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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 882.09 
 
Л. П. ЯКИМОВА 

 
ОБРАЗ РЕБЁНКА В СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 20-Х ГГ. 

 
«Истинно говорю вам, если не обратитесь 

и не будете как дети, не войдёте в царство небесное» 
      Мф. 18:3 

Рассматривается тема детства в советской литературе как зеркальное отражение сути эпохи 
30-х годов. Даётся характеристика образа ребёнка в литературе с его психологией врождённого 
доверия к миру, изначальной незамутнённостью сознания и первозданностью чувств, который как 
нельзя более отвечал духу наступившего времени.  Статья публикуется в связи с юбилеем одного из 
самых ярких современных исследователей литературы советского периода, члена Международного 
открытого сообщества «Русская словесность: духовно-культурные контексты», созданного на базе 
кафедры филологии, издательского дела и редактирования Ульяновского государственного 
технического университета в 2005 году.   

 
Ключевые слова: детство, детский топос, «ребёнок на баррикадах», революция, советская литература, 
сюжетно-мотивный комплекс. 

 
И роман Л. Леонова «Соть» с двоящимся ли-

ком   девочки – то  придуманной   для облегчения 
непереносимых тягот строительного напряжения  
Кати, то убитой строительством Поли – , неза-
медлительно влившийся в бурлящий поток новой 
литературы и вызвавший живой отклик критики,  
повесть А. П. Платонова «Котлован», ставшей 
предметом отложенного чтения и возвращённой 
в литературный оборот через десятилетия, и ро-
ман «Пирамида», на протяжении полувека пи-
савшийся в стол и увидевший свет лишь на излё-
те ХХ столетия, где образы детей несут знаковую  
нагрузку отражения духа времени – всё это фак-
ты, подтверждающие необыкновенную слож-
ность исторических путей русской литературы, 
представление о которых наглядно восполняет 
детский топос литературы 20-х годов. 

После революции идейно-эстетический вектор 
развития детской темы в русской литературе пре-
терпел крутые изменения. Революция, представ-
шая как универсальная метафора рождения ново-
го мира, органично ассоциировалась и со всеми 
другими фазами роста-взросления живого орга-
низма. Утро новой жизни, рассвет и расцвет 
вновь созданных социальных отношений сино-
нимизировались с детством   как  таковым; го-
товность   ребенка  к  познанию  открывающегося 
 
 
© Якимова Л. П., 2015 

перед ним бытия органически срасталась в соз-
нании строителей социализма с полнотой обще-
ственных ожиданий, радостью первооткрытия 
невиданных форм жизнеустройства. Пронизы-
вающее пролетарскую идеологию адамистиче-
ское начало, отчётливо проявившееся в нигили-
стическом отношении к былому, прошлому, 
«старому» опыту жизни и абсолютизации жизне-
строения «с чистого листа», обусловило новый 
характер отношения к детству, ребенку как тако-
вому, вплоть до их сакрализации. Престижной 
формой социального поведения стало жить не 
настоящим, а будущим, во имя счастья детей. 
«Счастливое будущее детей» превратилось в знак 
качества текущей жизни строителей социализма, 
обрело значение ценностной категории. 

В реальной действительности, в объективной 
сути своей, новый идеологический статус ребен-
ка обернулся не столько счастливым детством, 
сколько многими непредсказуемыми последст-
виями антропологического характера. Прежде 
всего детство лишилось главной своей привиле-
гии как самодостаточно значимой, неповторимой 
и неприкосновенной поры человеческой жизни, 
какой   предстала   она в классических произве-
дениях русской литературы – Л. Н. Толстого, Ак-
сакова,   Гарина-Михайловского,    не исключая 
М. Горького. Ребёнок сразу оказался погружен-
ным в мир такого яростного бурления страстей и 
интересов взрослых, где реальному детству места 
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не оказалось. Парадокс наступившего после ре-
волюции времени заключался в том, что став за-
ложниками непримиримой классовой борьбы 
взрослых, во имя достижения счастливого детст-
ва принуждены были жить и сами дети. 

Рождённая революцией литература, полнясь 
публицистическим пафосом, с фактографической 
убедительностью передавала духовную атмосфе-
ру всеобщего нетерпения перемен, сопровож-
дающегося наивно-утопической верой в неиз-
бежное изменение жизни к лучшему сразу же 
после победы Революции. Весьма характерен в 
этом плане рассказ Александра Неверова «Воля» 
(1918), обращённый к самому началу революци-
онных событий и реакции деревенской глубинки 
на них. При получении вести о том, что в городе 
посадили губернатора, арестовали полицию и 
даже свергли царя, деревня Чагадаевка пришла в 
волнение, исполненное небывалой сумятицей 
чувств и мыслей: «Слова, что „государь аресто-
ван“, это уж было слишком для людей, привык-
ших к неволе, и они задавили в них радость гря-
дущего освобождения…» [1]. В этот естествен-
ный разлад мужицких настроений вносит органи-
зующий порядок местный учитель, гипнотически 
внушающий деревенскому сходу веру в безбед-
ное будущее: «Он не видел по бокам и сзади себя 
тревожных лиц с неуверенным блеском в глазах, 
не замечал и того испуга, какой испытывали эти 
люди, поражённые тем, что разбита вся старая 
жизнь…» [2], зато сразу вошел в согласие с веко-
вечной мечтой русского мужика о счастливой 
доле, возможности райской жизни на земле… 
«Не надо бояться… Подумайте, как мы жили… 
Теперь этого не будет… Свобода принесёт вам 
землю… Вы только подумайте хорошенько, ка-
кая подходит к нам жизнь… Только загляните 
вперёд… Не тужить надо о прошлом, не жалеть 
его, а радоваться, что оно разбито» [3], − не утра-
чивая агитационного напора звучит речь учителя. 
Утопическое увещеванье ложится на хорошо 
удобренную почву, приносит свои плоды. И вот 
уже стихают мужицкие страхи, сомнения, неве-
рие в лёгкое будущее, возможность быстрой ра-
дости и веселья, и знаменателен финал рассказа: 

«Поживём, бог даст! – слышались в сумерках 
встревоженные голоса. 

Ну, не мы, так дети!.. 
И мы поживём… Вот увидите… Время уж, 

пора… Сколько мы ждём? 
Учитель радовался за себя и за других. Дома 

он сказал жене: 
 Ну вот и дожили! Теперь наш черед дышать 

свежим воздухом. В России идёт революция» [4]. 

Обычный, казалось бы рассказ, по тонально-
сти не выпадающий из общего литературного 
потока и вносящий посильную лепту в торжество 
революционного текста, но и по времени своего 
появления, и типизирующей силе коллективного 
сознания с тесным переплетением сознательного 
и бессознательного в нём, проникновению в на-
родную психологию, где нетерпение перемен ор-
ганично уживается со способностью покорного 
ожидания, и по характеру финала, несущего кон-
статацию важного исторического факта («В Рос-
сии идёт революция») он приобретает смысловое 
значение пролога к наступившему литературно-
му времени. Значим его финал и в обнаружении 
идеологического понимания феномена детства. 

Ассоциирование образа революции с развити-
ем живого организма с особой привлекательно-
стью ранней поры его развития остро ощутимо в 
рассказе Александра Серафимовича «Львиный 
выводок» (1918), где сам композиционный прин-
цип переклички экспозиции с финалом демонст-
рирует верность новой эстетике: «Как из весен-
ней земли густо и туго пробиваются молодые 
ростки, так из глубоко взрытого революционного 
чернозёма дружно вырастают новые учреждения, 
люди, новые общественные строители и работ-
ники. 

… в рабочей толще и в толпе крестьянской 
бедноты произошёл какой-то сдвиг, какие-то 
глубокие перемены, которые восприняли эти но-
вые ростки и дали им почву» [5]. 

В той же эстетике почвенного роста, здоровья, 
расцвета выдержаны образы типичных строите-
лей нового мира: вот «юное лицо политического 
комиссара N-ской бригады. Чистый открытый 
лоб, волнистые светлые, назад, волосы, и моло-
дость, безудержная молодость брызжет из голу-
бых, радостных глаз, из молодого рдеющего ру-
мянца, от всей крепкой фигуры, затянутой в ши-
нель и перетянутой ремнями, от револьвера и 
сабли» [6]. Вот «председатель коллектива ком-
мунистов бригады… Совсем молодой, чуть про-
биваются усики» [7], но уже накоплен опыт 
борьбы и воли к созиданию новых форм жизни: 
«теперь одно – работа, работа коммуниста, не 
покладая рук…» [8]. Отсюда заглавный образ 
«львиного выводка», «львят в клетке» с их «не 
знающей удержу страстной храбростью», отсюда 
и романтически окрашенный финал, где насту-
пившее время – это «только переворачиваемая 
страница великой книги «Революция», − страни-
ца, края которой озарены ослепительным светом: 
человеческое счастье» [9]. 

Однако не потребовалось много времени, что-
бы стала открываться не лозунговая, а реальная 
суть  революции,  обнажаться   обманный лик 
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революционного романтизма, что незамедли-
тельно отозвалось на характере художественного 
текста 20-х годов. На первый план литературной 
проблематики выдвинулся сюжетно-мотивный 
комплекс непримиримого столкновения двух со-
циальных миров – красных и белых, вызвавший 
небывало острый спрос на жёсткую эстетику 
описания батальных сцен – боёв, сражений, 
вспышек классового возмездия, сопровождающе-
гося казнями, пытками, расстрелами. Сохраняв-
шиеся в потенциале революционного текста по-
этические краски счастья, радости, веселья как 
неизбывные черты новорождённой литературы 
не противоречили эстетизации героической гибе-
ли-смерти ради революции, страданий, боли, ли-
шений и мучений во имя служения её интересам. 
В литературную моду входило пристрастие к на-
турализму, шокирующему читательское воспри-
ятие изображению изнанки и подполья человече-
ского поведения: «Нынешние любят описывать 
трупы и смрад или  половые штучки … у всех о 
трупах и перепоротых горлах, - писал о литера-
туре тех лет И. С. Соколов-Микитов, − это бо-
лезнь» [10]. И может быть, самое важное и глав-
ное отличие детского топоса новой литературы 
от классического и одновременно самое серьёз-
ное обвинение, какое может быть предъявлено 
строителям социализма, памятуя о «слезинке ре-
бенка», − это привлечение самих детей к актив-
ному участию в социальной сваре взрослых. Как 
дарованным новой идеологией правом ребенку 
на равных со взрослыми предоставляется воз-
можность бороться, воевать, сражаться и, как 
следствие, гибнуть за своё и общее счастье. По-
является множество – как в детской, так и 
«взрослой» литературе – произведений, где тема 
детского героизма обретает большое разнообра-
зие сюжетного выражения и где авторская пози-
ция полностью совпадает с господствующими 
идеологическими установками. Типичен в этом 
роде рассказ Фёдора Гладкова «Зеленя» (1922), и 
по такой сильной позиции нарративной связно-
сти как заглавие, отдающего щедрую дань худо-
жественному языку времени. «Зеленя» − это из 
того же рода названий, что и «Львиный выводок» 
А. Серафимовича, «Галчата» И. Касаткина, «Со-
гры» Вс. Иванова: «…подымается кверху моло-
дая, буйная поросль – согры. Пройдёт время, 
вместо тонких прутиков вырастут могучие дере-
вья, и будет новая пышная жизнь…» [11]. 

Содержание рассказа полностью сосредоточе-
но на картинах подготовки к схватке с врагом, 
перипетий боя и его трагического исхода. К ста-
ничным окопам «не торными дорогами, а зелё-
ными овсами и озимями саранчой ползут белые 
толпы – офицеры, господа и казаки» [12]. Дос-

тойный отпор врагу готовы дать и стар, и млад, 
среди них школьный учитель и бывший его уче-
ник Титка, союз которых призван подчеркнуть 
историческую непреложность победы революции: 
«Ну, что же… пошагаем… Всё равно ведь домой 
тебя не прогонишь… Теперь и ребятишки – бой-
цы революции» – заключает учитель [13]. Дейст-
вительно, помимо Титки и его сверстницы Дуни, 
пришедшей на позицию «сестрой», среди защит-
ников станицы оказывается ещё и «мальчик с 
ружьём за плечами», чья фигура выдвигается на 
один из первых планов повествования. Несмотря 
на малолетство, он уже отмечен богатым опытом 
участия в революции, что подчеркнуто самим 
моментом  его  появления в станице, куда он 
прибыл с бронепоезда вдвоём с матросом верхом 
на конях. Он полон снисходительности к боевой 
неопытности Титки и по-мальчишески хвалится 
своими недетскими подвигами. Их диалог пол-
нится такого рода деталями и подробностями, 
которые существенно восполняют реальность 
образа революции: «мальчик с ружьём», что «че-
ловек с ружьём», предстают как знаковые фигу-
ры литературы нового времени: 

«… Как ты винтовку держишь, дуболом? 
… А ты что за блошка? Скачет блошка по до-

рожке, споткнулась о крошки – бряк! 
А ты – мозгляк! Ты мазун, а я в революции – 

уже год. Из дома бежал, школу бросил… У меня 
отца расстреляли в Харькове … железнодорож-
ника. И я сказал себе: буду их колошматить, как 
крыс … до конца! И вот этой винтовкой сам за-
стрелил двух белых офицеров. Я буду бить … 
бить их!.. До последнего! 

«Какой злой!» − подумал Титка и доверчиво 
улыбнулся парню. 

 Неужто тебе не страшно … ежели – в упор? 
 Что значит – страшно? … я ненавистью силь-

ный … у меня революционная идея» [14]. 
Они ещё дети, но дети, лишённые детства, и в 

борьбе за торжество революционной идеи гото-
вые наравне с взрослыми разделить все тяготы 
лихого времени: и боль ранений, и опасность 
пленения, и смерть как в бою от случайной пули, 
так и от пыток и расстрела в плену, что и про-
изошло с героями рассказа «Зеленя» в его финале: 
«Их поставили около ограды. Черкесы стали в 
нескольких шагах от них, и оба разом наперебой 
скомандовали: 

Легай! Арри! 
Титка смутно слышал это и не понял, а маль-

чик забился около него, как связанный, и закри-
чал в исступлении: 

− Не лягу! Вот! Мы – оба! Вот!.. 
Черкесы вскинули винтовки, и крик мальчика 

унесли с собой два оглушительных взрыва» [15]. 
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Сражаясь и погибая на баррикадах рядом со 
старшими, дети проходят по жизни или уходят из 
неё, минуя целую фазу развития человеческой 
личности: специфически детский мир чувств, же-
ланий и интересов оказывается или чужд им, или 
не доступен. Невольные заложники социальных 
игр старших, они взрослеют раньше срока, про-
пуская «золотое время» детского неведения, ада-
мистического восхищения бытием, беззаботно-
стью пребывания в мире сказок и собственных 
игр. А о том, как выпадение важного звена из 
неразрывной цепи развития человека отзовётся 
позднее на его личностном потенциале, на пер-
вых порах своего развития советская литература 
предпочитала не задумываться, время строгого 
вопрошения «что за человек вырастет из маль-
чишки?» придёт позднее. 

На первом этапе революции главным было 
восприятие самой грандиозности факта произо-
шедшего в стране перелома, переживание потря-
сения от мгновенного раскола нации на два не-
примиримых мира и неотложное – без должной 
глубины осмысления – определение собственной 
позиции писателя по отношению к событию не-
бывалой исторической значимости. Большая 
часть молодых советских писателей вышла из 
горнила самой революции и на веру приняла но-
вую идеологию. Революция нуждалась не столь-
ко в глубине осмысления, сколько в размахе оп-
равдания. Аподиктичность революции – призна-
ние её исторической непреложности, насилия как 
единственно возможного пути к справедливому 
обществу на долгие годы обрела статус непоко-
лебимого Учения, неопровержимой Доктрины, 
государственной и национальной Веры. Приме-
чательно, что уже в послеоттепельное время, ко-
гда реальностью литературного процесса стал 
роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», в «Днев-
нике» К. Чуковского за 1956 год появляется за-
пись: «Казакевич, прочтя, сказал: «Оказывается, 
судя по роману, Октябрьская революция – недо-
разумение и лучше бы её не было» [16]. В духов-
ной атмосфере сложилась ситуация замкнутого 
круга: если литература представала средством 
оправдания революции, а литературная критика 
служила целям оправдания литературы, оправ-
дывающей революцию, то и наука о литературе, 
эстетическая мысль, из круга охранных задач и 
целей не выходила. «Ранняя советская литерату-
ра, − отмечает автор уже позднего обобщающего 
труда по истории прозы 20-х годов, − была занята 
доказательством, отстаиванием высшей правоты 
революции» [17]. Действительно, в основном 
этим и «была занята». 

Детский топос вышел на передний план оп-
равдательной стратегии молодой советской лите-

ратуры. Не умаляя его идейно-эстетический мно-
гофункциональности, нельзя тем не менее и пре-
уменьшать первенствующего значения этой 
функции. При этом в равной степени срабатыва-
ли и архетипическое восприятие образа ребенка, 
сложившееся в национальном сознании, и тот 
мифопоэтический фундамент, на который была 
поставлена новая идеология: культ прекрасного 
будущего, «светлой жизни», молодости, роста, 
расцвета. Образ ребёнка в совокупности его 
нравственных качеств невинности, непогреши-
мости, неведения, адамистической незащищён-
ности вносил в повествование не только ноту 
света и бодрости, но и необходимость обострён-
ного видения действительности. Независимо от 
нарративного формата, т. е. того, был ли детский 
персонаж эпизодическим, вставным, закадровым, 
внесюжетным, появление ребенка уже само по се-
бе исключало фактор нейтрально-поточного пове-
ствования: в детском образе органически, мен-
тально присутствовал смысло-ценностный акцент, 
иногда поднимающий образ до высоты символа, 
каким стало «невинное дите» Вс. Иванова.  

Всечеловеческая изначальность ребёнка в лю-
бом сюжетно-мотивном наполнении взрывала 
авторскую заданность, вносила элемент рецеп-
тивного напряжения, примером чего может слу-
жить и рассказ «Зеленя». На жёстком фоне вра-
жеского прорыва, пленения защитников станицы, 
допросов, подготовки пленников, среди которых 
дети – Титка и отчаянно храбрый мальчишка, к 
расстрелу неожиданно всплывает сценка беспеч-
но играющих детей: «На дворе школы играли 
двое мальчиков. Один – лет шести, с длинными 
белокурыми кудрями, в чёрном костюмчике, а 
другой – серенький, грязненький, должно быть, 
сынишка сторожа. Бросали мячик в стенку зда-
ния и ловили его» [18]. И все… 

В остроконфликтном нарративе рассказа её 
легко пропустить, не заметить, но в общей связ-
ности повествовательных элементов не обратить 
на неё внимания нельзя. По существу она меняет 
направление читательского взгляда, всей рецеп-
тивной оптики на революцию, убеждая в том, что 
в изначальной природе человека нет социальной 
вражды, способной разделить единый народ на 
непримиримые лагеря, от рождения в человеке 
заложено стремление к мирному течению жизни. 
Несомненно, идейный замысел рассказа Ф. Глад-
кова не отступал от идеологических велений 
времени служить оправданию революции, но ка-
кие-то внутренне непроговорённые, подспудные 
сомнения в её безальтернативности прорывались 
в художественном тексте через сюжетно-
фабульные границы, и средством этого прорыва 
оказывалось «невинное дите», в конечном счёте, 
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всё та же «слезинка ребенка», память о которой 
неизменно сохранялась в глубинах русской лите-
ратуры. И позднее в романе «Цемент» образом 
маленькой Нюрочки, умершей в приюте от нев-
нимания родителей, строивших социализм, Ф. 
Гладков подтвердит незыблемость феномена ли-
тературной памяти. 

Симптоматично, что образ ребенка особым 
образом влиял и на рецептивный эффект вошед-
шей в моду эстетики жёсткого натурализма. 
Эмоционально пронзающая своими натуралисти-
ческими подробностями смерть юной Дуни на 
глазах Титки вносит в оправдательную стратегию 
восприятия революции существенные корректи-
вы. «Голова её вдруг вздрогнула, и Титка увидел, 
как брызгами разлетелась она в разные стороны. 
Кровавые капли ударили прямо в лицо… 

Когда Титка снова увидел Дуню с кровавым 
пучком вместо головы, сразу пришёл в себя и, 
задыхаясь, закашлялся от рыданий. Потом сразу 
успокоился и стал целиться вдаль, высовывая 
голову из ямки» [19]. В любом случае неперено-
симая тяжесть эмоционально-психологической 
реакции на такой текст лишала его оценочно-
смысловой однозначности. 

Важно отметить, что находясь под строгим 
идеологическим протекторатом, советская лите-
ратура тем не менее изначально сохраняла силы 
самостийного развития, и в той же парадигме 
оправдательной стратегии в отношении револю-
ции постоянно возникали сильные разрывы и 
прорывы, не в последнюю очередь связанные с 
рецепцией образа ребенка. 

В начале 20-х годов произведения на мотив 
гибели ребенка на баррикаде становятся особен-
но популярны. Литература находит дополнитель-
ные средства усилить его воздействие на читате-
ля, потенцируя, например, тем путём, которым 
пошёл Илья Эренбург в рассказе «Трубка комму-
нара» (1922), перенеся картину революционных 
событий во времена Парижской коммуны. По-
томственный каменщик Луи Ру, чьим неустан-
ным трудом создаётся красота «прекраснейшего 
из городов мира – Парижа», не может вырваться 
из тисков нищеты, не вынеся которой и оставив 
на его руках маленького Поля, уходит из семьи 
жена: «… он был прав, удерживая Жюльетту, но 
и Жюльетта была права, уйдя от него к богатому 
мяснику» [20]. Когда началась франко-прусская 
война, «у Луи не было работы, не было хлеба, а 
трёхгодовалый Поль уже умел молча раскрывать 
рот, как воронёнок» [21]. Оставив ребёнка у 
«доброй женщины», Луи мужественно защищал 
Париж от пруссаков: «Он долгие дни ничего не 
ел … он отморозил ноги»: «прекраснейший из 
всех городов мира стоил такой защиты» [22]. Од-

нако когда пруссаков прогнали, парижские блуз-
ники не сдали ружья, а повернули их против 
внутреннего врага – богачей и эксплуататоров. 
На баррикаду пришлось взять и маленького Поля: 
когда отец подкатывал ядра к пушке, Поль играл 
рядом пустыми патронами. Ещё он любил изо-
бражать «настоящего коммунара», важно сжимая 
в зубах пустую трубка, пригодную лишь к тому, 
чтобы пускать мыльные пузыри. Присутствие 
шаловливого малыша на баррикаде с особой си-
лой вскрывает непримиримость воюющих сторон: 
«Моя милая, − говорит капитан национальной 
гвардии своей возлюбленной Габриели, − ты не 
знаешь, до чего жестоки эти коммунары! Я в би-
нокль видел, как у форта Валериана маленький 
мальчик стреляет из пушки! И представь себе, 
этот крохотный Нерон уже курит трубку» [23]. 
Когда героическое сопротивление коммунаров 
было сломлено, среди пленных инсургентов ока-
зался и осиротевший Поль. Не знающая отказов в 
удовлетворении своих прихотей и капризов не-
веста капитана выразила на сей раз желание вы-
учиться стрелять: «Позволь мне попасть в трубку 
этого маленького злодея» … «и так как она стре-
ляла впервые вполне простителен её промах. 

 Моя милая, − сказал Франсуа д’Эмоньян, − вы 
гораздо лучше пронзаете сердца стрелами, нежели 
глиняные трубки пулями. Глядите, вы убили гадё-
ныша, а трубка осталась невредимой» [24]. 

Грозящее обернуться избыточностью много-
образие изобразительных средств, использован-
ных автором, рассчитано на предельное обостре-
ние читательского восприятия. В этих целях пи-
сатель прибегает к метатекстовой стратегии: в 
рассказе трудно не ощутить отзвуков романа 
В. Гюго «Отверженные», в образе маленького 
Поля не уловить силуэтные черты парижского 
гамена Гавроша. Поэтика рассказа отмечена иг-
рой контрастных красок: мягкая ирония, соче-
тающаяся с сентиментально-романтической то-
нальностью изображения ребенка контрастирует 
с едкой, переходящей в сарказм, насмешкой в 
живописании образа жизни и мыслей «господ», 
травестированием салонно-великосветского эти-
кета, утрированием неприязни «верхов» к людям 
социальных низов. Характерен диалог господ, 
капитана национальной гвардии и его невесты, 
увидевших мальчика среди пленных коммунаров 
не через бинокль, а вблизи: 

 «Действительно, такой маленький! Я думаю, 
что они рождаются убийцами, и надо теперь ис-
требить всех, даже только что родившихся… 

 Теперь ты поглядела, и можно его прикон-
чить, − сказал Франсуа…» [25]. 

Усилению рецептивной энергии рассказа спо-
собствует   резкая   смена  повествовательных 
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модусов. В конце его безличностный нарратив 
делает неожиданно крутой разворот: появляется 
фигура повествователя, рассказывающего исто-
рию приобретения глиняной трубки по истече-
нию целых пятидесяти лет после описываемых 
событий. Фактор соотнесения времен играет 
важную семантико-поэтическую роль: пятьдесят 
лет, прошедших со времени Парижской коммуны 
– это самое начало 20-х годов, 1922 год – время 
появления рассказа И. Эренбурга. В России ещё 
идёт Гражданская война, и в этой ситуации 
«трубка коммунара» воспринимается уже как 
символ непрерываемости революционных тради-
ций, верности интернациональному долгу. С по-
явлением повествователя риторическая тональ-
ность повествования открыто переходит в агита-
ционно-призывный пафос – сохранения бдитель-
ности к коварству классового врага, социальной 
«злобы» и «великой ненависти», что в полной 
мере отвечало духу времени, равно как и образ 
невинно погибшего мальчишки. Знаменательно, 
что призывный монолог героя, как и рассказ в 
целом, заключает слово «ребёнок». 

В этом же мотивном контексте «гибели ре-
бёнка на баррикадах» читаются рассказы М. Шо-
лохова «Алёшкино сердце» и «Нахалёнок». Без 
преувеличения можно сказать, что М. Шолохов 
чутко отреагировал на острую идейно-
эстетическую функциональность образа ребёнка, 
активно используя эмоционально-смысловой по-
тенциал детского топоса в обнажении непости-
жимо сложных противоречий революции. В цик-
ле «Донские рассказы» детская тема в разных 
мотивно-сюжетных ракурсах выходит на один из 
главных планов повествования: ей посвящены 
«Алёшкино сердце», «Нахалёнок», «Шибалково 
семя», примыкает к этому ряду и «Жеребёнок», 
где звериное дитё, вместе с рыжей кобылой му-
чительно преодолевающее переправу, пробужда-
ет чувство милосердия обеих воюющих сторон, 
так или иначе проявляется она в рассказах 
«Двухмужняя», «Лазоревая степь» и др. 

Некоторые аспекты освещения детской про-
блематики в творчестве Шолохова особенно на-
глядно воспроизводят характерные тенденции 
ранней советской литературы. Прежде всего это 
касается художественных принципов изображе-
ния прошлого: чем темнее краски изображения 
его непереносимости, тем оправданнее звучат 
мотивы народного нетерпения и неотвратимости 
революционного возмездия. В этом контексте 
образ подневольного ребёнка в любом случае 
превышал силу эмоционально-психологического 
воздействия общих картин социальной неправед-
ности. К тому же жёсткая поэтика горьковского 
рассказа «Страсти-мордасти» советскими писа-

телями была не только освоена и взята за образец, 
но и многократно усилена их приверженностью к 
моде на эстетику натурализма. Тяжела детская 
доля Нахалёнка, несущего бремя своей незакон-
норождённости, но по сравнению с ней поистине 
непереносима участь сироты Алёшки, едва избе-
жавшего голодной смерти («гноились дёсны … 
зубы во рту качались…»), как тотчас же попав-
шего в жесточайшую кабалу к местному богатею 
и от отсутствия пригляда взрослых заживо по-
едаемого червями, от которых пытаются спасти 
его работники заготконторы: «Алешка снял с го-
ловы перепревший от крови пук конопли, а очка-
стый взглянул в круглую гноящуюся рану на 
Алешкиной голове. Увидел, как из сукровицы 
острые головки кажут белые черви, и застонал, 
через перила перегнувшись. 

Алешка осмелел и сказал: 
 Ты вот чего … ты мне их повыковыряй па-

лочкой, а в дыру керосину налей… Подохнут 
черви с керосину-то? 

Очкастый заострённой палочкой выковыривал 
из раны склизких червяков, а Алешка скулил и 
перебирал ногами. С тех пор и установилась 
промеж них дружба» [26]. Потому и бежит 
Алёшка предупредить очкастого о тайном разго-
воре хозяина с ночными пришельцами, а затем 
принимает участие в бою с классовым недругом. 
Примечательно, что в финале мотив ребенка по-
лучает художественное воплощение по принципу 
частотности. Ребёнок Алёшка отвращает смерть 
от младенца, которым пытаются заслониться 
бандиты, спекулируя на святости образа ребёнка 
в национальном сознании: «Не стрелять! Дитё 
убьёте» [27]. 

Ключевой смысл фразы «Не стрелять! Дитё 
убьёте» откроется в полной мере, если учесть 
существенный вклад Шолохова в упрочение и 
той тенденции молодой советской литературы, 
которая оказалась прочно связанной с возраста-
нием аналитического взгляда в рассмотрении 
связи классовых и общечеловеческих сторон ре-
волюции, что в целом восходило к углублению 
общей проблемы гуманизма в литературе, в ос-
вещении которой идейно-эстетическая функцио-
нальность детского топоса была глубоко значима. 
Нет надобности останавливаться на ставших поч-
ти хрестоматийными рассказах «Родинка», «Ши-
балково семя», «Чужая кровь» и др., вошедших в 
культурный оборот целых десятилетий, ставших 
материалом экранизаций и т. д. 

Одной из самых ранних и перспективных для 
дальнейших судеб советской литературы заявок 
на постижение подлинной глубины революцион-
ной проблематики стало творчество Всеволода 
Иванова, от лозунгового характера изображения 
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революции сделавшего смелый – и уже неот-
ступный – шаг к вскрытию её диалектики. Поя-
вившиеся в одно время с «Трубкой коммунара», с 
её пафосом неотступной «злобы» и «великой Не-
нависти», «Партизанские повести» являют героев, 
по-разному воспринимающих цели Гражданской 
войны. И хотя в соответствии с идеологической 
данью, и у Вс. Иванова правота красных неиз-
менно превышает правоту белых, тем не менее 
различие голосов ощутимо и отдано на суд чита-
теля: если один из героев говорит: «Воевать надо! 
Буржуев бить надо!», то другой убеждён: «Лю-
бовь надо люду. Без любви не проживут… Без 
любви вечно воевать будут. Нельзя так!» [28]. 

«Нельзя так!» − этот нравственный императив 
с ранних произведений становится сквозным 
нервом художественного мира писателя, убеж-
дённого в том, что цепь обоюдного мщения мо-
жет оказаться бесконечной и привести к безыс-
ходности. И пафос безудержного прославления 
революции, и отстранение от неё путём живопи-
сания ужасов гражданской войны в одинаковой 
степени оказываются чужды ему. Уже с ранних 
произведений выявляется стремление разглядеть 
сложный и противоречивый лик революционной 
нови, увидеть не только величие исторического 
переворота, но и его трагическую изнанку. Рево-
люция разверзла бездну человеческих страстей, 
разбудила дремавшие в глубине человеческой 
натуры инстинкты, обнажила скрытые в ней про-
тиворечия: ещё недавно достаточно отвлечённые 
понятия Добра, Зла, Милосердия обрели характер 
неотложно-практического общеустройства, в том 
числе остро востребованной оказалась и память о 
той ментальной «слезинке ребенка», которая со-
храняется в душе человека при любых обстоя-
тельствах. 

В 1921 г. появился рассказ Вс. Иванова «Ди-
тё»,   где   судьба   младенца предстала как сре-
доточие всех нравственных, духовных, идеоло-
гических  проблем,   порождённых революцией. 
В судьбе беспомощного человеческого существа, 
обнаруженного партизанами «Красной гвардии 
отряда товарища Селиванова» в плетёной повоз-
ке рядом с двумя только что убитыми офицерами, 
тугим узлом сплелись неразрешимые проблемы 
классовой и общечеловеческой морали, жалости 
и долга, отмщения и прощения, скорого суда и 
оглядки на Вечность. Собственно, избежать бес-
смысленного убийства «краснооколышников» 
было можно. Выбор у партизан был – взять офи-
церов в плен, но ослеплённые классовой «зло-
бой», упоённые анархическим своеволием побе-
дителей и полной – в ходе революции – обесце-
ненностью человеческой жизни приняли скорое 
решение: «Разом, задев одна другую, упали фу-

ражки в кузовок» [29]. И «больше всего злило 
(подчерк. мною – Л. Я.) их – появились офицеры 
в степи одни, без   конвоя.  Будто их тут  сила 
несметная, мужикам смерть будто» [30]. Обвине-
нием бездумно-скорому суду было и то, что один 
из убитых офицеров оказался … женщиной, и то, 
что женщина эта оказалась корящей матерью: 
«…в плетёной китайской корзинке лежал бело-
глазенький и белоголовенький ребёнок… Груд-
ной, маленький, пищит слегка» [31]. Буквально 
озверевшие от тяжести переходов по монголь-
ской степи, где «камень – зверь, вода – зверь, да-
же бабочка и та норовит укусить» [32], ожесто-
чённые давней оторванностью от дома, семьи, 
хозяйства, кипящие жаждой мести врагу за не-
восполнимые потери в кровопролитных боях 
партизаны оказываются в конечном счёте спо-
собны возвыситься над классовой ненавистью до 
поистине притчевого исхода своих сомнений. 

«Собрал Селиванов сход и объявил: 
 Нельзя хрисьянскому пареньку, как животине, 

пропадать. Отец-то, скажем, буржуй, а дите – как? 
Невинно. 

Согласились мужики. 
 Дите ни при чём. Невинно» [33]. 
Беспомощный младенец пробудил в ожесто-

чённом братоубийственной войной сердце то 
вечное и нетленное, что свойственно человеку 
всегда и всюду – заботу о сохранении жизни на 
Земле, мысль о неизбывности Добра и Милосер-
дия. Огромным внутренним смыслом исполнена 
в этом контексте сцена, когда «в захваченной те-
лежке ехал Афанасий Петрович, держал в руках 
ребенка и, покачивая, напевал тихонько: 

Соловей, соловей-пташечка… 
Канареечка… 
Жалобно поёт… 
Вспоминал он посёлок Лебяжий – родину; 

пригоны со скотом, семью; ребятишек – и тонко-
голосо плакал. 

Ребёнок тоже плакал» [34]. 
Известна восторженная оценка рассказа 

С. Есениным («„Дитя“ твоё – такая высота!...» 
[35]), рассказ по справедливости был высоко 
оценён и читателем, и литературной критикой, 
увидевшей в нём знак непрерывности гумани-
стической традиции русской литературы, своего 
рода «охранную грамоту» против зла и насилия. 
Но не столь прямолинейно выраженным оказа-
лось отношение автора к проблеме гуманизма в 
эпоху революции, как увиделось это при первом 
впечатлении от рассказа. Белогвардейского ре-
бенка партизаны спасли, но спасли ценою жизни 
другого ребенка, оторванного от груди киргиз-
ской матери и безжалостно оставленного в степи 
на верную  погибель:  по существу классовый 
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геноцид уступил место национальному, одна 
форма насилия сменилась другой. В бескон-
трольной стихии революции предельно обнажи-
лась кричаще противоречивая природа человека, 
где тесно переплелись между собой и вечное 
чувство любви, и неизбывная сила ненависти, 
волчья злобность и канареичкина жалостливость, 
убеждая в мысли о беспочвенности надежд на 
мгновенно-автоматическую перестройку челове-
ка путём следования революционным лозунгам. 
Насилие – органически присущая революции 
черта, и в рамках её поиски путей к решению 
проблемы гуманизма беспочвенны. 

Эту суровую правду рассказа «Дитё» по вы-
ходе его в свет не заметили или предпочли не 
заметить. И даже много позднее, уже в 70-е году, 
отмечая особую роль Вс. Иванова в подходе к 
освещению «социально-исторической перспекти-
вы», исследователь литературного процесса 20-х 
годов не нарушил принципов оправдания рево-
люции любой ценой: «Дитё» ни при чём», − чи-
таем в монографии В. В. Бузник, − таким было 
решение партизан, сделавших невозможное и 
даже порушивших «чужую» детскую жизнь ради 
того, чтобы не пропало маленькое существо, ко-
торое разбудило в их сердцах человечность как 
своей беззащитностью, так и своей причастно-
стью к будущему…» [36]. Здесь нет цели пере-
черкивать или умалять культурно-историческое и 
научное значение монографии В. В. Бузник, в 
своё время поднявшей и по-своему осмыслившей 
богатейший пласт истории русской литературы, 
но сегодня нельзя не видеть не  только нравст-
венно-этической сомнительности тезиса о праве 
«порушить „чужую“ детскую жизнь ради того, 
чтобы не пропало другое маленькое существо», 
но и его смысловой нелогичности: всё-таки, зна-
чит, утверждение «дитё невинно» лишено абсо-
лютности, и одна детская жизнь по каким-то 
причинам оказывается всё-таки ценнее, важнее 
другой и, следовательно, революционный опыт 
не служит доказательством истинности убежде-
ния, что «дитё ни при чём»?.. 

Действенность логического посыла «лучше не 
задумываться», прозвучавшего в романе Л. Лео-
нова «Пирамида» в связи с изображением судьбы 
сирот дьякона Аблаева в 30-е годы, была столь 
же характерна и для 20-х годов. В силу своих не-
оспоримых идейно-художественных достоинств 
рассказ Вс. Иванова оказал на современных ему 
писателей немалое влияние: без преувеличения 
можно сказать, что рассказ создал поле особого 
духовного напряжения, что возникло в своём ро-
де метатекстовое пространство, восходящее к 
прозвучавшим в нём мотивам. Однако востребо-
ванной оказалась не глубина его нарратива, свя-

занная с постижением неизбывных противоречий 
революции, а главным образом тот мотивный 
комплекс, который восходил к проблемам соот-
ношения личных и общественных интересов, 
классовых и общечеловеческих начал в поведе-
нии людей революционного времени – причём в 
строгом соответствии с его идеологическими 
требованиями.  

Когда двумя годами позже М. Шолохов в рас-
сказе «Шибалково семя» обращается к тому же 
сюжету усыновления ребёнка чужой классовой 
породы, он завершает повествование вполне бла-
гополучным финалом, не вызывающим у читателя 
никаких сомнений в безупречности революцион-
ного гуманизма, непогрешимости новых соци-
альных отношений. В соответствии с коллектив-
ным решением отряда Шибалок оказавшуюся 
вражеской лазутчицей жену убивает, а только что 
родившегося от классово чуждой женщины сына 
удачно определяет в детский приют. Как и в рас-
сказе «Дитё», шолоховские партизаны проявили 
милосердие к невиновному младенцу, преодолев 
«злобу» на мать-шпионку и вняв мольбам това-
рища по оружию: «Братцы! – на коленях умоляет 
их Шибалок. – Убью я её не из страху, а по со-
вести, за тех братов-товарищей, какие головы 
поклали через её изменшество, но поимейте вы 
сердце к дитю. В нём мы с ней половинные уча-
стники, моё это семя, и пущай живым оно оста-
нется. У вас жены и дети есть, а у меня, окромя 
его, никого не оказывается. 

Просил сотню и землю целовал. Тут они по-
имели ко мне жалость и сказали: 

 Ну, добре! Нехай твоё семя растет, и нехай из 
него выходит такой же лихой пулеметчик, как и 
ты, Шибалок. А бабу прикончь!» [37]. Диалог 
этот многозначим, ибо исполнен не сразу откры-
вающимся смыслом – надеждой на преемствен-
ность революционного дела отца сыном, расчё-
том на нескорое завершение братоубийственной 
войны. Поистине: «есть у революции начало – 
нет у революции конца!»  

Сюжетно-мотивная перекличка рассказов 
«Дитё» и «Шибалково семя» очевидна, однако 
художественный модус и эмоционально-
психологическая тональность их повествования 
глубоко различны: если в рассказе М. Шолохова 
довлеет сентиментально-лирический колорит, то 
в рассказе Вс. Иванова сквозят глубины драма-
тизма. И если один финал полнится революцион-
ным оптимизмом, то другой взывает к раздумьям 
о неизведанных путях к будущему: «…бежали 
неизвестно куда лога, скалы, степь, чужая Мон-
голия. 

Незнаемо куда бежала Монголия – зверь ди-
кий   и  нерадостный» [38]. И композиционно 
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обрамляющая рассказ «Дитё» фраза о степном 
бездорожье и непереносимых трудностях пре-
одоления этого «незнаемого» пространства на-
стойчиво взывает к раздумьям о наступившем 
времени.  

Мотив признания невиновности ребенка как 
составляющая часть сюжетно-тематического 
комплекса преодоления классового сознания об-
щечеловеческой моралью и как отражение упор-
ного поиска путей к упрочению гуманистических 
интенций вошёл в творческую практику совет-
ских писателей, обнаруживая и живые токи непо-
средственного влияния Вс. Иванова на литера-
турных коллег в аспекте интертекстуальности, 
так и разного рода типологические схождения, 
пересечения, переклички, восходящие к художе-
ственному тексту наступившего времени. Что же 
касается влиятельной роли Вс. Иванова в литера-
турном процессе 20-х годов, то это было обще-
признанным фактом, достаточно сослаться на 
литературно-критическую работу В. Львова-
Рогачевского под говорящим названием «Новый 
Горький», где Вс. Иванов предстаёт как писатель, 
в творчестве которого «впервые Сибирь дожда-
лась своей эпопеи» [39]. В силу тесного общения 
молодых советских писателей и тяготения их к 
созданию разного рода литературных объедине-
ний возникла как бы единая база исходного ма-
териала, своего рода общий арсенал кочующих 
тем, сюжетов, образов, так что порой трудно ста-
новится определить меру новаторства, степень 
художественного первородства, разве что исходя 
из времени создания   и  издания  произведения. 
В сибирской действительности 20-х годов эта 
особенность литературного быта проявлялась 
особенно наглядно. 

В одно и то же время – в 1924 году − выходят 
в свет два рассказа известных сибирских писате-
лей – «Старуха» Лидии Сейфуллиной и «Бабья 
печаль» Исаака Гольдберга, где образ ребёнка 
отчётливо выявляется в своей знаково-
ценностной сути, причём, что особенно харак-
терно, речь идёт о или ещё не родившемся, или 
предполагаемо родившемся ребёнке, но в любом 
случае принципиально значимом для понимания 
воспроизводимой социально-исторической си-
туации. В обоих рассказах повествование обра-
щено ко времени гражданской войны и оба вле-
кут невоспроизводимым позднее колоритом пер-
вых послереволюционных лет, когда революци-
онная новь предстала в своём первозданном хао-
се, когда всё перевернулось и не начало ещё ук-
ладываться и острота душевной боли от смертей, 
ранений, хозяйственно-имущественных потерь не 
утратила своей непереносимой остроты. 

В рассказе «Старуха» это смутное время пере-
дано через переживания деревенской старухи, у 
которой революция отняла всё: налаженный быт, 
мужа, даже право верить в Бога, и ближайшим 
виновником тягостного одиночества которой ви-
дится ставший большевиком сын Антип, попыт-
ки которого восстановить и наладить отношения 
с матерью она неистово отвергает, страстно от-
стаивая свою непримиримость: «Нет, милый, нет 
сыночек, на горе да на беду выношенный, выро-
щенный, на своё мать не повернешь. До старости 
донесла веру. Не зря спина колесом, жилы на ру-
ках узлами и  маятная   ломота  в  костях» [40]. 
Её монолог, то обращённый к сыну, то внутрен-
ний, обращённый к самосознанию, органически 
переходит в авторское повествование, через не-
которое время снова возвращающееся то к испо-
ведальному слогу героини, то к диалогу её с сы-
ном, в результате чего нарратив оставляет у чи-
тателя ощущение непосредственно на его глазах 
длящегося действия, создаёт впечатление живой 
достоверности наступившего времени.  

Художественный мир Сейфуллиной не одно-
значен и не прямолинеен, он подчинён бинарной 
модели мироздания: он явлен не по принципу 
«было плохо – стало хорошо» или «было хорошо 
– стало плохо», а в состоянии поиска путей и об-
ретению бытийной стабильности. У старой жен-
щины есть своя философия жизни, восходящая к 
национальному менталитету, христианской кар-
тине мира и временами зримо выявляющая ав-
торскую позицию: «… до старости нерушимо 
донесла свою веру: под богом в покорности че-
ловек ходить должен. Каждый под своим ярмом, 
на своём месте. Мужику всей кости мужицкой 
положено трудами хлеб добывать, родить детей и 
оставлять их взамен себя в запряжку таких же 
дней, какие прожил сам. И жили, и трудились. Не 
без скорби, не без боли, но хозяйствовали. Не на 
первом счёту, но и не последними среди почи-
таемых в деревне, правильных, хозяйственных 
были» [41]. 

Действительно, тяжкой выглядит в исповеда-
нии деревенской старухи доля сибирского кре-
стьянина, но от века заведённый порядок не ли-
шал человека душевного покоя и давал надежду 
на справедливый исход «правильной, хозяйст-
венной» жизни. В рассказе Л. Сейфуллиной «не-
правильность» наступившего времени выдаёт его 
эмоционально-психологический климат, опреде-
ляемый эскалацией социальной вражды, классово-
го ожесточения и непримиримости. И если худо-
жественная логика рассказа И. Эренбурга, исхо-
дящего из однозначно понятой правды, склоняет 
не просто к оправданию, но и к исповеданию 
«злобы» и «великой Ненависти», то ценностная 
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окраска лексем «злоба, злость» в рассказе 
Л. Сейфуллиной принципиально иная. Характер-
на мотивная плотность её в рассказе: «сказала 
злым голосом» (213), «лицо от злобы даже помо-
лодело» (213), «и сердце опять злобой и болью 
распалялось» (214), «самосильные люди за рек-
визиции городские на Антипа злобились» (215), 
«глядя на сына, распалялась» (216), «только гнев 
и скорбь за последние дни» (216), «мать смотрела 
на него злобно» (217). В этом повествовательном 
контексте принятое матерью решение выглядит 
незыблемо-непоколебимым: «Нет у меня сына… 
Отрекаюсь» [42]. Но ситуация резко изменяется, 
когда старуха узнает о том, что Антипа убили, а в 
городе осталась его «баба». Отрекшаяся от сына 
мать, «надвинула ниже на лоб платок и просила 
тихо: 

 Баба-то с дитём ай порожняя?» [43]. 
Если с позицией Эренбурга, возводящего со-

циальную «злобу» в программу жизненного по-
ведения, Сейфуллина объективно полемизирует, 
то с моральной максимой Вс. Иванова полностью 
солидаризируется: дитё ни при чём! И старуха 
лихорадочно засобиралась в город: «Повивать 
надо к Марье идти. Кликай. Пойду потружусь. 
Теперя и дети стариков не кормят, не то что чу-
жие, даром. Пропитание нужно, некогда разгово-
ры разводить» [44]. Невинно-невиновное дитё, 
слабое и беспомощное, только что увидевшее 
свет, способно приостановить мутный поток зло-
бы и ожесточения, внести лад в ход семейных 
отношений, восстановить согласие с односельча-
нами. Но благостный финал сгладил бы остроту 
конфликта революционной нови, что противоре-
чило творческим установкам писательницы, чу-
ждой красивой риторики, избегающей полуправ-
ды. Слишком тяжело давался опыт постижения 
новой жизни, чтобы одним махом развеялись все 
сомнения и страхи, ушли «гнев и скорбь», зло 
переплавилось в добро. Лёгкое приятие новой 
правды противоречило бы правде художествен-
ной, логике изображения неустойчиво-упрямого 
характера героини. С одной стороны, взяв обще-
человеческую высоту признания классово чужого 
ребёнка, старуха предуготовляет себя к поездке в 
город, с другой, приняв это решение, «с того дня 
будто таять начала». Надорванное внутренними 
терзаниями сердце, не выдержало: «крепкая ста-
руха была», но умерла, не увидев внучонка. 

О том, как не просто приживался в реальной 
действительности 20-х годов нравственный 
принцип: «дитё ни при чём. Невинно», как глу-
боко проникли в повседневный обиход револю-
ционные лозунги классовой непримиримости, 
повествует Исаак Гольдберг в рассказе «Бабья 
печаль». Если героиня Л. Сейфуллиной перед 
смертью успела узнать, что родившееся дитё – 
«внучонок», то в рассказе И. Гольдберга речь 

идёт о ребёнке, ещё не родившемся, не имеющем 
ни имени, ни пола, ни возраста, но уже попа-
дающего под власть больших и неразрешимых 
проблем времени. Выполняя задание партизан-
ской разведчицы, таёжница Парунька попала в 
плен к белочехам и была изнасилована: проявить 
волю к сопротивлению значило в этой ситуации 
провалить боевое задание. Вернувшись в отряд, 
изрядно потрёпанный в боях и измотанный усло-
виями обитания в таежной глухомани, стала вме-
сте со всеми «раны зализывать, силу копить, 
ярость и злобу лелеять в себе… Похудевшая, с 
незажившей рукой, с испугом каким-то на туск-
лом лице. 

Прежняя Парунька – и не прежняя. По-
прежнему обмывает ребят, лохмотья от грязи от-
поласкивает, по-прежнему кашеварам помогает, 
по-прежнему готова здоровой рукой нести вин-
товку и гореть вместе со всеми злобой борьбы. 

Но что-то дрогнуло в бабе» [45]. 
Трудно не обратить внимание на общие черты 

социально-психологической атмосферы в расска-
зах «Старуха» и «Бабья печаль» и сходство по-
этических средств её воспроизведения: те же 
«ярость и злоба», «злоба борьбы» у Гольдберга 
не просто доминируют в душевном мире героев 
как личностное мироощущение, а определяют 
цели и программу общественной жизни: «гореть 
вместе со всеми злобой борьбы». Тенденция к 
обобществлению коснулась не только имущест-
венно-идеологических сфер жизни, но глубоко 
проникла в художественный язык времени, рас-
пространившись и на поэтическую стилистику, 
что, впрочем, искупалось небывалой новизной, 
остротой, яркостью и своеобразием жизненного 
материала, порождаемого непредсказуемым хо-
дом революции в России. Пример рассказа 
Гольдберга «Бабья печаль» убеждает в этом на-
глядно. Революция меняет не только структуру 
общественных связей и отношений, она способна 
влиять на ход генетических процессов, посягать 
на исконную природу человеческих чувств. Ощу-
тив беременность, Парунька испытывает смяте-
ние: «Того это дитя – окаянного, чужого насиль-
ника!..» [46]. И ненависть к классовому врагу 
пересиливает материнские чувства: «Исполнен-
ная отчаяния и горечи, слушает Парунька ей 
только одной слышное. Глотает тяжкие вздохи. 
Глядит,    не    видя, в   желтеющие   недра леса. 
И ждёт» [47]. Неопределённостью ожидания соз-
даётся открытость финала: судьбы своего ребён-
ка не знает и сама Парунька, положившись на 
исход предстоящего боя, которого не избегает во 
имя спасения ребёнка, а именно ждёт, положив-
шись на слепую судьбу: «Ждёт последнего кро-
вавого крещенья. Чтоб утишить безграничную 
тоску…» [48].  
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Финальное многоточие погружает читателя в 
раздумье: останется ли жива Парунька, родится ли 
её ребенок или погибнет вместе с ней, а если ро-
дится, не окажется ли «виновным» в своём проис-
хождении, не ждёт ли его участь «нахалёнка»… 

Несмотря на заметную оглядку в сторону Вс. 
Иванова, мотив невинности ребенка в смысле 
безотносительности его участи к классовым цен-
ностям выглядит в литературе 20-х годов доста-
точно вариативно, дав своего рода подмотивные 
ростки и ответвления в вариантах родившегося, 
но не увиденного ребёнка, как в «Старухе»; не-
рождённого, как в «Бабьей печали», и даже лож-
ного, как в рассказе И. Бабеля «Соль». В этом 
случае не лишним будет напомнить, что в плане 
данной статьи объектом рассмотрения является 
не детский топос советской литературы 20-х го-
дов вообще, а лишь те стороны и части его, где 
образ ребёнка явлен в своей знаковой сути, на-
пример, признания абсолютной ценности челове-
ческой жизни независимо от социального статуса 
её или метафизического уподобления акта рож-
дения постреволюционного мира состоянию дет-
ства, когда детство предстаёт как пробный ка-
мень человеческой истины, когда даже промельк, 
проблеск детского образа сигнализирует о знако-
вой силе художественного текста, и т. д. Скорее 
всего именно этим ключом и открывается значе-
ние детского мотива в рассказе И. Бабеля «Соль». 
По существу в нём разыгрывается парадоксаль-
ная по своему характеру нарративная ситуация: 
ребёнок как реальный образ в нём отсутствует, 
но на утвердившемся в советской идеологии от-
ношению к ребёнку построен его сюжет. В рас-
сказе И. Бабеля детский мотив прочно вмонтиро-
ван в популярный в 20-е годы мотивный ком-
плекс теплушки (железнодорожный вагон воен-
ного времени), многочисленные смысло-
поэтические трансформации которого сущест-
венно обогатили художественный образ грозовой 
эпохи, найдя воплощение в таких, например, 
произведениях, как «Возвращение Будды» Вс. 
Иванова, «Обычай ветра» В. Лидина, «Барсуки» 
(«Про руку в окне») Л. Леонова, проникнув и в 
документально-мемуарную литературу [49]. 

Душевно очерствевшие от многолетней жизни 
в боях, походах, отрыва от семьи и нормального 
быта, испытывая к тому же угарное чувство по-
бедителей, вершащих свое право на классовое 
возмездие, герои И. Бабеля, равно как и Вс. Ива-
нова, В. Лидина, Л. Леонова, из пёстрой толпы 
рвущихся в теплушку однозначно выбирают спо-
собных к удовлетворению их корыстного интере-
са. «Задаром нынче никто не везёт…» [50] убеж-
дён герой рассказа В. Лидина, «Какой от стару-
шонок навар?» [51] вторят ему герои Л. Леонова. 

Но для женщины с прижатым к груди младенцем 
конармейцы И. Бабеля делают исключение, не в 
пример тем оказавшимся «налицо двум девицам», 
нескрываемо предназначенным для ночных утех. 
Ей гарантируют покой и неприкосновенность: 
«Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дитё, 
как водится матерям, никто вас в кутке не тронет, 
и приедете вы, нетронутая к вашему мужу, как 
это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, 
что вы вырастите нам смену, потому что старое 
старится, а молодняка видать мало» [52]. Однако 
по тону обращения к женщине чувствуется, что 
не просто естественно свойственные человеку 
милосердие и сердобольность руководят хозяе-
вами теплушки: есть в нём какая-то заданность, 
обнаруживается своего рода идеологический 
привкус, прорываются агитационно окрашенные 
ноты, конституированные духом времени. При-
вычная конармейцам жаргонная речь в обраще-
нии к женщине с ребёнком уступает место соци-
альной риторике с чертами агитационной при-
зывности: «надеемся на вашу совесть».  

Ребёнок значит уже больше, чем ребёнок. Он 
воспринимается как общественное достояние, 
общенародная собственность в значении строи-
теля нового мира, смены революционных поко-
лений: «вырастите нам смену…» Но и мешочни-
ца-спекулянтка руководствуется тем же идеоло-
гическими посылами, и её авантюрный план – 
скрыть по-за пеленками вместо младенца «доб-
рый пудовик соли» построен на том же идеоло-
гическом постулате заботы о детях как залоге 
будущего, дающем ей верный шанс попасть в 
теплушку и «нетронутой» вернуться к мужу. 
Предельно оскорблённые коварной игрой на их 
идейных убеждениях, конармейцы не останавли-
ваются перед скорым судом: «Ударь её из винта», 
 советует один из них, другой без колебаний сле-
дует его совету: «И сняв со стены верного винта, 
я смыл этот позор с лица трудовой земли и рес-
публики» [53]. 

В многообразие сюжетно-композиционных 
поворотов и эмоционально-семантического зву-
чания детского мотива в литературе 20-х годов 
конармейский рассказ И. Бабеля вносит замет-
ную художественную лепту посредством исполь-
зования минус-приёма, позволяющего среди дру-
гих средств нарративной связности видеть 
стремление писателя противостоять адаптирую-
щей силе официальной идеологии и в этом смыс-
ле существенно поколебать мнение о его «пол-
ном приятии революционной массы» [54]. При 
всей значимости фигуры остранения, актуализи-
рованной в основном благодаря сказовой манере 
повествования, в рассказе «Соль» нельзя не ощу-
тить глубины авторской иронии, не увидеть 
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склонности  к  интонационному оксюморону, 
заметно снижающих пафос безоговорочного оп-
равдания революции.  

По мере приближения к середине 20-х годов 
меняется характер проблем, требующих неот-
ложного разрешения. Кончилась гражданская 
война, на передний план выдвигаются задачи 
мирного развития: восстановления разрушенного 
войной хозяйства, формирования нового харак-
тера общественных отношений, но эхо револю-
ционной эпохи долго будет отзываться в литера-
туре, вернее – не умолкнет в ней никогда, хотя с 
течением времени характер её художественного 
воплощения будет меняться. Революция, начав-
шаяся как оправданный вызов эксплуататорско-
му режиму, с течением времени откроется опас-
ными глубинами непредвиденных процессов – 
тотальным преследованием инакомыслящих, 
приводящим к уничтожению целых классов; на-
стоящим социальным геноцидом, не останавли-
вающимся перед «пожиранием собственных де-
тей», что ставит литературу перед неизбежно-
стью обновления художественного языка, пере-
хода от эстетики романтизма к трезвому реализ-
му, от риторического пафоса к аналитическому 
взгляду на актуальные темы времени. Идейно-
эстетические перемены происходили незаметно, 
подчас невидимо, а иногда и обнаруживались 
много позднее в условиях смены рецептивной 
оптики. Не выпадал из общего русла литератур-
ной истории и детский топос, и особенно показа-
телен в этом отношении пример или, как принято 
с некоторых пор выражаться, «случай» Аркадия 
Гайдара [55]. 

В историю советской литературы он вошёл 
как детский писатель, но глубоко не случайным 
было его авторское самоощущение, отмеченное 
свойством особой проницательности: «Пусть по-
том когда-нибудь люди подумают, − размышлял 
он, − что вот жили такие люди, которые из хит-
рости назывались детскими писателями. Но на 
самом деле…» [56]. На самом деле в предназна-
ченных для детского чтения произведениях с ха-
рактерными для них острозанимательным сюже-
том, живостью и эмоциональностью повествова-
ния скрывался недоступный детскому воспри-
ятию подтекст, касающийся нелёгких проблем 
взрослой жизни, сопровождаемой чувством не-
проходящей тревоги, таинственной непрогово-
рённостью поступков, негарантированностью 
человеческого бытия. В какую неведомую даль в 
рассказе «Чук и Гек» и с какой целью едет с дву-
мя мальчишками женщина в то самое время, в 
которое отцы в столь отдалённые места ехали не 
по своей воле? А в повести «Тимур и его коман-
да» что за непостижимая беда настигла «дочь 
командарма», что потребовалось прийти на по-

мощь ей всей ребячьей округе? Но эти произве-
дения увидели свет уже за пределами 20-х годов, 
на исходе же их появилась его главная книга – 
полубиографическая повесть «Школа» (1930). 
Понадобилось несколько десятилетий, чтобы её 
автор предстал лишь «из хитрости назвавшим 
себя детским писателем», чтобы в детском по 
персонажному составу нарративе открылись 
внутренние глубины его смысла.  

По   существу,   ещё не  выйдя из детского 
возраста, что,   впрочем,   совпадает с биографи-
ческими    реалиями   самого   автора, герой с 
безраздумной, даже игровой, готовностью отда-
ётся служению революции, однако в финале по-
вести душевное состояние Бориса Горикова уже 
далеко от тех многообещающих и радужных 
ожиданий, которыми делится с ним перед рево-
люцией отец: «От того весёлый, что времена та-
кие весёлые подходят. Хватит, поплакали!.. Вре-
мя, брат, идёт весёлое!» [57]. Истекая кровью от 
только что полученной в бою раны, герой, может 
быть, впервые задумывается о цене жизни и не-
возвратимости человеческих потерь в поисках 
миражного «светлого будущего»: «Ночь выслала 
в дозор тысячи звёзд, чтобы я ещё раз посмотрел 
на них. И светлую луну выслала тоже. Думалось: 
«Чубук жил, и Цыганёнок жил, и Хорёк… Теперь 
их нет, и меня не будет». Вспомнил, как один раз 
сказал мне Цыганёнок: «С тех пор я пошёл ис-
кать светлую жизнь» [58].  

А далее следует вопрос, настораживающий 
своей  небезусловностью:  «И найти думаешь?» 
И может быть, впервые участие детей в револю-
ционных боях, закреплённое в формуле «ребёнок 
на баррикаде» и выраженное в тезисе «ребятиш-
ки как бойцы революции», подтолкнёт к раз-
думьям о пределах её правоты. 

В постижении глубин подтекстового содержа-
ния повести важно обратить внимание и на кос-
мический характер пейзажа, взывающий героя к 
размышлениям об извечном, и в целом на мета-
текстовый характер её финала: прошедший через 
века русской литературы образ срубленного де-
рева как символ сломленной человеческой судь-
бы [59] дважды встаёт перед глазами героя, ста-
новящегося свидетелем ещё одной детской жерт-
вы гражданской войны: 

«Открыл глаза. Почти рядом, крепко обняв 
расщеплённый снарядом ствол молоденькой бе-
рёзки, сидел Валька Шмаков… 

 Бориска, − долетел до меня его шепот,  − а мы 
всё-таки заняли.  

 Заняли, −  ответил я тихо. 
Тогда он ещё крепче обнял молодую сломан-

ную берёзку, посмотрел на меня спокойной по-
следней улыбкой и тихо уронил голову на 
вздрогнувший куст» [60]. 
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Несмотря на возведённую в эстетический ка-
нон героизацию смерти за революционную идею, 
отсвет которого улавливается в «Школе», тем не 
менее перебивающим его фактором является яв-
ственно прозвучавшая в финале нота грусти, пе-
чали, сожаления о безвременно срубленных, как 
«молоденькая берёзка», жизнях. Несколько позд-
нее, когда утвердится в литературной практике 
метод социалистического реализма, на такого 
рода эмоционально-психологические состояния 
героев будет введён цензурный запрет, как на 
проявление чуждой советскому человеку идеоло-
гии пессимизма, и тревожной тональности финала 
гайдаровской повести предпочтут не заметить…  

Страна приступила к реальному осуществле-
нию планов строительства социализма, и в пове-
дении литературных героев восторжествовали 
настроения бодрости, счастья, веселия, безгра-
ничной веры в прекрасное будущее. Образ ре-
бёнка с его психологией врождённого доверия 
миру, изначальной незамутнённостью сознания и 
первозданностью чувств как нельзя более отве-
чал духу наступившего времени: тема детства 
заняла в литературе подобающее ей место, зер-
кально отразив противоречивую суть эпохи 30-х 
годов. 
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Тот факт, что философия и наука представ-
ляют собой на глубинном уровне родственные 
духовные феномены,   не   оспаривается никем. 
В подтверждение высказанной мысли сошлёмся 
на то обстоятельство, что наука как форма ор-
ганзации познавательной деятельности возника-
ет в горизонте античной культуры, в которой 
возникает и философия как способ организации  
мыследеятельности, принципиально отличный 
от   житейской   мудрости,  мифа   и религии и не 
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встречающийся в подобном виде в граничащих с 
Грецией регионах. Однако  делать вывод из при-
знания глубинного родства философии и науки 
об обстоятельном раскрытии форм подпитки 
первым античным чудом − философией чуда 
второго − науки было бы, по меньшей мере, не-
осмотрительно. 

Не претендуя на исчерпание поднятой про-
блемы, хотелось бы выделить несколько форм 
тонкой детерминации философией  процесса 
становления науки. 

1. Миссией науки является производство зна-
ний, обеспечивающих человеку эффективную 
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ассимиляцию природы и возрастание степени 
самоорганизации. Для выполнения этой миссии 
мышление прибегает к хитрому ходу: создаёт 
особый тип объектов, замещающих реальные 
предметы, их свойства и отношения — идеали-
зации, с которыми начинает производить опе-
рации, создавая модели потенциально осущест-
вимых предметных взаимодействий [4]. Впер-
вые эта технология моделирования была реали-
зована философией; последняя продемонстри-
ровала, как можно,  подчиняясь дисциплине 
мысли, последовательно и методически пра-
вильно работать с идеальными объектами, 
представляющими первоначала, фундаменталь-
ные принципы   бытия и т. п. Как итог: антич-
ная философия  существует в виде множества 
конкурирующих    между собой учений, каждое 
из которых   разворачивает собственное виде-
ние (модель) мира, сплошь и  рядом радикально 
порывающее со здравым смыслом. 

Моделируя идеальные возможные миры, фи-
лософия внедряет в сознание мыслящего сооб-
щества крамольную мысль, что высказанное о 
вещах «не есть то, что оно есть, или что оно 
могло бы быть и иным и содержит в себе потен-
ции этого иного как не менее значимые по срав-
нению с актуальным состоянием»  [5, с. 156]. 

Разумеется, используемый философией арсе-
нал интеллектуальных средств ещё далёк от 
принятых в науке эталонов точности и строгости, 
но даже с ними ей (философии) удаётся созда-
вать при наивности содержания логически безу-
пречные по форме учения. Ярким примером по-
следних предстает  система Демокрита: прини-
мая в качестве первоначала бесчисленное мно-
жество атомов, различающихся по форме, он 
обречён для объяснения существования тел при-
бегнуть к признанию у атомов выпуклостей, 
впадин, крючков, посредством которых обеспе-
чивается их сцепление. При всей наивности это-
го объяснения  логически оно безупречно, как 
безупречно его объяснение богов посредством  
шумовых и световых эффектов, производимых 
скоплениям атомов. Наличие пустот в осязаемых 
и видимых телах, вытекающее из допущения 
множества разнородных форм атомов, позволяет 
объяснить такие явления, как проникновение в 
закрытое помещение звуков, запахов, жары и 
холода. Признание существования пор в види-
мых телах выступает основой идеи истечения от 
тел их невидимых копий, посредством которого 
Демокрит объясняет процесс познания. С помо-
щью этой же идеи Лукреций описывает явление 
притяжения железа к природному магниту. 

2. Создавая модели потенциально осущест-
вимых предметных взаимодействий, наука менее 

всего озабочена мотивом извлечения пользы 
здесь и сейчас. Античную науку отличает анти-
утилитарная установка, делающая её феноменом 
уникальным в сравнении с ориентацией позна-
ния в Древнем Египте, Шумере, Китае. 

Так, в ряду математических наук, не только 
обеспечивающих постижение чувственного мира, 
но  и  способствующих  возвышению души к 
философии, на первом месте у Платона стоит 
арифметика как наука о числах, являющихся 
собственно идеальными объектами. Арифметика 
прямым путём ведёт к философии, ибо «по своей 
природе она относится, пожалуй, к тому, что ве-
дёт человека к размышлению, то есть к тому, что 
мы с тобой ищем, но только никто не пользуется 
ею действительно как наукой, увлекающей нас к 
бытию» («Государство», 523 а). Привилегиро-
ванное положение арифметики в системе наук 
связано с тем, что именно «она заставляет душу 
пользоваться самим мышлением ради самой ис-
тины» («Государство», 526 b). 

Геометрия, как вторая по значимости матема-
тическая наука, также имеет своим предметом 
вечное, пребывающее. «Это наука, которой за-
нимаются ради познания вечного бытия, а не 
того, что возникает и гибнет» («Государство», 
527 b). Её доказательства обращены не на еди-
нично построенную геометрическую фигуру, 
скажем, треугольник, а на треугольник как тако-
вой, постигаемый посредством размышления. 
Снижение статуса геометрии по сравнению с 
арифметикой связано с природой онтологии её 
объектов: стихия геометрии – пространство, 
стихия арифметики – мир идей. Правда, эта 
оценка вряд ли может быть признана единствен-
но справедливой*. О высокой оценке геометрии 
Платоном свидетельствует надпись над входом в 
Академию: «На знающий геометрии – да не вой-
дёт» и идея геометрического характера онтоло-
гии бытия: частицы, из которых состоят четыре 
элемента, имеют форму четырёх правильных 
многогранников – куба, тетраэдра, октаэдра и 
икосаэдра; им соответствуют земля, огонь, воз-
дух и вода. Всё мироздание имеет форму пятого 
правильного многогранника – додекаэдра. При-
нимая во внимание авторитет Платона в антич-
ности, следует  признать зерно истины в шутке 
английского   естествоиспытателя    и  геометра 
д' Арси Томпсона: «Евклид вовсе и не собирался 
выпускать систематический учебник геометрии. 
Он   задался  целью   написать   сочинение о 
правильных многогранниках, рассчитанное на 
                                                 
*Такой знаток античной науки, как А. С. Надточаев, 
утверждает, что Платон отводит геометрии место 
рядом с арифметикой. См.: Надточаев А. С. Филосо-
фия и наука в эпоху античности. М., 1990. С.170. 
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начинающих, в силу чего ему пришлось изло-
жить все необходимые сведения». В подтвер-
ждение справедливости мысли сошлёмся на 
Прокла, который утверждал, что Евклид считал 
венцом своих «Начал» 13-ю книгу, в которой 
излагается учение о правильных многогранниках 
и представлены способы построения пяти плато-
новых тел  [3, с.74]. 

Истоки антиутилитаризма античной науки — 
в философии. Последняя, выступая в роли лиде-
ра форм познания, озабочена не тем, чтобы дать 
человеку инструмент решения практических за-
дач, но тем, чтобы рационально-умозрительным 
путём понять человека, его место в мире, смысл 
и назначение его бытия, чтобы  научить его 
схватывать в понятиях как текучее и изменчивое 
в бытии, так и вечно пребывающее. Аристотель 
в «Метафизике» объявляет философию  наи-
высшей из наук. За этим высоким статусом — 
осознание той опасности, которую несёт польза 
для истины: последняя может быть принесена в 
угоду первой (пользе). Философию можно упо-
добить взгляду с высоты птичьего полёта, осво-
бождающему мысль от частностей, способных 
ввести в искушение и обольщение своей мнимой 
значимостью, и позволяющему умозрению пере-
брать все возможные комбинации сущностей и 
объяснений. Наука, следующая завету Платона и 
Аристотеля и не связавшая себя с первых шагов 
с пользой, вычислением результата, получила 
возможность максимально развить интеллекту-
альный инструментарий познаний, впоследствии 
принесший человеку выгоду и господство над 
природой. 

3. Наука, сущностной чертой который высту-
пает отсутствие жёсткой сращённости её идеа-
лизаций с наличным житейским и производст-
венным опытом, базируется на безусловном при-
знании автономии мысли. Мысль, не привязан-
ная к заданным практическими потребностями 
ситуациям, получает возможность производить 
все возможные манипуляции с объектом, обо-
зреть его со всех точек.  

Подобная исследовательская позиция, без ко-
торой невозможно познание предмета собствен-
но научными методами, была открыта в филосо-
фии. При всей значимости и глубине размышле-
ний мыслителей Востока над смысложизненны-
ми вопросами бытия «вся мысль египтян, вави-
лонян и иудеев в своих предельных достижениях 
– не философия, ибо предмет этой мысли – не 
«бытие», а жизнь, не «сущность», а существова-
ние, и оперирует она не «категориями», а нерас-
членёнными символами человеческого само-
ощущения-в-мире, всем своим складом исклю-
чая технически-методическую «правильность» 
собственно философии.  

В отличие от них греки, если позволительно 
так выразиться, извлекли из жизненного потока 
явлений неподвижно самотождественную сущ-
ность (будь то «вода» Фалеса или «число» Пи-
фагора, «атом» Демокрита или «идея» Платона) 
и начали с этой сущностью интеллектуально ма-
нипулировать, положив тем самым начало фило-
софии.   Они  высвободили  для автономного 
бытия теоретическое мышление, которое, разу-
меется, существовало и до них, но, так сказать, в 
химически связанном виде, всегда внутри чего-
то иного: в их руках оно впервые превратилось 
из   мышления-в-мире   в     мышление-о-мире» 
[1, с. 17]. А отсюда следует, что позиция теоре-
тического мышления по отношению к объекту 
своего исследования в рамках категорий «бытие 
– сущность» должна быть существенно иной, 
нежели в случае категорий «жизнь – существо-
вание»: жизнь можно постигать, оставаясь внут-
ри жизненной ситуации, путём вживания в си-
туацию; «бытие», «сущность» представляет со-
бой более высокий уровень самосознания: тео-
ретическое мышление должно «отстраниться» от 
жизненного потока, осознать самое себя и мир 
как две самодовлеющие, автономные сущности, 
чтоб иметь возможность незаинтересованного 
наблюдения со стороны.   

4. Наука, моделируя потенциально осущест-
вимые предметные взаимодействия и состояния, 
среди которых будут и странные, диковинные с 
точки зрения здравого смысла, неизбежно — 
рано или поздно — вступает в конфликт с кос-
ной силой наличного социокультурного опыта и 
традицией, как определяющей формой его обос-
нования и трансляции во множестве её ипоста-
сей: религиозной, познавательной, производст-
венно-технологической. 

Именно философия как антипод идеологии 
(последняя относится к наличным социокуль-
турному, технологическому, экономическому 
укладам как единственно возможным и наилуч-
шим) первой сталкивается к религией, высту-
пающей формой массовой идеологии. 

Корни разрыва с религией обнаруживаются 
уже у Гераклита (VI в. до н. э.), который первым  
из греков объявил мифологию «смешной» и 
взялся  исправлять её путём рационального объ-
яснения мифов. Его современник Ксенофан 
вскрыл иллюзорность здравого смысла, насквозь 
пропитанного религиозными представлениями. 
Соображения Ксенофана о социально-
антропологических корнях религиозного вы-
мысла («Эфиопы говорят, что их боги курносы и 
черны; фракияне же [представляют своих богов] 
голубоглазыми и рыжеватыми». Климент Strom. 
VII 22) и подчеркивание им относительности 
верований (каковы люди – таковы и их боги) 
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можно с полным правом считать главным завое-
ванием раннегреческой философии, способство-
вавшим освобождению умозрения от религии. 

Кульминационный момент антирелигиозного 
течения мысли связан с именем Гераклита. От-
крыто нападая  на народную веру и высмеивая её 
и  ритуал катарсиса и поклонения изваяниям бо-
гов, он «наносил прямой удар идее религиозного 
утешения» [6, с. 181], а его высказывание о том, 
что «трупы следует выбрасывать скорее, чем 
навоз», отвергает всю суету похоронных обря-
дов. Утверждая, что «нрав человека – его боже-
ство», Гераклит  отрицал иррациональную веру в 
судьбу, в божественное вмешательство в чело-
веческую жизнь. И наконец, высказав своё зна-
менитое  положение – «этот космос, тот же са-
мый для всех, не создал никто ни из богов, ни из 
людей, но он всегда был, есть и будет вечно жи-
вым огнём, мерами разгорающимся и мерами 
погасающим» [2, с. 275] – Гераклит  дал опыт 
рациональной конструкции космоса, не нуж-
дающейся в идее бога как средства собственного 
обоснования. Такая позиция по отношению к 
религии свидетельствует о том, что философская 
мысль как развивающаяся форма научно-
рационального познания уже способна эволю-
ционировать самостоятельно, «провоцировать» 
собственно научные подходы к описанию и объ-
яснению мира. 

Философия, таким образом, как мудрый на-
ставник передала науке ценностные установки и 
эталоны познания, ориентированного на беспри-
страстное и бескорыстное постижение объек-

тивной истины. И наука оказалась способным 
«учеником». 
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Термин «органопроекция» предложен осно-
воположником современной философии науки и 
техники Эрнстом Каппом в работе «Основания 
философии техники», до сих пор полностью не 
переведённой на русский язык. Идеи Каппа из-
вестны в   России,  прежде   всего, благодаря   их 
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рецепции П. А. Флоренским, тем не менее, на 
наш взгляд, они нуждаются в более тщательном 
и критическом исследовании с учётом социо-
культурной и технологической динамики совре-
менного общества.  

Сущность органопроекции заключается в 
бессознательном воплощении свойств организма 
или живого тела (Leib) в инструментах или ме-
ханизмах, переносе внутреннего во внешнее. 
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Органопроекция есть «бессознательный процесс, 
при котором органические образования, дейст-
вия и отношения и механические приспособле-
ния соотносятся как образец и копия, и меха-
низм используется лишь как средство для рас-
крытия и понимания организма» [9, с. 151]. По-
добно тому как каменный молот есть продолже-
ние и усиление человеческой руки, линза, лупа и 
микроскоп имеют органический прообраз в 
глазном хрусталике, электромагнитный телеграф 
во многом повторяет принципы функционирова-
ния нервной системы, а мостостроение основано 
на принципах организации костной ткани. Тех-
нические и – шире – культурные орудия рас-
сматриваются, таким образом, как копии, слепки 
органов тела, позволяющие приблизиться к рас-
крытию сущности своих органических прообра-
зов. Так понятые технические средства и орудия 
лишаются самостоятельного и себедовлеющего 
статуса уже в силу специфики источника своего 
происхождения: они имеют ценность лишь буду-
чи соотнесёнными с человеком, который понима-
ется в качестве «исходного пункта ориентирова-
ния в мире». Они служат не конечной целью 
культурогенеза, но лишь необходимым момен-
том на пути самопознания человека. Вместе с 
тем  человек, производящий орудия, homo faber, 
являет собой настолько тесное единство с миром 
произведённых им артефактов, что рассматрива-
ет их как принадлежащие своему естеству.  

Для Каппа не существует пропасти между ес-
тественными и искусственными органами чело-
веческого тела. Этимологический экскурс позво-
ляет обнаружить семантическое родство между 
различными значениями лексемы «орган», заим-
ствованной из древнегреческого языка. Слово 
«орган» в греческом языке первоначально упот-
реблялось для обозначения части тела, затем оно 
приобрело значение «инструмент, приспособле-
ние, вспомогательное средство», а позднее стало 
обозначать и материал, из которого инструмент 
изготавливался. Этот неанатомический, инстру-
ментальный, машинный компонент значения 
формирует представление об орудии как вне-
биологическом продолжении человеческого тела. 
Технические изобретения суть искусственные 
органы, во многом бессознательно перенимаю-
щие, расширяющие и усиливающие функции 
человеческого организма. 

Теория органопроекции имеет ярко выражен-
ную антропологическую  направленность, по-
скольку механическое, машинное в ней рассмат-
ривается как, пусть технически рафинированная 
и сложная, но все же копия органического. Че-
ловеческое тело в его природной первозданности  
является не просто естественной основой орга-

нов-инструментов, подлежащей «овнешнению» 
(Entäußerung), усложнению, техническому со-
вершенствованию, но и целостным организмом, 
устроенным намного более сложно, филигранно 
и точно, чем его технические, искусственные 
«продолжения». Само тело по заложенному в 
нём культурному потенциалу намного превосхо-
дит все вышедшие из него и с его помощью ин-
струменты. Оно   всегда  есть нечто большее, 
нежели   простая   совокупность    естественных 
и  искусственных   органов, орудий труда, ма-
шин, механизмов и произведённого ими мира 
культуры.   Несмотря    на то, что «все средства 
культуры … представляют собой не что иное, 
как органопроекции»  [9, с. 27], тело никогда не 
сможет исчерпать, растратить, «овнешнить» и 
«овеществить» себя полностью. И в этом смысле 
оно обладает онтологической избыточностью. 
Но вместе с тем тело человека, чрезвычайно уяз-
вимое в биологическом отношении, нуждается в 
собственных продолжениях, искусственных уси-
лителях собственных органов и функций, т. е. в 
своём ином – и в этом заключается его недоста-
точность, онтологическая неполнота.  

Человеческое тело не может быть познано 
«изнутри» себя самого, без привлечения к этому 
процессу познания внешних, неорганических 
источников, следовательно, процесс органопро-
екции есть постепенный переход от естественно-
го тела в себе к искусственному телу для себя. 
Аналогично тому, как Гегель признаёт необхо-
димость инобытия Идеи – отчуждения её в своём 
ином как условия её самопознания, Капп отри-
цает возможность непосредственного познания 
физиологических процессов. Самопознание че-
ловека всегда обусловлено искусственными ор-
ганами и механическими приспособлениями. 
Эти последние являются своеобразными дешиф-
раторами, призванными разгадать многочислен-
ные загадки человеческого тела. Так, устройство 
рояля помогло человеку лучше разобраться в 
организации собственного уха, строение другого 
музыкального инструмента – оргáна – способст-
вовало лучшему пониманию функционирования 
органов речи, оптические приборы бессозна-
тельно повторяют форму человеческого глаза. 
Таким образом, важнейшая функция инструмен-
тов-органопроекций заключается в том, что они 
являются средством самопознания человека: «ме-
ханизм есть факел для освещения организма» [9, 
с. 121]. Органопроекция представляет собой дву-
направленный процесс: от тела к органам и от 
органов к телу. «Овнешнение» (Entäußerung) есть 
лишь необходимое условие последующего по-
гружения внутрь (Erinnerung) организма, техни-
ческие слепки суть средства ретроспективного 



22    Вестник УлГТУ 1/2015 

постижения органической жизни. В них обнару-
живает себя не только косная, грубая материя, 
но и духовная составляющая.  

Капп неоднократно подчеркивает, что орга-
нопроекция – процесс, осуществляющийся во 
многом неосознанно, стихийно: это «процесс 
прогрессивного, по большей части бессозна-
тельного само-овнешнения (Selbstentäußerung) 
субъекта, отдельные акты которого не поддают-
ся одновременному осознанию» [9, с. 67]. Идею 
о бессознательном подражании технических ин-
струментов органам тела высказывает и П.А. 
Флоренский: «жизнь может технически осуще-
ствить проекцию некоторого органа раньше, чем 
он станет нам известен анатомо-физиологически, 
у нас самих или даже у других организмов, дру-
гих созданий жизни, не человеческих – в явном 
виде, а потом, быть может, и у человека в зача-
точном» [8, с. 421]. Многие механизмы являют 
удивительное сходство с органическими образо-
ваниями, хотя были сконструированы без ис-
пользования каких-либо даже малейших знаний 
о функциях последних. Мысль о том, что неор-
ганическое может служить дешифратором орга-
нического, присутствует и в философии 
Ф. Ницше, для которого, как и для Каппа, тело 
даёт ключ к постижению реальности. Но если 
для Каппа, разделяющего многие положения ге-
гелевской диалектики, это постижение пред-
ставляет собой сугубо рациональный познава-
тельный процесс, то в философии Ф. Ницше те-
ло трактуется, скорее, как перспектива интер-
претации реальности. Как отмечает современ-
ный исследователь философии Ницше Ж. Гранье: 
«только тело является единственным источни-
ком, которое в состоянии просветить в отноше-
нии глубины ценности нашей личности. Мы на-
ходимся в мире для того, чтобы изучить и рас-
шифровать этот мир с точки зрения нашего те-
ла» [6, с. 95]. Наше тело вписано в мир так, что 
все окружающие предметы представляют собой 
систему отсылок к нему. Именно оно, наделён-
ное разнообразными потребностями и интереса-
ми, порождая системы неорганических органов, 
даёт ключ к интерпретации самого себя. Вся 
грандиозная сложность неорганических систем 
замкнута на имманентной загадке органической 
жизни.  

Важнейшим органом человеческого тела в 
концепции органопроекции, безусловно, высту-
пает человеческая рука. На особый статус руки в 
структуре человеческого организма указывал 
ещё Аристотель, удостоивший её эпитета «ору-
дие орудий». Для Каппа рука представляет собой 
орган в трёх смыслах: во-первых, она является 
врождённым орудием; во-вторых, служит образ-

цом для создания механических инструментов; 
наконец, в-третьих, рука в значительной степени 
участвует в их создании [9, с. 41]. Самые первые, 
примитивные орудия труда, виды оружия и 
предметы домашнего обихода являются прямы-
ми, непосредственными воспроизведениями че-
ловеческой руки в разнообразных её формах: 
предплечье с рукой, сжатой в кулак или усилен-
ной камнем, образует естественный молот, со-
гнутый палец модифицируется в  крючок для 
ловли рыбы, застывший указательный палец с 
заострённым ногтем трансформируется в сверло, 
форма пустой ладони воспроизводится в чаше. 
Меч, копьё, весло, лопата, грабли, плуг, трезубец 
повторяют разнообразные положения руки, ла-
дони и отдельных пальцев. Использование даже 
наиболее совершенного в техническом отноше-
нии механизма требует участия человеческой 
руки, пусть и для выполнения всего лишь двух 
функций – включения и выключения. С помо-
щью инструментов-органопроекций рука создаёт 
новые инструменты, которые зачастую утрачи-
вают непосредственное формальное сходство с 
соответствующим органом тела. Однако отсут-
ствие или утрата формального сходства техниче-
ского инструмента с органом тела вовсе не явля-
ется свидетельством, отрицающим «проектив-
ную» природу искусственных орудий. Напротив, 
по мысли Каппа, степень органопроекции тем 
выше, чем более отдалённым, абстрактным ста-
новится родство органа и инструмента. 

Высшей ступенью органической проекции, 
образованной по образу и подобию человеческо-
го тела, является государство. Образование го-
сударства проективно в том смысле, что оно 
представляет собой переход из res interna, зало-
женной в человеческой природе, в res publica 
или res externa [9, с. 309]. Таким образом, само 
понятие государства как «становящегося орга-
низма» уже заложено в природе человека. Тело 
человека, которое само собой управляет, само 
себя строит и сохраняет, является прообразом 
производящего себя государства. Аналогично 
тому, как человеческий организм может быть 
поделён на отдельные органы и системы, кото-
рые несут определённую функциональную на-
грузку, государство аккумулирует в себе разно-
образные органы и функции, основанные на раз-
делении труда. Подобное понимание как челове-
ческого, так и государственного организма бази-
руется, во-первых, на закреплении за отдельным 
органом строго предписанной ему функции, а, 
во-вторых, на строгой иерархии членов органи-
ческого   целого. Дискретно-функциональное 
понимание   тела  провоцирует проблему поряд-
ка фундирования   его элементов, степени их 



 

Вестник УлГТУ 1/2015                                                                                                                                   23 

значимости. Для Каппа важнейшим  органом, 
обеспечивающим эффективное управление госу-
дарством, является регулярная армия: именно 
она своей дисциплиной поддерживает идею по-
слушания во всём обществе [9, с. 341]. Небезын-
тересно отметить, что выводы Каппа об особом 
статусе регулярной армии предвосхищают важ-
ные идеи современной политической философии. 
Как показывает Б. де Жувенель, именно переход 
государства от спорадически собираемых войск 
к тотальной воинской повинности является сви-
детельством возрастания могущества политиче-
ской власти [7]. Идеи дисциплинарного характе-
ра современной власти, а также механизмы ин-
корпорирования структур дисциплинарной вла-
сти в практики тела были эксплицированы в ра-
ботах Э. Юнгера и М. Фуко [1]. 

В качестве ещё одной немаловажной особен-
ности концепции органопроекции можно отме-
тить то обстоятельство, что человеческое тело в 
ней лишено важнейшей эмпирической характе-
ристики: оно выступает как «универсальное», 
«всеобщее» тело, не дифференцированное по 
оси «мужское» – «женское». Как отмечает Т. Н. 
Брысина, «взаимное присутствие (презентиро-
ванность) норм жизни, техник тела, социальных 
практик, мировоззренческих и антропологиче-
ских ценностей, социальных структур и спосо-
бов хозяйственной, бытовой деятельности явле-
но в гендере» [4, с. 4]. В исследовании Каппа 
гендер – одна из фундаментальных составляю-
щих онтологии тела, обозначающая «единство 
биологического и социального, телесного и ду-
ховного»  [5, с. 30],– оставляется без внимания. 
И подобно тому, как С. де Бовуар вскрыла тая-
щееся за гегелевской диалектикой господина и 
раба напряжённое отношение  мужчины, готово-
го рискнуть своей жизнью ради признания, и 
женщины, удел которой – повиновение [2, 
с. 95−96], Э. Каппу вполне может быть предъяв-
лен упрёк в маскировке под личиной универса-
лизма маскулинного начала в культуре. За дей-
ствующим, производящим, инструментальным 
телом угадываются контуры гештальта рабочего, 
описанного Э. Юнгером.  

Феномен тела в концепции органопроекции 
представлен в ракурсе работы – это рабочее, 
производящее тело, которое, помимо гендерных 
признаков, лишено и таких важнейших экзи-
стенциальных характеристик, как страдание, 
боль, болезнь, усталость, желание, наслаждение. 
Это функционально расчленённое тело-объект, 
системная организация которого способствует 
повышению эффективности работы отдельных 
его органов.  

Несмотря на то, что Капп не описывает тело, 
проживаемое и переживаемое изнутри, он пока-
зывает, что внутренний мир намного шире, чем 
просто сознание, а мысль немецкого философа о 
том, что не только сознание, но и тело также 
принадлежит внутреннему миру [9, с. 24], полу-
чила развитие в современной феноменологии 
тела.  

Концепция органопроекции во многом пред-
ставляет собой описание попытки человека раз-
двинуть границы собственного тела, расширить 
границы собственной власти над миром. В ин-
терпретации  П. А. Флоренского расширение 
телесных границ с помощью неорганических 
орудий – закономерное следствие состояния 
грехопадения, когда тело человека уже не совпа-
дает с телом всего мира. Обозначение чёткой 
границы человеческого тела есть свидетельство 
ограниченности власти человека над самим со-
бой. Но не привела ли попытка передвинуть эту 
границу к ещё большему рабству? Э. Капп не 
увидел опасности отчуждения человека, его по-
рабощения миром машин (феномена, который, 
выражаясь словами Н. А. Бердяева, можно на-
звать рабством человека у самого себя), его кон-
цепции ещё присущи неудержимая вера в про-
гресс, гносеологический и социальный оптимизм. 

В современном обществе наблюдается тен-
денция к технической модификации самого тела 
и (пока частичной) замене ряда естественных 
органов искусственными, происходят процессы, 
противонаправленные тем, которые были вскры-
ты Э. Каппом. Вплоть до недавнего времени, 
эпохи бурного развития пластической хирургии 
и эстетической косметологии, собственное тело 
во многом оставалось для человека «клеткой», 
«приговором», неустранимым порогом, задаю-
щим определённое отношение к миру. Сегодня 
мы наблюдаем не только тенденцию во многом 
не оправданного с биологической точки зрения 
медицинского вмешательства в естественные, 
физиологические процессы, происходящие в ор-
ганизме, с целью его эстетического преобразо-
вания, но и тенденцию инкорпорирования в жи-
вое тело (Leib) технических «протезов»: «Видео, 
телевидение, компьютер, минитель (minitel) – 
эти контактные линзы общения, эти прозрачные 
протезы – составляют единое целое с телом, 
вплоть до того, что становятся генетически его 
частью, как кардиостимулятор или знаменитая 
«папула» П. К. Дика – маленький рекламный 
имплантант, пересаженный в тело с рождения и 
служащий   сигналом  биологической тревоги» 
[3, с. 86]. «Человек Телематический» (Ж. Бод-
рийяр) уже не отчуждает от себя технические 
орудия, но пребывает в состоянии симбиоза с 
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машиной. Наушники, беспроводные устройства 
связи, 3D-очки и очки для работы в виртуальной 
реальности стали неотъемлемыми аксессуарами 
современного человека, социальное простран-
ство которого уже не расширяется за счёт про-
екции  органов  во   внешний  мир,  но,  напротив, 
сужается до пределов собственного тела, «уку-
танного» в техническую оболочку. Естественное 
скрывается, утаивается под маской искусствен-
ных органов, его первозданная природа рассмат-
ривается лишь в модальности онтологической 
неподлинности, в качестве материала, с необхо-
димостью подлежащего искусственной транс-
формации. 
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Для обозначения информационной реально-

сти, как и понятия «информация», есть множест-
во определений и метафор. В истоках этой мно-
жественности – философская проблема начал, 
оснований, «первых причин», делаюшая акту-
альным анализ векторов разбеганий и оппози-
ций.   Понятие   информации   эволюционирует – 
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углубляется, ограничивается, конкретизируется, 
универсализируется, наполняясь новыми смыс-
лами. В этом движении можно выявить две тен-
денции. Во-первых, понятие информации «тех-
нологизируется», активно используясь в выра-
ботке теоретических основ базовых современ-
ных технологий (от когнитивных до нанотехно-
логий). В этом процессе встраивания в конкрет-
ные технико-технологические проблемы пред-
ставление об информации как бы расслаивается 
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на прикладные, не очень между собой связанные 
детализации. Во-вторых, информационный под-
ход обретает универсально-интегративный со-
циокультурный смысл, используемый для экс-
пликации (конструирования и конституирования) 
нынешнего и будущего состояний общества, на-
полненного информационными потоками во всей 
множественности его бытия (от науки, образова-
ния, экономики до техники и технологий).  Для 
нас важно понять: пересекаются ли и в каких тео-
ретических коннотациях, при каких условиях эти 
смысловые векторы? Наполняется ли универ-
сально-мировоззренческий информационный 
подход технологически-конкретным содержани-
ем, а частные прагматически-технические аспек-
ты – холистическим воззрением на информаци-
онные процессы? Эти  методологические вопро-
сы, хотя бы в самом общем виде, направляют ис-
следовательский интерес автора данной работы. 

Оговоримся, целью работы не является окон-
чательное определение понятия информации. На 
этот счёт существует множество авторитетных и 
разноречивых позиций. Однако  их обсуждение 
позволит дать более или менее полную картину 
точек зрения и тематизаций, на пересечении ко-
торых возможно выявление собственно автор-
ской позиции.  

Не вызывает сомнений, что феномен инфор-
мации имеет место в физическом мире, что ин-
формация связана с самоорганизующимися сис-
темами [4]. Отметим также, что теория инфор-
мации разделилась на два этапа, условно назы-
ваемые как «досинергетический» и «синергети-
ческий». Философия информации невозможна и 
без серьёзного «вхождения» в сферу прикладных 
специально-научных исследований, без озна-
комления как с современными, так и классиче-
скими работами К. Шеннона и Н. Винера, 
Л. Бриллюэна и  И. Пригожина, А. Тьюринга и 
Дж. фон Неймана, А. Н. Колмогорова и В. Н. 
Глушкова. При этом в противопоставлении ат-
рибутивной и функциональной, досинергетиче-
ской и синергетической трактовок природы ин-
формации, технократической либо телеологиче-
ской их интерпретации проблематична победа 
одной из сторон. Интенция ведущихся дискус-
сий, на мой взгляд, состоит во взаимном поиске 
такой точки зрения,  которая гармонично и эф-
фективно могла бы со-в-местить уже эксплици-
рованные аспекты информации, а потому акту-
ально и необходимо обсуждать условия, конту-
ры и параметры взаимодополнения и взаимо-
представления уже сложившихся научно-
исследовательских программ. 

Известно, что первым учёным, связавшим 
информацию и энтропию, был Л. Больцман. 

Изучая изотермическое расширение в пустоту 
идеального газа, он  заметил, что  необратимое 
увеличение энтропии сопровождается потерей 
информации о местонахождении молекул. Спус-
тя почти 50 лет аналитический вид этой взаимо-
связи был использован К. Шенноном, который 
рассчитал, основываясь на энтропийном подхо-
де, пороги шумов, в рамках которых информация 
передаётся без искажений. Очевидно, что в мате-
матической (кибернетической) теории связи, раз-
витой  К. Шенноном, информация понимается 
только количественно, смешиваясь зачастую с 
понятиями передачи или хранения символов. Эта 
односторонность не осталась незамеченной со-
временниками: «Это весьма точное определение 
ограничивает нас. Чтобы получить это определе-
ние, мы должны исключить и игнорировать мно-
гие из обычных   значений   слова информация… 
В соответствии с нашим определением совокуп-
ность 100 букв, выбранных случайным обра-
зом…, фраза из 100 букв из газеты, пьесы Шек-
спира или теоремы Эйнштейна имеют в точности 
одинаковое количество информации. Другими 
словами, мы определяем информацию как нечто 
отличное от знания,  для  которого  у нас нет ко-
личественной меры» [1; 29].  

В дальнейшем было осознано, что для описа-
ния динамики информации необходим выход из 
термодинамической среды в среду альтернатив. 
В   частности,   Д. С.  Чернавский вводит поня-
тия «микроинформация»  и «макроинформация». 
В первом приближении  под микроинформацией 
понимается негэнтропия, её классическая фор-
мула – логарифм микросостояний среды; макро-
информация не связана с энтропией, её формула 
– логарифм комбинаций, она определяет требо-
вания к каналам связи и свойства носителей ин-
формации, её рост связан с нелинейными систе-
мами. В социокультурных исследованиях мы 
имеем дело с макроинформацией (со смысловой 
информацией).  

Информация есть процесс, определённая по-
следовательность элементарных стадий. Несо-
мненна сложность этих стадий, их механизмы 
составляют предмет исследовательского интере-
са разнообразных направлений теории информа-
ции. Синергетический подход добавил к элемен-
тарным стадиям этап генерации (роста) инфор-
мации. Динамическая теория информации, пред-
ставленная Д. С. Чернавским, даёт возможность 
понимания информации в системах любой при-
роды; информация трактуется как случайный 
запоминаемый выбор варианта из многих, рав-
ноправных и возможных. Обратим внимание на 
следующее. На стадии генерации информации 
выбор запоминаем, его результат каким-либо 
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образом фиксирован (на материальном носите-
ле), что обычно выражается в изменении упоря-
доченности системы − оно соответствует только 
стадиям генерации и фиксации информации. 
Стадию генерации сменяет стадия кодирования, 
на которой происходит такая подготовка сигнала 
к дальнейшей передаче, чтобы она соответство-
вала формату канала трансляции. Эти каналы 
действуют в разных режимах, синхроническом и 
диахроническом. Трансляция в диахроническом 
режиме предполагает, к примеру, хранение ин-
формации и рецепцию информации «из памя-
ти»,   тогда результатом этих стадиальных дей-
ствий будут знания и информационные ресур-
сы. Термины «сведения» и «данные» не явля-
ются синонимами понятия «информация»; не 
только восприятие свидетельствует о появлении 
информации, не только в самоорганизующихся 
системах представлены все стадии информаци-
онного процесса. 

Моё понимание информации наиболее близко 
позиции томского исследователя И. В. Мелик-
Гайказян: «Информация есть многостадийный 
необратимый во времени процесс, структура 
этих стадий изоморфна в системах любой при-
роды, а механизмы стадий-процессов обладают 
гомоморфизмом в неживых, генетических, пове-
денческих и социокультурных системах. Итак, 
информационные процессы есть механизмы са-
моорганизации в сложных открытых системах 
любой природы, а не только свойство самоорга-
низующихся систем» [cм.: 5]. 

Именно процессуальность информации – са-
мое главное в представлениях о последней. Наш 
язык, проговариваясь, выявляет это её свойство: 
в высокой частотности словосочетания «инфор-
мационные процессы», в фиксированности на 
«использовании», «обмене», «хранении», «коди-
ровании» и т. д. информации1. Важные фило-
софско-методологические основы экспликации 
процессуальной сущности информации и пони-
мании возможностей информационного подхода 
можно почерпнуть в работе А. Уайтхеда «Про-
цесс и реальность» (1929) [8], в которой пред-
ставлены основания для интерпретации феноме-
на информации в дискурсивном пространстве 
понятий «процесс», «действительность», «ре-
альность» и «видимость».  

 
1История науки подтверждает сложность перехода от 
представлений, например о теплороде и флогистоне, 
к пониманию горения и тепла как процессов. Другой 
пример − использование информационных ресурсов, 
скажет любой эксперт в области экономики знаний,  
не истощает их, а увеличивает, обмен ими обогащает 
все стороны, а социокультурное пространство, под-
чиняясь темпам этого обмена, существенным образом 
изменяется. 

А. Уайтхед так соотнёс бытие, действитель-
ность и реальность: бытие есть всё, что может 
быть, это потенциальность; то, что осуществи-
лось, есть действительность; реальность − это 
возможный вариант воспринимаемой действи-
тельности, в котором субъект существует и са-
монадеянно полагает, что это и есть весь 
мир. Только обратная перспектива открывает 
соответствующий теоретико-методологический 
инструментарий для объяснения процессуально-
сти мира. Становление предстаёт как поступа-
тельный переход от бытия к действительности, а 
от действительности − к реальности. Процесс 
есть чередование стадий (фаз), на которых 
«сращение» многих факторов (телеологический 
процесс, в терминологии А. Уайтхеда) подводит 
к формированию результата и оформлению дос-
тигнутого результата как необходимого условия 
«перехода» к следующей стадии (детермини-
стический процесс, в терминологии А. Уайтхе-
да) [cм.: 8]. Каждая новая стадия «запускается» в 
зависимости от оформленного результата пре-
дыдущей стадии. Смена этих состояний проис-
ходит благодаря событиям, а событие − это 
спонтанность, что может быть и не быть, что не 
выводится из статистических закономерностей.  

Такое понимание события легло в основу си-
нергетической исследовательской программы, 
инициировавшей смену научной картины мира. 
Как показал В. С. Степин [7], постнеклассиче-
ская парадигма обеспечивает релевантные спо-
собы исследований информационных процессов. 
Синергетика, таким образом, во многом связана 
с философией процесса А. Уайтхеда. Сегодня у 
нас есть основания утверждать, что разворачи-
вание процесса необратимо во времени, вариа-
тивно и нелинейно, но для исследования соот-
ветствующих феноменов наука до второй поло-
вины ХХ в. не имела инструментов. 

Остановимся на знаковой природе информа-
ции. Фиксируемость информации даёт возмож-
ность проследить на всех стадиях коммуникаци-
онного процесса трансформации семиотических 
форм [см. подробнее 6]. К примеру, в мире орга-
нической жизни создание генетического кода 
есть событие, знаменующее необратимое отде-
ление потенциальности бытия от становящейся 
действительности. В своём действительном во-
площении каждый ген создаёт огромное разно-
образие биологических реальностей, детермини-
руя   сценарии   эволюции.  А возникновение 
иероглифического либо буквенного кода линей-
ного письма существенно определило социо-
культурную   действительность, в различных 
исторических видах которой трансформации 
(деформации) кода приводили к эпохальным 
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событиям. Исследование знаково-символической 
природы информации много даёт для эксплика-
ции роли события в социокультурных системах, 
разделяющего действительность и реальность: 
как трансляция образцов и алгоритмов поступ-
ков, образов и смыслов может инициировать но-
вые события; как способы переноса символиче-
ского воздействия воплощаются в семиозисе 
культуры через прагматику, синтактику и семан-
тику знаковых систем? Ведь именно так и кон-
струируется тот феномен, который сегодня име-
нуется «информационной реальностью».  

Гуманитаристика, широко используя возмож-
ности методологии синергетики, опирается на её 
терминологический инструментарий. Так, поня-
тие бифуркации фиксирует плюралистичность 
сценариев процессуальности, уподобляя пути в 
будущее ветвящемуся потоку. Аттракторы сво-
им объективным существованием представляют  
это будущее и «направляют» динамику. Замечу, 
что пространство аттракторов и бифуркаций – не 
географическое: это пространство состояний, 
коммуникативное пространство, пространство 
знаковых форм. Его порядок задаётся сегодня 
современными коммуникационными техноло-
гиями в прагматическом, синтаксическом и се-
мантическом каналах трансляции знаковых 
форм, образующихся в особых режимах и тем-
пах. Корректное описание, а главное – управле-
ние пространством социальных коммуникаций 
невозможно без опоры на выводы нелинейной 
динамики информационных систем. 

Подводя промежуточный итог, хотелось бы 
подчеркнуть, что различные стороны информа-
ции, исследуемые в специальных разделах тео-
рии информации, есть воплощение разных эта-
пов (стадий) информационного процесса. Часто 
рассмотрение информации некорректно, узко-
специально называется «обработкой» или «пере-
работкой информации». Представление инфор-
мации в широком междисциплинарном дискурсе 
делает возможным  понимание этого феномена 
как необратимого и разностадийного процесса 
становления структуры в открытой неравновес-
ной системе, который запускается со случайного 
выбора, осуществляемого системой при выходе 
из хаоса, и состоит в целенаправленных дейст-
виях по реализации первоначального выбора со-
гласно соответствующим программам или алго-
ритмам. Такой подход к информации позволяет 
успешно использовать методологию естествен-
ных наук и прикладных информационно-
вычислительных практик в социокультурных 
исследованиях и разрабатывать перспективные 
междисциплинарные проекты, учитывая рамки 
возможностей и границы применимости часто 
противоречащих друг другу теорий. Можно, ко-

нечно, настаивать на том, что информационная 
реальность создана человеком, но нельзя не за-
метить и того, что сама реальность человеческо-
го существования обусловлена феноменом ин-
формации. 

К концу ХХ в. были созданы принципиально 
новые технические средства − саморазвиваю-
щиеся технологии, в частности, Интернет. След-
ствием применения этих технологий стало дроб-
ление привычной жизни. Новый культурный 
ландшафт обусловил изменение  исследователь-
ских позиций, многочисленных «поворотов», в 
результате которых и сам субъект, и эксплици-
руемые им социокультурные сдвиги бесконечно 
множатся. Как и какими эпистемологически-
ми  средствами осуществить синтез этого ухо-
дящего в бесконечность дробления?  

Синергетическая парадигма может предста-
вить такую картину: множество всех сценариев 
дальнейшего развития саморазвивающейся сис-
темы, находящейся в состоянии выбора, создаёт 
действительность. Реальностью я бы назвала то, 
что возникает в этой усложнённой действитель-
ности, так как бифуркация − это всегда создание 
новых иерархий, новых структурных уровней 
системы. Поэтому виртуальная реальность, к 
примеру, порождается символическим дискур-
сом в качестве оператора социального действия. 
Необходимо подчеркнуть, что «виртуальное» не 
есть иллюзорное,  «кажущееся», если отталки-
ваться от латинской этимологии слова virtus. 
Виртуальная реальность – это жизненный мир 
людей с определённым тезаурусом. Таким обра-
зом, новые технологии, разнообразное «компью-
терное железо» определяя множественность 
культурных миров и многовариантность вопло-
щений культуры, становятся нашей новой дейст-
вительностью, а инициированные ими новые 
знаково-символические дискурсы, погружая нас 
в жизнь «внутри» конкретной социокультурной 
системы, жизнь в «родной» культуре, − новой 
реальностью. 

В исследованиях информационного общества 
большое внимание уделяется социокультурным 
последствиям реализации возможностей, откры-
ваемых современными информационно-
коммуникационными технологиями. Этот тип 
общества предполагает новые формы бытия со-
циальности [2], которые основаны на свободном 
доступе к информации, широчайшем спектре 
способов её обработки и применения. Соответ-
ственно  меняются и формы деятельности, моти-
вации,   идеалы и  критерии личностной само-
идентификации.  И повсеместно выявляется: 
информационные  технологии представляют 
широкие и разнообразные возможности манипу-
лирования человеком. Сегодня лавинообразно 
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нарастает массив передающих (коммуникацион-
ных) систем, а человек, для которого собственно 
и предназначена информация, от них отдаляется. 
Процесс информатизации – это решение не 
только технико-технологических и даже соци-
ально-экономических задач внедрения информа-
ционных технологий, это и процесс дальнейшей 
гуманизации (и гуманитаризации) общества, 
стремящегося сохранять и отстаивать ценност-
ные ориентации, ценностную сферу человека в 
новой постиндустриальной реальности.     

Так поставленная задача требует дальнейшей 
разработки знаково-символических, семиотиче-
ских представлений культуры. Эти трактовки с 
неизбежностью включают момент телеологиче-
ской заданности сознания, его неразрывной свя-
занности с Другим, направленности на общение 
и диалог. В них не просто учитывается комму-
никативный аспект передачи информации, но 
выявляется роль информации в становлении со-
циальности. Отечественная философская тради-
ция хранит множество богатейших идей для реа-
лизации такого подхода (Г. Сковорода, Г. Шпет, 
П. Флоренский, А. Белый).  

Социально-ответственное отношение к ин-
формации предполагает оценку её значимости в 
культуре, а потому необходимо изучение и обу-
чение ориентировке в силовом поле мощных, 
неконтролируемых и нерегулируемых потоков 
информации. Актуальной проблемой  нашего 
современника является не овладение пользова-
тельскими навыками работы с компьютером ли-
бо тем или иным программным обеспечением в 
сетях Интернета, не технико-технологические 
основы медиакомпетентности. Нам всем необхо-
димо уметь жить в информационно-коммуника-
ционном пространстве обновляющихся и расши-
ряющихся медиатекстов, осмысленно погружа-
ясь в различные социокультурные контексты, 
критический анализ, активную интерпретацион-
ную работу. При этом ключевым умением ста-
новится активное участие в процессах формиро-
вания потоков информации, владение спектром 
методов и средств, условий и возможностей 
влияния на эти потоки в желаемом направлении. 

Эти «знаниевые» проблемы тесно смыкаются 
с этическими проблемами современности, в ко-
торой «практический разум» умеет ловить 
конъюнктурные вызовы, продавать себя, но ли-
шен желания и опыта делать свободный выбор.  
Мир разнообразных информационных ресурсов 

в реальности социально-личностной ответствен-
ности побуждает человека выбирать предлагае-
мые смыслы и/или создавать свои. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Рассматриваются некоторые аспекты методологической культуры как важнейшей составляю-

щей профессиональной деятельности инженерного сообщества, показаны место и роль системного 
подхода и диалектического мышления. 

 
Ключевые слова: методологическая культура, инженерная деятельность, системный подход, личность 
инженера, диалектическое мышление. 

 
Традиционно под методологией понимают 

раздел философии, предметом которого является 
разработка общих методов и принципов познава-
тельной деятельности, а также понятийных 
структур, категориального аппарата. Она подраз-
деляется на методологию научного познания и 
деятельности. В реализации своих функций мето-
дология деятельности выходит на решение тех-
нологических задач. В широком смысле техноло-
гию связывают со средствами, инструментами, 
путями, методами и правилами, руководствуясь 
которыми, специалист способен решать профес-
сиональные задачи  (т. е. «технэ» как искусство 
ведения ремесла, «путь, каким я иду к достиже-
нию цели»). В узком смысле под ней понимают 
науку,  обобщающую знания о различных спо-
собах достижения целей в зависимости от спе-
цифики, структуры, содержания и направлен-
ности  той  или  иной конкретной деятельности.  

Структурно в рамках методологического под-
хода к рассмотрению инженерной деятельности 
отдельные авторы [9], относят следующие ас-
пекты: особенности инженерной деятельности; 
квалификационные требования к инженерной 
подготовке; взаимосвязь инженерной деятельно-
сти и инженерного творчества; проектирование 
(обобщённая модель проектирования, проектные 
процедуры  и   операции,  стадии   и    этапы 
проектирования, концептуальное проектирова-
ние, проектирование и маркетинг, автоматизи-
рованное проектирование); соотношение произ-
водства и оборудования (виды производства 
машин и оборудования, технологическая подго-
товка  производства   и её   автоматизация, авто-
матизированные гибкие производственные сис-
темы; испытания (виды испытаний машин и 
оборудования, планирование испытаний, изме-
рения, автоматизированная обработка результа-
тов испытаний);  эксплуатация  машин  и  обору- 
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дования (управление технологическими процес-
сами, техническая диагностика машин и обору-
дования, поиск дефектов и неисправностей, тех-
ническое обслуживание и ремонт машин и обо-
рудования);  вопросы сертификации машин, 
оборудования и технологий; управление дея-
тельностью (понятие проектного менеджмента, 
субъекты проекта, организация управления про-
ектами, планирование проекта, менеджмент пер-
сонала). 

По названиям рубрик видно, что технологич-
ность понимается  в узком, вполне чётко опреде-
ляемом смысле, задаваемом спецификой и на-
правленностью труда. Но даже здесь обращает 
на себя внимание тот факт, что методология за-
даёт и сама в основах своих определяется сис-
темным подходом, понимание и разработка ко-
торого в философии начинается с Аристотеля. 

Обращаясь к наследию диалектики  как тео-
рии развития, осознаем её практическую цен-
ность для научного познания и общественной 
практики, эвристичность её основных положе-
ний, гуманистический характер, что позволяет 
проблематизировать общественное бытие, уточ-
нить постановку вопросов относительно кризис-
ных противоречий техногенной цивилизации и 
дать целостный анализ критического состояния 
коэволюционной системы «человек-техника-
социум-космос» в современном мире.  Задача 
реализации философией своей миссии быть 
«эпохой, схваченной мыслью», предполагает 
актуализацию философско-методологического 
наследия и необходимость чЁткого формулиро-
вания стратегических, программных проектив-
ных задач и поиска подходов к их достижению.  

Развитие методологической культуры как 
важнейшей составляющей профессиональной 
культуры современного инженера выступает как 
насущная задача, стоящая перед научным сооб-
ществом. Сегодня становится очевидным, что 
передовые страны – это те, чьи научно-техни-
ческие и управленческие кадры, на практике 
реализующие системный подход, обогащаемый 
ценностно-гуманистическим «планированием», 
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жизнеосуществлением, достигают наилучших 
результатов в настоящем  и определяют точки 
роста, дальнейшую перспективу.  

Так, Джеффри Лайкер в книге «Дао Toyota» 
[3], описывая этот путь, перечисляет такие каче-
ства, как воспитание ответственности, бережли-
вости, принципа «точно вовремя» и автономиза-
ции (канбан), уважения, самостоятельности, ли-
дерства; непрерывное обучение, бездефектность, 
совершенствование, самоанализ, самодисципли-
нированность, совместная работа в команде, об-
суждение проблем в консенсусе, выражение со-
мнения, стандартизация, подбор кадров, поста-
новка трудных задач и т. д. В основе своей они 
исходят из единства с 14 принципами Дао и в 
итоге обеспечивают  успех, качество, надёж-
ность и долгосрочность проектов предприятия. 
Речь не просто об эффективном менеджменте, 
но о привитии основ философско-этической 
культуры, что позволяет достичь потрясающих 
результатов. Инновационный характер науки и 
техники тесным образом коррелирует с такими 
современными областями, по существу междис-
циплинарными сферами, как системное проек-
тирование, моделирование, социопроектирова-
ние, где использование данных принципов явля-
ется необходимым условием и базисом.  

Мировоззренческая культура и методологи-
ческая культура существуют в неразрывной 
взаимосвязи между собой. Если эти связи отсут-
ствуют или неявно выражены – это ведёт не к 
синтезу, а к эклектицизму и поверхностно-
описательному характеру, разрыву традиций и 
новаций, историческому забвению и трансфор-
мациям в сознании, постулированию релятивиз-
ма, нивелированию и вымыванию нормативно-
ценностных основ. Профессиональная культура 
инженера выступает как единство культуры 
мышления и поведения, культуры чувств и речи. 
Личность инженера представляет собой органи-
ческий сплав таких качественных характеристик, 
которые особенным способом конституируют и 
моделируют его образ мышления и поведения: 
интеллектуальные, психологические, нравствен-
ные, эстетические, коммуникативные качества. 
Развитые в высшей степени, они позволяют дос-
тичь творческих высот в профессии. Овладение 
методологией в этом ракурсе не только позволя-
ет занять собственную «нишу» в среде (обрести 
социальный статус), но и понять место и роль 
инженера в системе общественных отношений.   

Размышление над этими вопросами естест-
венно для ведущих специалистов в конкретных 
отраслях. Их лейтмотив сводится к следующему 
положению:  «инженер – специалист, обладаю-
щий системным мышлением». Овладевая в пол-
ной мере диалектическим мышлением, инженер 
в то же время формирует представление о стату-

се своей социально-профессиональной деятель-
ности в обществе. Ориентацию на эти аспекты 
находим в лифлете для абитуриентов радиотех-
нического факультета УлГТУ (автор-сост. проф., 
д. т. н. А. Г. Ташлинский): «…на кафедре вас 
научат не только искусству проектирования лю-
бых радиоэлектронных и телекоммуникацион-
ных систем, но и системному мышлению. Зна-
ние принципов работы любой сложной системы 
даёт возможность выпускникам легко адаптиро-
ваться в любых областях жизнедеятельности». 

Принцип системного мышления (как целост-
ного и иерархичного, с использованием дедук-
ции и индукции) у будущих инженеров разви-
вают не только в рамках изучения конкретно-
научных дисциплин, связанных с компьютерной 
техникой, программированием, физико-
математическим моделированием, но и с помо-
щью философских категорий. Безусловно, спе-
цифика инженерно-технической деятельности 
накладывает отпечаток на особенности мышле-
ния. Например, в радиотехнике инженер, овла-
девая своей деятельностью, должен иметь чёткое 
представление об общей структуре технической 
системы, о функциональных особенностях дан-
ной системы (построение схемы) и конкретном 
устройстве (механизма, узла, агрегата или цепи). 
В диалектике этим уровням соответствует триа-
да категорий: единичное – особенное – общее.  

Занимаясь проектированием, изобретательст-
вом, технический специалист остро нуждается в 
знании основ технического творчества, модели-
рования. Об актуальности изучения основ мате-
риализма и диалектики, обращения к трактовке 
философией категории «модель» пишут сами 
технические специалисты [10]. На сайте СГАУ, 
посвящённом радиотехническому факультету, 
также подчеркивают значимость этих аспектов: 
«Современные радиоэлектронные изделия ха-
рактеризуются функциональной, конструктив-
ной и технологической сложностью. К ним 
предъявляются повышенные эксплуатационные, 
конструктивно-технологические, экономиче-
ские, эстетические и эргономические требова-
ния. В связи с этим заметно возросла творческая 
роль инженера конструктора-технолога радио-
электронных средств. Технология − это наука, 
изучающая взаимосвязи физических, химиче-
ских и биологических процессов с целью полу-
чения конкретной продукции. Изготовление же 
любого изделия связано с реализацией целого 
комплекса взаимно связанных технологических 
процессов. Из этого следует, что инженер-
технолог должен мыслить системно, постоянно 
увязывая границы применимости этих процессов 
в рамках конкретной технологии»  [11].  

Системный подход используется при иссле-
довании   сложноорганизованных   систем, в 
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проектировании, теории организации и управле-
ния производством, системотехнике: «систем-
ный подход и системный анализ выступают в 
качестве методологии исследования сложных 
объектов посредством представления их в каче-
стве систем, моделирования этих систем и их 
анализа. Именно системный анализ позволяет 
выявить условия, приводящие к наилучшим ре-
зультатам функционирования и оптимизации 
системы. При этом любой объект рассматрива-
ется не только как неразделимое, единое целое, 
но и как система взаимосвязанных составных 
элементов, их свойств и качеств»  [12]. Кроме 
того, системный подход тесно связан со струк-
турно-функциональным анализом, что также ис-
пользуют в своей практике инженеры. Возраста-
ние в рефлексивной деятельности методологиче-
ской компоненты привело к тому, что «под 
влиянием индустриализации научного труда  
меняются требования к виду научного результа-
та: он должен не только удовлетворять общим 
логическим и семиотическим требованиям, но и 
получать „инженерную“ форму, т. е. выступать в 
виде безличной конструкции, технического бло-
ка, который стандартными способами включает-
ся либо в систему эмпирического базиса науки 
(если речь идёт об экспериментах или первич-
ных наблюдениях), либо в систему исходных 
данных, расчётов и т. п. (в прикладных исследо-
ваниях и разработках). Иными словами, к прин-
ципам, диктуемым общими законами социаль-
ной организации знания, в этом направлении 
развития науки добавляются принципы, выте-
кающие из многосторонней и непосредственной 
кооперации большого числа исследователей, за-
нятых решением одной общей проблемы. По-
нятно, что в такой ситуации рефлексия направ-
ляется на „стыковку“, „увязывание“ массовой по 
своему характеру деятельности. Это находит 
выражение как в бурном развитии исследований 
по различным аспектам организации научной 
деятельности, так и в создании многообразных 
методов и методик для собирания, обработки и 
оценки различных эмпирических данных» [5; 9]. 

Исследователи отмечают, что «системный 
или комплексный подход к решению проблем 
позволяет раскрыть характер системных проти-
воречий, выявить сложную взаимосвязь разных 
проблем и выработать  стратегию  решения по-
ставленных задач» [6]. Полагаем, что методоло-
гически для специалистов важно различать такие 
понятия, как «системный подход», «теория сис-
тем», «системный анализ», «принцип системно-
сти» [13], систематизация, системность, 
cистематичность, а также развести методичность, 
методологизм и методологичность, поскольку 

они широко и неоднозначно употребляются в 
естественных, математических, технических и 
социально-гуманитарных науках. 

Разработка проблем технического творчества, 
критериев Нового в технике, изучение творче-
ского становления личности, особенностей твор-
ческого мышления, неоднозначности и противо-
речивости результатов творчества, оценки (как 
технической, так и экологической, социальной) 
и социогуманитарной экспертизы тех или иных 
проектов,  детерминации   развития  техники, 
социально-исторических этапов её становления, 
последствий научно-технологической револю-
ции и научно-технического прогресса, этических 
аспектов инженерной деятельности, осознание 
роли критической рефлексии в формировании 
новых проективных исследовательских про-
грамм – вот лишь небольшая часть вопросов, 
требующих ответственного подхода в инженер-
ном образовании.  

Отчасти эту задачу как раз и призваны ре-
шать курсы для магистров и аспирантов по фи-
лософии науки и техники. Ещё больших усилий 
требуется для постановки и решения новых про-
блем в связи с назревающими и постоянно ме-
няющимися условиями общественных форм бы-
тия. Проблема заключается не просто в отрыве и 
«противостоянии» технической интеллигенции 
гуманитарной общественности. Парадокс состо-
ит едва ли не в обратной ситуации: технари в 
большинстве своём испытывают потребность и 
открыты к диалогу, но готовность к решению 
этих вопросов в среде научно-педагогических 
работников, преподающих цикл социально-
гуманитарных предметов, не всегда в явном виде 
присутствует.  

Эволюция научно-технических достижений, 
противоречивость развертывания исторических 
этапов развития системы «человек-техника» 
свидетельствуют о повторяемости, закономерно-
стях, объективности разворота событий и ситуа-
ций в современном мире, что отражается в пово-
роте как самой философии и технических спе-
циалистов, гуманитарно настроенных, готовых к 
межкультурному диалогу, так и системы образо-
вания к осмыслению этих поистине историче-
ских аспектов в изменении статуса и образа со-
циокультурных феноменов Науки и Техники. 
Преодоление теории и методологии сциентизма и 
техницизма возможно лишь на пути гуманизации 
научно-технического развития. К сожалению, ис-
тория также демонстрирует, что метафизических 
«прозрений» никогда не наступает там, где нет 
детальной проработки понятий, категориальных 
структур, попытки понять взаимовлияние науч-
ной, технической и художественной культуры, 
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мировоззрения и практики, роли инженерного 
образования (о чём находим глубокие размышле-
ния у Н. А. Бердяева, П. К. Энгельмейера и др.).  

В методологическом ракурсе философия нау-
ки и техники способствует выработке ценност-
ных регулятивов, сопровождающих поиск в на-
учно-техническом творчестве [7]; формирова-
нию профессиональной культуры [8]; решению 
проблем профессиональной этики [1]. Реализуя 
методологические принципы своей деятельности, 
инженерное сообщество (лучшие его представи-
тели) способно выполнять функции интеллекту-
альной элиты [2; 9], вырабатывать основные 
принципы профессиональной культуры и про-
фессиональной этики [4], реализовать положе-
ния этического кодекса инженера, являть на 
практике ценностно-смысловые характеристики 
структуры личности инженера (наряду с профес-
сионально-компетентностными).  
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УДК 111.1 
 

В. Т. ФАРИТОВ 
 

ТРАНСГРЕССИЯ  В  НАУЧНОМ  ДИСКУРСЕ:  
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 
 
Подвергаются анализу специфические особенности современного научного дискурса и места и 

роли в нём одного из наиболее значимых для современной философии феномена трансгрессии – на-
рушения установленных границ, смещения сложившихся конфигураций смысла и бытия.  

 
Ключевые слова: трансгрессия, трансценденция, дискурс, наука, субстанциальность, потенциаль-
ность. 

 

«Наука XX века – это уже поэзия» – отмечает 
один из современных мистиков и эзотериков [9]. 
Что ж, возможно, это и так. Пожалуй, в опреде-
лённой степени наука ХХ приближается и к фи-
лософии. Чем бы ни занимался философ, он все-
гда имеет в виду специфически философскую 
проблематику,  он не является исследователем 
частных проблем. Недуг же современной акаде-
мической философии состоит в катастрофиче-
ской специализации, превращающей философов 
в философских работников, занятых исключи-
тельно одной узкой сферой существования. На-
против, современная наука движется в противо-
положном направлении – в сторону пересту-
пающей границы отдельных областей междис-
циплинарности. То есть  в сторону трансгрессии. 

Наука не является статичным образованием. На-
учный дискурс допускает достаточно значительные 
преобразования, в которых его базовые компоненты 
модифицируются, получая новое содержательное 
наполнение. Это означает, что в историческом срезе 
научный дискурс существует в качестве определён-
ного модификационного варианта. 

Каждая модификация фундаментальной он-
тологической схемы научного дискурса полагает 
в основе специфическую   трансцендентную 
объектность.  

В качестве классического в данном исследо-
вании рассматривается такой модификационный 
вариант   научного  дискурса, в  котором   третий 
компонент структуры представлен как субстан-
циальная трансцендентная объектность. Она 
эксплицируется как лежащая в основе объектив-
ного мира совокупность устойчивых и транс-
цендентных по отношению к миру сущностей, 
или субстанций. Примером здесь может служить 
концепция абсолютного   пространства  Ньютона, 
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которая сформировалась в условиях полемики с 
картезианской системой, предлагавшей отожде-
ствление протяжённости с телами и отрицание 
пустого,  свободного  от материи пространства 
[6, с. 204−266]. 

В качестве другого примера субстанциальной 
трансцендентной объектности могут выступать 
теплород и флогистон – телесные субстанции, от-
личающиеся от тел объективного мира невесомо-
стью, минимальными размерами и ненаблюдаемо-
стью. К этому же типу трансцендентной объектно-
сти принадлежит мировой эфир классической 
электродинамики – заполняющая пространство 
субстанциальная среда, «материальный» носитель 
электромагнитных взаимодействий.   

На генезис субстанциальности в античности 
и его   связь  с   формированием науки указы-
вает М. П. Волков: «Заслуга Парменида состо-
ит в разрыве с гераклитовской  позицией  
оценки мира как становления и выделении не-
подвижно-самотождественной сущности – 
единого, в котором угадывается присутствие 
таких эпистемологических императивов, как 
необходимость, сущность, инвариантность, и 
которое постигаемо только умозрением»               
[3, с. 275]. 

Базовые характеристики субстанциальной 
трансцендентной объектности находятся в стро-
гой   корреляции   с   другими компонентами 
классического модификационного варианта на-
учного дискурса. Этот вариант предполагает ус-
тановление между сферой трансцендентной объ-
ектности и объективным миром отношений ре-
презентативного характера: объективный мир 
представляет лежащую в его основе субстанци-
альную трансцендентную объектность. Послед-
няя выступает как источник всех возможных 
свойств объективного мира, она задаёт совокуп-
ность начальных условий, которые репрезенти-
руются всеми состояниями системы. Иными сло-
вами: субстанциальная трансцендентная объект-
ность проявляется в объективном мире в виде 
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отдельных состояний, процессов, феноменов, 
которые становятся объектами эмпирического 
исследования. 

В неклассическом модификационном варианте 
научного дискурса устанавливается потенциаль-
ная трансцендентная объектность. В отличие от 
субстанциальной, потенциальная трансцендент-
ная объектность не характеризуется устойчиво-
стью и постоянством, напротив, она представляет 
собой текучую, непрестанно изменяющуюся ди-
намическую структуру, поэтому её существова-
ние носит вероятностный характер. Однако и 
здесь можно выявить некое инвариантное состоя-
ние в потоке непрекращающихся вариаций.  

Уже в русской философской мысли потенци-
альность трактуется как фундаментальная черта 
российского социального пространства, на что 
указывает Н. А. Балаклеец: «Потенциальность рос-
сийского пространства, выявленная Чаадаевым, 
становится впоследствии одним из лейтмотивов 
русской философии и культуры. Мысль о скрытом, 
нереализованном потенциале России была расце-
нена Н. А. Бердяевым как последовательное выра-
жение «русской мессианской идеи» [1, с. 24]. 

Пример потенциальной трансцендентной объ-
ектности даёт квантово-релятивистская физика. 
Квантовое поле как система элементарных частиц 
представляет собой не устойчивую кристалличе-
скую структуру, но возникающие с различной сте-
пенью вероятности квантовые состояния с пере-
менным числом частиц. В связи с постоянной воз-
можностью новых флуктуаций, связанных с воз-
никновением и исчезновением новых частиц, воз-
можны только вероятностные описания состояний 
квантовых полей, а не точное измерение.  

Элементарные частицы квантово-
релятивистской физики не являются объектами 
наподобие тел, но представляют собой тенден-
ции, возможности. На это указывает В. Гейзен-
берг: «Обычные представления геометрии и ки-
нематики о частице, такие, как форма или дви-
жение в пространстве, не могут применяться в 
отношении элементарных частиц непротиворе-
чивым образом. Если хотят дать точное описа-
ние элементарной частицы (здесь мы делаем 
ударение на слове «точное»), то единственное, 
что может быть пригодно в качестве этого опи-
сания, –  это функция вероятности» [4, с. 102].  

Один из наиболее проблемных моментов 
квантовой теории составляет наличие двух 
уровней физического описания – квантового и 
классического, или микро- и макроуровня. Раз-
личие между этими уровнями столь значительно, 
что речь может идти о двух самостоятельных 
мирах. Подобная ситуация раскола мира в кван-
товой физике представляет собой свидетельство 
кризиса классического модификационного вари-

анта научного дискурса. Объективный мир стал 
слишком прочным, слишком однозначно опре-
делённым посредством субстанциальной транс-
цендентной объектности. Как следствие, в кван-
товой механике реальность претерпевает раскол. 
На место субстанциальной трансцендентной 
объектности заступает бытийный поток нескон-
чаемых трансформаций и превращений, усколь-
зающих от дискурсивной организации. В. Гей-
зенберг и Н. Бор, первыми оказавшиеся в эпи-
центре этих событий, прикладывают колоссаль-
ные усилия для того, чтобы представить этот 
поток в виде «частиц» и устранить дискурсив-
ный разрыв с помощью принципов соотношения 
неопределённостей и дополнительности.   

Сказанное выше позволяет сделать вывод, 
что  в неклассическом модификационном вари-
анте научный дискурс оказывается в ситуации 
незавершённого перехода. С одной стороны, по-
тенциальность одерживает победу над субстан-
циальностью, что означает  вхождение транс-
грессии в сферу научного дискурса. На это ука-
зывают И. Пригожин и И. Стенгерс: «Мы искали 
общие, всеобъемлющие схемы, которые допус-
кали бы описание на языке вечных законов, но 
обнаружили время, события, частицы, претерпе-
вающие   различные   превращения»  [8, с. 243]. 
В терминологии постструктуралистской фило-
софии вектор состояния квантового поля может 
быть определён как линия ускользания  – не 
фиксированная точка, но линия, образующаяся 
чистым движением, непрестанным переходом, 
возникновением и уничтожением – трансгресси-
ей [5]. С другой стороны, трансгрессия проявля-
ет себя только на уровне трансцендентной объ-
ектности. Сфера имманентной объектности про-
должает определяться из горизонта классическо-
го модификационного варианта. Однако после 
раскрытия мира элементарных частиц субстан-
циальная объектность более не может выполнять 
функцию универсального трансцендентного ос-
нования. Подлинное основание объективного 
мира в неклассическом модификационном вари-
анте теперь не может быть представлено такими 
субстанциальными образованиями, как абсолют-
ное пространство и время или сила. Вместе с тем 
связь между потенциальной трансцендентной 
объектностью и объективным миром в некласси-
ческом варианте научного дискурса не устанав-
ливается сколь-либо прозрачным способом. В 
силу несубстанциального характера потенциаль-
ной трансцендентной объектности установление 
отношений репрезентативного характера здесь 
оказывается невозможным. Потенциальная 
трансцендентная объектность выступает не в ка-
честве означаемого, репрезентируемого посред-
ством означающих, но как порождающая модель, 
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матрица  всех   возможных  определённостей 
объективного мира. Соответственно, объектив-
ный мир раскрывается как бесконечная цепь мо-
дуляций, вариаций на заданную тему, как развёр-
тывание заложенной в генотипе информации. 
Вместо классического детерминизма – сочетание 
жёсткой запрограммированности с алеаторно-
стью (принципом случайности как организую-
щим фактором). Иными словами, для устранения 
разрыва и несогласованности требуется распро-
странение вектора трансгрессии не только на 
уровень трансцендентной миру объектности, но 
и на объективный мир.  

Данная задача будет решена только в постне-
классическом модификационном варианте науч-
ного дискурса. Неклассический вариант останет-
ся одним из наиболее ярких примеров функцио-
нирования дискурса в состоянии  незавершённо-
го перехода, т. е. в трансгрессивном режиме. Как 
будет показано ниже, в постнеклассическом ва-
рианте трансгрессия представлена только в каче-
стве содержательного наполнения структуры 
научного дискурса, в то время как сам дискурс 
продолжает функционировать в характерном для 
него режиме трансценденции.  

Специфика постнекласического модификаци-
онного варианта научного дискурса состоит в том, 
что трансцендентная объектность здесь не полу-
чает нового содержательного наполнения. Вместо 
этого происходит экстраполяция раскрытой в не-
классическом варианте потенциальной трансцен-
дентной объектности на объективный мир. По-
тенциальность перестаёт быть прерогативой од-
ного микромира, но становится универсальным 
принципом самоорганизации всех уровней реаль-
ности. Отсюда синергетическая парадигма, пола-
гающая трансгрессию в качестве фундаменталь-
ной характеристики всех «открытых» систем, вы-
ходит на передний план в современном варианте 
научного дискурса. Трансгрессия становится рас-
сеивающим фактором, выводящим систему из 
состояния равновесия и, как следствие, повы-
шающим чувствительность к флуктуациям на 
микроуровне. В далёком от равновесия состоянии 
малые флуктуации могут не затухать, а возрас-
тать до макроуровня – до уровня системы, что 
приводит к порождению, самообразованию но-
вых структур. Таким образом,  современная наука 
имеет дело с реальностью самообразующейся, 
порождающей всё более сложные структуры по-
средством непрестанной трансгрессии сущест-
вующих форм организации, их перетекания в 
иные формы. Картину такой реальности даёт Ж. 
Бодрийяр на примере современного мегаполиса: 
«Взглянем на Нью-Йорк. Это же чудо, что каждое 
утро всё начинается заново, притом, что накануне 
было израсходовано столько энергии. Это невоз-

можно объяснить, если не учитывать, что не су-
ществует рационального принципа потери энер-
гии, что функционирование такого мегаполиса, 
как Нью-Йорк, противоречит второму началу 
термодинамики, что мегаполис подпитывается 
собственным шумом, собственными выбросами 
углекислого газа, и энергия при этом рождается 
из потери энергии, т. е. происходит некое чудо 
замены» [2, с. 151]. 

В сложноорганизованных, открытых и нели-
нейных системах трансгрессия становится, по-
видимому, единственным фактором, способным 
инициировать развитие и изменения. Немысли-
мо, чтобы система, состоящая из огромного чис-
ла разнородных элементов и относительно авто-
номных подсистем, могла переходить на другой 
уровень самоорганизации каким-либо иным пу-
тём, кроме как через расшатывание, вывод из 
равновесия и падение в кризис (точку бифурка-
ции). Только так перед сложной системой могут 
открыться заложенные в ней самой альтернатив-
ные, потенциально возможные пути развития. 
Без трансгрессии система давно бы застыла в 
стационарном состоянии, и все альтернативные 
пути навсегда бы остались непроявленными 
возможностями. 

Раньше, чем в физических науках, трансгрес-
сия была раскрыта в биологических науках. 
Эволюция биологических видов – от простей-
ших, растений до млекопитающих и человека 
представляет сложную и многогранную картину 
метаморфоз царства живого: текучесть, преобра-
зуемость, изменчивость – трансгрессия возведе-
на здесь в фундаментальный принцип, как и в 
синергетике. Нет ничего устоявшегося, оконча-
тельно сформировавшегося и завершённого; 
вместо этого имеет место постоянное становле-
ние новых форм посредством выхода вида за 
свои собственные границы и перехода в иное 
состояние. Дарвиновская теория стремится сде-
лать акцент на том, что, по сути, является осад-
ком этого нескончаемого потока становления и 
трансформаций – на сформировавшихся и закос-
невших   видах,  получивших относительную 
устойчивость. Здесь можно наблюдать ярчайший 
пример борьбы трансгрессии и трансценденции 
в пространстве научного дискурса:  подводя под 
эволюцию видов телеологический принцип (ес-
тественный отбор), дарвинизм подводит под 
сложный узор ускользающих линий трансгрес-
сии вертикаль трансценденции. Сильный, мак-
симально приспособленный к самосохранению 
(т. е. к сохранению самотождественности) вид – 
вот та цель, к которой направлен весь поток му-
таций в сфере живого. Ницшевская критика дар-
винизма [7, с. 686−689] (являющаяся одновре-
менно и критикой классической метафизики), 
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напротив, смещает акценты с трансценденции на 
трансгрессию. Жизнь, природа рассматриваются 
философом как разброс, самоотрицание, избы-
ток, как жертва лучшим и сильнейшим. Само-
преодоление, «переход и гибель», а не самосо-
хранение рассматриваются здесь в качестве оп-
ределяющих факторов. Ничто не завершено, всё 
течёт, изменяется в потоке трансгрессий, усколь-
зает от фиксации и остановки. Отдельный инди-
вид, вид имеют смысл не как сохраняющиеся, но 
как переходящие в иное, трансформирующиеся, 
становящиеся.  

Сегодня благодаря синергетическому подхо-
ду именно ницшевская позиция, выдвигающая 
на передний план трансгрессию, утверждается в 
биологических науках. Как было показано выше, 
такая же позиция становится доминирующей и в 
естествознании в целом. Наука становится от-
крытой становлению, игре, случаю, риску.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
своём постнеклассическом варианте научный 
дискурс характеризуется установкой на подчи-
нение трансценденции трансгрессии. В класси-
ческом варианте трансгрессивные феномены 
подлежали элиминации из пространства научно-
го дискурса, в современном – они ассимилиру-
ются им. Классическая наука всё, относящееся к 
трансгрессии, раскрывает в качестве своего не-
гативного Другого или неразложимого озна-
чающего, если использовать термин Ж. Деррида.  
Поскольку трансгрессия не могла быть ассими-
лирована классическим модификационным ва-
риантом научного дискурса, она раскрывается в 
качестве подлежащей исключению из простран-
ства объективной реальности конфигурации 
смысла. Так конституируется характерная для 
классического варианта научного дискурса би-
нарная оппозиция реальное – нереальное (объек-
тивное – необъективное, истинное – неистинное, 
верифицируемое – неверифицируемое и т. п.). 
Однако в современном постнеклассическом ва-
рианте трансгрессия утрачивает статус  неассии-
лируемого Другого и включается в конституи-
руемое наукой бытийное пространство. Тем са-
мым деструктурируется классическая оппозиция 
реального – нереального. Вместе с тем  даже в 
постнеклассическом варианте научный дискурс 
не в состоянии полностью стереть границу меж-
ду реальным  и нереальным,  поскольку  продол- 
 
 
 
 
 
 
 
 

жает определяться критериями верифицируемо-
сти (или фальсифицируемости). По сравнению с 
классическим вариантом критерии реального 
становятся более зыбкими, размытыми и неоп-
ределёнными, но не устраняются полностью.  
Тотальная деструкция оппозиции реального – 
нереального осуществляется в дискурсе инфор-
мационных технологий (в их современной фор-
ме масс-медиа), которые сегодня смещают науку 
с позиции доминирующего дискурса.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  СИСТЕМ  ВОЗДУШНЫХ  СУДОВ 
                                      
Даётся характеристика диагностических параметров и предлагается программа оценки и кон-

троля технического состояния воздушных судов. 
 

Ключевые слова: воздушное судно, диагностика, параметр, программа, состояние, структура, техника. 
                        

Определение технического состояния авиаци-
онной техники — одна из наиболее сложных за-
дач в области технической эксплуатации воздуш-
ных судов (ВС). Как правило, наиболее трудоём-
кая часть работы инженерно-технического соста-
ва авиапредприятий гражданской авиации за-
ключается в выполнении работ по проверке ис-
правности, работоспособности, правильности 
функционирования систем ВС, а также поиску 
возникающих в них неисправностей. Например, 
наибольшая часть времени простоя ВС при уст-
ранении отказов приходится на выявление (поиск) 
неисправного элемента в отказавшей системе. 
Это является следствием того, что до настоящего 
времени при проектировании авиационной тех-
ники не производится глубокой проработки во-
просов организации эффективных процедур оп-
ределения её технического состояния, в связи с 
чем при эксплуатации ВС часто приходится поль-
зоваться интуитивными методами и ручными 
способами определения технического состояния. 
Применение таких методов в условиях непрерыв-
ного усложнения конструкций ВС и повышения 
интенсивности их использования не может гаран-
тировать получение объективной информации о 
фактическом техническом состоянии ВС. Успеш-
ное решение этой задачи может быть получено 
только на основе применения современных науч-
ных методов технической диагностики, представ-
ляющей собой отрасль знаний, которая исследует 
техническое состояние объектов диагностирова-
ния и проявления технических состояний, разра-
батывает методы их определения, а также прин-
ципы построения и организации системы диагно-
стирования. 
Техническое состояние − совокупность под-

верженных изменению в процессе  производства 
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или эксплуатации свойств объекта, характе-
ризуемая в определённый момент времени при-
знаками, установленными технической докумен-
тацией на этот объект. Признаками технического 
состояния могут быть качественные и (или) коли-
чественные характеристики его свойств. Факти-
ческие значения этих характеристик определяют 
техническое состояние объекта. 

Следует различать понятия «техническое со-
стояние» и «вид технического состояния». Со-
вокупность технических состояний, удовлетво-
ряющих (не удовлетворяющих) требованиям, 
определяющим исправность, работоспособ-
ность или правильное функционирование объ-
екта, образует соответствующие виды техниче-
ских состояний объекта. Для определения их 
вида необходимо знать техническое состояние, 
определяемое путём диагностирования, и тре-
бования, определяющие исправность, работо-
способность, правильность функционирования 
объекта, например, в форме задания в техниче-
ской документации номенклатуры и допусти-
мых значений количественных и качественных 
характеристик свойств объекта. 

При одном и том же объективно существую-
щем техническом состоянии объект может быть 
работоспособным для одних условий и неработо-
способным для других. Так, авиационный двига-
тель после наступления неработоспособного со-
стояния на самолёте может оказаться ра-
ботоспособным в качестве источника механиче-
ской энергии в установках различного назначе-
ния на земле. 

Техническое диагностирование − это процесс 
определения технического состояния объекта 
диагностирования с определённой точностью. 
Результатом диагностирования (технического 
диагноза) является заключение о техническом 
состоянии объекта с указанием при необходимо-
сти места, вида и причины дефекта (дефектов). 
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Структура объекта и структурные параметры. 
Предметом исследования в технической диагно-
стике являются реальные технические системы 
(объекты диагностирования). Исследование объ-
ектов диагностирования охватывает два аспекта: 
изучение свойств и характеристик реальных фи-
зических объектов; методы построения их мате-
матических моделей. 
Первый аспект связан с решением задач: изу-

чения нормального функционирования объекта; 
выделения элементов системы и связей между 
ними, т. е. структуры системы; выделения воз-
можных состояний системы, т. е. возможных 
комбинаций отказов элементов; анализа техни-
ческих возможностей контроля признаков, ха-
рактеризующих состояние системы; сбора и об-
работки статистических данных, позволяющих 
определить распределение вероятностей возмож-
ных состояний системы, закономерности прояв-
ления отказов её отдельных элементов и затра-
ты, связанные с диагностированием. Все эти за-
дачи предполагают для своего решения эмпири-
ческое исследование конкретных технических 
систем и процедур их диагностирования. 
Второй аспект связан с построением матема-

тических моделей объектов. Теоретический ана-
лиз всегда предполагает определённую идеализа-
цию, при которой выделяют некоторые сущест-
венные (для технического диагностирования) чер-
ты реальных объектов и отбрасывают второсте-
пенные, т. е. реальная техническая система заме-
няется некоторой моделью. Эта модель должна 
быть достаточно абстрактной, чтобы её можно 
было применять для анализа целого класса тех-
нических систем. В то же время она должна учи-
тывать все существенные особенности конкрет-
ных систем и способов поиска в них отказавших 
элементов. Замена реальных систем соответст-
вующими моделями позволяет широко использо-
вать формальный аппарат современной математи-
ки (теория вероятностей, математическая логика, 
динамическое программирование и др.) для ре-
шения задач технической диагностики. 

Объект технического диагностирования, будь 
то двигатель, гидравлическая система или систе-
ма управления самолётом, обладает опреде-
лённой структурой, т. е. упорядоченной сово-
купностью комплексов совместно работающих 
элементов (деталей), образующих строение 
(конструкцию) объекта, обеспечивающее вы-
полнение им заданных функций. 

Структура ВС характеризуется взаимным 
расположением, формой и размерами взаимо-
действующих деталей (макроструктура), харак-
тером сопряжений, чистотой поверхности (мик-
роструктура) и другими характеристиками. 

Структура ВС, в частности двигателя, в целом 
предопределяет заложенную в него при проекти-
ровании и производстве совокупность опреде-
лённых технико-эксплуатационных свойств 
(мощностных, скоростных, топливно-
экономических и др.). Эта совокупность 
свойств, в свою очередь, определяет степень при-
способленности ВС к выполнению заданных 
функций в определённых эксплуатационных ус-
ловиях. 

Структура ВС характеризуется количествен-
ными параметрами, которые называются струк-
турными. ВС, поступая в эксплуатацию, обладает 
определённой структурой и совокупностью тех-
нико-эксплуатационных свойств, зависящих от 
структуры. Численные значения структурных 
параметров при этом соответствуют установлен-
ным по чертежам и техническим условиям. Такие 
значения параметров называются начальными, 
или номинальными. 

Макроструктура в процессе эксплуатации ос-
таётся постоянной. Число и взаимное расположе-
ние деталей и узлов в конкретном ВС постоянны, 
но их взаимодействие в сопряжениях отдельных 
деталей (микроструктура) изменяется вследствие 
изнашивания и других процессов разрушения. 

При изменениях микроструктуры ВС, проис-
ходящих в сопряжениях деталей, меняется харак-
тер их взаимодействия. В отдельных случаях воз-
можны изменения и самих структурных элемен-
тов,   например прогиб вала, а также механиче-
ских свойств резинового уплотнения, пробои 
конденсатора. 

Учитывая изменение структуры ВС, можно 
говорить о техническом состоянии ВС в каждый 
данный момент времени, характеризуемом опре-
делённой совокупностью конкретных значений 
структурных параметров деталей и узлов. Изме-
нение структурных параметров ВС отражается на 
совокупности его технико-эксплуатационных 
свойств. Например, увеличение зазоров в золот-
никовых парах кранов гидросистемы приводит к 
увеличению внутренних утечек и снижению эф-
фективности работы системы. Изменение струк-
турных параметров имеет вполне определённые 
закономерности, которые не изучены в полном 
объёме. Эти изменения, постоянно накаплива-
ясь, могут достигнуть такого количественного 
предела, при котором наступают скачкообразные 
изменения, например разрушение детали, кото-
рому, как правило, предшествует появление 
микротрещин в материале. 

Формальное описание процесса изменения 
структурных параметров. Изменение структур-
ных параметров является случайным процессом 
h (t), протекающим под воздействием широкого 
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спектра эксплуатационных факторов. Известно, 
что наиболее полным описанием случайной 
функции является n-мерный закон или n-мерная 
плотность распределения f (hl , h2,..., h n , t1,   tn) 
случайной функции h (t). Зная эту плотность 
распределения, можно достаточно точно решать 
задачи надёжности, диагностики и профилакти-
ки. Однако на практике строгое решение задач с 
использованием n-мерных характеристик (п> 2) 
часто связано с практически непреодолимыми 
математическими трудностями. 

Наиболее простой характеристикой случай-
ной функции является одномерная плотность 
распределения f (h, t), которая характеризует 
распределение случайной функции h (t)  в любой 
произвольный момент времени t. Это означает, 
что известны плотности распределения f (h, t)  в 
любые фиксированные моменты времени, но од-
номерная плотность распределения не описывает 
зависимости между значениями случайной функ-
ции в различные моменты времени t. Однако для 
многих задач этой характеристики вполне доста-
точно. Будем полагать, что реализации случай-
ного процесса изменяются во времени монотон-
но, т. е. после пересечения границы поля допус-
ка значения параметра вновь в границы поля 
допуска не входят. 

Для определения характеристик надёжности 
необходимо знать плотность распределения f (t) 
времени до первого пересечения границ поля до-
пуска (предельного уровня). Для случая, когда 
закон распределения значений h в вертикальных 
сечениях t с течением времени не изменяется, 
аппроксимируются некоторыми функциями не 
отдельные реализации h (t), а параметры плотно-
сти распределения f (h, t), т. е. начальные и цен-
тральные моменты. Например, математическое 
ожидание и дисперсия аппроксимируются неко-
торыми функциями mh (t) = β m (t), dh (t) = βd (t), 
которые обычно называются моментными. Рас-
смотрим один из способов определения f (t) через 
одномерные характеристики плотности распре-
деления f (h, t) случайной функции  h (t) и харак-
теристики поля допуска при следующих ограни-
чениях: закон распределения f (h, t)  в верти-
кальных сечениях во времени не изменяется; 
реализации h (t)  и моментные функции β (t) слу-
чайного процесса h (t) во времени изменяются 
монотонно; в начальный момент времени t0 зна-
чения параметра находятся в границах поля до-
пуска, т. е. Р {а<h<b,t0} = 1. 

Принятые предположения вполне согласуются 
с имеющимися представлениями о процессах на-
копления повреждений узлами и деталями меха-
нических систем, подверженными износу и старе-
нию, а точность полученных результатов будет 

зависеть от того, насколько эти предпосылки 
близки к реальным. 

Формализация методов построения алгоритмов 
диагностирования предполагает наличие фор-
мального описания ВС и его поведения в неис-
правном и исправном состояниях. Такое фор-
мальное описание (в аналитической, табличной, 
векторной, графической или другой форме) бу-
дем называть математической моделью объекта 
диагностирования. Исправный или неисправный 
объект может быть представлен как динамиче-
ская система, состояние которой в каждый мо-
мент времени определяется значениями входных, 
внутренних и выходных координат (параметров). 

Диагностирование ВС разделим на два класса. 
К первому относятся функциональные системы  
(ФС) ВС непрерывного действия (непрерывные 
ФС), параметры которых рассматриваются как 
изменяющиеся во времени непрерывно, а ко вто-
рому  дискретные. Примерами непрерывных ФС 
служат авиационные двигатели, аналоговые сис-
темы автоматического регулирования, электро-
двигатели, гидравлические насосы и т. д. Харак-
терными примерами дискретных ФС являются 
коммутационные устройства, в частности, релей-
но-контактные, пневмогидравлические и др. Часто 
входные и внутренние координаты ФС называют 
входными и соответственно внутренними перемен-
ными, а выходные координаты выходными 
функциями. 

Обозначим символом X n-мерный вектор, ком-
понентами которого являются значения п вход-
ных переменных х1 х2,..., хп. Аналогично Y явля-
ется m-мерным вектором значений т внутренних 
переменных   ylt  у2,…,  ут,  a  Z − k-мерным век-
тором значений k выходных функций Z,   Z2,..,   
Zh. 

Запись 

                      нач( , , )Z X Y t                       (1) 

будем рассматривать как некоторую аналитиче-
скую, векторную, графическую, табличную или 
другую форму представления системы функций 
исправного объекта, отражающих зависимость 
реализуемых объектом выходных функций Z от 
его входных переменных X, начального значения 
Yнач внутренних переменных и от времени t. Систе-
ма (1) является математической моделью исправ-
ного объекта [1]. Выделим для рассмотрения ко-
нечное множество неисправностей ФС. Принято 
различать одиночные и кратные неисправности. 
Под одиночной понимается элементарная неис-
правность, которая может быть представлена (или 
не подлежит представлению) совокупностью не-
скольких других  неисправностей.  Кратная неис-
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правность − совокупность двух или большего 
числа одиночных неисправностей. Символом S 
будем обозначать множество всех рассматривае-
мых (не обязательно всех возможных) неисправ-
ностей, а О — множество его одиночных неис-
правностей, О <S. Будем говорить, что при нали-
чии в ФС неисправностей St Є  S, i= 1, 2, .... \S\ 
или    Oi  Є  О,    i  = 1, 2,..., |0|   он    находится в 
i-неисправном состоянии или является i-неис-
правным. 

Объём диагностирования, находящийся в i-
неисправном состоянии, реализует систему пе-
редаточных функций 

                 ),,( tYXZ i

нач
 ,                     (2) 

представленных в той же форме, что и переда-
точные функции (1). Начальное значение Yнач 
внутренних переменных i-го неисправной ФС 
может не совпадать с их начальным значением 
Yнач в исправной ФС. Система (2) для фиксиро-
ванного i является математической моделью i –
неисправной ФС. 

Система (1) и совокупность систем (2) для 
всех Si Є S  образуют явную модель диагности-
рования ФС, которую обозначим  (φ, {φ'}). 

Часто в явном виде задается только модель 
исправной ФС (1), а поведение ФС в i-неис-
правных состояниях представляется косвенно 
через множество S возможных неисправностей. 
В этом случае неявную модель  диагностирова-
ния ФС образуют: зависимость (1), множество 
S возможных неисправных состояний (пред-
ставленных их математическими моделями) и, 
наконец, способ вычисления зависимости (2) по 
(1) для любой неисправности St. Такую неявную 
модель   диагностирования   ФС  обозначают 
(φ, S,φs i → φ). 

Если математические модели неисправно-
стей известны для всех St Є S , тo преобразова-
нием φsi → φ' можно получить все зависимости 
(2) и тем самым перейти от модели (φ, S,φs i → φ) 

к явной φ, {φ'}).  Если же математические моде-
ли некоторых или даже всех неисправностей из 
множества S неизвестны, то зависимость (2) мо-
жет быть получена в результате физического 
эксперимента непосредственно над  диагности-
рованием ФС при наличии в ней соответствую-
щих неисправностей. 

Физическая интерпретация приведённых рас-
суждений может быть рассмотрена на примере 
двигателя как объекта диагностирования. Он 
представляет собой комплекс разнородных эле-
ментов, соединённых в механические, газодина-
мические, пневматические и электрические сис-
темы. Работающий двигатель, функционируя и 

взаимодействуя с внешней средой, порождает 
множество физических и химических процессов, 
которые характеризуются выходными параметра-
ми. Они разделяются на рабочие, определяющие 
собой рабочие функции объекта (потребление то-
плива, выработка энергии, выброс отработанных 
продуктов, теплообмен), и на сопутствующие 
(шумы, стуки, вибрации, излучения света и дру-
гие процессы). 

Параметры выходных процессов характеризу-
ют существенные их свойства. Например, разви-
ваемая тяга (мощность) и расход топлива характе-
ризуют рабочий процесс двигателя, частота и ам-
плитуда вибраций — сопутствующие процессы 
любого агрегата трансмиссии. Выходные пара-
метры зависят от характера взаимодействия 
структурных элементов, например подшипников, 
и от значений их структурных параметров. Таким 
образом, выходные параметры существенно за-
висят от состояния структуры объекта и меняются 
с изменением структурных параметров. Например, 
увеличение зазоров в шарнирных соединениях 
поршневых пар насосов увеличивают пульсацию 
давления рабочей жидкости  в линии нагнетания. 

Взаимосвязь структурных и выходных пара-
метров объекта позволяет при определённых ус-
ловиях принимать последние за косвенные при-
знаки или симптомы неисправного состояния 
узла (агрегата) без его разборки, так как выход-
ные процессы и соответствующие им выходные 
параметры объекта могут наблюдаться и заме-
ряться  извне. 

Чтобы параметр выходного процесса мог 
стать диагностическим, т. е. применяться при 
диагностировании, он должен удовлетворять сле-
дующим требованиям: однозначности (соответст-
вие каждому значению структурного параметра 
только одного значения параметра выходного 
процесса); широты поля изменения, т. е. возможно 
большее относительное изменение параметра вы-
ходного процесса при заданном абсолютном из-
менении структурного параметра; доступности и 
удобства измерения параметра. 

Двигатель является объектом, описываемым 
практически бесконечным числом выходных па-
раметров. Многорежимность его работы и посто-
янное изменение внешних условий приводят к 
бесконечному числу значений каждого парамет-
ра. Для такого сложного объекта, как двигатель, 
нельзя теоретически указать все возможные со-
стояния. Поэтому при решении задачи диагно-
стирования таких сложных объектов прежде все-
го необходимо выявить, какие неисправности и 
отклонения от нормальной работы двигателя 
возможны практически в эксплуатации и с какой 
вероятностью они повторяются, а также внешние 
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признаки, сопровождающие появление отказов и 
неисправностей. Это позволит определить узлы и 
детали, техническое состояние которых подле-
жит контролю,  и  выбрать параметры диагно-
стирования. 

Источниками указанной информации об отка-
зах и неисправностях объектов авиационной тех-
ники являются: карточка учёта неисправностей; 
акты исследования досрочно снятых, в том числе 
рекламационных объектов; карты дефектекации 
объектов, проходящих ремонт на заводах ГА по-
сле отработки ресурса; результаты входного кон-
троля параметров объектов перед началом ремон-
та; результаты осмотров и измерения параметров 
объектов при техническом обслуживании; резуль-
таты специальных исследований объектов. 

Выбор диагностических параметров. Он мо-
жет быть выполнен на основе информационного 
критерия. Мерой априорной неопределённости 
физической системы (объекта диагностирования) 
в теории информации служит энтропия 

,log)(
1

2



m

i
ii ppхЭ  

где m − число вероятных состояний  объекта Xi; 
pi − вероятность того, что объект х примет i-е тех-
ническое состояние. 

В теории информации энтропию измеряют в 
двоичных единицах (битах) и пользуются лога-
рифмами при основании два. Бит − это энтропия 
одного разряда двоичного числа, если он с оди-
наковой вероятностью может быть нулём или 
единицей. Техническая диагностика базируется 
на проверенном практикой положении, что опре-
делённые симптомы и их комбинации адекватно 
характеризуют определённое техническое со-
стояние объекта диагностирования. Таким обра-
зом, имеются две зависимые системы: техниче-
ских состояний (неисправностей) объекта D (S) и 
симптомов этих состояний К. 

В процессе диагностирования устанавливают-
ся наблюдением симптомы К, т. е. определяется 
состояние системы D. Информация, которая при 
этом получается, уменьшает энтропию системы 
D. Обозначим информацию, полученную в ре-
зультате наблюдения за системой D, символом / с 
индексом К, т. е. 

),/()( KDЭDЭDIk   

где Э (D/К) — полная условная энтропия системы 
D относительно системы К. 

Она характеризует степень неопределённости 
системы D, остающуюся после того, как система 
К полностью определилась. В общем случае 
признак Kj разряда m имеет т возможных аль-
тернативных значений Кц, К2],..., Kjm. В инженер-
ной практике обычно пользуются обследованием 

по двухразрядным, трёхразрядным и т. д. при-
знакам, т. е. признакам, обладающим двумя-
тремя возможными состояниями. 

Обычно удобно признак разряда т предста-
вить в виде комплекса т простых альтернатив-
ных признаков, т. е. таких признаков, когда реа-
лизуется только один из них. 

Если в результате обследования выявлено, 
что признак К имеет для данного объекта значе-
ние K,s, то это значение будем называть реализа-
цией признака Kj. 

В качестве диагностического веса реализации 
Kj для состояния Di принимаем величину 
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где Р (К is/ Di ) − вероятность появления Кs реали-
зации признака К для объектов, имеющих со-
стояние Di; P (Kis) − вероятность появления зна-
чения  KjS для  всей  совокупности  исследуемых 
объектов. 

Величина ZDt (K,s ) названа И. А. Биргером [2] 
диагностическим весом реализации признака K;s 
для состояния (диагноза) Dt. Её называют ещё 
ценностью информации и информационной мерой 
признака. По приведённой формуле производят 
расчёт диагностических весов реализаций вы-
бранных двухразрядных параметров по двум 
возможным состояниям. 

Будем считать диагностической ценностью об-
следования по признаку Kj для состояния Dt ве-
личину информации, внесённую признаком Kj в 
установление состояния Dt. 

Для m-разрядного признака 
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В частном случае диагностическая ценность 
обследования простого (двухразрядного) признака 
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                                                                            (3) 
Диагностическая ценность обследования учи-

тывает все возможные реализации признака и 
представляет собой математическое ожидание 
величины информации, вносимой отдельными 
реализациями. По формуле (3) определим диагно-
стическую ценность обследования для выбранных 
состояний. Диагностическая ценность обследова-
ния признака Kj для какого-либо одного состоя-
ния не показывает истинной общей диагности-
ческой ценности признака К для всего обследо-
вания данной ФС. Это вытекает из того, что об-
следование, обладающее небольшой диагностиче-
ской ценностью для одного состояния, может 
иметь  значительную  ценность  для  другого. 
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Поэтому вводим понятие общей диагностиче-
ской ценности обследования по признаку Kj для 
всей диагностической системы (состояний): 
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Величина ZD(KI) представляет собой ожи-
даемое (среднее) значение информации, которое 
может быть внесено обследованием в различные, 
заранее неизвестные диагнозы. Она может быть 
использована не только для оценки эффективно-
сти обследования, но и для целесообразности вы-
бора величины диагностических интервалов (чис-
ло разрядов). 

Общую диагностическую ценность обследо-
вания для всех исследуемых признаков ZD (Kj) 
можно найти по формуле (4). Для определения 
комбинаций признаков, с помощью которых вы-
бранная их совокупность была бы отнесена к од-
ному из возможных состояний ФС, составляется 
алгоритм на основе формулы Байеса 
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где Р (Di/K) − вероятность состояния Dj при на-
личии комплекса признаков К; р (D) — априор-
ная вероятность состояния Di; Р (K/Dt) — веро-
ятность появления  комплекса  признаков при 
состоянии Dt.. 

Методика технического диагностирования. 
Техническое диагностирование — процесс опре-
деления с определённой точностью технического 
состояния объекта. Результатом технического 
диагноза является заключение о техническом со-
стоянии объекта с указанием при необходимости   
места, вида и причины дефекта (дефектов), не-
исправностей. 

В зависимости от вида технического состоя-
ния, которое требуется установить при диагно-
стировании,  производят: 

проверку исправности (диагностирование 
при контроле исправности); 

проверку работоспособности (диагностирова-
ние при контроле работоспособности); 

проверку функционирования (диагностирова-
ние при контроле правильности функционирова-
ния). Состояние правильного функционирования 
− это вид технического состояния, в котором 
применяемое по назначению изделие в целом 
или его составная часть выполняет в текущий 
момент предписанные им алгоритмы функциони-
рования со значениями параметров,  соответст-
вующих заданным требованиям; 

поиск дефекта (диагностирование, целью кото-
рого являются определение места, а при необхо-
димости причины и вида дефекта ФС). 

Часто потребность в поиске дефекта (неис-
правности) появляется при проверке исправно-
сти, работоспособности или правильного функ-
ционирования.  

Совокупность операций, выполняемых при 
техническом диагностировании, можно разделить 
на этапы: преобразование физических явлений, 
сопровождающих работу исследуемого объекта в 
диагностический сигнал (электрическую величи-
ну); измерение определённых параметров диаг-
ностического сигнала; сравнение значений из-
меренных параметров диагностического сигнала 
со значениями, установленными технической до-
кументацией (оценка технического состояния). 

Особенности каждого из этапов рассмотрим на 
примере диагностирования качающегося узла 
аксиально-поршневого насоса. 

1. Преобразование физического явления 
(пульсации давления рабочей жидкости в линии 
нагнетания) в динамический сигнал (последова-
тельность электрических импульсов) произво-
дится пьезокерамическим датчиком. Последова-
тельность электрических импульсов состоит из 
пачек по девять импульсов в каждой (по числу 
поршневых пар насоса). 

2. Прибор должен регистрировать относи-
тельную величину 

  maxminmax /)( UUU , 

где   (max-   и    min  − соответственно макси-
мальное  и   минимальное напряжения  импуль-
сов   пачки   (для   импульсов   отрицательной 
полярности). 

3. Для оценки технического состояния доста-
точно сравнить измеренный параметр hi со значе-
нием hдоп  соответствующим нормам технических 
условий. Если  h <  hдоп,  то ФС работоспособна и 
подлежит   дальнейшей   эксплуатации.  Если же 
h  > hдоп, то он находится в неисправном состоя-
нии и эксплуатация должна быть прекращена. 
Таким образом, задача постановки диагноза сво-
дится к определению параметра h и сравнению 
его со значением  hдоп. 

Наибольшее развитие в настоящее время полу-
чают системы, предусматривающие использова-
ние бортовых диагностических подсистем, рабо-
тающих в тесной связи с наземными диагностиче-
скими, которые позволяют провести оценку ис-
правности,  работоспособности, функциониро-
вания и поиск неисправностей до съёмного узла. 
Для выполнения этих задач в настоящее время 
разработано множество методов и средств диаг-
ностирования. Эффективное их использование 
идёт как по пути совершенствования средств и 
создания специализированных  систем, так и 
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приспособления самолёта и двигателя к возмож-
ности проведения диагностирования с минималь-
ными затратами времени и средств. Оптимальная 
эффективность в применении методов и средств 
диагностирования может быть достигнута толь-
ко в результате разработки и объединения этих 
методов и средств в определённую единую инте-
гральную систему диагностирования, которая 
должна решать задачи по обнаружению неис-
правности до узла и оценку тенденции измене-
ния состояния функциональной системы. 

Благодаря объединению в одно целое ряда 
средств диагностирования достигается наиболь-
ший эффект по сравнению с применением мето-
дов и средств диагностирования, рекомендован-
ных для использования в эксплуатации и не объе-
динённых в единую диагностическую систему. 
Интегральная система диагностирования двига-
теля, например, должна включать несколько ди-
агностических блоков, позволяющих проводить 
анализ вибрации, термодинамических характери-
стик, термической и малоцикловой усталости, 
состояния масла, а также радиографические и ви-
зуально-оптические проверки. Создание инте-
гральной диагностической системы требует де-
тального изучения каждого метода диагностиро-
вания, его возможностей, недостатков и огра-
ничений в применении к условиям эксплуатации. 

Эффективность разработанных систем диаг-
ностирования определяется: высокой разрешаю-
щей способностью методов и средств диагно-
стирования по обнаружению неисправностей на 
ранней стадии их возникновения при техниче-
ской эксплуатации; достаточностью методов и 
средств диагностирования для распознавания со-
стояний функциональных систем и изделий в ус-
ловиях эксплуатации; приспособленностью ВС и 
двигателя к диагностированию в объёме, обеспе-
чивающем выявление любой неисправности из 
класса возможных в эксплуатации; возможностью 
проведения диагностирования при технической 
эксплуатации; высоким профессиональным уров-
нем специалистов по проведению диагностирова-
ния состояния функциональных систем; посто-
янным совершенствованием средств и методов 
инструментального контроля. 

Факторы технического и экономического ха-
рактера вынуждают авиапредприятия разраба-
тывать более экономичные технологические 
процессы обслуживания и ремонта своих само-
лётов. При этом учитываются индивидуальные 
особенности эксплуатации самолётов. Напри-
мер, для старых самолётов, длительное время 
находящихся в эксплуатации, устанавливаются 
уменьшенные ресурсы. Это важное обстоятель-
ство, но оно ещё не всегда учитывается.  

При ТОиР ВС применяются средства диагно-
стирования и неразрушающего контроля, прово-
дятся выборочные проверки технического со-
стояния отдельных зон конструкции. Например, 
организация работ по диагностированию и не-
разрушающему контролю в Авиакомпании «По-
лёт» осуществляется на основании  следующих 
источников информации о работе двигателей и 
ФС ВС: полётной информации эксплуатацион-
ного регистратора бортовой автоматизированной 
системы контроля (ЭР БАСК); данных службы 
объективного контроля (СОК); карты регистра-
ции параметров двигателей; диагностических 
карт регистрации сведений о работе двигателей; 
карточки учёта неисправностей авиационной 
техники (КУН АТ); бортжурналов и замечаний 
экипажа по отклонениям в показаниях приборов 
и субъективным ощущениям; оперативной ин-
формации (донесений) с борта самолёта об отка-
зах и неисправностях; дефектных ведомостей 
при проведении периодического ТО; сведений о 
выполнении бюллетеней, доработок, проведён-
ных регулировочных работах; результатов ис-
следований отказавших изделий; материалов, 
полученных от ОКБ промышленности, ГосНИИ 
ГА, Центра безопасности полётов, заводов-
изготовителей. 

Автоматизированная обработка полётных 
файлов, считанных с ЭР БАСК, производится с 
помощью программно-аппаратного комплекса 
системы наземной обработки информации 
(СНОИ) с программным обеспечением «Альфа» 
системы диагностики самолёта (СДС-124) (далее 
по тексту: программа «Альфа-СНОИ»).  

Цель использования программы «Альфа-
СНОИ» − выявление неисправностей и контроль 
тенденций изменения технического состояния 
двигателей и ФС ВС. 

При этом за лабораторией, осуществляющей 
диагностирование и неразрушающий контроль, 
закрепляются задачи по: обеспечению поддер-
жания лётной годности ВС и авиадвигателей; 
оперативному контролю технического состояния 
авиадвигателей, выявлению отказов и неисправ-
ностей на ранней стадии их развития; сбору, об-
работке и анализу полётной информации об из-
менениях значений параметров авиадвигателей; 
сбору, обработке и анализу информации о неис-
правностях и дефектах авиадвигателей, выяв-
ленных в процессе наземного технического об-
служивания; своевременному доведению до ру-
ководства авиакомпании о всех выявленных от-
клонениях в работе авиадвигателей для приня-
тия решения по их дальнейшей эксплуатации. 
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Оценка технического состояния двигателей и 
ФС ВС проводится по результатам анализа всей 
имеющейся по ним информации по направлениям: 

оперативного контроля по схеме «исправен – 
неисправен»; специального контроля – прогнози-
рование технического состояния на основе анали-
за трендов контролируемых параметров. По ре-
зультатам анализа информации и оценки техни-
ческого состояния двигателей и ФС ВС оформ-
ляются протоколы с выдачей рекомендаций по их 
дальнейшей эксплуатации. Протоколы утвер-
ждаются главным инженером АТБ и регистриру-
ются  в  «Журнале   регистрации протоколов».  

Таким образом, современные системы диагно-
стирования позволяют объединить в одно целое:  
измерение, регистрацию, обработку, анализ ин-
формации о техническом состоянии; выявление 
неисправностей и выдачу рекомендаций по даль-
нейшей эксплуатации ВС. 
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Разработан программный компонент метода адаптивного планирования и управления траекто-

рией обучаемого инженера, представленный диаграмматикой классов на UML-языке. 
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Введение 

В продолжение к предыдущим статьям  [1−3] 
разработаны UML-диаграммы классов метода 
адаптивного планирования и управления траек-
торией обучаемого инженера.   

Диаграммы классов метода адаптивного  
планирования и управления траекторией 

обучаемого инженера 

Диаграммы классов компонентов описывают 
объектно-ориентированную модель с помощью 
классов, атрибутов и функций, обеспечивают 
успешное написание кода на языке программи-
рования. Диаграмма содержит атрибуты 
(Attributes) и функции (Operations). 
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Компонент метода адаптивного планирования 
и управления траекторией обучаемого инженера 
для Обучаемого содержит следующие основные 
классы: MainWindows, ImageCache, TestRunner, 
TestQuestionEntry, TestAnswerEntry. 

На рис. 1 представлена диаграммы классов 
MainWindows и ImageCache, обеспечивающие 
последовательное представление учебно-
методического материала обучаемому в диало-
говой форме [4, 5]. К атрибутам класса 
MainWindows относятся поля оформления поль-
зовательского интерфейса: jButton1, jButton2, 
jLabel1, jLabel2, jScrollPane1, jScrollPane2, 
jScrollPane3, jTextArea1, jTextArea2, jTextField1, 
jTextPane1.  

engineer_service – сервис работы с парамет-
рами (знания, умения, навыки и компетент-
ность); 

nodeList – список учебных единиц; 
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stats – список учебных единиц (статический и 
динамический сценарии); 

classZ – множество значений оценок знаний; 
classU – множество значений оценок умений; 
classN – множество значений оценок навы-

ков; 
classC – множество значений оценок компе-

тентности. 
К функциям относятся следующие: 
MainWindow – конструктор класса; 
imageChached – вызов функции сохранения 

файла изображения на сервере; 
initComponents – инициализация атрибутов 

класса; 
jButton1ActionPerformed  – выполнение  на-

жатия кнопки Далее; 
main – головная функция класса; 
 
 

InitServices – подготовка сервисов к исполь-
зованию; 

SetClass – инициализация параметров на-
стройки для классов знаний, умений, навыков и 
компетентности; 

Diag – вызов процедуры диагностики обучае-
мого инженера. 

К атрибутам класса ImageCache относится 
поле p – объект класса Properties. 

К функциям относятся следующие: 
size – функция возвращает размер; 
isEmpty – признак «пустого» объекта; 
keys – ключевое поле объекта; 
elements – подобъекты; 
get – получить объект; 
put – поместить объект; 
remove – удалить объект. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма класса MainWindow компонента метода адаптивного планирования  

и управления траекторией обучаемого инженера 
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На рис. 2 представлена диаграмма отношений 
зависимости класса TestRunner, определяющая 
виды зависимости классов TestQuestionEntry, 
используемые типы данных (TestResult, Frame, 
ActionEvent, JRadioButton, String, JDialog). 

К атрибутам класса относятся поля оформле-
ния пользовательского интерфейса: score – на-
бранный балл; test_ids – номер теста; 

jButEdit, jButGo, jButRemove, jLabel1, 
jListTest, jScrollPane1, jbutCreate – элементы 
графического пользовательского интерфейса; 

К функциям относятся следующие: 
 

TestRunner – конструктор класса; 
initComponents – инициализация компонента; 
butNextActionPerformed – выполнение нажа-

тия кнопки Далее (для вопроса); 
setHtml – занести контент в jEditorPane; 
nextQuestion – вызвать следующий вопрос; 
getRadioButton – создание радиокнопок для 

панели Ответы;  
error – вызов сообщения об ошибки; 
load_test – загрузка теста; 
run_test – запуск теста; 
main – головная функция класса. 

 

Рис. 2. Диаграмма отношений зависимости класса TestRunner 
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На рис. 3 представлена диаграмма отношений 
зависимости класса TestQuestionEntry и 
TestAnswerEntry, определяющая отношение во-
проса к множеству ответов. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма отношений зависимости  
классов TestQuestionEntry, TestAnswerEntry 

 
К атрибутам класса TestQuestionEntry отно-

сятся поля: id – номер вопроса; text – контент 
вопроса; isFreeQuestion – признак «свободного» 
ответа на вопрос. 

К атрибутам класса TestAnswerEntry относят-
ся поля: id – номер ответа; text – контент ответа; 
score – набранный балл за ответ на вопрос; 
JRadioButton – радиокнопка для выбора варианта 
ответа. 

Заключение 

Представленные диаграммы используются 
при программировании исходного кода системы 
обучения на языке Java, позволяют быстро вно-
сить изменения в архитектуру и исправлять 
ошибки, а также наглядны при изучении кода 
программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Афанасьев А. Н., Войт Н. Н. Разработка 

компонентно-сервисной платформы обучения: 
диаграмматика модели деятельности компонента 
метода адаптивного планирования и управления 
траекторией обучаемого инженера // Вестник 
УлГТУ. – 2014. – №2. –  С. 56−59. 

2. Афанасьев А. Н., Войт Н. Н. Разработка 
компонентно-сервисной платформы обучения: 
диаграммы использования и деятельности про-
граммного компонента сценария на UML-языке// 
Вестник УлГТУ. – 2012. – №1 (57). – С. 66−68. 

3. Афанасьев А. Н., Войт Н. Н. Анализ пара-
дигм, разработка архитектуры и компонентно-
сервисной платформы обучения: модель пред-
метной области в диаграмматике UML-языка// 
Вестник УлГТУ. – 2011. – №4 (56). – С. 29−39. 

4. Афанасьев А. Н., Войт Н. Н., Канев Д. С. 
Математическое моделирование процесса инже-
нерного обучения в сложных инфокоммуника-
ционных образовательных системах // Радиотех-
ника. – 2014. – № 4(2). – С. 133−136. 

5. Афанасьев А. Н., Войт Н. Н.Организация 
когнитивной автоматизированной обучающей 
системы (КАОС) промышленных пакетов САПР 
// Обозрение прикладной и промышленной ма-
тематики. –2009.– Т. 16.– С. 804. 

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 
Афанасьев Александр Николаевич, доктор 
технических наук, проректор по дистанционно-
му и дополнительному обучению УлГТУ, про-
фессор кафедры «Вычислительная техника» 
УлГТУ. 
Войт Николай Николаевич, кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры «Вычислительная 
техника» УлГТУ, директор исследовательского 
центра инновационных технологий обучения 
ИДДО УлГТУ. 

 
 

Поступила 12.01.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48                                                                                                                                   Вестник УлГТУ 1/2015 
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В. Г. ТРОНИН, К. С. ГАЛНЫКИНА, А. С. СТЕНИНА 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ   МЕТОДЫ  АНАЛИЗА  РИСКОВ  
В  ИННОВАЦИОННЫХ   ПРОЕКТАХ 
 
Для успешной реализации инновационного проекта необходимо оценивать риски и по возможно-

сти управлять ими. Рассмотрены разновидности математических моделей, которые могут быть 
применены для создания информационной системы оценки рисков инновационных и инвестиционных 
проектов.  
 
Ключевые слова: анализ рисков, метод оценки рисков, инновационный проект. 

 
Анализ рисков – процедуры выявления фак-

торов рисков и оценки их значимости, анализ 
вероятности того, что произойдут определённые 
нежелательные события и отрицательно по-
влияют на достижение целей проекта. Анализ 
рисков включает оценку рисков и методы сни-
жения рисков или уменьшения связанных с ним 
неблагоприятных последствий. 

Оценка рисков – это определение количест-
венным или качественным способом величины 
(степени) рисков. В современных условиях дина-
мично развивающейся экономики, наличия вари-
антов инвестирования, изменений законодатель-
ства разносторонняя оценка рисков для средне- и 
долгосрочных проектов необходима, бизнес реа-
гирует на изменения в трудовом законодательст-
ве, налоговом, приоритетах поддержки разных 
сфер деятельности. Например, повышение ставки 
рефинансирования Центробанком в 2014 году с 
5,5 до 17 процентов привело к резкому оттоку 
капитала из сферы производства и сельского хо-
зяйства, снижение курса национальной валюты и 
прогноз роста цен на импорт создали значитель-
ные сложности для инновационных проектов. 
Удержаться в таких условиях сумеют те органи-
зации (проекты), которые приложили усилия для 
прогнозирования и страхования рисков. 

В большинстве случаев вероятность возник-
новения события определяется на основе стати-
стических данных по аналогичным ранее выпол-
ненным проектам с установлением границ сферы 
рисков, необходимых денежных потоков, коэф-
фициента соотношения рисков (пропорция ожи-
даемого потока к объёму расходов) [9].  

В отечественной и международной практике 
риск условного проекта принято классифициро-
вать тремя факторами: идентификация события, 
связанного с риском; оценка  вероятности рисков;  
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управление  убытками/выгодой, подвергаемыми 
риску.  

В целях эмпирической оценки рисков  требу-
ется оценить возможные сценарии принимаемо-
го решения, а также вероятность последствий 
данного решения. На практике приняты объек-
тивный и субъективный методы определения 
вероятности последствий [1].  

Объективный метод базируется на расчётах 
частоты, с которой происходят оцениваемые со-
бытия (например, частота возникновения неко-
торого уровня потерь в процессе реализации ин-
вестиционного проекта).  

При отсутствии достаточного объёма объек-
тивной статистической информации для вычисле-
ния частот применяются модели субъективной 
вероятности – определяются экспертные (балль-
ные) оценки. Субъективный метод используется 
как модель, предполагающая вероятность события, 
основываясь на определённом экспертном мнении 
или суждении, присвоении условного балла, а не 
на статистической частоте. Вероятность, равная 
нулю, означает невозможность наступления кон-
кретного события; вероятность, равная единице, – 
непременное наступление события. Сумма вероят-
ностей всех возможных вариантов равна единице. 
Важными понятиями, применяющимися в вероят-
ностном анализе риска, являются понятия альтер-
нативы, состояния среды, исхода. 

Альтернатива – это последовательность дей-
ствий, направленных на решение некоторой 
проблемы. Примеры альтернатив: приобретать 
или не приобретать новое оборудование, реше-
ние о том, какой из двух станков, различаю-
щихся по характеристикам, следует приобре-
сти; следует ли внедрять в производство новый 
продукт и т. д. 

Состояние среды – ситуация, на которую ли-
цо, принимающее решение (инвестор), не может 
оказывать влияние (например, благоприятный 
или неблагоприятный  рынок, климатические 
условия и т. д.). 
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Исходы (возможные события) возникают в 
случае,   когда  альтернатива   реализуется   в 
определённом состоянии среды. Это некая коли-
чественная оценка, показывающая последствия 
определённой альтернативы при определённом 
состоянии среды (например, величина прибыли, 
величина урожая и т. д.). 

Преимущество использования субъективного 
экспертного метода анализа рисков − в возмож-
ности оценки при недостаточности формализо-
ванных данных, а также простота и прозрачность 
расчётов. Недостаток заключается в проблеме 
организации привлечения независимых экспер-
тов и субъективной корреляции оценок. 

Анализируя и сравнивая варианты инвести-
ционных проектов, инвесторы действуют в рам-
ках теории принятия решений. Понятия неопре-
делённости и риска  различаются между собой. 
В соответствии с этим  в теории принятия реше-
ний выделяют три типа моделей: 

1. Принятие решений в условиях опреде-
лённости – лицо, принимающее решение, точно 
знает последствия и исходы любой альтернати-
вы или выбора решения. Эта модель нереали-
стична в случае принятия решения о долгосроч-
ном вложении капитала.  

2. Принятие решений в условиях риска – 
лицо, принимающее решение, знает вероятности 
наступления исходов или последствий для каж-
дого решения.  

3. Принятие решения в условиях неопре-
делённости – лицо, принимающее решение, не 
знает вероятностей наступления исходов для 
каждого решения. 

Если имеет место неопределённость (сущест-
вует возможность отклонения будущего дохода 
от его ожидаемой величины, но даже приблизи-
тельно непредсказуема вероятность наступления 
каждого возможного результата), то выбор аль-
тернативы инвестирования может быть произве-
дён на основе одного из трёх критериев: 

1. Критерий MAXIMAX (критерий опти-
мизма) – определяет альтернативу, которая мак-
симизирует максимальный результат для каждой 
альтернативы.  

2. Критерий MAXIMIN (критерий песси-
мизма) – определяет альтернативу, которая мак-
симизирует минимальный результат для каждой 
альтернативы.  

3. Критерий БЕЗРАЗЛИЧИЯ – выявляет 
альтернативу с максимальным средним резуль-
татом (при этом действует негласное предпо-
ложение, что каждое из возможных состояний 
среды может наступить с равной вероятностью; 
в результате выбирается альтернатива, дающая 
максимальную  величину математического 
ожидания). 

Соответственно по своему отношению к не-
определённости персональные инвесторы  под-
разделяются на пессимистов, оптимистов и ней-
тральных к неопределённости, и принимают ре-
шение о выборе инвестиционного проекта с за-
данными условиями: 

 временными предпочтениями; 
 ожидаемой доходностью инвестиционного 

проекта; 
 степенью неприятия риска; 
 вероятностными оценками. 
Решение о капиталовложениях не  принима-

ются в условиях полной неопределённости, ин-
вестор, как правило, прикладывает максимум 
усилий  для  сбора необходимой информации. 
По мере осуществления проекта к инвестору по-
ступает дополнительная информация об услови-
ях реализации проекта и, таким образом, ранее 
существовавшая   неопределённость  «снимает-
ся»  [2]. При этом информация, касающаяся про-
екта,  может быть как выражена, так и не выра-
жена в вероятностных законах распределения. 
Поэтому в контексте анализа инвестиционных 
проектов следует рассматривать ситуацию при-
нятия решения в условиях риска, где известны 
(предполагаются) исходы или последствия каж-
дого решения о выборе варианта инвестирова-
ния, известны вероятности наступления опреде-
лённых состояний среды. 

На основе вероятностей рассчитываются 
стандартные характеристики риска: 

1. Математическое ожидание – средневзве-
шенное всех возможных результатов, где в каче-
стве весов используются вероятности их дости-
жения. 

2. Дисперсия – средневзвешенное квадратов 
отклонений случайной величины от её матема-
тического ожидания (т. е. отклонений действи-
тельных результатов от ожидаемых) – мера раз-
броса. Также используется стандартное откло-
нение, которое рассчитывается как квадратный 
корень из дисперсии. Обе характеристики явля-
ются абсолютной мерой риска. 

3. Коэффициент вариации – служит относи-
тельной мерой риска. 

4. Коэффициент корреляции – показывает 
связь между переменными, состоящую в изме-
нении средней величины одного из них в зави-
симости от изменения другого. 

При функциональном подходе методы анали-
за риска разделяют на качественные и количест-
венные. 

Количественный анализ рисков инвестици-
онного проекта предполагает численное опреде-
ление величин отдельных рисков и риска проекта 
в целом. Количественный анализ базируется на 
теории вероятностей, математической статисти-
ке, теории исследований операций. 
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Для осуществления количественного анализа 
проектных рисков необходимы: наличие прове-
дённого базисного расчёта проекта и проведение 
полноценного качественного анализа. При каче-
ственном анализе выявляются и идентифициру-
ются возможные виды рисков инвестиционного 
проекта, также определяются и описываются 
причины и факторы, влияющие на уровень каж-
дого вида риска. 

Задача количественного анализа состоит в 
численном измерении влияния изменений рис-
кованных факторов проекта на поведение крите-
риев эффективности проекта. 

На этапе количественного анализа риска вы-
числяются числовые значения вероятности на-
ступления рисковых событий и объёма вызван-
ного ими ущерба или выгоды [4]. 

Применение конкретного метода количест-
венного анализа зависит от множества факторов: 

 для каждого типа анализируемого риска 
существуют свои методы анализа и конкретные 
особенности их реализации. Например, при ана-
лизе технико-производственных рисков, связан-
ных с отказом оборудования. наибольшее рас-
пространение  получили  методы построения 
деревьев; 

 для анализа рисков существенную роль 
играет объём и качество исходных данных. Если 
имеется значительная база данных, возможно 
применение методов имитационного моделиро-
вания и нейронных сетей. В противном случае 
вероятнее всего применение экспертных методов 
или методов нечёткой логики; 

 при анализе рисков принципиально важно 
учитывать динамику показателей, влияющих на 
уровень риска. В случае анализа рисков на рын-
ках в состоянии  шока ряд  методов попросту 
неприменим; 

 при выборе методов анализа следует при-
нимать во внимание не только глубину расчёт-
ных данных, но и горизонт прогнозирования по-
казателей, влияющих на уровень риска; 

 большое значение имеет срочность и тех-
нические возможности  проведения  анализа. 
Если в распоряжении аналитика имеется солид-
ный вычислительный потенциал и запас време-
ни, возможно обучение нейронных сетей, моде-
лирование по методу Монте-Карло и  т. д.; 

 эффективность применения методов ана-
лиза риска повышается при формализации риска 
с целью математического моделирования его 
воздействия на результаты деятельности пред-
приятия. В настоящее время не только экономи-
ческие системы, но и промышленные комплексы 
достигли такой сложности, что зачастую расчёт 

их устойчивости невозможен без элементов тео-
рии вероятностей; 

 следует учитывать требования государст-
венных контролирующих органов к формирова-
нию отчётности о рисках. 

Количественные методы анализа риска клас-
сифицируются на статистические (базируются 
на понятия вероятности, неопределённости и 
приемлемости риска), и аналитические (на кри-
териях эффективности и обоснованности). 

Один из наиболее распространённых стати-
стических методов, используемый при наличии 
достоверных баз данных и описывающий и за-
кономерности, это Байесовские сети (Bayesian 
Networks). Используя выходные параметры, со-
держащиеся в базах данных, моделируется сеть, 
с вершинами – событиями и рёбрами, характери-
зующими свойства связи между событиями. 
Байесовские сети ранее применялись для систе-
матизации мнений специалистов в экспертных 
системах. В настоящее время их используют для 
выборки из баз данных и моделирования [5]. 

Аналитические методы оценки риска зависят 
от сферы применения объекта оценки и служат 
для оценки механизмов управления риском.  

В мировой практике управления инвестиция-
ми используются различные аналитические ме-
тоды оценки эффективности инвестиционных 
проектов в условия риска и неопределённости, в 
том числе:  

 метод корректировки ставки дисконтиро-
вания (премия за риск);  

 метод коэффициентов достоверности;  
 анализ  чувствительности  показателей 

эффективности (NPV, IRR и др.);  
 метод сценариев;  
 анализ   вероятностных  распределений 

потоков платежей; 
 построение «дерева решений»;  
 метод анализа иерархий;  
 имитационное моделирование (метод 

Монте-Карло);  
 метод частичного баланса. 
Метод корректировки ставки дисконтиро-

вания.   Достоинства   этого метода  – в просто-
те расчётов,   понятности    и   доступности. Этот 
метод   осуществляет  приведение    будущих 
потоков платежей   к  настоящему  моменту    
времени (т.  е. обыкновенное дисконтирование 
по более высокой норме), но не даёт никакой 
информации о степени риска (возможных откло-
нениях результатов). При   этом   полученные    
результаты существенно зависят только от вели-
чины надбавки за риск. 

Он также предполагает увеличение риска во 
времени с постоянным коэффициентом, что вряд 
ли может считаться корректным, так как для 
многих проектов характерно наличие рисков в 
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начальные периоды с постепенным снижением 
их к концу реализации. 

Таким образом, прибыльные проекты, не 
предполагающие со временем существенного 
увеличения риска, могут быть оценены неверно 
и отклонены. 

Данный метод не несёт никакой информации о 
вероятностных распределениях будущих потоков 
платежей и не позволяет получить их оценку. 
Обратная сторона простоты метода состоит в 
существенных ограничениях возможностей мо-
делирования различных вариантов, которое сво-
дится к анализу зависимости критериев NPV 
(IRR,PI и др.) от изменений только одного пока-
зателя – нормы дисконта. 

NPV – представляет собой разницу между 
всеми денежными притоками и оттоками, при-
ведёнными к текущему моменту времени (мо-
менту оценки инвестиционного проекта). Он по-
казывает величину денежных средств, которую 
инвестор ожидает получить от проекта, после 
того  как денежные притоки окупят его первона-
чальные инвестиционные затраты, и периодиче-
ские денежные оттоки, связанные с осуществле-
нием проекта. Несмотря на отмеченные недос-
татки, метод корректировки нормы дисконта 
широко применяется на практике. 

Корректировка ставки дисконта  
с учётом риска 

При оценке риска инвестиционной деятель-
ности часто осуществляют корректировку неко-
торой базовой нормы дисконта, которая считает-
ся безрисковой или минимально приемлемой 
(например, ставка доходности по государствен-
ным ценным бумагам, предельная или средняя 
стоимость капитала для фирмы). 

На практике учитывают при реализации ин-
вестиций совокупность рисков  

Dr = D + SPr, 

где Pr  – поправка на риск, представляющая 
собой относительную величину, характеризую-
щую вероятность появления основных рисков, 
свойственных для анализируемой ситуации. 

При оценке риска норму дисконта увеличи-
вают на величину поправки на риск неполуче-
ния, предусмотренных проектом доходов в ре-
зультате воздействия технических, технологиче-
ских, финансовых, организационных факторов 
проекта. Величина поправки на риск может быть 
снижена за счёт: получения  дополнительной 
информации о реализации и эффективности но-
вой технологии, нового оборудования, новых 
прогрессивных видов сырья и материалов; при 
наличии маркетинговых исследований, подтвер-
ждающих умеренно пессимистический характер 
принятых в проекте объёмов спроса, цен и их се-
зонных колебаний; при наличии проекта органи-

зации производства на стадии его освоения. 
Корректировка ставки дисконта рассчитыва-

ется по формуле  
Dp = D + Pp + D   Pp, 

где Dp –  норма дисконта с учётом поправки 
на риск; 

D – норма дисконта без учёта риска; 
Pp – величина поправки на риск. 
На основе корректировочной нормы дисконта 

производится расчёт критериев эффективности 
инвестиционного проекта. 

Метод коэффициентов достоверности 
предполагает корректировку не ставки дискон-
тирования, а денежных потоков инвестиционно-
го проекта в зависимости от достоверности 
оценки и ожидаемой величины. При таком спо-
собе определения коэффициентов достоверности 
денежные потоки от реализации инвестиционно-
го проекта интерпретируются как поступления 
от безрисковых вложений, что приводит к не-
возможности проведения анализа эффективно-
сти инвестиционного проекта в условия неопре-
делённости и риска. 

Другой вариант метода заключается в экс-
пертной корректировке денежных потоков с по-
мощью понижающего коэффициента, устанав-
ливаемого в зависимости от субъективной оцен-
ки вероятностей различных исходов. Примене-
ние коэффициентов достоверности делает при-
нятие инвестиционных решений произвольным 
и при формальном подходе может привести к 
серьёзным ошибкам и последующим негатив-
ным последствиям для предприятия. Основной 
недостаток данного метода заключается в том, 
что в нём допускается изменение одного пара-
метра инвестиционного проекта изолированно 
от всех остальных, т. е. все остальные параметры 
инвестиционного проекта остаются неизменны-
ми (равны спрогнозированным величинам и не 
отклоняются от них).  

Анализ чувствительности применяют для 
оценки последствий при изменении отдельного 
выбранного показателя. При изменении одного 
из показателей требуется пересчёт значения ве-
личины последствий используемого критерия. 
Применяется для расчёта действительной вос-
становительной  стоимости  (NPV) или внутрен-
ней нормы  доходности (IRR). Показатель чувст-
вительности рассчитывается как изменение кри-
терия по отношению к выбранному показателю в 
процентном отношении. Отношение процентно-
го изменения критерия к изменению значения 
переменной на один процент характеризует эла-
стичность изменения показателя.  
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По степени важности переменных на основа-
нии расчётов показателей чувствительности вы-
полняется ранжирование переменных по степени 
важности и экспертная оценка неопределённости 
значений переменных. Что даёт возможность 
специалистам построить матрицу чувствитель-
ности, способствующую наглядно определить 
наиболее и наименее рискованные для объекта 
оценки критерии, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Матрица чувствительности 

 
 

Неопределённость 
Чувствительность 

переменной 
Низкая I I II 
Средняя I II III 
Высокая II III III 

 

Представленная матрица содержит девять зон 
в соответствии с экспертным разбиением чувст-
вительности по их степеням, которые распреде-
ляются по областям риска. 

Преимущества использования метода анализа 
чувствительности − в простоте расчётов и про-
зрачности. Недостаток заключается в проблеме 
множественной взаимосвязи с переменными. 
При оценке изменения отдельного выбранного 
показателя возможна потеря корреляции с дру-
гими показателями.  

Приведём последовательность проведения 
анализа чувствительности. 

1. Выбор ключевого показателя эффективно-
сти инвестиций, в качестве которого может слу-
жить внутренняя норма прибыльности (IRR) или 
чистое современное значение (NPV). 

2. Выбор факторов, относительно которых 
разработчик инвестиционного проекта не имеет 
однозначного суждения (т. е. находится в со-
стоянии неопределённости). Типичными явля-
ются следующие факторы: 

 капитальные затраты и вложения в обо-
ротные средства, 

 рыночные факторы – цена товара и объём 
продажи, 

 компоненты себестоимости продукции, 
 время строительства и ввода в действие 

основных средств. 
3. Установление номинальных и предельных 

(нижних и верхних) значений неопределённых 
факторов, выбранных на втором шаге процеду-
ры. Предельных факторов может быть несколь-
ко, например 5% и 10% от номинального 
значения (всего четыре в данном случае). 

4. Расчёт ключевого показателя для всех вы-
бранных предельных значений неопределённых 
факторов. 

5. Построение графика чувствительности для 
всех неопределённых факторов. В западном ин-
вестиционном менеджменте этот график носит 
название «Spider Graph». 

Метод сценариев позволяет перейти от дета-
лизированного описания стратегических и опе-
ративных рисков, характерных для каждого вида 
деятельности предприятия (Бизнес1, Бизнес2  и 
т. д.) к проработке вероятного, пессимистиче-
ского (worst–case) и оптимистического (best–
case) вариантов развития [3]. На заключительном 
этапе перспективного планирования такая оцен-
ка риска должна воплощаться в показателях 
плановых заданий: напряжённых – соответст-
вующих оптимистическому сценарию, наиболее 
реальных (вероятный сценарий) и заниженных 
(пессимистический сценарий). Кроме того, при 
разработке сценариев согласовываются страте-
гические риски развития предприятия в целом и 
отдельных видов деятельности с оперативными 
рисками – рисками управления обеспечением, 
производством и сбытом. 

Анализ вероятностных распределений по-
токов платежей. В целом применение этого ме-
тода анализа рисков позволяет получить полез-
ную информацию об ожидаемых значениях NPV 
и чистых поступлений, а также провести анализ 
их вероятностных распределений.  

Вместе с тем использование этого метода 
предполагает, что вероятности для всех вариан-
тов денежных поступлений известны либо могут 
быть точно определены. Чаще всего такие дан-
ные недоступны, поэтому распределения зада-
ются исходя из предположений экспертов  и не-
сут в себе большую долю субъективизма. 

Деревья решений – графическое системати-
зирование процесса принятия решений, отра-
жающее альтернативные решения и состояния 
среды, а также возможные риски и выигрыши для 
любых комбинаций данных альтернатив. Данный 
метод примечателен своей наглядностью. 

Точки, соответствующие моменту времени, 
когда возникает необходимость принятия управ-
ленческого  решения, носят название узлов вы-
бора и обозначаются квадратиком; ветви, исхо-
дящие из узла   выбора,  представляют собой 
альтернативные решения. Точки, после которых 
развитие событий может пойти по нескольким 
направлениям, называют узлами события и обо-
значают кружочком. Ветви, исходящие из таких 
точек, представляют собой альтернативные воз-
можности развития событий. Соответствующие 
каждому варианту развития событий вероятно-
сти обычно записываются возле каждой ветви. 
Для каждого узла событий рассчитывается ожи-
даемая денежная стоимость (EMV – Expected 
Monetary Value) по следующей формуле:  
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EMV = P   NCF, 

где P – вероятность наступления события;  
NCF – чистые денежные потоки от реализа-

ции каждого варианта.  
В качестве EMV может выступать, в частно-

сти, значение NPV. Анализ  рассчитанных зна-
чений EMV позволяет сделать обоснованный 
выбор направления инвестирования.  

Принципы построения дерева решений:  
 для отображения на графике нужно вклю-

чать только важные, «узловые» решения или со-
бытия, чтобы «дерево не превратилось в куст»;  

 метод предполагает субъективную оценку 
вероятности тех или иных событий; 

 дерево решений нужно строить в хроноло-
гическом порядке, чтобы совпадали логика раз-
вития событий и логика решений.   

При построении деревьев решений особое 
внимание уделяется выбору критерия, по кото-
рому пойдёт разбиение  [8].  

1. Правило разбиения. Для построения дерева 
на каждом внутреннем узле необходимо найти 
условие, которое бы разбивало множество, свя-
занное с этим узлом, на подмножества. Общее 
правило для выбора критерия следующее – вы-
бранный критерий должен разбить множество 
так, чтобы получаемые в итоге подмножества 
состояли из объектов, принадлежащих к одному 
классу, или были максимально приближены к 
этому, т. е. количество объектов из других клас-
сов должно стремиться к нулю.  

2. Правило остановки. Использование стати-
стических методов для оценки целесооб-
разности дальнейшего разбиения, так назы-
ваемая «ранняя остановка», привлекательна эко-
номией времени, но важно учитывать, что ран-
няя остановка может привести к снижению точ-
ности модели, что весьма нежелательно. Необ-
ходимо остановить дальнейшее построение, если 
разбиение ведёт к дереву с глубиной, превы-
шающей заданное значение. Разбиение должно 
быть нетривиальным, т. е. полученные в резуль-
тате узлы должны содержать   не  меньше  за-
данного количества примеров.  

3. Правило отсечения. Зачастую деревья ре-
шений переполняют данными. Такие «ветвис-
тые» деревья трудно анализировать. Ценность 
правила для малого числа объектов крайне низ-
ка, и в целях анализа данных гораздо предпочти-
тельнее иметь дерево, состоящее из малого ко-
личества узлов, которым бы соответствовало 
большое количество объектов из обучающей 
выборки [7]. Для решения этой проблемы часто 
применяется отсечение ветвей. В отличие от 
процесса построения, отсечение ветвей, согласно 
Л. Хайфилю, происходит снизу вверх, двигаясь с 
листьев дерева, отмечая узлы как листья, либо 

заменяя их поддеревом. 
Метод особенно полезен в ситуациях, когда 

решения, принимаемые в каждый момент време-
ни, сильно зависят от решений, принятых ранее, 
и в свою очередь определяют сценарии даль-
нейшего развития событий.  

Метод анализа иерархий является система-
тической процедурой для иерархического пред-
ставления элементов, определяющих суть про-
блемы. Метод заключается в декомпозиции про-
блемы на всё более простые составляющие части 
и дальнейшей обработке последовательности 
суждений лица, принимающего решения, по 
парным сравнениям. Основным недостатком ме-
тода анализа иерархий является то, что основная 
цель исследования и все факторы, в той или 
иной степени, влияющие на достижение цели, 
распределяются по уровням в зависимости от 
степени и характера влияния, определяемой 
весьма субъективно.  

Метод имитационного моделирования 
Монте-Карло создаёт дополнительную возмож-
ность при оценке риска за счёт того, что делает 
возможным создание случайных сценариев. При-
менение анализа риска использует богатство ин-
формации, будь она в форме объективных данных 
или оценок экспертов, для количественного опи-
сания неопределённости, существующей в отно-
шении основных переменных проекта и для 
обоснованных расчётов возможного воздействия 
неопределённости на эффективность инвестици-
онного проекта. Результат анализа риска выража-
ется не каким-либо единственным значением 
NPV, а в виде вероятностного распределения всех 
возможных значений этого показателя. Следова-
тельно, потенциальный инвестор  с помощью ме-
тода Монте-Карло будет обеспечен полным набо-
ром данных, характеризующих риск проекта. На 
этой основе он сможет принять взвешенное ре-
шение о предоставлении средств. 

В общем случае имитационное моделирование 
Монте-Карло – это процедура, с помощью которой 
математическая модель определения какого-либо 
финансового показателя (NPV)  подвергается ряду 
имитационных прогонов с помощью   компьютера.  
В   ходе  процесса имитации строятся последова-
тельные сценарии с использованием исходных 
данных, которые по смыслу проекта являются не-
определёнными, и потому в процессе анализа по-
лагаются случайными величинами. Процесс ими-
тации осуществляется таким образом, чтобы слу-
чайный выбор значений из определённых вероят-
ностных распределений не нарушал существова-
ния известных или предполагаемых отношений 
корреляции среди переменных. Результаты имита-
ции собираются и анализируются статистически  с 
тем, чтобы оценить меру риска [6].  
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Рис. 1. Процесс анализа риска 
 
Процесс анализа риска может быть разбит на 

следующие стадии (рис. 1). 
Первая стадия в процессе анализа риска – это 

создание прогнозной модели. Такая модель оп-
ределяет математические отношения между чи-
словыми переменными, которые относятся к 
прогнозу выбранного финансового  показателя. 
В качестве базовой модели для анализа инвести-
ционного риска обычно используется модель 
расчёта показателя NPV. 

. 

Использование этой формулы в анализе риска 
сопряжено с некоторыми трудностями – при ге-
нерировании случайных чисел  годовой денеж-
ный поток выступает как некое случайное число, 
подчиняющееся определённому закону распре-
деления. В действительности же это совокупный 
показатель, включающий множество компонент, 
и коррелирует с изменением объёма продаж. 

Общая прогнозная модель имитируется сле-
дующим образом. Генерируется достаточно 
большой объём случайных сценариев, каждый из 
которых соответствует определённым значениям 
денежных потоков. Сгенерированные сценарии 
собираются вместе, производится их статистиче-
ская обработка для установления доли сценари-
ев, которые соответствуют отрицательному зна-

чению NPV. Отношение таких сценариев к об-
щему количеству сценариев даёт оценку риска 
инвестиций. 

Распределения вероятностей переменных 
модели (денежных потоков) устанавливают 
возможность выбора величин из определённых 
диапазонов. Такие распределения представляют 
собой математические инструменты, с помо-
щью которых придаётся вес всем возможным 
результатам. Этим контролируется случайный 
выбор значений для каждой переменной в ходе 
моделирования. 

Необходимость применения распределения 
вероятностей обусловлена попытками прогно-
зирования будущих событий. При обычном 
анализе инвестиций используется детермини-
рованное распределение вероятности для всех 
переменных, включённых в модель анализа. При 
оценке имеющихся данных аналитик ограничен 
выбором единственного из множества возмож-
ных результатов или расчётом сводного показа-
теля. Затем аналитик должен принять то, что вы-
бранное значение обязательно реализуется, то 
есть он придаёт выбранному показателю с един-
ственным значением вероятность, равную 1. По-
скольку такое распределение вероятности имеет 
единственный результат, итог аналитической 
модели можно определить на основании всего 
одного расчёта (или одного прогона модели). 
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В анализе рисков используется информация, 
содержащаяся в распределении вероятности с 
множественными значениями. Именно исполь-
зование множественных значений вместо детер-
минированных распределений вероятности и 
отличает имитационное моделирование от тра-
диционного подхода. 

Определение случайных переменных и при-
дание им соответствующего распределения ве-
роятности является необходимым условием про-
ведения анализа рисков. Успешно завершив эти 
этапы, можно перейти к стадии моделирования. 
При этом требуется установить корреляцию в 
системе случайных переменных, включённых в 
модель (например, зависимость между ценой 
реализации товара и объёмом продаж). 

Редко можно объективно определить точные 
характеристики корреляции случайных пере-
менных в модели анализа, и на практике имеется 
возможность установить направление таких свя-
зей и предполагаемую силу корреляции. Для 
этого применяют методы регрессионного анали-
за с расчётом коэффициента корреляции, кото-
рый может принимать значения от –1 до 1. 

После обоснования допущений необходимо 
последовательно просчитывать модель (каждый 
пересчёт является одним «прогоном») до тех 
пор, пока будет получено достаточно значений 
для принятия решения (например, более 1000). 

В ходе моделирования значения переменных 
выбираются случайно в границах заданных диа-
пазонов и в соответствии с распределениями ве-
роятностей и условиями корреляций. Для каждо-
го набора таких переменных вычисляется значе-
ние показателя эффективности проекта. Все по-
лученные значения сохраняются для последую-
щей статистической обработки. 

Окончательной стадией анализа рисков явля-
ется обработка и интерпретация результатов, 
полученных на стадии прогонов модели. Каж-
дый прогон представляет вероятность события, 
равную 

p = 100 : n, 
 

где p – вероятность единичного прогона, %; 
n – размер выборки. 
Например, если количество случайных про-

гонов равно 5000, то вероятность одного прогона 
составляет 0,02 %. 

В качестве меры риска в инвестиционном про-
ектировании целесообразно использовать вероят-
ность получения отрицательного значения NPV. 
Эта вероятность оценивается на основе статисти-
ческих результатов имитационного моделирова-
ния как произведение количества результатов с 
отрицательным значением и вероятности единич-
ного прогона. Например, если из 5000 прогонов 
отрицательные значения NPV окажутся в 3454 
случаях, то мера риска составит 69,1%. 

Метод частичного баланса применяют при 
открытии нового направления объекта оценки, 
оценки принятых управленческих мер, измене-
нии сферы деятельности или модернизации про-
изводственных мощностей. Преимущества ис-
пользования метода частичного баланса заклю-
чаются в возможности количественно оценить 
денежный поток отдельных принятых управлен-
ческих мер в общей структуре, вычислить зави-
симость потока от принимаемы мер и наглядно 
продемонстрировать эффективность объекта 
оценки. Основным недостатком метода является 
ограниченность достоверных баз данных объек-
тов оценки по объёмам потоков и цен поку-
пок/продаж.  

Перечисленные методы анализа инвестици-
онных рисков базируются на концепции вре-
менной стоимости денег и вероятностных под-
ходах. Выбор конкретного метода анализа ин-
вестиционного риска зависит от информацион-
ной базы, требований к конечным результатам 
(показателям) и к уровню надёжности планиро-
вания инвестиций. Для небольших проектов 
можно ограничиться методами анализом чувст-
вительности и корректировки нормы дисконта, 
для крупных проектов – провести имитацион-
ное моделирование и построить кривые распре-
деления вероятностей, а в случае зависимости 
результатов проекта от наступления определён-
ных событий или принятия определённых реше-
ний построить также дерево решений. Методы 
анализа рисков следует применять комплексно, 
используя наиболее простые из них на стадии 
предварительной оценки, а сложные и требую-
щие дополнительной информации – при оконча-
тельном обосновании инвестиций.  

Рассмотренные математические методы мо-
гут быть применены в составе автоматизирован-
ной системы по оценке инновационных (инве-
стиционных) проектов. Учитывая, что часть 
данных,  используемых   в моделях, является 
экспертной или оценочной, то при разработке 
автоматизированной системы необходимо до-
полнить методы нечёткими правилами при вводе 
данных и при выводе результатов оценки рисков 
проекта [10, 11]. 
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АНАЛИЗ  И  СИНТЕЗ  СХЕМ   РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДВУХСКОРОСТНЫХ  АСИНХРОННЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
Рассмотрены  различные системы регулирования скорости двухскоростного асинхронного дви-

гателя, проанализированы схема замещения и векторная диаграмма двигателя, которые поясняют 
особенности его работы в различных режимах. 

 
Ключевые слова: регулирование скорости, асинхронный двигатель, схема замещения, векторная диа-
грамма. 

 
В промышленности двухскоростные асин-

хронные двигатели (ДСАД) используются в ос-
новном для работы на двух механических харак-
теристиках. Изменение режима работы достига-
ется переключением секций фазных обмоток 
[1−3]. За счёт этого изменяется скорость ДСАД. 
При этом практически не используются (не при-
меняются) силовые электронные устройства: 
преобразователи  частоты или регуляторы на-
пряжения (РН). В то же время возникает необхо-
димость регулирования частоты вращения 
ДСАД в ограниченном диапазоне в области ос-
новных механических характеристик. В этом 
случае возможно эффективно управлять двига-
телем за счёт разделения обмоток статора на две 
независимые обмотки (рис. 1).  

В этом случае питание  подаётся на одну из 
схем (А1, В1, С1). Вторая схема может управ-
ляться через регулятор напряжения (рис. 2) 
[4−7].  

Если РН позволяет работать в режиме реку-
перации, то возможно обеспечить снижение ско-
рости ДСАД  за счёт «подтормаживания» двига-
теля второй схемой. Таким образом, разделение 
обмоток в ДСАД и использование второй схемы 
для управления позволяет существенно расши-
рить его диапазон регулирования.  

Известны Т-образная схема замещения АД и 
векторная диаграмма приведённого асинхронно-
го двигателя (рис.3). На рисунке пунктиром до-
бавлена часть схемы замещения для варианта 
схем обмоток «звезда + звезда». При этом на-
грузка на вторую схему обмоток   подключается 
внешне и может иметь резистивный, индуктив-
ный или ёмкостный характер.  
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Характер нагрузки напрямую влияет на угол 
 , что даёт возможность изменять его в широ-
ких пределах. Векторы токов и напряжений вто-
рой схемы обмоток добавлены на рис.3,б пунк-
тиром. Влияние этой нагрузки отражается на 
векторных уравнениях потокосцеплений для 
обобщённой машины: 
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В зависимости от направления вектора '
1i  

возможно увеличение или снижение и измене-
ние направления потокосцеплений 1  и 2 .  

Кроме предложенных возможностей регулиро-
вания ДСАД можно отметить вариант использова-
ния второй схемы обмоток в режиме динамическо-
го торможения. Для этого достаточно замкнуть 
фазы через диод с ограничительным сопротивле-
нием. Наведенная ЭДС будет служить источником 
для цепи динамического торможения. 

Результатом исследования стала разработка  
системы  управления ДСАД по схеме включения 
обмоток двигателя, представленной на рис. 4. На 
фигуре первая группа обмоток статора (1) под-
ключается к питающей сети, вторая группа об-
моток (2) через коммутатор (4) может быть под-
ключена к сети. В этом случае регулируя ток, 
протекающий через обмотки, с помощью реоста-
та (5), подключённого ко вторым концам обмо-
ток через выпрямитель (3), можно регулировать 
механическую характеристику в диапазоне меж-
ду режимами двойная звезда и звезда (рис. 3). 

Если переключить коммутатор (4) во второе 
положение, обмотки второй группы статора от-
ключаются от сети и закорачиваются. В этом 
случае, регулируя ток в цепи обмоток, можно 
изменять механические характеристики ДСАД 
от   звезды   до    режима   «подтормаживания» 
(т. е. при закорачивании второй группы обмоток 
статора через конденсаторы). 
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Рис. 1. Изменение схемы включения обмоток ДСАД 

 
 
 

Р.Н.

 
 

Рис. 2. Схема включения ДСАД и РН  
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Рис. 3. Схема замещения АД и векторная диаграмма приведённого асинхронного двигателя 
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Рис. 4. Система управления ДСАД 

 
В результате проведённых исследований 

можно сделать выводы, что разделение обмоток 
статора ДСАД на две группы позволяет создать 
автоматизированную параметрическую систему 
управления с более широкими функциональны-
ми возможностями, а полученные схема заме-
щения и векторная диаграмма позволяют анали-
зировать различные режимы работы предлагае-
мой системы. Сравнение с другими схемами па-
раметрического управления асинхронных двига-
телей (машина с фазным ротором, включение 
сопротивлений в обмотки статора и др.) показы-
вает преимущества предлагаемой схемы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЯ 
ПРИ РАБОТЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ В РЕЖИМЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

 
Проведены экспериментальные исследования, целью которых было исследование работы сплит-системы в 

осенне-весенний период в режиме теплового насоса. В процессе выполнения работы зафиксирована 
температура помещения в разных точках с помощью пирометра, дополнительно оснащённого термопарой. 
Измерения проводилась при условии отсутствия или наличия теплового насоса, осуществляющего прогрев 
воздуха в помещении от низкопотенциального источника теплоты (воздух окружающей среды). По окончании 
эксперимента были вычислены средние значения измеренных величин, построены графики распределения 
температуры в комнате по высоте. В ходе исследования выявлено влияние на температурное поле помещения 
работы сплит-системы в качестве теплового насоса, использующего теплоту окружающей среды. 

 

Ключевые слова: тепловой насос, помещение, температура, термопара, пирометр. 
 
Сплит-система − система кондиционирования 

воздуха, состоящая из двух блоков (внешнего и 
внутреннего). Сферой применения сплит-систем 
являются системы обеспечения параметров мик-
роклимата в помещениях [1, 2]. 

Основные элементы сплит-систем (внешний и 
внутренний блоки) соединяются между собой 
медными трубками с теплоизоляцией, в которых 
перемещается рабочее тело (охладитель-фреон). 
Кроме того, эти элементы соединены электриче-
ским кабелем. То есть в сплит-системе работает 
низкотемпературное рабочее тело, а сама систе-
ма служит для перемещения тепловой энергии 
из помещения в окружающую среду или из ок-
ружающей среды в помещение. Таким образом, 
сплит-система может работать как в режиме ох-
лаждения, так и подогрева (в осенний и весен-
ний периоды) воздуха помещения [3]. На рис. 1 
представлена принципиальная схема, поясняю-
щая конструкцию и принцип действия сплит-
системы, работающей в режиме подогрева [3]. 

По области применения сплит-системы под-
разделяются  три вида: бытовые (устанавлива-
ются в жилых и общественных зданиях), полу-
промышленные (в промышленных и обществен-
ных зданиях), промышленные (в промышленных 
зданиях). Область применения сплит-сиcтем во 
многом определяет их качественно-количест-
венные характеристики, а также влияет на ди-
зайн этих установок. 

По типу внутреннего блока системы делятся 
на настенные; напольно-потолочные; кассетные; 
канальные; колонные. При  этом  внешние блоки 
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могут  иметь  одинаковое исполнение [3]. Прин-
ципиальная схема сплит-системы, работающей в 
режиме теплового насоса, показана на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема, поясняющая  
работу сплит-системы в режиме теплового насоса:  

1 – газообразный фреон; 2 – жидкий фреон;  
3 – компрессор; 4 – конденсатор; 5 – радиатор;  
6 – испаритель; 7 – регулятор; 8 – вентилятор 

 
Внутренний блок сплит-системы состоит из: 
- радиатора (испаряет фреон); 
- регулятора потока (управляет давлением 

фреона в системе); 
- вентилятора (интенсифицирует охлаждение 

радиатора воздушным потоком). 
Внешний блок сплит-системы включает в себя: 
- компрессор (обеспечивает циркуляцию и 

увеличение давления фреона в системе); 
- вентилятор (создаёт принудительное дви-

жение  охлаждающего радиатор воздушного 
потока); 

- радиатор (конденсатор фреона). 
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При использовании сплит-системы, рабо-
тающей в режиме обогрева помещения, на её 
эксплуатацию накладываются некоторые огра-
ничения. Это связано с тем, что при таком ре-
жиме работы система действует как тепловой 
насос, передающий тепловой поток от низкопо-
тенциального источника к объекту с более высо-
кими параметрами. В этой связи  температура 
наружного воздуха должна быть достаточна для 
кипения рабочего тела (фреона) в трубках радиа-
тора внешнего блока. Температура кипения оп-
ределяется составом рабочего тела (фреона) и 
может изменятся в широком диапазоне (от +24 
до –160оС). В бытовых и промышленно-бытовых 
сплит-системах применяется фреон с достаточно 
высокой температурой кипения. Таким образом, 
данное условие выполняется. Однако для ста-
бильной и безопасной работы сплит-системы 
требуется предотвратить замерзание образующе-
гося из воздуха окружающей среды на поверх-
ностях внешнего блока конденсата. Кроме того, 
использование сплит-системы в режиме тепло-
вого насоса при сильно отрицательных темпера-
турах приводит к работе компрессора на нерас-
чётных режимах с повышенной нагрузкой, а это 
ведёт привести к поломке компрессора. При 
низких уличных температурах (ниже минус 5 
градусов) работа сплит-системы в режиме теп-
лового насоса запрещена [1, 2, 3]. Анализ эффек-
тивности городской инфраструктуры показал, 
что состояние тепловых сетей  во многом  явля-
ется неудовлетворительным, так как многие из 
них требуют ремонта [4]. Поэтому   предлагается 
рассмотреть   возможность   использования   для 

систем обеспечения микроклимата [5, 6, 7, 8, 9, 
10] тепловых насосов [1, 11, 12]. Следует рас-
смотреть также возможность использования те-
пловых насосов [1, 11], работающих от теплоты 
воздуха окружающей среды. Это рационально 
для осенне-весеннего климатических периодов, 
так как в этом случае температура окружающей 
среды может быть достаточной для эффективной 
работы тепловых насосов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Последовательность проведения эксперимен-
тальных исследований: 

1. Были проведены измерения температуры 
воздуха в помещении на высотах 0, 1, 2 м с по-
мощью пирометра с термопарой при выключен-
ной сплит-системы. Построены поля распреде-
ления температуры в зависимости от высоты 
(рис. 2 – 4). 

2. Была включена сплит-система в режиме 
подогрева (теплового насоса) с расчётной темпе-
ратурой теплоносителя 30оС на выходе из уста-
новки. 

3. Повторно проведены измерения темпера-
туры, как и в п. 1, при условии, что сплит-
система включена, построены поля распределе-
ния  температур  в   зависимости  от высоты 
(рис. 5–7). 

4. Измерена температура наружного воздуха 
для определения параметров работы теплового 
насоса. 

Графики распределения температуры в по-
мещении построены для высоты 0 , 1 , 2 м над 
уровнем пола помещения. 

 

 
 
 
 

Рис. 2. Распределение температуры на высоте 0 м от пола помещения до включения теплового насоса 



 

62                                                                                                                                   Вестник УлГТУ 1/2015 

 

 
 

Рис. 3. Распределение температуры на высоте 1 м от пола помещения до включения теплового насоса 
 

 
 

Рис. 4. Распределение температуры на высоте 2 м от пола помещения до включения теплового насоса 
 

 
 
 

Рис. 5. Распределение температуры на высоте 0 м от пола после нагрева помещения тепловым насосом 
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Рис. 6. Распределение температуры на высоте 1 м пола после нагрева помещения тепловым насосом 
 

 
Рис. 7. Распределение температуры на высоте 2 м пола после нагрева помещения тепловым насосом 

 
По окончании эксперимента, проанализиро-

вав построенные поля температур (рис. 2–7), вы-
явлено общее повышение температуры в поме-
щении, в особенности в зоне выхода горячего 
воздуха из сплит-системы. В среднем темпера-
тура воздуха в помещении повысилась на 1,67оС.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует отметить, что применение тепловых 
насосов может быть оправдано и целесообразно 
даже для суровых климатических условий. Од-
нако применение теплового насоса, использую-
щего теплоту окружающей среды, ограничивает-
ся достаточно высокими температурами наруж-

ного воздуха (выше минус 5 оС), но может быть 
целесообразно для осеннего или весеннего пе-
риодов года.  
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ДЕПРЕССИВНЫЕ РЕГИОНЫ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
И ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА В ДЕПРЕССИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Затрагиваются понятия «депрессивный», «отсталый», «проблемный», «кризисный регион», а 
также обобщаются причины, приводящие регион в депрессивное состояние. 
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депрессии, результаты депрессии. 

 
В экономической литературе имеются раз-

личные определения понятия «депрессивный 
регион». Одни авторы депрессивными называют 
регионы, прошедшие стадию спада экономики 
или же идущие к этому,  другие депрессию оп-
ределяют как фазу, характеризующуюся по 
сравнению с предшествующим периодом  паде-
нием уровня производства, появлением безрабо-
тицы, снижением инвестиционной и миграцион-
ной привлекательности, сопровождающуюся 
оттоком населения. К депрессивным также отно-
сят регион, который на дату обследования не 
показывает положительных тенденций развития, 
но история развития депрессивного региона 
должна свидетельствовать, что в регионе были 
примеры и успехи. Понятие «депрессия» являет-
ся комплексным, вся социально-экономическая 
система региона испытывает сложности в разви-
тии, существует замкнутый круг проблем. 

Депрессивный регион – это регион, террито-
рия, экономическое состояние которых в силу 
объективных, исторических условий существен-
но ниже среднего в стране. 

Депрессивная территория – административ-
ная единица (район, город) или совокупность 
сопредельных административных единиц в гра-
ницах одного или нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, имеющих однородную струк-
туру экономики, оказавшаяся в результате кри-
зиса в основных отраслях экономики в состоя-
нии существенного экономического упадка. 

Депрессивные регионы принципиально отли-
чаются от отсталых тем, что при более низких, 
чем в среднем по стране, современных социаль-
но-экономических показателях   в  прошлом эти 
регионы были развитыми, а по некоторым про- 
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изводствам занимали ведущие места в стране.  
Термин «депрессивные регионы» появился в 

начале прошлого века в Великобритании в связи 
с кризисом 1929 г. К депрессивным были отне-
сены старые промышленные центры, основной 
отраслью которых была угольная промышлен-
ность. Кроме того, в обрабатывающей промыш-
ленности, чёрной металлургии и судостроении 
существовала узкая специализация, которая 
складывалась на протяжении многих лет. Это 
привело к углублению неблагоприятной рыноч-
ной конъюнктуры и несбалансированности ре-
гиональной экономической структуры. Под воз-
действием определённых комбинаций естест-
венно-географических и исторических факторов 
эти регионы как бы выпадают из динамики об-
щенационального экономического процесса.  

Термин «депрессивные регионы» трудно от-
нести к числу классических определений отече-
ственной экономической теории. Неоднознач-
ность его понимания особенно сильно ощуща-
лась на практике, когда в ходе выполнения по-
становления Правительства РФ количество раз-
личных определений депрессивного региона со-
ответствовало числу привлечённых исполните-
лей. В этой связи целесообразно рассмотреть, 
что же может представлять собой категория «де-
прессивные регионы» с точки зрения теории. 
Поскольку в данном понятии присутствует слово 
депрессивный, необходимо учитывать тот смысл, 
который традиционно в него вкладывается. Так, 
в отечественной и зарубежной экономической 
теории депрессия (depression) – «ситуация, для 
которой характерны падение производства, тен-
денция к снижению цен и рост безработицы. Ха-
рактеризуется  кумулятивным  процессом,   при 
котором падение спроса (инвестиционного и по-
требительского) влечёт за собой снижение про-
изводства и ведёт к уменьшению использования 
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ресурсов, что в свою очередь поддерживает 
спрос на низком уровне...» [2]. Данное опреде-
ление не подходит для описания современной 
российской ситуации, поскольку падение произ-
водства произошло не только без снижения цен, 
но ещё и с галопирующей инфляцией. При этом 
рост безработицы совершенно не соответствовал 
темпам экономического спада. Необходимо учи-
тывать и то, что экономический спад в нашей 
стране был вызван принципиально иными явле-
ниями, чем те, которые вызывают депрессию. 
Таким образом, если использовать традиционное 
понимание депрессии, то депрессивных регио-
нов в нашей стране в принципе быть не может, 
поскольку отсутствует сам процесс депрессии. 

Для российской науки понятие депрессивного 
региона является относительно новым, так как в 
советский период существование подобных ре-
гионов в экономике страны не признавалось. 
Первые работы отечественных экономистов о 
проблемах депрессивных регионов России при-
ходятся на период 1994−1995 годов. Данное по-
нятие не является выработанным ни в офици-
альных правительственных документах, ни в 
научной литературе, тогда как в иностранной 
экономической литературе оно уже долгие годы 
признано актуальным и намного более разрабо-
танным. Скорее всего, наиболее адекватной ка-
тегорией для описания современной российской 
ситуации является такое понятие, как стагфля-
ция (stagflation) – «экономическая ситуация, ха-
рактеризуемая сочетанием тенденций застоя или 
спада производства с инфляцией». 

Однако вернёмся к понятию депрессивных 
регионов. Наиболее чёткое определение данной 
категории (не учитывающее традиционное по-
нимание депрессии) дано Башировым Х. Г.: «де-
прессивные регионы – территории, которые 
сильно и устойчиво отстают от других по глав-
ным социально-экономическим показателям, в 
том числе по темпам развития» [1]. 

Также ряд экономистов признает в качестве 
депрессивных регионов территории, задачи со-
циально-экономического развития которых сво-
дятся в основном к антидепрессионным мерам со 
стороны федерального центра. Однотипная ха-
рактеристика приводится и в Программе Прави-
тельства Российской Федерации «Реформы и раз-
витие экономики в 1995−1997 гг.», которая выде-
ляет депрессивные регионы как объекты особого 
внимания со стороны государства. Депрессивные 
регионы – территории, обладающие достаточным 
экономическим потенциалом, но охваченные в 
результате структурного кризиса устойчивым 
снижением производства и реальных доходов 
населения и растущей безработицей. 

В то же время депрессивными, согласно оп-
ределению В. Лексина, являются «такие про-
странственно локальные образования, в которых 
по экономическим, политическим, социальным, 
экологическим и другим причинам перестают 
действовать стимулы саморазвития» [2]. То есть 
в депрессивном регионе отсутствуют возможно-
сти для всех видов воспроизводств и нет усло-
вий для самостоятельного разрешения сложив-
шейся кризисной ситуации. В таких регионах 
кризисные явления обладают мультипликатив-
ным эффектом и блокируют возможности вос-
производственного процесса в целом и его от-
дельных элементов: происходит деградация ре-
сурсного, хозяйственного, социального и эколо-
гического потенциалов территории. 

Некоторые учёные связывают понятие де-
прессивности с отклонениями в экономической 
жизни региона от значений средних по стране. 
Причины подобного отставания объясняются 
двумя обстоятельствами: наслоением структур-
ных диспропорций на территориальные диспро-
порции и тяжёлым наследием регионального 
развития. Эти отклонения приводят к тому, что в 
регионе автоматически перестают соблюдаться 
права и гарантии граждан в них проживающих, 
что и определяет необходимость проведения ан-
тидепрессионной политики. 

Таким образом, обобщив все вышеприведён-
ные понятия, можно заключить, что основными 
признаками проблемных регионов являются: 

– наличие резко неблагоприятной ситуации, 
нерешённость которой создаёт угрозу социально-
экономической ситуации страны, может привести 
к политической нестабильности, вызвать катаст-
рофическое состояние природной среды и т. п.; 

– неиспользованность ресурсного потенциала, 
использование которого необходимо для решения 
социально-экономических проблем страны; 

– недостаток собственных ресурсов региона, 
требующихся для решения возникающих про-
блем федерального или регионального значения, 
что предполагает обязательное участие государ-
ства в оказании региону помощи; 

– целесообразность использования про-
граммно-целевого подхода, специальных форм 
реализации программ и официального оформле-
ния статуса проблемного региона как объекта 
государственного регулирования. 

В качестве депрессивных и отсталых можно 
выделить группы четырёх уровней: 

– регионального – части краёв, областей, 
республик в составе России, автономных окру-
гов (низовые административные районы или их 
группы, отдельные города); 
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Рис. 1. Причины и следствия региональной депрессии [1] 
 

– субъектов федерации (в существующих 
границах); 

– зонального (межрегионального) – погра-
ничные смежные районы соседних субъектов 
федерации, рассматриваемые как единый де-
прессивный или отсталый район, совокупность 
субъектов федерации, выступающих при опре-
делённых условиях как единый депрессивный 
регион; 

– местного (локального). Это относится в 
основном к внутренним проблемам столичных 
городов, областных, краевых и республиканских 
центров и к другим локальным проблемам субъ-
ектов федерации, сконцентрированных в узких 
пространственных ареалах. 

Возникновение депрессивных регионов – не-
избежное следствие циклического характера 
экономического и технологического развития. 
Депрессивность обычно связывают с теорией 
«длинных волн» Н. Д. Кондратьева, согласно 
которой в экономическом развитии региона 
можно выделить несколько закономерно сме-
няющих друг друга циклов, отражающих этапы 

роста, стагнации и депрессии (кризиса). Депрес-
сивность в экономическом отношении можно 
рассматривать как определённый этап эволюци-
онного развития территории. 

Структурные диспропорции в развитии ре-
гионов, низкая экономическая эффективность 
национальной экономики в целом и её отдель-
ных составных частей зачастую становятся при-
чиной образования депрессивных районов с по-
стоянной отрицательной динамикой социально-
экономических показателей. Причины, порож-
дающие диспропорции в развитии регионов, мо-
гут быть разнообразными. Они могут выражать 
естественные различия: 
− природно-климатические; 
− состав и масштабы природных ресурсов; 
− местоположение (центр, периферия и т. д.); 
− уровень и состав населения; 
− динамика социально-экономических и по-

литических процессов; 
− состояние производственной и социаль-

ной инфраструктуры; 

− степень урбанизации [3]. 

Регио-
наль-
ная де-
прессия 

Экологический кризис,
политическая и 
социальная 

нестабильность 

Подчинённость
обслуживанию 

национального рынка 
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Однако наряду с естественными  существует 
комплекс причин, возникших вследствие неаде-
кватных политических и экономических реше-
ний, находящихся в противоречии с социальны-
ми целями реформы. 

Более наглядно причины и следствия депрес-
сии в регионе представлены на рисунке 1. 

Примерами этого могут служить: 

– государственная политика, создающая 
преимущества  либо дискриминирующая от-
дельные регионы; 

– разрыв (временный или пространственный) 
в проведении экономических реформ на регио-
нальном уровне; 

– неурегулированность правовых основ, а 
также неэффективность самого механизма реа-
лизации действующего законодательства; 

– необоснованные льготы, предоставляемые 
центром отдельным регионам для социальной 
поддержки. 

Результатами этих и других подобных явле-
ний служат: 

– существенно превышающая допустимые 
нормы разница в уровне доходов «бедных» и 
«богатых» слоёв населения во внутрирегиональ-
ном и межрегиональном разрезах; 

– неравномерность в распространении и уг-
лублении экономического кризиса в различных 
регионах; 

– углубление распада единого экономиче-
ского пространства и образование локальных 
рынков в регионах [4]. 

 
 
 

 
 

Итак, проблема развития депрессивных ре-
гионов сегодня актуальна не только для России, 
но и для мира в целом. Недостаточная изучен-
ность данного вопроса в совокупности с неком-
петентной региональной политикой может не 
только затруднять решение этой задачи, но и 
усугублять ситуацию, вводя регионы в ещё 
больший кризис. 
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Установлено, что в ближайшей перспективе в путевом хозяйстве ОАО «РЖД» будут внедрён це-

лый ряд инновационных транспортных средств на комбинированном ходу. Выявлены основные типы 
рассматриваемых транспортных средств, поступающих на сеть железных дорог, с указанием их  
преимуществ. Раскрыты факторы, оказывающие влияние на эффективность работы подобных 
транспортных средств. 

 
Ключевые слова: внедрение, железная дорога, комбинированный ход, транспортные средства. 
 
Одним из условий надёжной эксплуатацион-

ной деятельности отечественных железных до-
рог является наличие парка современных путе-
вых машин в необходимом количестве [1]. При 
этом основной задачей путевого хозяйства явля-
ется обеспечение такого состояния пути, его со-
оружений и обустройств, которое сможет  гаран-
тировать бесперебойное и безопасное движение 
поездов с установленными скоростями.  

Задача внедрения на отечественных железных 
дорогах прогрессивных конструкций, совершен-
ствования технологий и модернизации путевой 
техники была поставлена уже достаточно давно. 
В частности, в итоговом отчёте ОАО «РЖД» за 
2009 г. отмечалось, что в ближайшей перспективе 
в путевом хозяйстве ОАО «РЖД» будет внедрён 
целый ряд инновационных решений, в том числе 
в сфере автоматизации диагностики и монито-
ринга железнодорожного пути, а также в целом 
при механизации путевых работ [3]. В отчёте ука-
зывалось на необходимость внедрения данных 
инновационных разработок с достижением мак-
симальной эффективности их использования. 

Отдельной строкой в данном отчёте стави-
лась задача внедрения в производственный про-
цесс транспортных средств на комбинированном 
ходу.  

В соответствии с работой [8] дорожно-
рельсовые транспортные средства, использую-
щие комбинированный (чаще всего колёсный и 
железнодорожный) ход, могут производиться на 
базе легковых и грузовых автомобилей, грузови-
ков и тракторов,  экскаваторов  и   т. д. Особен-
ностью данных транспортных средств является 
то, что они  могут перемещаться по  автомобиль- 
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ным дорогам общего пользования  (в  том  числе 
нередко по бездорожью), а при необходимости 
двигаться по железнодорожным рельсам, при 
этом их постановка на железнодорожный путь и 
снятие с него осуществляется на переездах. 

Как отмечается в [1], согласно действующей 
масштабной инвестиционной программе закупки 
путевой техники  в ближайшие пять лет будет 
поставлено 300 единиц машин на комбиниро-
ванном ходу преимущественно отечественного 
производства.  

Анализ внедряемой по сети железных дорог 
техники на комбинированном ходу позволил 
установить, что в настоящее время применяются 
в основном два типа дорожно-рельсовых транс-
портных средств – экскаваторы и специальные 
автомобили. 

В последнее время подобная техника перио-
дически представляется на различных выставках 
(например, Международном железнодорожном 
салоне EXPO 1520 в Щербинке и др.). С 15 по 17 
июля 2013 г. в Чите прошла IX Ассамблея на-
чальников железных дорог. В рамках железно-
дорожного форума были показаны новейшие 
разработки современных путевых машин, ис-
пользуемых на сети железных дорог России. 
Группой РПМ (ОАО «Калужский завод «Рем-
путьмаш») был представлен выпускаемый со-
вместно с французской фирмой «Geismar» экс-
каватор-погрузчик на комбинированном ходу 
KGT-4RS. При этом начальник управления ме-
ханизации Центральной дирекции инфраструк-
туры С.С. Конышев подчеркнул, что все они 
входят в план производства в рамках лизинговой 
программы обновления парка путевых машин 
ОАО «РЖД», и часть техники уже изготовлена и 
поставлена на железные дороги России [4]. 
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а)     б) 
Рис. 1. Экскаватор и путеремонтная летучка на комбинированном ходу 

 
Бесспорным преимуществом этих машин яв-

ляется то, что они дают возможность проведения 
различных работ по текущему ремонту железно-
дорожного пути сменными рабочими органами. 
Кроме того, высокая мобильность, быстрая под-
готовка к работе на железнодорожном пути и бы-
строе проведение работ при ограниченном досту-
пе в чрезвычайных ситуациях делают экскаватор 
весьма перспективным для работ на труднодос-
тупных участках железных дорог (рис. 1, а). 

Такие экскаваторы уже поступают на различ-
ные железные дороги России,  работники путе-
вого хозяйства с подобного рода техникой зна-
комы. В частности, Дирекцией по эксплуатации 
и ремонту путевых машин Восточно-Сибирской 
железной дороги (ВСЖД) в 2013 г. было приоб-
ретено 14 единиц новой специализированной 
техники, 10 из которых были сразу введены в 
эксплуатацию.  

По данным [7] за 11 месяцев 2013 года ОАО 
«РЖД» инвестировало 1,8 млрд  рублей в обнов-
ление производственных фондов Забайкальской 
дирекции по эксплуатации и ремонту путевых 
машин (ДПМ). При этом в Дирекцию поступили 
38 единиц современного специального подвижно-
го состава и путевой техники, способных выпол-
нять большие объёмы ремонтных работ, среди 
них 8 многофункциональных экскаваторов KGT-
4RS. Новая техника уже хорошо зарекомендовала 
себя во время путеремонтных работ 2013 года, в 
том числе, во время ремонта протяжённых участ-
ков пути методом закрытого перегона. 

Кроме экскаваторов на комбинированном хо-
ду на железные дороги России поступают путе-
ремонтные летучки. В частности, как отмечается 
в [5], в рамках реализации инвестиционной про-
граммы ОАО «РЖД» «Обновление подвижного 
состава» в Ульяновскую и Бугульминскую дис-
танции пути Волго-Камского региона Куйбы-
шевской железной дороги (КбшЖД) поступили 
две летучки путеремонтные на комбинирован-
ном ходу ЛПК-25Е (рис. 1, б).  

Данный перспективный вид дорожно-
рельсовых транспортных средств предназначен 
для размещения и перевозки оборудования, ме-
ханизированного инструмента и рабочих ре-
монтных бригад при выполнении ими работ по 
текущему содержанию железнодорожного пути. 
Летучка создана на базе автомобиля КамАЗ-
53228. Проект по её изготовлению был осущест-
влён в сотрудничестве ОАО «ПО ЕлАЗ» (г. Ела-
буга), изготовившго фургон и установившего в 
нём дополнительное оборудование, с компанией 
AMEERIKA AUTOTEENINDUSE OÜ  (Эсто-
ния), изготовившей комбинированный ход для 
движения по железной дороге.  

Подобные летучки поступили в 2013 г. и на 
Горьковскую железную дорогу [2]. Перспектив-
ность применения данных транспортных средств 
является неоспоримой, с их помощью возможна  
доставка ремонтных бригад в труднодоступные 
районы с низким качеством автомобильных дорог. 

На железные дороги России поступают также 
уникальные (в том числе по мировым меркам) 
дорожно-рельсовые транспортные средства, ха-
рактеризуемые большими габаритными размера-
ми и массой. Так, в 2013 г. на Псковскую дистан-
цию пути (ПЧ-26) Октябрьской дирекции инфра-
структуры Октябрьской железной дороги посту-
пил мобильный сварочный комплекс для путере-
монтных работ МСК-01, оборудованный специа-
листами ЗАО «Пскоэлектросвар» на базе грузово-
го автомобиля DAF WELDERLINER (рис. 2, а, б). 

Внешним видом практически не отличаясь от 
тяжёлого грузовика, машина представляет собой 
уникальный рельсосварочный комплекс. Свароч-
ное устройство снабжено системой подтяжки 
рельсовой плети и манипулятора, который обес-
печивает маневренность сварочной головки на 90 
градусов в обе стороны. Экономический эффект 
достигается благодаря высокой мобильности аг-
регата, за счёт которой увеличивается скорость и 
объём выполняемой работы, а также сокращается 
время перемещения машины от одной точки к 
другой [6]. 
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а)      б) 
Рис.2. Мобильный сварочный комплекс МСК-01 

 
На железные дороги России поступают и от-

носительно небольшие дорожно-рельсовые 
транспортные средства. В частности, это мо-
бильные дефектоскопные лаборатории ЛДМ, 
базирующиеся на внедорожниках  УАЗ-Патриот 
или Land Rover. В соответствии с [9] для непре-
рывного контроля, диагностирования и выявле-
ния дефектов рельсов с использованием интел-
лектуальных систем обработки в перспективе 
потребуется около 300 мобильных дефектоскоп-
ных лабораторий ЛДМ-1.  

Все рассмотренные выше дорожно-рельсовые 
транспортные средства относятся к технике на 
комбинированном ходу, однако собственно пара-
метры комбинированного хода данных транс-
портных средств отличаются друг от друга, что 
нередко оказывает влияние на эффективность их 
работы. 

Так, в экскаваторе-погрузчике на комбиниро-
ванном ходу KGT-4RS используется гидравли-
ческий привод механизма установки четырёх 
приводных рельсовых колёс наружного распо-
ложения относительно габаритных размеров и 
осей транспортного средства, при этом вращение 
на рельсовые колёса передаётся от пневматиче-
ских колёс через опорно-приводные  барабаны. 
В летучке путеремонтной ЛПК-25Е использует-
ся гидравлический привод механизма установки 
− четырёх направляющих рельсовых колёс на-
ружного расположения относительно осей и 
внутреннего расположения относительно габа-
ритных размеров транспортного средства, при 
этом перемещение летучки обеспечивается кон-
тактом четырёх задних пневматических колёс с 
рельсами при поднятых передних пневматиче-
ских колёсах. В мобильном сварочном комплек-
се МСК-01 используется гидравлический привод 
механизма установки восьми приводных рельсо-
вых колёс комбинированного расположения от-
носительно осей и внутреннего расположения 
относительно габаритных размеров транспорт-
ного средства, при этом МСК-01 передвигается 
по железнодорожному пути благодаря рельсо-

вым колёсам, смонтированным на специальной 
приводной тележке, а все пневматические колёса 
данного транспортного средства находятся над 
рельсами. В мобильной дефектоскопной лабора-
тории ЛДМ используется пневматический при-
вод механизма установки четырёх направляю-
щих рельсовых колёс наружного расположения 
относительно осей и габаритных размеров 
транспортного средства, при этом перемещение 
ЛДМ обеспечивается контактом четырёх пнев-
матических колёс с рельсами. 

Следует отметить, что указанные различия, с 
соответствии с разработанной автором специали-
зированной классификацией дорожно-рельсовых 
транспортных средств, не являются полными. 

Итак, приведённые факты показывают стрем-
ление ОАО «РЖД», взаимодействующего с 
предприятиями-производителями транспортных 
средств на комбинированном ходу, к внедрению 
в производственный процесс современной инно-
вационной путевой техники. Однако разнообра-
зие характеристик дорожно-рельсовых транс-
портных средств (в частности, по параметрам 
комбинированного хода) требует учёта их клас-
сификационных признаков с целью повышения 
эффективности использования подобных транс-
портных средств. 
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ЭКСПОРТ  И  ИМПОРТ  СТРАНАМИ  МИРА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ  
 
Рассмотрен ряд причин, приводящих к росту зависимости России от импорта сельскохозяйст-

венной продукции. Произведён анализ структуры производимой продукции на селе. Даны  рекоменда-
ции по наращиванию отечественного сельскохозяйственного производства и снижению импорта 
сельскохозяйственной продукции. Приведены рекомендации по поддержанию необходимого уровня 
самообеспеченности регионов. 
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Статистика последних лет показывает, что 

объём импорта сельхозпродукции во всём мире 
растёт быстрыми темпами, соответственно рас-
тут и цены. На этот процесс особенно оказывает 
влияние рост уровня жизни и потребления в та-
ких странах, как Китай, Индия, Мексика, Индо-
незия, США, Бразилия.  

Следует отметить, что  при   наличии огром-
ного потенциала   (наличие   плодородной, ухо-
женной земли, налаженного сельскохозяйствен-
ного  производства  на основе  крупных  органи- 
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зационных форм как в земледелии, так и в жи-
вотноводстве, соответствующих этому потен-
циалу кадров, как в агротехнике, так и по экс-
плуатации технических средств; созданной за 
период с 1965 по 1985 гг. всей социальной и ин-
женерной инфраструктуры села), Россия в ходе 
реформ, начатых в 90-е годы, не воспользова-
лась ситуацией, сложившейся в мире:  вместо 
того, чтобы активно наращивать отечественное 
сельскохозяйственное производство, пошла на 
наращивание импорта сельскохозяйственной 
продукции, особенно продовольственной части. 

Как известно, в начале августа 2014 года 
Президент России подписал Указ «О при-
менении отдельных экономических мер в целях 
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обеспечения безопасности РФ». Указ вводит 
запрет на ввоз в течение года сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия из стран, которые ввели санкции 
против России в связи с событиями на Украине. 

При этом, как уточняет Lenta.ru, в 
«Запрещённый список» введены:[1] 

1. Мясо солёное, в рассоле, сушёное или 
копчёное;  

2. Колбасы, мясные субпродукты: свинина 
свежая, охлаждённая;  

3. Рыба и ракообразные, моллюски и прочие 
водные беспозвоночные;  

4. Молоко и молочная продукция; 
5. Мясо и пищевые субпродукты домашней 

птицы, свежие, охлаждённые или заморо-
женные; 

6. Овощи, съедобные корнеплоды и клубне-
плоды; фрукты и орехи; 

7. Готовые продукты, включая сыры и 
творог на основе растительных жиров; 

8. Пищевые продукты (молокосодержащие 
продукты, на основе растительных жиров). 

Запрет не касается: 
1. Алкоголя; 
2. Промышленных товаров (одежды, обуви, 

техники, электроники, мебели; 
3. Лекарственных препаратов; 
4. Детского питания. 
Ввоз продуктов запрещён из следующих 

стран: 
США, Страны Европейского союза, Норве-

гия, Австралия, Канада. 
Вместе с тем для показателя продовольствен-

ной безопасности региона необходимо оценить 
самообеспеченность, т. е. возможность регионов 
обеспечить потребность в продуктах питания за 
счёт собственного производства.  

«Из-за ограничений на импорт продо-
вольствия увеличится риск роста доли насе-
ления, которое не сможет обеспечить себя 
минимальным необходимым питанием», – 
прогнозирует директор Центра агропродоволь-
ственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.  

О том, насколько критична эта проблема, 
можно судить по подготовленному в феврале 
2014 года отчёту [2]. Н. Шагайда и её коллеги 
проанализировали данные Росстата о 
потреблении продуктов питания российских 
домохозяйств и пришли к выводу, что порядка 
30% беднейших семей съедают существенно 
меньше нормы по всем продуктам, кроме сахара. 
Примерно 10% самых бедных уже находятся на 
грани риска, за которой возникает угроза жизни 
– их рацион содержит лишь 65,5% белка от 
нормы, рекомендованной Минздравом. Наталья 

Шагайдас коллегами проанализировали основ-
ные товары, которые теперь подпали под запрет, 
и обнаружили три группы, критически важные 
для бедных слоёв. Они уверены, что государству 
необходимо поддержать малоимущих россиян, и 
предлагают ввести для них продуктовые талоны.  

Безусловно, Указ Президента будет активи-
зировать отечественное производство сельско-
хозяйственной продукции и полное обеспечение 
населения, в том числе и продуктами питания. 
На наш взгляд, предостережения Центра 
агропродовольственной политики РАНХиГС 
имеют под собой почву в том, что в короткие 
сроки Россия не сможет быстро перестроить 
современное сельскохозяйственное произ-
водство. 

В области за прошедшие последние 22 лет 
произошли существенные сдвиги в отраслевой 
структуре производства, в структуре занятых в 
производстве. 

В табл. 1 приведены статистические данные, 
где отражены изменения за период с 1990–
2011 гг., в процентах участия отдельных отрас-
лей в создании общего регионального продукта 
и трансформации, происшедшие на рынке труда 
Ульяновской области за указанный период. 
Промышленность потеряла в 2,8 раза своё пред-
ставительство в региональном продукте, сель-
ское хозяйство – в 2 раза, строительство – в 2,3 
раза. Из промышленности, по данным 2012 года, 
«ушли» 97,7 тыс. работников, из сельского хо-
зяйства – 32 тысячи, из строительства – 44,9 тыс. 
работников. 

Численность занятых в образовании и культуре  
сократилась   на  20 тысяч человек. В торговлю, на 
ремонт бытовой аппаратуры, автомобилей и пр. 
«перетекло» около 31 тысячи работников.  

Анализ отраслевой   структуры занятого на-
селения    на  основной   работе   по  видам эко-
номической деятельности, например по Улья-
новской области, характеризуется преобладани-
ем занятых в организациях по  оказанию услуг. 
В 2012 году на этих предприятиях было занято 
349,4 тыс. человек, или 54,4% общей численно-
сти занятого в экономике населения области, в 
организациях по производству товаров – 292,6 
тыс.  (45,6%). 

В каждой отрасли были и есть свои причины 
трансформации в их участии в общем регио-
нальном продукте данной территории. 

Особенно  ярко этот процесс проявился в 
сельскохозяйственном производстве. Например, 
в сельскохозяйственном производстве страны и 
в отдельных регионах произошло не только  
сокращение  численности  работающих.  



 

 
Таблица 1  

Структура  добавленной  стоимости  (1991−2011 гг.)  и  численности  занятых  в  основных  отраслях   
экономики  и  в социальной  сфере Ульяновской области  (1990–2012  гг.)  [3, c. 26] 

 
 

Отрасли  
экономики  
и социальной 

сферы 

Добавленная  стоимость,  млн  руб.,  в т. ч: Измен. 

доли  
отрасли   
за 1991−

2011 гг., 
разы 

Численность занятых,  тыс.чел., в т. ч: в 

2012 

к 1990 
 году,  

% 

1991 

 

1991 г., 
% 

1996 2000 2004 2011 

 

2011 г., 

% 

1990 2000 2004 2011 2012 

Всего  

5272 

 

100 

 

14782 

 

32892 

 

68 390 

 

223393 

 

100 

 

↑ 42 

 

650,0 

 

619,3 

 

576,4 

 

605,3 

 

608,7 

 

93,6 

Промышленность 
3102 58,8 5562 10493 17160 65077 21,0 ↓2,8 256,4 178 154,1 160,4 158,7 61,9 

Сельское, 
 лесное, рыбное  
хозяйство 

1520 28,8 2169 4610 7758 22629 14,9 ↓ 2,0 112,1 98 85,2 83,0 80,1 71,4 

Строительство 
1026 19,4 543 1517 4226 18358 8,2 ↓ 2,3 82,8 38 29,8 35,0 37,9 45,8 

Транспорт и связь 
566,7 

 
10,7 1000 3910 8623 29272 13,1 

 
↑ 1,2 45,2 40,9 39,3 42,3 43,6 96,5 

Торговля и реа-
лизация товаров  

 

412,2 

 

7,8 

 

1577 

 

3880 

 

10320 

 

32143 

 

14,4 

 

↑ 1,8 

 

51,1 

 

75 

 

74,4 

 

80,5 

 

81,9 

 

160 

Жилищное и ком-
мунальное  хоз-во 124 2,3 737 1651 3267 1841 1,3 ↓1,7 27,8 25,4 39,5 41,0 41,0 147 
Здравоохранение 

133 2,5 120 765 2587 9523 4,3 ↑1,72 35,8 42,6 40, 3 43,4 43,4 121 

Образование,  
культура 170 3,2 435 883 2606 8512 3,8 ↑ 1,2 70,6 61,4 59,3 50,4 49,2 69,7 
Управление 

50 0,9 315 821 2718 16582 7,4 ↑ 8,2 9,4 24,7 31,6 37,3* 36,3 386 
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Более существенным является, например в 
Ульяновской области, то, что произошла органи-
зационная перестройка субъектов сельскохозяй-
ственного производства, это привело к резкому 
сокращению использования пахотных земель, 
технической оснащённости сельскохозяйствен-
ного производства и, в итоге к сокращению объ-
ёмов производства [4]. 

За время реформ посевные площади области 
сократились на  40%, в т. ч.:  под зерновые – на 
43%, кормовые культуры – 60%. Крупные сель-
скохозяйственные предприятия, как и планиро-
вали сторонники реформ, начиная с 1991 года, 
выведены из экономического и политического 
поля России. На фоне сокращения объёмов про-
изводства на сельскохозяйственных предприяти-
ях произошло увеличение доли продукции, про-
изводимой населением в своих личных подворь-
ях. Но те потери, которые произошли по причи-
не отказа от крупного сельскохозяйственного 
производства России, не смогли и до настоящего 
времени не могут восполнить вновь созданные 

СПК, крестьянские фермерские хозяйства, се-
мейные фермы и присоединённые к ним, в каче-
стве малых форм хозяйствования,  личные под-
собные хозяйства  (ЛПХ). Результатом этих ре-
форм начала 90-х стало то, что в стране не хва-
тает продуктов питания. Во многих источниках 
указываются размеры ввоза в Россию продо-
вольственной продукции. 

В табл. 2 приведена динамика посевных пло-
щадей в области за 1990−2012 гг. (тыс. га) [3, c. 
107]. 

В эти годы в стране были утеряны высокоме-
ханизированные мощности и в растениеводстве, 
и в животноводстве. На заседании Госдумы Рос-
сии 18 марта 2014 г.  Г.Зюганов сказал: «В на-
шей стране 41 млн га пашни заросли бурьяном. 
Половину продовольствия Россия завозим из-за 
рубежа, на помощь сельскому хозяйству выделя-
ется всего-навсего 1 процент от расходной части 
бюджета, а необходимо, как минимум, 10–12 
процентов». 

Таблица 2 
Динамика посевных площадей в Ульяновской области 

за 1990-2012 гг. (тыс. га) 
 

Показатели 1990 2008  2010  2011  2012 
в 2012 %  
к 1990 г. 

Зерновые культуры 983,1 576,5 595,7 592,2 560,1 57,0 

Сахарная свекла 15,3 9,3 14,4 21,1 20,1 131,3 

Подсолнечник 60,1 74,4 120,2 150,5 133,5 222,0 

Картофель 41,2 23,1 24,0 24,1 22,7 55,0 

Овощи 6,7 5,0 5,8 6,6 6,5 97,0 

Кормовые культуры 521,8 168,9 163,1 167,3 209,6 40,2 

Вся посевная площадь 1 650,0 878,9 950,2 988,7 993,1 60,0 
 

Таблица  3  
Численность скота в хозяйствах всех категорий 

Симбирской губернии – Ульяновской области (тыс. голов) 
 

Численность скота 
 

1895  
 

 
1911 

 

 
1990 

 
2012  

в 1990 г. 
к 1911 г. 

(в %) 

в 2012 г. 
к 1990 г. 

сниж., раз 
Всего КРС и мелкого 
скота, в  т.ч.: 

1 356,8 1 431,7 1 831,0 434,1 1,3 раз ↓ 4,2 раза 

–  лошадей 272,4 300,1 20,0 3,7  ↓ 15,0 р. ↓ 5,4 р. 
–  коров 279,5 306,6 244,0 67,9 ↓1,25 раз ↓ 3,6 р.   
–  овец простых 613,0 731,0 527,0 66,4 ↓1,39 раз ↓ 7,7 р. 
–  овец тонкорунных 51125 6061 Статистика учитывает в числе овец 

–  свиней 132,5 81,1 583,0 184,9 7,2 раз 3,15 р. 

–  коз 8192 6794    Статистика учитывает в числе овец 
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Таблица 4 
Производство сельскохозяйственной  продукции во всех хозяйствах,  

в   т. ч.   в личных  подворьях  крестьян  Ульяновской области  (тыс. т)[5] 
 

 
Наименование 
продукции  

сельхозпроизводства 

1985 1990 1995 2012 
 

Все хоз-ва 
в 2012 г. 

к  
1990 г. 

 
Произв.  

населением 
в 2012г. 

 к объёму 
 2012г., % 

Все 
хоз-ва 

в т. ч. 
насел. 

% 

Все 
хоз-ва 

Все 
хоз-ва 

Все 
хоз-ва 

в т. ч. 
насел. 

Продукция  живот-
новодства,    
- мясо в живом весе 
- молоко 
- яйца, млн шт. 

 
 

154,3 
612,5 
510,5 

 
 

18,8 
27,7 
34,3 

 
 

190,7 
676,6 
586,6 

 
 

111,6 
555,2 
536,9 

 
 

85,8 
267,5 
488,1 

 
 

41,0 
167,0 
127,7 

Сокр.(↓), 
увел - (↑) 
↓ 2,2 р. 
↓ 2,5 р. 
↓ 1,2 р. 

 
47,8 
62,4 
26,2 

Продукция  расте-
ниеводства,  
в т.ч.: 
- зерновые 
- сахарная свекла 
- подсолнечник 
- картофель 
- овощи 

 
 
 

1 726 
308,9 
55,0 

390,4 
88,7 

 
 
 
– 
– 
– 

65,3 
31,2 

 
 
 

1 942 
301,2 
50,8 

372,0 
91,8 

 
 
 

718,8 
180,5 
31,4 
355,1 
112,3 

 
 
 

650,4 
599,0 
135,3 
231,4 
89,8 

 
 
 
– 

53,7 
9,38 
220 
54,6 

 
 
 

↓ 33,4% 
↑ 2,0 р. 
↑ 2,6 р. 
↓ 62% 
↑1,02 р. 

 
 
 

– 
– 
– 

95,0 
60,8 

 
 
В разы сократилась численность скота в хо-

зяйствах всех категорий (табл. 3).   
За период с 1990 по 2011 г. количество трак-

торов сократилось в селах Ульяновской области 
в 6,68 раза, комбайнов: зерноуборочных – 7,7 
раза, кормоуборочных – 10,5 раза, картофеле-
уборочных – 15 раз, свеклоуборочных − 9 раз, 
автомобилей грузовых – около 4,3 раза [3, c. 
102]. Как видим из представленных статистиче-
ских данных табл. 4, нет ни одной позиции сель-
скохозяйственной продукции, где бы сохранился 
уровень 1990 г.  В 2012 году по сравнению с 
1990 годом сократилось производство: мяса в 
живом весе – в 2,2 раза, молока – в 2,5 раза, яиц 
– в 1,2 раза, сахарной свеклы – в 2 раза. Почти 
весь объём картофеля области, 60,8% овощей 
производится в личных подворьях населения. 

Исключительно низка техническая оснащён-
ность сельскохозяйственного производства: со-
вершенно отсутствует малая техника для ЛПХ, 
что ведёт к снижению использования пахотных 
земель. (Как мы видели, в области, по данным 
Ульяновскстата 2012 г., не используются 40% 
пахотных земель, включая и «паи» земель насе-
ления)  [3, c. 106]. 

Кроме того, вступление России в ВТО предо-
пределило невозможность необходимой прямой 
государственной поддержки сельского хозяйст-
ва, притом, что сегодня в США она составляет 
750 долл. на гектар, а в России всего 35 долл. 
Снижение импортных пошлин с 13% до 10,8% 

наряду с другими факторами приводит к росту 
зависимости обеспечения питанием населения 
России от импорта продукции сельскохозяйст-
венного производства (по некоторым видам про-
дукции эта доля достигает до 60% общего объё-
ма потребления) при пороге безопасности – 20%.  

Анализ приведённых данных показывает, что 
современное немеханизированное, мелкотовар-
ное российское сельскохозяйственное производ-
ство как на сельхозпредприятиях, так и в личных 
подворьях, в условиях вхождения России в ВТО, 
не может конкурировать своей продукцией даже 
на внутреннем рынке. 

В табл. 5 приведены статистические данные 
по производству основных видов сельскохозяй-
ственной продукции по России и по регионам 
Приволжского федерального округа за период 
1990–2011 гг.  в натуральных показателях.Ни по 
одному виду продукции, за исключением ово-
щей, ни по России, ни в целом  по  ПФО не  дос-
тигнуто производство основных видов продо-
вольственных продуктов уровня 1990 года. 

Нельзя, на наш взгляд, считать положитель-
ным рост самозанятости сельского населения – 
ЛПХ. Анализ структуры производимой продук-
ции на селе показывает, что снижается доля тру-
доёмкой продукции, такой как производство мо-
лока, мяса, содержание коров. Рост численности 
самозанятых вот уже более 20 лет приводит к 
росту доли немеханизированного, мелкотовар-
ного производства. 
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Таблица 5 
 Производство сельскохозяйственной продукции по России и по регионам Приволжского федерального  

округа за период 1990−2011 гг.  в натуральных показателях  [5] 
 

Регионы 

Объём с./х.   
продукции 
(млрд руб.) 

Валовый сбор 
зерна (тыс. т.), 
РФ – млн т.,  
по регионам - 

(тыс. т.) 

Валовый сбор 
картофеля  

(тыс. тонн),  
РФ – млн т 

Валовый сбор 
овощей (тыс. т),  
РФ – млн т 

Поголовье 
крупного 

рогатого скота 
(тыс. голов),  

РФ – млн голов 

Производство 
мяса в убойном  
весе (тыс. тонн), 

РФ − млн т 

Производ. 
молока (тыс. т), 
РФ – млн  т 

  1991 2011 1990 2011 1990 2011 1990 2011 1990 2011 1990 2011 1990 2011 
Российская 
Федерация  260  2 618 116,7 61,1 30,8 21,1 10,3 12,1 57 19,9 10,1 7,2 55,7 31,8 
Приволжский 
Федеральный округ 64 595,2 33 777 6 550 8 462 3 504 1 897 2 358 15 268 6 143 2 546 1 680 14 468 10 408 

Респ. Башкортостан 7,9 90,1 4728 781 1379 408,9 193 254,8 2393 1299 326 248,9 1930 2078 

Респ. Марий Эл 2,0 22,8 625 101,9 455 159,8 56 141,0 322 107,1 83 56,0 396 214,4 

Респ. Мордовия 2,7 21,0 979 292,1 495 91,9 55 68,9 657 298,8 96 81,6 602 458,1 

Респ. Татарстан 7,0 54,3 3661 661,1 1 311 521,3 218 245,9 1573 1125 282 286,2 1660 1933 

УдмуртскаяРесп. 2,9 62,2 1112 312,9 466 272,1 80 145,7 675 377,2 124 106,0 665 671,2 

ЧувашскаяРесп. 3,1 93,0 947 127,7 932 301,3 99 99,2 526 277,0 112 69,6 619 494,6  

Кировская область 4,4 23,9 1680 460,2 485 171,0 85 106,4 1008 273,5 149 59,2 932 505,2 

Нижегородская обл. 4,2 39,1 1742 541,5 710 422,5 232 279,1 1264 324,5 198 93,1 1391 592,4 

Оренбургская обл. 5,8 59,8 5582 739,6 346 119,7 116 165,8 1752 651,4 220 142,6 1323 861,1 

Пензенская область 6,0 62,9 1841 407,3 343 110,7 131 117,5 871 292,7 171 114,2 875 466,6 

Пермский край 3,7 62,3 1129 330,8 568 386,8 164 177,0 875 263,5 155 80,5 858 476,1 

Самарская область 5,2 38,1 3026 489,2 494 267,2 173 175,3 1012 202,9 229 92,4 1104 398,7 

Саратовская обл. 6,3 69,7 4783 1032 127 180,6 203 305,0 1639 547,3 272 176,5 1437 998,8 

Ульяновская обл. 3,0 31,7 1942 272,9 372 90,0 92 76,3 701 153,2 128 43,0 677 260,4 
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Таблица 6  
Экспорт и импорт странами мира сельскохозяйственной продукции(по состоянию на 2011 год)[6] 

 
Страны мира Экспорт 

(доля стран, 
%) 

Импорт  с./х.  
продукции  

(млрд долл. США) 

Импорт  
продовольствия  

(млрд долл. США), 
2011 г. 

Импорт  с./х.[7] 
продукции  

на душу насел.,  
млрд долл. США 

США 10,1 137 98  (2010 г.)  
Нидерланды 6,5    
Германия 5,7 117 95  
Бразилия 5,2    
Франция 5,0 70 59  
Китай 3,9 145 76 110 
Канада 3,6    
Бельгия 2,9    
Испания 2,9    
Тайланд 2,9    
Индонезия 2,9    
Аргентина 2,7    
Италия 2,7 65 52  
Япония  97 79  
Великобритания  68 (2008 г.) 61  
Другие 40,1    
Россия (в числе 
других) 

1,78 42 38 285  (2011 г.) 

СССР [8]    70  (1989 г.) 

Примечание к колонке 5 табл. 6:  1. СССР импортировал в 1985−1991 гг. сельхозпродукции на душу населе-
ния от 50, увеличив к 1989 году до 70 млрд долл. США;  2. Россия наращивала объёмы импорта сельхозпродук-
ции  с 85 в 1993 г. до 285 млрд долл.  США на душу населения; 3. Китай ежегодно наращивает импорт сельхоз-
продукции с 10  в 1990 г. до 110 долл. США в 2011 г. 

Таблица  7 
Динамика  сокращения  численности КРС в России (%) 

 

Численность КРС 
Общие потери, 

млн  гол. 
1990 1992 1994 1996 1998 

 

2000 

Урон в связи с реформами  
за 1990-2000 гг. 

29 100 95 83 60 49 
 

46 

Примечание к  табл. 7:  Примерно в таких же соотношениях понесла потери численность свиней, овец и коз. 
Авторы книги «Российские реформы в цифрах и фактах» отмечают, что «Урон, нанесённый сельскому хозяйст-
ву фашистами, наши отцы и деды ликвидировали достаточно быстро. И мы  преклоняемся перед их подвигом. 
А вот удастся ли нашим внукам и правнукам ликвидировать последствия реформ 90-х» [6]. 

 
Россия в ходе реформ, начатых в 90-е годы, 

не воспользовалась ситуацией, сложившейся в 
мире:  вместо того, чтобы активно наращивать 
отечественное сельскохозяйственное производ-
ство, пошла на наращивание импорта сельскохо-
зяйственной продукции, особенно продовольст-
венной части. В поисках ответа на этот вопрос,  
находим объяснение причин, которые  привели  
к современному состоянию  сельскохозяйствен-
ного производства России. 

Радио «Эхо Москвы» задало Р. Хасбулатову, 
последнему Председателю Верховного Совета 
СССР, вопрос о состоянии сельскохозяйственно-
го производства. Р. Хасбулатов ответил: «Когда 

Фёдорову, министру финансов, задали вопрос, 
почему он в 10 раз пытается сократить дотации 
сельскому хозяйству, знаете, что он сказал? Он 
сказал: «Господа депутаты, наше сельское хо-
зяйство никогда не было прибыльным, никогда 
не будет, и нам не надо стремиться поддержи-
вать его. Мы будем продавать нефть и газ и за-
купать продукты питания за границей». Поэтому 
сегодня у нас нет в стране ни сельского хозяйст-
ва, ни животноводства». 

И еще одно, на этот раз высказывание Пред-
седателя Правительства России Е. Т. Гайдара: 
«Нам выгоднее покупать продукты за рубежом, 
чем производить у себя» – позиция, высказанная 
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им в декабре 1991 года, на долгие годы опреде-
лила идеологию России по управлению сельско-
хозяйственным производством в стране  [9]. 

Принятая реформаторами 90-х идеология в 
управлении экономикой страны привела, напри-
мер, в животноводстве (в качестве примера по-
казано поголовье КРС) России к таким послед-
ствиям (см. табл.7) [10]. Можно ли было дове-
рить проведение реформ на селе людям с такими 
убеждениями? 

Доля импорта мяса птицы и говядины на рос-
сийском рынке, после 20 лет реформ в животно-
водстве России, превысила 60%.  

За пятилетний период, с 2008 по 2012 гг., 
объём продаж (российского экспорта) зерновых 
культур снизился с 57 до 54 млн т, в том числе: 
пшеницы – 60% в 2010 году; 45% – в 2012 г., на 
втором месте – ячмень, соответственно, по ука-
занным годам – 15 и 24%, далее: кукуруза, овёс 
и рожь. По оценке BusinesStat в ближайшие годы 
продажи зерновых культур в  России будут рас-
ти в среднем на 3% в год, достигнув к 2017 году 
64 млн т [11]. В 2008−2012 гг. на долю промыш-
ленной переработки зерна направлялось в сред-
нем 68% всего потреблённого зерна, из которых 
порядка 59% шло на переработку в комбикорма, 
дерти, фуражной муки и другой кормовой про-
дукции. Отправляя на мировой рынок зерно, мы 
одновременно ввозим, по данным компании 
ООО «Айди-маркетинг», комбикорма, кормовые 
добавки, заменители молока. В 2012 году общий 
объём импорта указанной продукции составил 
284 тыс тонн, что на 1,6% выше импорта 2011 
года [11]. По сведениям экспертов, Россия спо-
собна производить для внутреннего потребления 
комбикорма в необходимых объёмах с высоким 
(до 75%) содержанием зерна. По прогнозам Ми-
нистерства сельского хозяйства Россия будет 
производить около 100 млн тонн комбикормов 
ежегодно. 

Формирование условий устойчивого развития 
сельских территорий во многом связано с реше-
нием социально-экономических проблем [12]. 

Экономические аналитики ситуацию с выво-
зом Россией зерна на мировой рынок оценивают 
так, что стоимость проданного зерна не окупает 
стоимость завозимого по импорту мяса и мясных 
продуктов. В этих условиях и не экономисту, и 
не работнику сельскохозяйственного производ-
ства ясно, что надо увеличивать производство 
комбикормов за счёт сокращения экспорта зерна, 
и комбикорма на льготных условиях продавать 
животноводам России, сокращая одновременно 
ввоз по импорту. 

России надо отказаться от идеологии гайда-
ровских времен в управления сельским хозяйст-
вом страны. 
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The article analyzes the specific features of modern scientific discourse and the role and place of the phenomenon of 
transgression in it, which is understood as breach of established boundaries, displacement of existing configurations of 
meaning and being. 

 
Mahitko B. N., Konev, A. N. Methods of assessment of functional health systems aircraft 
Keywords: aircraft, diagnostics, parameter, program, status, structure, technique. 

Characteristics of diagnostic parameters and offers a program of evaluation and monitoring of the technical condi-
tion of the aircraft. 

 
Afanas`ev  A. N., Voit N. N. Development of the component and service learning platform: Diagrammatiсa of 
model of classes of component of method of adaptive planning and control of trajectory of trainee engineer 
Keywords: personification, intelligent learning system, CAD. 

A software component of method of adaptive planning and control of trajectory of trainee engineer presented as 
diagrammatiсa of classes in UML is developed. 

 
Tronin V. G., Galnykina K.S., Stenina A.S. Mathematical methods of risk analysis in innovative projects  
Keywords: risk analysis, risk assessment methods, innovation project. 

For successful implementation of the innovation project, you must assess the risks and manage them. The article de-
scribes the types of mathematical models which can be used to create an information system for risk assessment of in-
novation and investment projects. 

Gavrilova S. V., Domanov V. I.   Analisis and synthesis of a two-speed regulating circuit induction motors  
Keywords: speed control, induction motor, equivalent circuit, vector diagram. 
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