ной комфортности, снегопереноса и снегоотложения, распространение вредных 
выбросов и т. п.);

− опыт численного моделирования при комплексной экспертизе причин 
обрушения (соК «Трансвааль-парк», Басманный рынок и др.) и локального 
разрушения (ККЦ «Крылатское») большепролетных зданий.  выводы и рекомен-
дации.

02.04.2010. «нормативные расчеты на прочность трубопроводных систем и 
оборудования различных  отраслей – атомной и тепловой энергетики, нефтехи-
мии и нефтепереработки, тепловых сетей и магистральных нефтегазопроводов. 
Достижения, проблемы, перспективы» − Белостоцкий А. М., д-р техн. наук, 
проф. Московского государственного строительного университета, директор 
научно-исследовательского центра стаДио.

в докладе отмечено, что все значимые этапы реального и виртуального 
«жизненного цикла» пространственных, разветвленных и(или) протяженных 
трубопроводных  систем атомной и тепловой энергетики, нефтехимии и нефте-
переработки, тепловых сетей и магистральных нефте- и газопроводов – про-
ектирование, эксплуатация, реконструкция и продление ресурса – требуют 
привлечения современных информационных технологий, численных методов ме-
ханики и нормативных требований для расчетного обоснования их напряженно-
деформированного состояния , статической, циклической, сейсмической, 
вибрационной и динамической прочности. в докладе дается обзор состояния 
нормативно-методической базы и программно-алгоритмического обеспечения, 
наиболее «болезненных» и наукоемких проблем, опыт верификации  и практи-
ческого использования аттестованного в Госатомнадзоре рФ и сертифицирован-
ного в ЦПс Госстроя рФ программного комплекса асТра-нова.

среди актуальных научно-практических задач, решение которых необходи-
мо и возможно в ближайшее время,  следует  назвать следующие:

− приведение нормативных документов, регламентирующих обоснование 
прочности трубопроводных систем различных отраслей в соответствие с совре-

Информационный раздел
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менными отечественными и мировыми требованиями и достижениями, а где это 
возможно – унификация (устранение ненужной отраслевой обособленности) при 
сохранении возможностей для использования вновь разрабатываемых методик 
уточненного расчета;

− адекватный учет в единой расчетной модели геометрико-жесткостных, 
инерционных и диссипативных свойств и нагрузочных характеристик сложных 
конструкционных узлов, работающих совместно с трубопроводами (нестандарт-
ные опоры,  неортогональные тройники и развилки, сложные детали, технологи-
ческое оборудование и др.), путем построения и использования редуцированных 
матриц влияния (так называемых матриц Крейга-Бемптона) на основе подроб-
ного пространственного массивно-оболочечного конечно-элементного пред-
ставления. Приведены некоторые результаты расчета тонкостенного емкостного 
оборудования, для которого успешно применена как процедура интеграции в 
трубопроводную систему, так и уточненного конечно-элементного анализа нДс 
и прочности самого оборудования;

− анализ взаимодействия  труб с грунтовым массивом для подземных тру-
бопроводов тепловых сетей (бесканальной прокладки с пенополиуретанной изо-
ляцией, полиэтиленовой оболочкой и компенсирующими подушками-матами) и 
магистральных нефте- и газопроводов (подземных  и в насыпях) в рамках «инже-
нерной» методики, базирующейся на результатах трехмерного численного ана-
лиза с использованием сложных нелинейных реологических моделей грунта;

−  расчет на сейсмические воздействия трубопроводов на опорах с нелиней-
ными характеристиками (трение, вязкоупругие демпферы) и в грунте;

− апробация уточненных методик расчетной оценки вибрационной проч-
ности (долговечности) с учетом результатов натурных виброизмерений, в осо-
бенности при близости возбуждаемых собственных частот и при их отличии от 
расчетных значений;

− более «тесная» и полная интеграция математических моделей и резуль-
татов прочностной оптимизации в процессе автоматизации проектирования и 
мониторинга.

22.10.2010. «13-я Международная конференция по информатизации в строи-
тельстве и строительной инженерии (ноттингем): англия, ноттингемский универ-
ситет, мировые тенденции по информатизации в строительстве» − Супрун А. Н.,  
д-р физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой информационных систем и технологий  
ннГасу; Кислицын Д. И., канд. техн. наук, доц. ннГасу.

в докладе сообщается о постановке системы высшего образования в англии 
на примере ноттингемского университета, о традициях и особенностях жизни 
студенчества. Приводятся сведения об основных мировых тенденциях в области 
информатизации в строительстве (сШа, Китай, Япония и др.), об особенностях 
решений несущих конструкций в англии (аэровокзал Хитроу, общественные 
здания). сообщение иллюстрируется демонстрацией фотоснимков. 

Дается краткое изложение сообщения авторов «распределенные вычисле-
ния при конструкторских расчетах делением объекта на проектные единицы», 
сделанного 30.06.2010 г. на Международной конференции в ноттингеме.

28.10.2010. «Моделирование процесса деформирования конструкционных 
материалов за пределами упругости: проблемы, перспективы» – Супрун А. Н., 
д-р физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой информационных систем и технологий 
ннГасу.

Информационный раздел
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Информационный раздел

в докладе приводится обзор состояния механики деформируемого твер-
дого тела, учитывающей неупругое поведение конструкционных материалов. 
указываются примеры противоречий в опытных данных относительно пласти-
ческих свойств металлов, получаемые ведущими экспериментаторами америки, 
россии, Германии и Японии. Дается описание предложенной автором теории 
реономной пластичности, учитывающей:

− эффекты пластичности, ползучести, возврата пластических свойств, де-
формационного старения, влияния скорости нагружения (в едином реономном 
процессе);

− возможность формоизменения, поворота и перемещения во времени по-
верхности текучести, в частности учет  поперечного эффекта;

− неизвестный ранее при изотермическом процессе эффект влияния ползу-
чести на деформационное старение;

− эффекты начальной текучести металлов.
на базе теории ассоциированного течения и операторов наследственной тео-

рии получена такая математическая и компьютерная форма представления опре-
деляющих соотношений, которая придает параметрам и скалярным функциям 
модели четко выраженный механический смысл и обеспечивает явное выраже-
ние основных параметров неупругого деформирования. разработана методика 
и алгоритм определения параметров скалярных функций модели. разработаны 
алгоритмы и программы, позволяющие пошагово по заданной во времени (в точ-
ке тела) траектории нагружения (деформирования) вычислять соответствующие 
деформации (напряжения) и параметры последующего по временному шагу по-
ложения единой поверхности текучести.

с помощью численных экспериментов установлен ряд особенностей поведения 
конструкционных материалов при неоднородном напряженном состоянии: влияние 
эффектов начальной текучести и  эффектов деформационного старения металлов.

12.11.2010. «Математическое моделирование процесса релаксации деформи-
рованного упрочнения в экспериментах по изучению эволюции последовательной 
поверхности текучести металлов (по материалам диссертации, представляемой 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специ-
альности 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела)» – Вежелис Т. М., 
ст. преподаватель кафедры информационных систем и технологий ннГасу.

в докладе сообщалось, что поверхность текучести является одним из осно-
вополагающих понятий механики деформируемого твердого тела. однако по 
мере обогащения экспериментальной  механики новыми опытными данными об 
эволюции поверхности текучести, получаемыми со все возрастающей точностью 
измерений, проявляются необъяснимые противоречия в виде принципиальных 
качественных различий практических результатов, получаемых на казалось 
бы идентичных материалах, образцах и методиках испытаний. Тем самым об-
разовался разрыв между теорией определяющих соотношений пластичности, 
опирающейся на концепцию о существовании поверхности текучести, и экспе-
риментальной механикой, не гарантирующей однозначного получения опытных 
данных при идентификации математических моделей пластичности. на основе 
анализа известных опытных данных показано, что все многообразие экспери-
ментально полученных противоречивых результатов сводится к двум основным 
качественным различиям: по геометрической форме и по положению поверхно-
стей текучести относительно начала координат в пространстве напряжений.
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указанные противоречия имеют одну и ту же субъективную причину – 
проявление неконтролируемого экспериментаторами эффекта релаксации де-
формируемого упрочнения (рДу). Это нашло подтверждение, в частности, при 
компьютерном моделировании наиболее контрастных из известных противоре-
чивых опытных результатов. Построена учитывающая эффект рДу математиче-
ская модель и компьютерная программа эволюции поверхности текучести в 2D 
экспериментах на пропорциональное активное нагружение.

02.12.2010. «Гашение вибрации самосинхронизирующихся систем» – 
Гордеев Б. А., д-р техн. наук, проф. ннГасу, чл.-кор. Международной академии 
авторов научных открытий и изобретений; Леонтьева А. В., аспирант нии ма-
шиноведения ран им. а. а. Благонравова.

в докладе освещены вопросы синхронизации и захвата частоты при испыта-
ниях многочастотных механических систем с локальными источниками шума и 
вибрации. Эта тематика приобретает все большую актуальность в современном 
машиностроении. Явления синхронизации и захвата частоты при переходных 
режимах работы могут приводить к ряду вредных последствий, вплоть до раз-
рушения силовых агрегатов. Эти процессы усугубляются влиянием внешних 
вибрационных полей, способствующих значительному затягиванию времени 
переходных процессов, в частности приводит к увеличению энергопотребления 
и дополнительному росту вредных вибраций, возникновению опасных низкоча-
стотных биений. Эти процессы понижают ресурс работы силовых агрегатов и 
ведут к разрушению инженерных конструкций. Поэтому задача снижения уров-
ней вибрации в стационарных и переходных режимах работы энергоемких ма-
шин всегда представляется актуальной.

Захват угловой скорости вращения ротора электродвигателя частотами 
внешних источников вибрации происходит во время разгона ротора из состоя-
ния покоя. Переходный процесс может сопровождаться рядом нежелательных 
явлений, к примеру угловая скорость вращения ротора может и не достичь 
своего номинального значения, а останется в установившемся режиме гораздо 
меньшей (так называемое явление застревания). Это свидетельствует о вред-
ном действии вибрационного момента  на вал ротора, от которого необходимо 
естественным образом освободиться либо, по возможности, свести к минимуму. 
вышеотмеченные явления существенно осложняются действием внешнего ви-
брационного поля даже тогда, когда частоты внешних возмущений не совпадают 
с номинальной угловой скоростью вращения ротора.

одним из эффективных способов решения указанной проблемы по сниже-
нию уровня вибрации органов электромашин является использование гидравли-
ческих опор в качестве демпферов.

23.12.2010. «современные технологии параллельных вычислений. расчет 
строительных конструкций по технологии распределенных вычислений в ком-
пьютерных сетях» – Супрун А. Н., д-р физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой ин-
формационных систем и технологий ннГасу; Кислицын Д. И., канд. техн. 
наук., доц. ннГасу.

в докладе дается обзор современных аппаратных и программных средств 
параллельных вычислений. особое внимание уделяется вычислениям в рас-
пределенных компьютерных средах – локальных и глобальных компьютерных 
сетях. Подробно рассматривается предложенный авторами метод разделения 
строительного объекта на проектные единицы, позволяющий построить распре-
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Информационный раздел

деленную систему высокой степени распараллеливания вычислительного про-
цесса, не прибегая к суперЭвМ и кластерам.

09.03.2011. «строительный университет г. веймара, ФрГ. строительная ин-
форматика» – д-р Хайко Киршке, ФрГ.

в докладе было сообщено о постановке учебного процесса в Германии. в 
частности, трудности перехода в строительном университете веймара на мно-
гоуровневое образование в соответствии с Болонскими соглашениями. Большой 
интерес у присутствующих вызвала специфика постановки преподавания дис-
циплин, связанных с применением информационных технологий в строительной 
отрасли, а также возможность прохождения стажировки в Германии студентами 
специальности «информационные системы и технологии».

24.03.2011. «использование современных языков программирования в тех-
нике» – Габайдулин И. Ф., рук. нижегородского филиала компании AURIGA;  
Сидорько Е. И., инженер компании.

Докладчики сообщили, что AURIGA является активно развивающейся 
российско-американской компанией, имеющей большой пакет заказов от круп-
ных отечественных и зарубежных фирм. сотрудникам компании систематиче-
ски предоставляются длительные командировки в сШа с целью повышения их 
квалификации.

собравшимся был продемонстрирован интересный видеоматериал по ком-
пьютерному управлению многочисленными мобильными роботами, обслу-
живающими современные интернет-магазины сШа по технологии логистики 
супермаркетов. видеоролик, демонстрирующий работу мобильных роботов в 
реальном масштабе времени, произвел на слушателей сильное впечатление.

в сообщении большое внимание было уделено используемым компанией 
современным средствам разработки программных продуктов. Было отмечено, 
что в нижегородском филиале AURIGA в настоящее время успешно работают 
студенты ннГасу специальности «информационные системы и технологии». 
руководство компании заинтересовано и в дальнейшем привлекать выпускников 
ннГасу к работе в филиале. При этом они должны пройти собеседование пре-
жде всего по профессиональной подготовке. Компания предлагает организовать 
в ннГасу бесплатные курсы по языку Java и операционной системе Linux для 
желающих работать в AURIGA.

12.10.2011. «искусство построения алгоритмов решения трудных задач нау-
ки и техники» – Супрун А. Н., д-р физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой информа-
ционных систем и технологий ннГасу.

в докладе указывалось, что в науке и технике очень часто возникают задачи, 
требующие применения неформальных подходов к построению алгоритмов реше-
ния. Поиск таких подходов очень часто связан с необходимостью изобретения новых 
искусственных приемов. на конкретных примерах рассмотрены некоторые общие 
приемы, облегчающие поиск неформальных алгоритмов решения трудных задач.

11.11.2011. «Повышение эффективности процессов на материалах наноуров-
ня» – Панкратов Е. Л., канд. физ.-мат. наук, ст. преп. кафедры физики ннГасу;  
Булаева Е. А., студентка ннГасу.

сообщены результаты исследования по теме гранта Президента рФ № МК-
548.2010.2,  выполненного в ннГасу в 2010–2011 гг.

Задача исследования состояла в анализе возможности увеличения резко-
сти сформированных диффузией или имплантацией p-n переходов (одиночных 
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и входящих в состав биполярных транзисторов). Был сформулирован ряд реко-
мендаций, позволяющих повысить резкость p-n переходов. сопутствующим ре-
зультатом является повышение уровня равномерности распределения примеси в 
среде. рекомендации базируются на использовании неоднородности легируемой 
среды в многослойной структуре и оптимизации длительного отжига.

13.12.2011. «современные тенденции развития автоматизированных си-
стем проектирования в строительстве: расчет и выпуск проектной документа-
ции» – Ткаченко А. К., ст. преп. кафедры информационных систем и технологий 
ннГасу.

в докладе сообщалось, что при строительстве зданий и сооружений из-за 
несогласованности действий проектировщиков возникают нелепые ошибки. 
например, на фасаде не на месте оказывается балкон, не стыкуются пролеты 
моста, лестница подводится не к двери, а  к окну.

в связи с этим в настоящее время системы автоматизированного проектиро-
вания переживают период, характеризующийся стремлением сконцентрировать 
в одном программном продукте согласованную автоматизированную поддержку 
нескольких направлений деятельности проектировщиков.  в частности, созда-
ние цифрового прототипа здания. 

Цифровой прототип – это гораздо больше чем трехмерное моделирование. 
Это не просто видение того, как может выглядеть тот или иной объект. Это соче-
тание различных средств, таких как моделирование внешнего вида, моделирова-
ние будущего поведения объекта, другими словами, полное цифровое описание 
объекта до того, как он будет реально создан.

22.12.2011. «современные методы и средства изучения механических 
свойств конструкционных материалов» – Ломунов А. К., д-р физ.-мат. наук, зав. 
кафедрой железобетонных и каменных конструкций ннГасу.

Для исследования динамических свойств конструкционных материалов в 
настоящее время в мировой практике используются копровые испытания, ме-
тод Тейлора и метод Кольского. наибольшее распространение получил метод 
Кольского с использованием разрезного стержня Гопкинсона. 

в лаборатории динамических испытаний материалов нии механики 
нижегородского государственного университета им. н. и. лобачевского реа-
лизованы многочисленные варианты и модификации метода Кольского, позво-
ляющие получать механические свойства материалов различной физической 
природы при сжатии, растяжении и сдвиге, исследовать трещиностойкость, 
динамическую твердость, динамический коэффициент трения. испытания про-
водятся в диапазоне скоростей деформации 5∙102÷5∙103 1/с, при температурах от 
–100°с до +300°с и при нагрузках до 3 ГПа. 

При скоростях деформации 104÷105 1/с и нагрузках до 15 ГПа использует-
ся методика плосковолнового ударного эксперимента. в качестве нагружающих 
устройств используются оригинальные газовые пушки, позволяющие разгонять 
ударники различной массы и геометрии до скоростей 800 м/с. 

Для регистрации процессов ударного взаимодействия используется циф-
ровая 8-кадровая камера, позволяющая фиксировать процессы наносекундного 
диапазона. исследование профилей ударных волн ведется с помощью лазерного 
интерферометра VISAR.

Сообщение подготовил руководитель семинара, д-р физ.-мат. наук, проф., 
зав. кафедрой информационных систем и технологий ННГАСУ Супрун А. Н.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОМ НАУЧНОМ ИЗДАНИИ 

«ПРИВОЛЖСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ»

1. Список материалов, необходимых для публикации научной статьи
1.1. автор (авторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями дол-

жен (должны) оформить материалы научной статьи: рукопись статьи и сопрово-
дительные документы к ней. 

1.2. рукопись статьи представляется в 2-х экземплярах в печатном виде на 
листах 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 2-х экземплярах в печатном виде на ли-

сте формата а4 по утвержденной форме, которая приведена на интернет-сайте 
журнала: http://www.pnj.nngasu.ru  Данное письмо подписывается руководите-
лем организации (юридического лица), откуда исходит рукопись статьи. Если 
автор статьи не является работником какой-либо организации, не является  аспи-
рантом, докторантом, соискателем ученой степени, то сопроводительное письмо 
подписывается им лично (в этом случае к сопроводительному письму должны 
прилагаться документы, подтверждающие статус безработного). Для работни-
ков ннГасу, а также для аспирантов, докторантов, соискателей ученой степени, 
официально оформленных 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 
публикации 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 пред-
ставляется рекомендация к опубликованию, подписанная научным работником, 
имеющим ученую степень по соответствующей специальности (определяется по 
номенклатуре специальностей научных работников).

 1.3.3. Экспертное заключение о возможности опубликования статьи в от-
крытой печати в 2-х экземплярах в печатном виде на листах формата а4. Данный 
документ оформляется по форме, утвержденной в организации, откуда исходит 
рукопись статьи. Форма экспертного заключения, утвержденная в ннГасу, раз-
мещена на интернет-сайте журнала: http://www.pnj.nngasu.ru (для работников 
ннГасу, а также для аспирантов, докторантов, соискателей ученой степени, 
официально оформленных в ннГасу, данный документ оформляется в отделе 
интеллектуальной собственности и трансфера технологий (корпус II, каб. 213а, 
тел.: (831) 430-19-34). 

Если в организации, откуда исходит рукопись статьи, нет утвержденной 
формы экспертного заключения, то в качестве образца может использоваться 
форма ннГасу (при этом автор должен внести соответствующие изменения в 
наименования должностей и Ф.и.о. ответственных лиц). Если статья представ-
ляется не от какой-либо организации, а непосредственно физическим лицом, то 
экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати 
представлять не требуется.
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1.4. Если авторами статьи являются работники различных организаций 
(юридических лиц), то сопроводительные документы оформляются от одной из 
организаций (по усмотрению авторов), а от остальных необходимо представить 
выписки из протоколов заседаний кафедр (отделов, научно-технических сове-
тов или иных правомочных органов) с рекомендацией статьи к опубликованию с 
учетом сформированного авторского коллектива.

1.5. Документ (копия бланка подписки), подтверждающий оформление под-
писки на «Приволжский научный журнал» на срок 1 (одно) полугодие или более 
(индекс 80382 в каталоге агентства «роспечать»). Подписка может быть оформ-
лена физическим или юридическим лицом. 

Требование по оформлению подписки не распространяется на следующие 
категории лиц: 1) на аспирантов (статус аспиранта подтверждается справкой из 
организации, в которой проходит обучение в аспирантуре); 2) на штатных сотруд-
ников ннГасу; 3) на членов редакционной коллегии «Приволжского научного 
журнала». Примечание: если соавтором статьи является лицо, не относящееся ни 
к одной из вышеуказанных категорий, то требование по оформлению подписки 
на журнал сохраняется. 

2. Правила оформления рукописи научной статьи в печатном виде
2.1. рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также приста-

тейные материалы на русском и английском языках, а именно: 
- индекс уДК (универсальная десятичная классификация); 
- 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); 
- должности авторов (по основному месту работы, а также по совместитель-

ству (если имеется) на русском и английском языках (если автор является аспи-
рантом, докторантом или соискателем ученой степени, то необходимо указать 
название кафедры, на которой он оформлен);

- полное наименование организации (юридического лица), являющейся ме-
стом работы авторов (основное место работы и совместительство (если имеется) 
на русском и английском языках (с расшифровкой аббревиатур);

- контактная информация для переписки (основное место работы и совме-
стительство (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) сло-

восочетаний);
- текст статьи на русском языке; 
- библиографический список литературы на русском языке (не менее двух 

источников);
- знак охраны авторского права, состоящий из следующих элементов: латин-

ская буква «с» в окружности, имя или наименование правообладателя автор-
ских прав на статью, год издания.  
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Расположение и оформление вышеперечисленных частей статьи и при-
статейных материалов должно соответствовать образцу оформления на-
учной 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 сто-
роны. 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 1,0 (одинарный) используется для на-
бора следующих частей рукописи: индекс уДК, Ф.и.о. авторов, ученые степени 
и ученые звания авторов, должности авторов, название статьи.  Шрифт № 14 
с межстрочным интервалом 1,5 (полуторный) используется для набора следую-
щих частей рукописи: текст статьи, знак охраны авторского права. Шрифт № 12 с 
межстрочным интервалом 1,0 (одинарный) используется для набора следующих 
частей рукописи: наименование организации (места работы авторов), контактная 
информация для переписки, аннотация статьи, ключевые слова, библиографиче-
ский список литературы, пристатейные материалы. 

2.4. Буквы русского и греческого алфавитов (в том числе индексы), а также 
цифры 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 набирать-
ся только с использованием редактора формул Microsoft Word. Шрифт фор-
мул должен соответствовать требованиям, предъявляемым к основному тексту 
статьи (см. выше). в статье должен быть необходимый минимум формул, все 
второстепенные и промежуточные математические преобразования при необхо-
димости могут выноситься в приложение к статье (в качестве поясняющей ин-
формации для рецензента). 

2.6. Текст статьи может включать таблицы, а также графические материалы 
(рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквоз-
ную нумерацию и названия. на все таблицы и графические материалы должны 
быть сделаны ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объек-
тов должно быть после ссылок на них. Шрифт таблиц должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым к тексту статьи (см. выше). Шрифт надписей вну-
три рисунков, графиков, фотографий и др. графических материалов Times New 
Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный).  

в случае использования в статье цветных графических материалов (рисун-
ки, графики, фотографии и др.) их необходимо скомпоновать на четном количе-
стве страниц – 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. использование цветных графических материалов 
должно быть оправданным (в тех случаях, когда их нельзя заменить черно-белым 
аналогом).

Библиографический список литературных источников размещается в конце 
текста статьи, при этом нумерация дается в порядке последовательности ссылок. 
на все литературные источники должны быть ссылки в тексте статьи (в квадрат-
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ных скобках). в библиографический список включаются только те работы (до-
кументы), которые опубликованы в печати на момент представления рукописи 
статьи в редакцию. 

2.7. Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с 
требованиями  ГосТ р 7.05−2008 (с учетом вступления в силу последующих 
версий данного документа). Требования по оформлению библиографических 
списков также приведены в методической разработке «Примеры библиографи-
ческого описания документов» (ознакомиться с ней можно в библиографическом 
отделе библиотеки ннГасу). 

2.8. объем рукописи статьи (включая черно-белые и цветные графические 
материалы), оформленной с учетом вышеперечисленных требований, не должен 
превышать: а) 10 (десять) страниц при наличии в тексте не менее 3-х графиче-
ских материалов (рисунков, графиков, фотографий и др.); б) 7 (семь) страниц во 
всех остальных случаях. Примечание: в вышеуказанный ограниченный объем 
не входит та часть пристатейных материалов, которые оформляются отдельно 
от текста, в конце 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 представления рукописи в редакцию (число, месяц, год). 

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 графическими материалами (если они имеются). в названии файла должна 
присутствовать фамилия автора статьи. Файл должен быть записан на компакт-
диск (CD-R или CD-RW). 

3.2. Каждый отдельный графический материал (рисунок, график, фотогра-
фия и др.) должен быть записан в виде отдельного файла, при этом названия фай-
лов 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 гра-
фиков, рисунков и т.п. графических материалов в виде отсканированных изо-
бражений 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 
Подготовленные с учетом всех вышеперечисленных требований материалы 

научной статьи (рукопись статьи и сопроводительные документы к ней) долж-
ны быть запечатаны в конверт формата а4, на котором указывается адрес ре-
дакции: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65. ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». 
Ответственному секретарю «Приволжского научного журнала» Моничу Д. В. 

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 лич-
ной доставки конверт необходимо сдавать в канцелярию ннГасу (г. нижний 
новгород, ул. ильинская, д. 65, ннГасу, корпус I, каб. 127).
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5. Порядок рассмотрения редакцией материалов научной статьи
5.1. После получения материалов научной статьи ответственный секретарь 

журнала проводит оценку их достаточности и правильности оформления. в 
случае отклонений от установленных требований автору по электронной почте 
направляется письмо с уведомлением: «Материалы научной статьи не соответ-
ствуют требованиям, установленным редакцией журнала». 

5.2. Материалы статей, оформленные в соответствии с установленными тре-
бованиями, ответственный секретарь регистрирует и направляет для рассмотре-
ния члену редакционной коллегии журнала, который имеет соответствующую 
специальность (по номенклатуре специальностей научных работников). член 
редакционной коллегии организует экспертную оценку (рецензирование) ру-
кописи 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 по почте направляется копия рецензии (без указания личности рецензен-
та) и уведомление: «включено в план публикации». сроки и очередность опубли-
кования устанавливаются редакцией с учетом количества статей, находящихся 
в плане публикации соответствующего тематического раздела журнала. Как 
правило, дата приема статей для издания очередного номера устанавливается 
не позднее чем за 4 (четыре) месяца до месяца выхода (например, для № 1 (март) 
этот срок должен быть не позднее 01 ноября). При этом дата устанавливается по 
дате регистрации материалов статьи. 

5.4. Если на статью получена рецензия с замечаниями, но рецензент указы-
вает на возможность публикации статьи после доработки, то автору статьи по 
почте направляется копия рецензии (без указания личности рецензента) и уве-
домление: «на доработку». 

Порядок оформления, представления и рассмотрения доработанных руко-
писей статей такой же, как для вновь поступающих материалов статей. К дорабо-
танной рукописи статьи необходимо приложить документ «ответы на замечания 
рецензента», оформленный в печатном виде на листах формата а4, в 2-х экзем-
плярах. ответы даются на каждое замечание (по пунктам), внизу ставятся личные 
подписи всех авторов с указанием даты представления доработанной рукописи в 
редакцию (число, месяц, год). Подписи авторов должны быть заверены канцеля-
рией или отделом кадров организации, откуда отправлена рукопись статьи. 

сопроводительные документы к рукописи статьи (по п. 1.3.) переоформля-
ются только в том случае, если при доработке изменяется название статьи и (или) 
изменяется авторский коллектив. 

5.5. Если на статью получена отрицательная рецензия (рецензия с замеча-
ниями, без указания на возможность публикации статьи после доработки), то 
автору статьи по почте направляется копия рецензии (без указания личности ре-
цензента) и уведомление: «не рекомендуется к публикации».

6. Общие требования и условия публикации 
6.1. редакцией не принимаются к рассмотрению: 1) научные статьи, не соот-

ветствующие тематическим направлениям журнала, по которым осуществляется 
экспертная оценка (рецензирование); 2) научные статьи, публиковавшиеся ра-
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нее; 3) материалы, не соответствующие установленным редакцией требованиям;  
4) рекламные материалы.

6.2. редакция имеет право производить сокращения и редакционные изме-
нения рукописей статей. редакция имеет право частично или полностью предо-
ставлять материалы научных статей в российские и зарубежные организации, 
обеспечивающие индексы научного цитирования, а также размещать данные ма-
териалы на интернет-сайте журнала. 

6.3. авторский коллектив несет ответственность за неправомерное исполь-
зование в научной статье объектов интеллектуальной собственности, объектов 
авторского права или ноу-хау в полном объеме в соответствии с действующим 
законодательством рФ.

6.4. авторские права на каждый номер журнала (в целом) принадлежат 
учредителю журнала – государственному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет» (ннГасу). Перепечатка материалов 
«Приволжского научного журнала» без разрешения редакции запрещена, ссыл-
ки на журнал при цитировании обязательны. 

6.5. Материалы научных статей, направляемые в редакцию, авторам не воз-
вращаются. вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не вы-
плачивается.

6.6. все научные статьи публикуются в журнале на безвозмездной основе, в 
том числе плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2012 г.

НА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

«ПРИВОЛЖСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ»
основан в 2006 году

Периодичность – ежеквартально

журнал рассчитан на профессорско-преподавательский состав, аспирантов, а 
также студентов старших курсов вузов, работников научно-исследовательских и 
проектных институтов, инженерно-технический персонал организаций и пред-
приятий. 

Журнал имеет разделы:

Технические науки, строительство
Архитектура. Дизайн
Науки о Земле, экология и рациональное природопользование
Экономические науки
Общественные и гуманитарные науки
Информационный раздел

в журналЕ ПуБлиКуЮТсЯ
статьи о результатах научных исследований, обзорные статьи, сообщения о пере-
довом отечественном и зарубежном опыте, материалы научных конференций и 
совещаний, статьи научно-методического характера, информация об инноваци-
онной деятельности, новости науки и техники. статьи рецензируются.

Каталожная цена за 6 месяцев – 1000 руб.
Цена отдельного номера – 500 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; факс: (831) 430-19-36
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


