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ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДА САХАРНОЙ СВЁКЛЫ НА СТЕРИЛЬНОЙ ОСНОВЕ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТ ЕГО РЕПРОДУЦИРОВАНИЯ 
 

Аннотация: одним из факторов недостаточной урожайности и сахаристости корнеплодов сахарной 

свѐклы в нашей стране является несовершенство отечественных технологий производства семенных мате-

риалов. Это обуславливает актуальность исследований технологии семеноводства, основанной на исполь-

зовании цитоплазматической мужской стерильности. В статье на основе мелкоделяночных полевых опытов 

и лабораторных исследований анализируется влияние места репродукции семян на последующее поколе-

ние у сахарной свѐклы. Показана несущественность этого влияния, что может служить обоснованием раз-

вития централизованного производства семян. 

Ключевые слова: сахарная свѐкла, семенной материал, цитоплазматическая мужская стерильность 

 

Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы (подпрограмма «Развитие подот-

расли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства») предполагает уве-

личение к 2020 г. производства сахарной свеклы – 

до 41 млн. тонн и сахара из сахарной свеклы – до 

5,4 млн. тонн в качестве основных целевых инди-

каторов развития агропромышленного комплекса 

(АПК) страны. При этом одной из важнейших за-

дач является модернизация материально-

технической и технологической базы селекции и 

семеноводства: использование импортных семен-

ных материалов не позволяет обеспечить продо-

вольственную безопасность страны, в то время как 

существующие отечественные производственные 

сорта и гибриды сахарной свѐклы не обладают 

требуемой продуктивностью. 

Таким образом, важнейшее значение имеет 

создание и внедрение в производство высокопро-

дуктивных гибридов раздельноплодной сахарной 

свѐклы, характеризующихся не только техноло-

гичностью в фабричных посевах, но также имею-

щих высокую односемянность, хорошую вырав-

ненность плодов и всхожесть семян. В полной ме-

ре таким требованиям отвечают выращенные на 

основе использования технологии цитоплазмати-

ческой мужской стерильности (ЦМС) гибриды 

сахарной свѐклы, семеноводство которых ещѐ не 

отработано в достаточной мере и требует даль-

нейшего совершенствования. 

Основная цель наших исследований заключа-

лась в изучении влияния экологических условий 

выращивания семян сахарной свѐклы на их каче-

ство и продуктивные свойства в рамках научного 

обоснования и разработки эффективных способов 

и приѐмов семеноводства раздельноплодной са-

харной свѐклы. 

Многочисленными исследованиями установле-

но, что условия выращивания материнских расте-

ний оказывают существенное влияние на свойства 

и признаки семян, что делает значимым выбор зе-

мельных участков [1] и технологий их выращива-

ния [2, 3]. Однако эти изменения следует рассмат-

ривать как не связанную с изменением генотипа 

модификационную изменчивость, являющуюся 

следствием реакции организма на изменяющиеся 

условия жизни (при этом величина модификаци-

онных изменений лимитируется нормой реакции 

генотипа). Проведенные в последнее время иссле-

дования по изучению влияния места репродукции 

семян на последующее поколение у сахарной 

свѐклы свидетельствуют о том, что местное семе-

новодство не является фактором повышения про-

дуктивности фабричной сахарной свѐклы [5]. Это 

было подтверждено серией опытов, в рамках ко-

торых из одного и того же исходного материала в 

Англии, Бельгии, Венгрии, Голландии, Франции и 

Швеции были получены фабричные семена, кото-

рые высевались почти в большом числе пунктов 
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репродукции (как в зонах достаточного, так и не-

достаточного увлажнения). При этом во многих 

случаях (поскольку изменение утилитарных при-

знаков фабричной свѐклы связано с качеством се-

мян, определяемым агротехническими условиями 

их выращивания) максимальный сбор сахара и 

урожая корнеплодов давали репродукции не дан-

ного пункта, где проводились испытания, а других 

стран. 

В наших исследованиях (2012-2014 гг.) изуча-

лись продуктивные свойства семян гибрида сахар-

ной свѐклы на стерильной основе, выращенные в 

условиях Краснодарского края и Центрально-

Черноземной зоны (ЦЧЗ). Посевные качества се-

мян определялись ежегодно согласно существую-

щего ГОСТа Р 32066 – 2013 «Семена сахарной 

свѐклы. Посевные качества. Общие технические 

условия». Лабораторный анализ семян, выращен-

ных высадочным способом (ВС) в условиях ЦЧЗ и 

безвысадочным способом (БВС) в условиях Крас-

нодарского края не выявили существенных разли-

чий по выполненности, чистоте, односемянности, 

массе 1000 плодов (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние места и способа выращивания семян на их посевные качества 

№ 

вар. 

Способ Регион 

выращивания 

Посевная 

фракция, 

мм 

Чистота 

% 

Односемян-

ность, % 

Выполнен-

ность, % 

Масса 1000 

плодов, г. 

1 ВС Воронежская 

обл. 

4,5-5,5 99,5 90 99 15,7 

2 ВС Воронежская 

обл. 

3,5-4,5 99,7 92 97 13,8 

3 БВС Краснодарский 

край 

4,5-5,5 99,6 92 97 14,1 

4 БВС Краснодарский 

край 

3,5-4,5 99,5 94 98 12,9 

 

Наблюдения за динамикой появления всходов 

гибрида на стерильной основе свидетельствуют о 

том, что продолжительность периодов посев – 

единичные всходы, единичные – полные всходы 

зависят от сложившихся условий в  весенний пе-

риод (влажность почвы, температура, относитель-

ная влажность воздуха). И (хотя количество всхо-

дов на погонном метре было различным) процент 

взошедших растений от максимального их коли-

чества в каждом варианте по датам наблюдений 

был примерно равным (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика появления всходов в зависимости от способов и места 

выращивания семян сахарной свѐклы 

Взошло растений на день от посева 

№ 

вар. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

12 19 23 15 18 21 25 6 9 13 15 

1 17,8 

78 

20,5 

90 

22,9 

100 

9,8 

76 

11,2 

87 

12,8 

99 

12,9 

100 

2,6 

28 

8,3 

89 

9,2 

99 

9,3 

100 

2 15,9 

81 

17,9 

91 

19,6 

100 

10,2 

61 

11,8 

71 

16,7 

100 

16,7 

100 

1,9 

33 

5,2 

90 

5,8 

100 

5,6 

96 

3 16,5 

72 

20,2 

87 

23,2 

100 

11,7 

90 

13,0 

100 

9,1 

70 

9,2 

71 

2,5 

31 

6,5 

80 

8,0 

99 

8,1 

100 

4 13,9 

77 

15,7 

87 

18,0 

100 

12,4 

78 

14,6 

92 

15,8 

100 

15,7 

99 

1,4 

18 

6,9 

87 

7,5 

95 

7,9 

100 
 

Изучаемые способы и почвенно-климатические 

условия мест репродукции семян сахарной свѐклы 

не оказали достоверного влияния на продуктивные 

свойства корнеплодов, а существующие различия 

по урожайности и сахаристости находятся в пре-

делах ошибки опыта (табл. 3). 
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Таблица 3 

Продуктивность гибрида сахарной свѐклы на стерильной основе 

№ 

вар. 

Способ Густота насаждений перед 

уборкой, тыс.шт./га 

Урожайность, 

т/га 

Сахаристость, 

% 

Сбор сахара, 

т/га 

1 ВС 102 33,2 18,6 6,18 

2 ВС 102 32,8 18,2 5,97 

3 БВС 104 33,2 18,5 6,14 

4 БВС 107 33,7 18,4 6,20 
 

Таким образом, по результатам проведенных 

полевых опытов и лабораторных исследований 

можно сделать вывод о том, что семена гибрида 

сахарной свѐклы на основе ЦМС, выращенные 

высадочным способом в условиях ЦЧЗ и безвыса-

дочным способом в условиях Краснодарского края 

равноценны по своим посевным качествам, тем-

пам роста и продуктивным свойствам, что может 

служить обоснованием инновационных проектов 

[4] по развитию централизованного производства 

семян. 
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Abstract: the imperfection of the domestic production technology of seed material is a factor of insufficient 

yield and sugar content of sugar beet in our country. It makes actual research of seed production technology based 

on the use of cytoplasmic male sterility. On the basis of small plot field trials and laboratory analyzes the impact of 

space seeds of reproduction in the subsequent generation from sugar beets is studied. It demonstrated the irrelev-

ance of this influence, which can justify the development of a centralized seed production 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА, 

ОБОГАЩЕННОГО ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ 

 

Аннотация: в статье представлено обоснование целесообразности применения пищевых волокон  при произ-

водстве кисломолочного продукта функционального назначения. Приведены результаты исследований свойств 

образцов кисломолочных напитков со следующими добавками – волокнами бамбука (концентрат клечатки), ксан-

таном (Xanthan gum), арабиком (Gum Arabic), трагакантом (Gum Tragacanth). 

Ключевые слова. Кисломолочный напиток, йогурт, пищевые волокна, полисахариды, функциональный про-

дукт 

 

Введение. В настоящее время молочные продукты 

используются как продукты функционального, ле-

чебного и лечебно-профилактического назначения, 

так как медики рекомендуют их к употреблению для 

улучшения работы пищеварительной системы, пре-

дупреждения дисбактериоза и восстановления мик-

робиоценоза кишечника при дисбиотических состоя-

ниях, повышения иммунитета[6]. 

Сoгласнo oбщепринятoму oпрeделeнию к функ-

циональным продуктам питания относятся продукты, 

отвечающие определенным требованиям и содержа-

щие в себе от 10 до 50 % суточной нормы потребле-

ния физиологически функциональных ингредиентов. 

При разработке рецептуры для их производства в 

продукт вносят функциональные ингредиенты и/или 

снижают содержания тех, которые считаются менее 

полезными для человека и его здоровья. При этом 

необходимо добиться не только пользы от продукта, 

но и сделать его привлекательным по органолептиче-

ским показателям.  

Пищевые вoлoкнa (ПВ)  нормализуют работу ки-

шечника, сокращают время прохождения пищи через 

желудочно-пищеварительный тракт, уменьшают со-

держание липидов в крови. Однако следует помнить о 

том, что передозировка ПВ может привести к нега-

тивным реакциям организма, например выведению 

витаминов [6]. 

Для обеспечения сохранности и улучшения каче-

ства продуктов, в пищевой промышленности исполь-

зуют полисахариды и пищевые волокна разного про-

исхождения. Чаще применяют водорастворимые во-

локна, которые легко диспергируются и не требуют 

дополнительной обработки. Полисахариды исполь-

зуются в качестве желирующего фактора, загустите-

ля, наполнителя, эмульгатора, агента набухания; фак-

тора, препятствующего кристаллизации и синерезису; 

пенообразующего агента. Они не только увеличивают 

вязкость, но и могут способствовать повышению 

биологической и пищевой ценности продуктов, к ко-

торым их добавляют [6].  

Таким образом, создание продуктов, обогащенных 

пищевыми волокнами в правильных пропорциях - 

актуальная задача пищевой индустрии.  

Целью наших исследований являлось обоснова-

ние рецептурно-компонентных решений для произ-

водства кисломолочных продуктов – йогуртов, с до-

бавлением пищевых волокон, имеющих высокие по-

казатели качества согласно ГОСТа 31981-2013 [1].  

Объекты и методы исследовании. За контроль-

ный образец был принят йогурт полученный термо-

статным способом на натуральном коровьем молоке и 

закваске «Эвиталия». Для производства йогурта бра-

ли молоко коровье 1 сорт, соответствующее по пока-

зателям качества ГОСТ Р 52054-2003 [3] и комплекс 

сухих микроорганизмов пробиотиков «Эвиталия» [4]. 

Молоко подвергалось нормализации, очистке и по-

догреву до 45 ºС, гомогенизации, пастеризации  при 

температуре 90-92 ºС с выдержкой 3 минуты, затем 

охлаждалось до температуры заквашивания 40-42 ºС. 

Затем в состав полученной смеси вводились ПВ, а 

именно: один их полисахаридов (ПС) ксантан (Xan-

than gum), арабик (Gum Arabic) или трагакант (Gum 

Tragacanth) - в концентрации 0,3; 0,7 и 1г/100 г. (до 

этапа сквашивания) или волокна бамбука (концентрат 

клетчатки) в количестве 5, 7 и 10 г/100 г  продукта 

(после сквашивания на стадии перемешивания). 

Сквашивание производилось термостатным способом 

при температуре 35ºС в течении 3 часов, затем про-

дукт созревал на протяжении 19 часов и охлаждался 

перед закладкой на хранение до 4-8ºС. 

Отбор проб и органолептическую оценку молока и 

образцов  готовой  продукции в процессе хранения 

проводили по ГОСТ 26809.1-2014, общую 

кислотность в соответствии с ГОСТ 3624-92; 

микробиологические показатели по ГОСТ 32901-

2014, результаты экспериментов обработали 
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методами статистики с оценкой достоверности по 

критерию Стьюдента – Фишера [8]. 

Результаты исследований. В ходе выполнения 

исследований было проведено  сравнение двенадцати 

опытных образцов с контрольным  по внешнему ви-

ду, цвету, консистенции, вкусу и запаху и другим ка-

чественным показателям. Исследования проводились 

в три этапа на 1-е, 4-е и 10-е сутки. 

На стадии проведения органолептической оценки 

образцов было выявлено, что добавление ПС 

ксантана (0,3г, 0,7 г, 1 г) и трагаканта (0,3г, 0,7 г, 1 г) 

ведет к нарушению консистенции продукта путем 

расслоения и наличия хлопьевидных образований, 

вследствие чего показатели этих образцов не 

соответствовали общепринятым стандартам качества 

продукции [2, 8]. Поэтому мы исключили эти 

образцы из дальнейшего сравнения. Наилучшими 

значениями  органолептических показателей 

обладали образцы с добавлением арабика в 

концентрации 0,3 г на 100 г продукта. А его введение 

в количестве 0,7 г и 1 г/100г как и добавление 

пищевых волокон бамбука в выбранных 

концентрациях немного изменяло вкус готового 

продукта, снижая приятную и характерную 

кислотность придавая ему слегка мучной привкус. 

Показатели титруемой кислотности у всех 

образцов возрастали с увеличением срока 

хранения и колебались в диапазоне нормативных 

значений (70-140°Т)[1]: у контрольного образца от 

80 до 96 °T; у образцов с арабиком от  75,6 до 

112,6 °T;  у образцов с волокнами бамбука 

от 93,5 до  106,8°T к концу срока хранения, что 

говорит о годности продукта к употреблению в 

течение 10 суток. За исключением образца 

содержащего  волокна бамбука в концентрации 

10г/100г продукта, у которого на первом этапе это 

значение было всего 67,7 °T, а затем возрастало с 

75,3 °T на 4-е сутки  до 83°T на 10-е. 

Количество молочнокислых бактерий в 

образцах обогащенного йогурта и контрольном 

образце на протяжении всего срока хранения 

соответствовало нормативным требованиям [1].  

При проведении исследований были определены 

комплексные микробиологические показатели иссле-

дуемых образцов йогуртов на соответствие требований 

ТР ТС 033/2013. Отсутствие кишечной палочки в образ-

цах с добавлением полисахаридов и контрольном об-

разце на всех этапах исследований, свидетельствовало о 

соблюдении нами необходимых санитарно-

гигиенических условий производства и хранения.  

На первые сутки после сквашивания в образцах  

дрожжевых грибов не обнаружено, а на 4-е сутки после 

сквашивания во всех образцах, включая контрольный, 

наблюдался рост дрожжей. А у образцов с бамбуковым 

волокном в количестве 7 и 10 г/100 г. продукта количе-

ство дрожжей в 2,7 и 2 раза было меньше чем в кон-

трольном образце, и в 5,4 и 4,1 раза ниже верхней гра-

ницы нормы. У остальных значение было близко к кон-

трольному образцу, но в 2 раза ниже нормативных зна-

чений [2,7]. По результатам, полученным на 10 сутки 

количество дрожжей удвоилось, а у обогащенных об-

разцов наоборот наблюдалась тенденция к снижению 

их роста, и изменялось в пределах от  12 до 20 КОЕ/г, 

что также не превысило установленных норм. 

Таблица 1 

Влияние гуммиарабика и бамбуковых волокон на рост и развитие плесневых грибов в йогурте в 

зависимости от сроков хранения,  КОЕ/см
3
(г) 

Плесе-

ни(П), 

КОЕ/см
3
(г), 

не более 

Су-

тки  
Контроль 

Арабик (Gum Arabic) 
Волокна бамбука  

(концентрат клетчатки) 

0,3% 0,7% 1% 5% 7% 10% 

50 

1 Не обнаружены 

4 20±3 18±3 14±3 13±1 12±3 11±2 8±0,2 

10 22±3 9±0,3 8±1 6±1 9±0,3 11±1 11±2 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что 

несмотря на наличие  плесневых грибов на 4-е и 10-е 

сутки хранения, все образцы соответствовали 

требованиям предъявляемым к готовой молочной 

продукции [2,7]. 

Определение пищевой и энергетической 

ценности проводили расчетным методом с 

использованием данных химического состава 

продуктов. В контрольном образце содержание 

белков - 3 г, жиров - 3,2 г, углеводов - 4,7 г, 

энергетическая ценность продукта - 60 ккал/100 г 

продукта. При анализе пищевой можно  было 

отметить, что у образцов с содержанием арабика в 

концентрации 0,3, 0,7 и 1 г/100 г продукта в связи 

с внесением  полисахаридов количество углеводов 

увеличилось на 4,25 %, 10% и 14, 25% в отличии 

от контрольного образца и образцов в волокнами 

бамбука. Так как эти показатели зависят от 

химического состава веществ и их количества в 

составе продукта, то и изменения их содержания 

во всех образцах в сравнении с контрольным были 

не значительны.  

Выводы. Предлагаемое рецептурно-

компонентное решение для производства кисломо-

лочных продукта – йогурта, с добавлением пищевых 

волокон путем внесения полисахарида арабика (Gum 
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Arabic) в концентрации 0,3 г/100 г продукта позволяет 

получить качественный  кисломолочный продукт 

профилактического назначения, со сроком хранения 

до 10 суток. 

 

Литература 
1. ГОСТ 31981-2013. Йогурты. Общие технические условия. [Текст]. –  Москва: Стандартинформ, 2014. – 18 

с. 

2. ГОСТ 32901-2014. Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа. [Текст]. – Москва: 

Стандартинформ, 2015. – 25 с. 

3. ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье - сырье. Технические условия. [Текст]. – Москва: 

Стандартинформ, 2008. – 30 с. 

4. Инструкция по приготовлению целебного кисломолочного продукта из сухой закваски "Эвиталия". - 

Режим доступа: http://evitalia.ru/#research-block. 

5. Методические указания к работам, выполняемым по системе УИРС и НИРС. Статистические методы об-

работки экспериментальных результатов/  сост. В.Г. Боресков. – М.: МТИММП, 1979. – 26 с.  

6. Микробные полисахариды и пищевая промышленность / Гринберг, Т. А., Смоляр, С.И., Малашенко, Ю.Р.– 

Режим доступа: http://vuzlib.com.ua/articles/book/  16477-mikrobnye_polisakharidy_i_pish/1.html 

7. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 

033/2013). [Текст]. – Москва: Стандартинформ, 2015. – 93 с. 

8. Функциональные напитки и напитки специального назначения / Пакен П. – Спб: Профессия, 2010. – 496 с. 

 

References 
1. GOST 31981-2013. Jogurty. Obshhie tehnicheskie uslovija. [Tekst]. –  Moskva: Standartinform, 2014. – 18 s. 

2. GOST 32901-2014. Moloko i molochnaja produkcija. Metody mikrobiologicheskogo analiza. [Tekst]. – Moskva: 

Standartinform, 2015. – 25 s. 

3. GOST R 52054-2003 Moloko natural'noe korov'e - syr'e. Tehnicheskie uslovija. [Tekst]. – Moskva: Standartin-

form, 2008. – 30 s. 

4. Instrukcija po prigotovleniju celebnogo kislomolochnogo produkta iz suhoj zakvaski "Jevitalija". - Rezhim dostu-

pa: http://evitalia.ru/#research-block. 

5. Metodicheskie ukazanija k rabotam, vypolnjaemym po sisteme UIRS i NIRS. Statisticheskie metody obrabotki 

jeksperimental'nyh rezul'tatov/  sost. V.G. Boreskov. – M.: MTIMMP, 1979. – 26 s.  

6. Mikrobnye polisaharidy i pishhevaja promyshlennost' / Grinberg, T. A., Smoljar, S.I., Malashenko, Ju.R.– Rezhim 

dostupa: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16477-mikrobnye_polisakharidy_i_pish/1.html 

7. Tehnicheskij reglament Tamozhennogo sojuza "O bezopasnosti moloka i molochnoj produkcii" (TR TS 

033/2013). [Tekst]. – Moskva: Standartinform, 2015. – 93 s. 

8. Funkcional'nye napitki i napitki special'nogo naznachenija / Paken P. – Spb: Professija, 2010. – 496 s. 

 

Timofeeva V.V., Master’s Degree Student, 

Rysmukhambetova G. E., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Gorelnikova E.A., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Belova M.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Zabelina M.V., Doctor of Biological Sciences (Ph.D.), Professor, 

Saratov State Vavilov Agrarian University 

 

FORMULATION AND TECHNOLOGY OF FERMENTED MILK PRODUCT  

ENRICHED WITH DIETARY FIBRE 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 
 

Аннотация: рынок труда – это экономическая среда, в котором в результате конкуренции между эконо-

мическими агентами через механизм спроса и предложения устанавливается соответствующий объем занято-

го населения и уровень оплаты труда. 

Ключевые слова: рынок, труд, капитал, занятость 
 

Современный этап экономического развития 

связан с осознанием значимости рабочей силы как 

ведущего ресурса экономики. Объективным явля-

ется возрастание роли человеческого фактора в ус-

ловиях технологического этапа научно-

технического развития, когда налицо прямая зави-

симость результатов производства от качества, мо-

тивации и характера использования рабочей силы в 

целом и отдельного работника в частности. 

Движение товаров и услуг в экономике, ориен-

тированной на критерии эффективности и способ-

ной к саморегулированию, происходит на основе 

рыночных отношений. Одним из основных понятий 

рыночной экономики является понятие рынка и его 

разновидностей. Что касается рынка труда, под 

этим понятием, с одной стороны, понимают систе-

му общественных отношений, связанных с наймом 

и предложением труда, с другой стороны, это эко-

номическое пространство, где взаимодействуют 

покупатели и продавцы труда (сфера трудоустрой-

ства), кроме того, рынок труда является механиз-

мом согласования цены и условий труда между ра-

ботодателями и наемными работниками, регулиру-

ет спрос и предложение труда. 

Владелец человеческого капитала и владелец 

капитала физического заинтересованы друг в друге, 

ищут друг друга и их встреча оформляется согла-

шением, которое позволяет каждому реализовать 

свой спрос и свое предложение. Поэтому рынок 

труда часто называют рынком рабочей силы. Он 

представляет собой сферу экономических отноше-

ний, складывающихся между субъектами, которые 

формируют рабочие места (работодатели) и субъ-

ектами, которые претендуют на них как на условие 

реализации своей рабочей силы (наемные работни-

ки). Первые одновременно определяют качество и 

количество рабочих мест, условия их предоставле-

ния. Другие – качество и количество своей рабочей 

силы, предлагают условия реализации, соглашаясь 

или изменяя их. 

Формирование подходов к современному рынку 

труда в России невозможно без освоения общепри-

нятых в мире норм и стандартов трудовых отноше-

ний, зафиксированных в концепциях и рекоменда-

циях специализированного учреждения ООН – 

Международной организации труда (МОТ). 

Представители Международной организации 

труда (МОТ) рассматривают рынок труда как ос-

новную часть рыночного экономического про-

странства, где «предприниматели и наемные работ-

ники совместно ведут переговоры, коллективные 

или индивидуальные, относительно заработной 

платы и условий труда». 

Основными субъектами рынка труда были и ос-

таются, как показывает современная практика, ра-

ботодатель и наемный работник. 

Существует мнение, что понятие «рынок труда» 

и «рынок рабочей силы» отличаются друг от друга 

так, что рабочая сила представляет собой потенци-

альную способность к труду, а труд – функциони-

рующую способность. Согласно этому понятию 

«рынок рабочей силы» несколько шире, потому что 

оно охватывает отношения не только занятых, но и 

относительно незанятых членов общества, которые 

активно ищут работу, т.е. охватывает занятых и 

безработных. Понятие «рынок трудовых ресурсов» 

представляется еще более широким, потому что 

характеризует трудовые ресурсы общества. Так, 

согласно с этим мнением, рынок рабочей силы 

расширяет горизонты социально-трудовых отно-

шений до масштабов экономически активного на-

селения и в узком смысле понятие «рынок рабочей 

силы» можно использовать для характеристики от-

ношений относительно безработных. 

Краткий анализ определений рынка труда или 

рынка рабочей силы показал, что в разных форму-

лировках выделяются такие его аспекты: -охват 

стадий процесса воспроизводства рабочей силы; -

согласования спроса и предложения рабочей силы; 

-характер отношений и механизм взаимодействия 

между работодателями и наемными работниками; -

государственный характер рынка труда; -охвата 

категорий населения (трудовые ресурсы, рабочая 

сила, наемная рабочая сила); -охвата механизмов 

рынка труда; -степень и фаза общественного произ-

водства. 

Теория рынка труда определенной отраслевой 

(аграрной, промышленной) системы, по нашему 

мнению, не противостоит общей теории труда, а 
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является ее частной органичной подсистемой. Она 

имеет дело не с особым предметом исследования, а 

специфическими условиями развития и функцио-

нирования рынка труда, которыми отличается из-

бранный сектор. Хотя, с другой стороны, нельзя 

недооценивать эти особенности, поскольку они ка-

саются сущностных сторон и глубинных аспектов 

самих рыночных механизмов. 

Особенности развития различных типов рынков 

труда тесно связаны с демографической ситуацией 

в регионе, структуре занятости населения, его про-

фессионально-квалификационным уровнем, со-

стоянием и развитием условий жизни. На опреде-

ление типа рынка труда накладывают также значи-

тельный отпечаток особенности развития сельско-

хозяйственного производства в городской местно-

сти, т.е. территориальное размещение систем про-

изводства и расселения. 

На основе проведенного исследования сделан 

вывод, что существующая типологизация рынков 

труда с учетом геопространственного критерия, 

факторов их развития должна быть дополнена типу 

«рынок труда промышленно-аграрного региона» с 

целью определения наиболее эффективных и при-

емлемых для данной территории механизмов регу-

лирования рынка труда. Под рынком труда про-

мышленно-аграрного региона следует понимать 

сложную и динамичную систему, специфический 

механизм распределения и перераспределения ра-

бочей силы по сферам, видам, формам экономиче-

ской деятельности, осуществляющих в пределах 

территории, которая имеет промышленно-аграрную 

отраслевую структуру. 

В промышленных регионах рынок труда приоб-

ретает характеристики насыщения рабочей силой 

разной квалификации, которая достаточно высоко 

мобильна. Однако последствия глубокого кризис-

ного состояния всей сферы приложения труда обу-

словливают высокий уровень зависимости занято-

сти от экономического состояния отраслей добы-

вающей и тяжелой промышленности. 

Подытоживая вышесказанное, целесообразно 

сделать вывод, что рынок труда промышленно-

аграрного региона – это рынок труда территории, 

имеющей промышленно-аграрную отраслевую 

структуру, является составной общенационального 

рынка труда, и формируется на основе спроса на 

рабочую силу и предложения услуг труда в соот-

ветствии с особенностями экономического про-

странства указанной территории. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА «ГУМИПИТ»  

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА «ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 26»  

В УСЛОВИЯХ ЧЕРНОЗЕМА ЮЖНОГО 
 

Аннотация: влияние органоминерального гуминового препарата «гумипит» на ростовые характеристи-

ки и развитие гибрида подсолнечника «Юго-восточный 26» изучалось в двухлетних полевых опытах 2013 и 

2015 гг. в условиях южных черноземов Саратовской области. В ходе исследований было выявлено, что гу-

мипит оказывает положительное влияние на ростовые характеристики подсолнечника «Юго-восточный 26» 

и его продуктивность. Установлено, что применение предпосевной обработки семян и некорневой под-

кормки вегетирующих растений и сочетание агроприемов оказывают эффективное влияние на ростовые 

характеристики вышеупомянутой культуры. 

Ключевые слова: гуминовый препарат из торфа, гумипит, подсолнечник, предпосевная обработка се-

мян, некорневая подкормка, урожайность подсолнечника 
 

Саратовская область – один из основных про-

изводителей маслосемян подсолнечника в Россий-

ской Федерации, поскольку в условиях чернозе-

мов южных подсолнечник, является наиболее 

урожайной продовольственной культурой. Почвы 

региона оптимально соответствуют индивидуаль-

ным биологическим особенностям этой ценной 

масличной культуры [1]. 

Участниками круглого стола в пресс-центре га-

зеты «Московский комсомолец» в Саратове, среди 

которых были ученые НИИСХ Юго-востока, было 

озвучено, что под подсолнечник заявлено более 

одного миллиона гектаров посевной площади. Так, 

за последние 10 лет наблюдается увеличение 

практически в два раза (с 600 до 1,1-1,3 млн. га) 

[2]. 

Однако в последние годы урожайность этой ве-

дущей масличной культуры стремительно падает, 

из-за ряда отрицательных факторов, влияющих на 

ее развитие [3]. В рискованной зоне земледелия 

Нижнего Поволжья на уровень урожайности сель-

скохозяйственных культур [1] влияют недостаток 

минеральных удобрений и влаги, характерный для 

данной агроклиматической зоны, т.к. Поволжье 

отличается засушливым климатом: в Поволжском 

районе – континентальный климат; количество 

осадков от 500 до 300 мм. В Среднем и Нижнем 

Поволжье, преобладают антициклоны, что вызы-

вает частые засухи, отрицательно влияющие на 

сельское хозяйство [1, 2, 4]. 

 Продуктивность всех сельскохозяйственных 

культур зависит от потребления питательных ве-

ществ в период их вегетации, в том числе и от по-

требления достаточного количества влаги в от-

дельные фазы их развития. Но ее недостаток в ус-

ловиях засушливого климата Поволжья приводит 

к ухудшению водно-физических свойств почвы, к 

усилению эрозионных процессов почвы, сниже-

нию плодородия, что негативно отражается на 

процессе питания растений и часто приводит к 

снижению их урожайности. 

Во многих регионах нашей страны в последнее 

время интенсивно применяются современные ма-

лозатратные агроприемы: предпосевная обработка 

семян, корневая и некорневая обработки вегети-

рующих растений гуминовыми препаратами. Дан-

ные средства естественного происхождения (из 

торфа, бурого угля, сапропеля и др. природного 

сырья) оказывают комплексное влияние на почву 

и растение [5]. Они позволяют улучшить мине-

ральное питание, снять стресс у растений на засу-

ху и повысить урожайность сельскохозяйственных 

культур [4]. 

По данным многих исследователей установле-

но, что гумусовые кислоты, являющиеся основ-

ными действующими веществами гуминовых 

удобрений, обладают способностью к гелеобразо-

ванию. Благодаря этому качеству, после обработки 

почв гуматами повышается ее влагоудерживаю-

щая способность [6]. 

Однако гуминовые удобрения заметно отлича-

ются друг от друга, химическим составом и со-

держащейся в них микрофлорой. 

Органическое жидкое гуминовое удобрение 

«Гумипит» содержит 67,4% влаги, 20% органиче-

ского вещества, 3 мг/кг нитратов, 18,8 мг/кг дос-

тупного для растений фосфора, 123 мг/кг обмен-

ного калия; pH 5,7. Содержание кальция и магния 

составляет соответственно 1660 и 30 мг – экв/100г 

сухого вещества, что свидетельствует о высоком 

уровне этих элементов питания. Содержание мар-

ганца – высокое, а цинка и меди – низкое, не пре-

вышает ОДК [7]. Это удобрение признано Между-

народным фондом экологически безопасным. 

В связи с тем, что гумипит был изучен недоста-

точно, не известно действие ультразвука на поч-

венные гели, куда входят гуминовые вещества, не 

известно его влияние на биологическую актив-

ность почвы, физико-химических свойств, пита-
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тельный режим почвы, ростовые характеристики 

подсолнечника, его урожайность и качество мас-

лосемян. 

Цель настоящей работы – изучить влияние гу-

мипита на биологическую активность почвы, фи-

зико-химические свойства, питательный режим 

почвы; исследовать действие гумипита на всхо-

жесть семян, ростовые характеристики, продук-

тивность подсолнечника; определить характер 

влияния различных концентраций гумипита на 

ростовые характеристики и продуктивность. 

Методика исследований. 
В 2013 году исследования проводились на по-

лях Саратовского НИИСХ Юго-востока. В 2015 

году в Учебно-научном центре «Ботанический 

сад» Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского. Почвы опытных уча-

стков – черноземы южные. В качестве объекта ис-

следований были выбраны семена гибрида под-

солнечника «Юго-восточный 26». Полевые опыты 

закладывали по общепринятой методике [8] и аг-

ротехнике [2]. В опытах изучали влияние следую-

щих приемов: предпосевная обработка семян, не-

корневая подкормка вегетирующих растений и 

сочетание перечисленных агроприемов. Исследо-

вались различные концентрации раствора гумипи-

та: 1%, 0,1%, 0,01%, 0,001% – для предпосевной 

обработки семян, 0,03% – для некорневой под-

кормки вегетирующих растений. 

Результаты исследований. 

Предпосевная обработка и некорневая под-

кормка вегетирующих растений дали эффект сти-

муляции по длине растения. За все время проведе-

ния опыта отмечалось увеличение морфометриче-

ских показателей в вариантах с предпосевной об-

работкой и некорневой подкормкой (по сравнению 

с контролем). Результаты исследований влияния 

гумипита на высоту растений показали, что пере-

численные агроприемы способствовали увеличе-

нию высоты растений во все три срока определе-

ния данного показателя. Увеличение высоты рас-

тений наиболее эффективным было при сочетании 

предпосевной обработки с некорневой подкорм-

кой и использованием препарата концентрации 

0,01%. 

Таблица 1 

Влияние препарата «гумипит» на высоту подсолнечника «Юго-восточный 26» 

Вариант 1.07.2013 г. 1.07.2015 г. 1.08.2013 г. 1.08.2015 г. 1.09.2013 г. 1.09.2015 г. 

1 105,6 106,9 114,6 115,6 103,6 107,5 

2 108 110,7 119 119,7 112,5 115,3 

3 105,6 104,5 118.3 116,9 111,8 109,3 

4 103,5 109,1 117,5 117,9 110 112,6 

5 108,6 107,8 112,6 117,2 109 110,1 

6 110 109,7 119,5 118,3 113,5 113,9 

7 103,6 108,9 116 120,5 109,3 112,1 

8 111,5 114,8 119 122,2 114,5 116,3 

9 98,6 108 110,3 119,1 104,3 110,9 

10 99 113,9 112 120,8 108,5 115,8 
 

В процессе наблюдения за растениями уста-

новлено, что влияние гумипита на количество ли-

стьев способствовало незначительному измене-

нию этого показателя. 

Таблица 2 

Влияние препарата гумипит на количество листьев (шт.) подсолнечника «Юго-восточный 26» 

Вариант 1.07.2013 г. 1.07.2015 г. 1.08.2013 г. 1.08.2015 г. 

1 24,6 25,1 20,3 21,5 

2 26,5 27,5 20 20,7 

3 23 24,5 22 23,2 

4 25,5 26,9 21 24,7 

5 25 26 18,3 21,1 

6 25 26,2 20 23 

7 24,3 25,7 17 17,8 

8 25,5 27 19 19,9 

9 24 25,3 17,6 18,9 

10 23 24,5 17,5 18,3 
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Выводы. 

Результаты исследований позволяют заклю-

чить, что действие препарата «гумипит» в концен-

трациях от 1% до 0,001% при предпосевной обра-

ботке семян и 0,03% некорневой подкормки веге-

тирующих растений при сочетании агроприемов, 

действуя на физиологические процессы подсол-

нечника «Юго-восточный 26», стимулировало его 

рост и развитие. 
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INFLUENCE OF ORGANO-MINERAL HUMIC CHEMICAL “HUMIPIT” ON GROWTH  

AND DEVELOPMENT OF “SOUTH-EASTERN 26” SUNFLOWER IN CONDITIONS  

OF SOUTHERN BLACK SOIL 
 

Abstract: the influence of organo-mineral humiс chemical ―humipit‖ on growth characteristics and develop-

ment of ―South-Eastern 26‖ sunflower hybrid was studied during two-year field experiments 2013-2015 in condi-

tions of southern black soil of the Saratov region. It was in studies revealing that humipit has a positive impact on 

growth characteristics and capacity of ―South-Eastern 26‖ sunflower. It was determined that usage of seeds presow-

ing treatment, vegetative plant nutrition spraying and combination of agronomic practices affects growth characte-

ristics of above-mentioned cropper effectively. 

Keywords: humic preparation of peat, humic substance (gumpit), sunflower, seed pre-treatment, foliar applica-

tion, yield of sunflower 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «САХАБАКТИСУБТИЛ» ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  

ОГУРЦОВ В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ ЯКУТИИ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения препарата «Сахабактисубтил» в виде корневой 

подкормки и опрыскивания вегетирующих растений, снижающих заболеваемость растений, повышающих 

урожайность огурцов и экономическую эффективность их выращивания в зимних теплицах Якутии. 

Ключевые слова: огурцы, осенне-зимний оборот, распространенность болезней, бактериальный препа-

рат «Сахабактисубтил», урожай, экономическая эффективность 
 

При продолжительности безморозного периода 

в условиях Центральной Якутии 96-100 дней в го-

ду, отдаленности региона от основных производи-

телей овощной продукции,  выращивание овощей 

в защищенном грунте для обеспечения населения 

витаминной продукцией имеет большое значение. 

В последнее время в Республике Саха стали 

вводиться в эксплуатацию зимние теплицы – Ок-

темская (Хангаласский улус, 2007), в с.Павловск 

(Мегино-Кангаласского улуса,2010), ООО «Вита» 

(г.Якутск) и т.д. 

Выращивание овощей в Центральной Якутии в 

зимних теплицах сопряжено большой разницей 

температур воздуха внутри и снаружи теплицы – 

до 70°С и больше. Этот фактор вносит свои кор-

рективы в микроклимат теплицы. В связи с этим в 

зимних теплицах Якутии часто наблюдается рас-

пространение различных болезней. Первые опыты 

показали, что при выращивании огурцов в зимних 

остекленных теплицах республики большого вни-

мания требует необходимость бороться с рядом 

заболеваний. 

Учитывая, что одним из приоритетных направ-

лений в защите растений в настоящее время явля-

ется использование биологических методов борь-

бы с болезнями, нами были изучено применение 

«Сахабактисубтил» – биологического препарата 

на основе штаммов бактерий Васillus subtilis, в 

частности, влияние препарата на распространение 

болезней, на рост, развитие, урожайность огурцов, 

а также качество их плодов и экономическую эф-

фективность. 

Методика проведения исследований. 

Исследования проведены в зимней теплице 

ООО «Октемский тепличный комплекс» в осенне-

зимних оборотах 2007-2008г.г., в которых исполь-

зуется оборудование с капельным орошением и 

автоматизированной подачей питательного рас-

твора. 

Исследованы – гибриды – Кураж F1, Стелла F1. 

Густота посадки – 2,2 растения на кв. м. 

Учетная площадь делянки – 11,2 кв.м (длина – 

7 м, ширина – 1.6 м). 

Повторность опытов – 4-х-кратная; 

Агротехника выращивания – малообъемный 

способ. 

Субстрат – маты с минеральной ватой «Grodan» 

размером 100х20х5см. 

Посев семян проводился в кубики с минераль-

ной ватой размером 10х10х8 в осенне-зимнем – 20 

сентября, в рассадном отделении. 

Изучаемый препарат – «Сахабактисубтил», 

разработанный Якутским НИИ сельского хозяйст-

ва, автор – Тарабукина Н.П., создан на основе 

уникальных, паспортизированных штаммов бакте-

рий Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5, выделенных 

из мерзлотных почв Хангаласского района РС(Я). 

Штаммы бактерий обладают целым комплексом 

биологически активных веществ, одним из них 

является выраженная антагонистическая актив-

ность в отношении патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов – возбудителей бо-

лезней человека, животных и растений. Препарат 

«Сахабактисубтил» утвержден Россельхознадзо-

ром Министерства сельского хозяйства РФ от 14 

ноября 2006 года [7, 8], применение его при вы-

ращивании огурцов в зимней теплице имеет па-

тент №2428009 от 10 сентября 2011 года. 

Приготовление маточного раствора: 5мл пре-

парата, 1мл которого содержит 5х10
9 

КОЕ 

B.subtilus, растворяли в 0,5л воды. Полученный 

раствор использовался для обработки 500 расте-

ний и содержал 5х10
6
 живых клеток В. subtilus. 

Приготовление рабочего раствора с дозой 

1млрд. КОЕ: 100 мл маточного раствора растворя-

ется в 10 литрах воды. Используется по 100 мл 

рабочего раствора на 1 растение. 

В опыте 7 вариантов: 

1.  Без обработки 

2.  Внесение под корень раствора 100 000 

живых клеток 

3.  Опрыскивание растений раствором 100 

000 живых клеток 

4.  Внесение под корень раствора 200 000 

живых клеток 
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5.  Опрыскивание растений раствором 200 

000 живых клеток 

6.  Внесение под корень раствора 100 000 

живых клеток + опрыскивание растений 

раствором 100 000 живых клеток 

7.  Внесение под корень раствора 200 000 

живых клеток + опрыскивание растений 

раствором 200 000 живых клеток. 

Внесение раствора под корень и опрыскивание 

растений ранцевым опрыскивателем проводилось 

через 15 дней после высадки на постоянное место, 

повторные обработки проводились через каждые 

10 дней. Всего обработок за вегетационный пери-

од – 4. 

Наблюдения и учеты проводились по методике 

Госкомиссии по испытанию и охране селекцион-

ных достижений РФ, математическая обработка 

данных по методике Б.А. Доспехова. 

Результаты исследований. 

В осенне-зимнем обороте 2007-2008г.г. при вы-

ращивании огурцов наиболее вредоносными были 

такие болезни, как корневые гнили и аскохитоз 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Влияние препарата «Сахабактисубтил» на распространенность болезней  

огурцов в осенне -зимнем обороте (среднее за 2007-2008 гг.) 

 

Варианты 

Распространенность болезней, % 

Кураж F1 Стелла F1 

аскохитоз корнев. 

гнили 

аскохитоз корнев. гни-

ли 

1.Без обработки – контроль 13.7 19.3 12.2 17.5 

2. Внесение под корень раствора 100 тыс. 

КОЕ 

12.5 11.9 11.9 9.8 

3. Опрыскивание раствором 100 тыс. КОЕ 11.3 18.5 10.6 15.4 

4. Внесение под корень раствора 200 тыс. 

КОЕ 

11.5 6.6 11.0 6.1 

5. Опрыскивание раствором 200 тыс. КОЕ 11.2 18.4 10.8 15.3 

6. Внесение под корень раствора 100 тыс. 

КОЕ + опрыскивание раствором 100 тыс. 

КОЕ 

 

11.3 

 

6.6 

 

10.1 

 

5.8 

7. Внесение под корень раствора 200 тыс. 

КОЕ + опрыскивание раствором 200 тыс. 

КОЕ 

 

11.4 

 

4.7 

 

9.8 

 

4.5 

 

В целом, в осенне-зимнем обороте гибрид 

Стелла F1 был более устойчивым к болезням, чем 

гибрид Кураж F1 (табл.2). Обработка раствором 

«Сахабактисубтил» снижала распространенность 

аскохитоза по сравнению с контролем (без обра-

ботки)на растениях гибрида Кураж F1 – от 1,2 до 

2,5% в зависимости от доз и способов применения 

препарата, а у гибрида Стелла F1 – от 0,3 до 2,4%, 

по корневым гнилям – от 0,8 до 14,6 и 2,1 до 13%. 

Опрыскивание раствором препарата «Сахабакти-

субтил» было более эффективным при аскохитозе, 

при корневых гнилях эффективнее было внесение 

раствора препарата под корень. 

Опрыскивание растений огурцов гибрида Ку-

раж F1 раствором препарата с концентрацией 

100тыс.КОЕ снизило распространенность аскохи-

тоза на 2,4% по сравнению с контролем, а корне-

вых гнилей на 0,8%. На растениях гибрида Стелла 

F1 отмечено снижение распространенности аско-

хитоза на 1,6% по сравнению с контролем, а кор-

невых гнилей – на 2,% по сравнению с контролем. 

Внесение под корень раствора такой же концен-

трации обеспечивало снижение распространенно-

сти аскохитоза и корневых гнилей у гибрида 

КуражF1 на 1,2 и 7,4%, а у гибрида Стелла F1 – 0,3 

и 7,7% соответственно. 

Увеличение концентрации раствора до 200 тыс. 

КОЕ при опрыскивании на обоих исследованных 

гибридах по сравнению с концентрацией 100тыс. 

КОЕ увеличивало эффективность препарата не-

значительно (менее 1%). 

В то же время увеличение концентрации рас-

твора до 200 тыс. КОЕ на обоих исследованных 

гибридах по сравнению с концентрацией 100тысю 

КОЕ при внесении раствора под корень было бо-

лее эффективным и обеспечивало снижение рас-

пространенности от 4,0 (КуражF1) до 5,3% (у гиб-

рида Стелла F1). Комбинирование опрыскивания 

раствором 200 тыс. КОЕ и внесения под корень 

такого же раствора наиболее эффективно при кор-

невых гнилях и снижало их распространение до 

14.6% у гибрида Кураж F1 и до 13,0% у гибрида 

Стелла F1. 
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Наибольшая достоверная прибавка урожая в 

опытах была отмечена в варианте внесения рас-

твора дозой 200000 КОЕ под корень в комплексе с 

опрыскиванием раствором той же дозировки и со-

ставляла по гибриду Кураж F1 – 91,4%, а по гиб-

риду Стелла F1 – 62,6% (табл. 2). 

Таблица 2 

Урожайные данные по осенне-зимнему обороту огурцов (среднее за 2007-2008 гг.) 

 

Варианты 
Кураж F1 Стелла F1 

среднее отклонение среднее отклонение 

1. Без обработки – контроль 7,0 St 9,1 St (+2,1) 

2. Внесение под корень раствора 100 тыс. 

КОЕ 

11,7 +4,7 12,8 +3,7 

3. Опрыскивание раствором 100 тыс. КОЕ 10,4 +3,4 11,9 +2,8 

4. Внесение под корень раствора 200 тыс. 

КОЕ 

12,6 +5,6 14,6 +5,5 

5. Опрыскивание раствором 200 тыс. КОЕ 10,7 +3,7 12,3 +3,2 

6. Внесение под корень раствора 100 тыс. 

КОЕ + опрыскивание раствором 100 тыс. 

КОЕ 

13,0 +6,0 14,3 +5,2 

7. Внесение под корень раствора 200 тыс. 

КОЕ + опрыскивание раствором 200 тыс. 

КОЕ 

13,4 +6,4 14,8 +5,7 

НСР 05 3,9 3,5 
 

Прибавка урожая по обоим гибридам в вариан-

тах опрыскивания раствором с дозой препарата 

100 тыс. и 200 тыс. КОЕ была не существенной. 

Достоверную прибавку урожая обеспечило внесе-

ние раствора препарата под корень в обоих изу-

чаемых дозах, а также комплексном применении 

внесения под корень с опрыскиванием. 

По результатам исследований установлено, что 

применение препарата «Сахабактисубтил» повы-

шало экономическую эффективность выращива-

ния огурцов в зимней теплице (табл. 3). 

Таблица 3 

Экономическая эффективность выращивания огурцов  

в весенне-зимнем обороте (среднее за 2007-2008 гг.) 
Вари-

анты 

Вало-

вый 

сбор, кг 

Стоимость  

валовой 

продукции, 

тыс. руб 

Всего 

за-

трат, 

тыс. 

руб 

В том числе по статьям расходов Прибыль, 

Убыток 

(+,-) 

тыс.руб 

Се-

мена 

Удобре-

ния, СЗР 

Зара-

ботная 

плата 

с от-

числе-

ниями 

Элек-

тро-

энер-

гия 

Полив Ото-

пле-

ние 

Про-

чие 

пря-

мые 

затра-

ты 

Гибрид Кураж F1 

1 78.4 15.56 26.1 0.2 0.11 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 -10.95 

2 127.7 25.54 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 -4.06 

3 116.5 23.30 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 -6.3 

4 141.1 28.22 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 -1.38 

5 119.8 23.97 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 -5.63 

6 145.6 29.12 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 +0.48 

7 150.1 30.02 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 +0.42 

Гибрид Стелла F1 

1 101.9 20.26 26.1 0.2 0.11 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 -6.25 

2 141.1 28.22 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 -1.32 

3 133.3 26.66 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 -0.3 

4 163.5 32.70 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 +3.1 

5 137.8 27.55 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 -2.05 

6 160.2 32.03 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 +5.13 

7 150.1 30.02 29.6 0.2 0.23 3.9 5.98 11.4 7.78 0.11 +3.12 
 

По гибриду Кураж положительный экономиче-

ский результат обеспечил вариант комплексного 

внесения под корень в сочетании с опрыскиванием 

раствором с концентрацией 100 тыс.КОЕ, при ко-

тором экономический эффект составил 0,48 тысяч 

рублей на 1 тысячу рублей затрат, а также вариант 
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внесения под корень раствора 200 тыс. КОЕ в 

комплексе с опрыскиванием раствором 

200тыс.КОЕ, при которых был получена прибыль 

0,42 тыс.рублей на 1 (одну) тысячу рублей затрат. 

По гибриду Стелла F1 положительный финансо-

вый результат был получен в вариантах с внесени-

ем под корень раствора 200 тыс. КОЕ, внесения 

под корень раствора 100тыс. КОЕ в сочетании с 

опрыскиванием раствором 100000 КОЕ и варианте 

внесения под корень раствора 200 тыс. КОЕ в 

комплексе с опрыскиванием раствором 

200тыс.КОЕ. Экономический эффект составил 3,1; 

5,13 и 3,12 тысяч рублей на 1 (одну) тысячу руб-

лей затрат соответственно. 

Выводы: 

1.  Применение препарата Сахабактисубтил 

повышает урожайность огурцов в зимней теплице. 

4-кратные корневые подкормки растворами с 

концентрацией 100-200 тыс. живых клеток в 

сочетании с опрыскиванием вегетирующих 

растений растворами тех же концентраций 

обеспечивали достоверную прибавку урожая. При 

этом наиболее эффективным является 

концентрация раствора в 200тыс. живых клеток; 

2.  Применение препарата 

«Сахабактисубтил» существенно снижает 

поражаемость огурцов основными болезнями. Так, 

опрыскивание вегетирующих растений раствором 

с 200тыс. живых клеток обеспечивает снижение 

заболеваемости растений до 2 раз; 

3.  Применение препарата 

«Сахабактисубтил» в качестве корневых 

подкормок растворами с концентрацией 100-

200тыс. живых клеток в сочетании с 

опрыскиванием вегетирующих растений 

растворами тех же концентраций в зимних 

теплицах Якутии обеспечивают прибыль по 

гибриобеспечивали получение прибыли. 

Рекомендации производству. 

1. Для защиты огурцов от основных болезней 

в зимних теплицах Центральной Якутии 

рекомендуется применять раствор препарата 

«Сахабактисубтил» в дозах 100-200 тысяч живых 

клеток в качестве корневых подкормок и 

опрыскивания вегетирующих растений. В связи с 

использованием в небольших объемах, простотой 

применения препарат «Сахабактисубтил» имеет 

высокий экономический эффект. 

2. Из двух гибридов – КуражF1 и 

СтеллаF1 в осенне-зимнем обороте в зимних 

теплицах Якутии предпочтительнее выращивать 

гибрид Стелла F1. 
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THE USE OF THE DRUG "SAKHABAKTISUBTIL" WHEN GROWING CUCUMBERS  

IN YAKUTIA GREENHOUSES 
  

Abstract: in the article the questions of application of the preparation "Sakhabaktisubtil" in the form of root 

feeding and foliar spraying to reduce the incidence of plants increases cucumber yield and economic efficiency of 

their cultivation in winter greenhouses Yakutia.  

Keywords: cucumber, autumn and winter turnover, the prevalence of diseases, bacterial drug " Sakhabaktisub-

til", yield, economic efficiency 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ КУКУРУЗЫ САХАРНОЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: изложены результаты энергетической оценки различных агротехнических комплексов вы-

ращивания кукурузы сахарной. Установлено, что максимальную энергетическую эффективность обеспечи-

вает основная обработка почвы на глубину 20-22 см, применение минеральных удобрений нормой N120P120, 

густота растений 65 тыс/га. 

Ключевые слова: кукуруза сахарная, глубина основной обработки почвы, минеральные удобрения, гус-

тота растений, энергетическая эффективность 

 

1. Введение. Современные агротехнологии 

призваны не только обеспечивать высокую, ста-

бильную урожайность сельскохозяйственных 

культур и приемлемое качество продукции, но и 

рациональное использование природно-

климатических, материально-технических, финан-

совых и трудовых ресурсов. Оценку рационально-

сти использования материально-технических ре-

сурсов можно осуществить с помощью расчета 

энергетических эффекта и эффективности техно-

логии. Наиболее удобным оценочным критерием 

здесь является коэффициент энергетической эф-

фективности: если его значение по агротехнологии 

значительно ниже 1 – использование энергетиче-

ских ресурсов нерациональное, избыточное, неоп-

равданное; если он близок к 1 – технология выра-

щивания культуры недостаточно эффективно ис-

пользует энергетические ресурсы; если значитель-

но выше 1 – агротехнология оправдана с энергети-

ческой точки зрения. 

2. Постановка проблемы. На данный момент 

кукуруза сахарная является малоизученной куль-

турой. В особенности это касается новых агротех-

нологий ее возделывания, в частности, на капель-

ном орошении. Энергетическая оценка современ-

ных технологий выращивания кукурузы сахарной 

для условий Сухой Степи Украины проводилась 

ограниченно. Исследованиями Института водных 

проблем и мелиорации НААН Украины было ус-

тановлено, что кукуруза сахарная как овощная 

культура имеет недостаточно высокую энергоэф-

фективность: коэффициент энергетической эффек-

тивности по вариантам опытов составил 0,64-1,15 

[1]. Имеются данные, что не смотря на высокие 

энергетические затраты, идущие на производство 

пищевой кукурузы, оно является энергетически 

оправданным. Так, при выращивании сахарной 

кукурузы обеспечивается экономия 12-17% сово-

купной энергии в сравнении с производством то-

матов, огурцов, капусты, в том числе по сельско-

хозяйственным машинам и тракторам на 12,3%, 

горюче-смазочным материалам – на 21,4%, живо-

му труду – на 19,5%. Снижение энергоемкости 

агротехнологии возможно за счет внедрения бак-

териальных удобрений, оптимизации сортового 

состава, перехода на минимальную и нулевую об-

работку почвы (снижение энергозатрат до 70%), 

рационального ухода за посевами в период вегета-

ции [2]. В то же время, внедрение энергосбере-

гающих технологий выращивания кукурузы са-

харной требует комплексного их изучения. Недос-

таточная изученность вопроса является серьезным 

пробелом аграрной науки и требует научного ре-

шения. 

3. Целью работы является изучение зависимо-

сти энергетической эффективности выращивания 

кукурузы сахарной в условиях Сухой Степи Ук-

раины на капельном орошении от элементов агро-

техники, а именно: глубины основной обработки 

почвы (отвальной вспашки), нормы минеральных 

удобрений и густоты посевов культуры. 

4. Материалы и методы. Полевые опыты по 

изучению и усовершенствованию технологии вы-

ращивания кукурузы сахарной проводили на оро-

шаемых землях СК «Радянська земля» Белозер-

ского района Херсонской области в 2014-2016 гг. 

согласно современным стандартам и требованиям 

методики опытного дела в агрономии [3]. Темати-

ка работы предусматривала изучение таких факто-

ров и их взаимодействия, как: фактор А – глубина 

основной обработки почвы (отвальная вспашка на 

20-22 и 28-30 см); фактор В – фон питания (без 

удобрений, N60P60, N120P120); фактор С – густота 

растений культуры (35, 50, 65 и 80 тыс/га). Поле-

вые опыты проводили в 4-кратной повторности, 

варианты размещали методом рендомизированных 

расщепленных блоков. Учетная площадь опытной 

делянки составляла 30,24 м
2
. Агротехника выра-

щивания кукурузы сахарной была общепринятой 

для орошаемых условий Сухой Степи Украины, 

кроме реализации исследуемых факторов. Энерге-

тическую оценку агротехнологий выполняли по 

общепризнанным методикам, предварительно со-

ставив энергетическую карту выращивания куль-

туры [4]. 
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5. Результаты исследований и их обсужде-

ние. Энергетическая оценка технологических 

комплексов выращивания кукурузы сахарной по-

казала значительное варьирование их энергоэф-

фективности в зависимости от изучаемых факто-

ров. В целом, на всех вариантах опыта выращива-

ние культуры оказалось энергетически оправдан-

ным, поскольку приход энергии с урожаем значи-

тельно превышал ее расход на производство про-

дукции. Коэффициент энергетической эффектив-

ности колебался в пределах 1,32-2,44. Максималь-

ным он был при агротехническом комплексе, 

включающем основную обработку почвы на глу-

бину 20-22 см, фон питания N120P120, густоту посе-

вов 65 тыс/га. Увеличение глубины основной об-

работки почвы увеличивало коэффициент энерге-

тической эффективности только в условиях низко-

го агрофона на не удобренных вариантах опыта. 

Применение минеральных удобрений резко сни-

жало эффект от глубокой отвальной вспашки, ко-

торая, в целом по опыту, уменьшала энергетиче-

скую эффективность агротехнологии на 4,94%. 

Увеличение нормы минеральных удобрений от 0 

до 120 кг/га по действующему веществу приводи-

ло к повышению коэффициента энергетической 

эффективности, в среднем, в 1,6 раза. Загущение 

посевов кукурузы сахарной от 35 до 65 тыс/га 

также способствует повышению энергоэффектив-

ности агротехнологии, в среднем, на 9,48%. Одна-

ко, дальнейшее увеличение густоты растений до 

80 тыс/га приводит к увеличению энергозатрат и 

снижению прироста энергии с получаемым урожа-

ем, в среднем, на 4,76%. (табл. 1). 

Таблица 1 

Энергетическая оценка технологий выращивания кукурузы сахарной 

Фон питания 

Густота  

растений, 

тыс/га 

Энергетические показатели 

затраты  

энергии  

(МДж/га) 

выход  

энергии  

(МДж/га) 

прирост  

энергии  

(МДж/га) 

Коэффициент  

энергетической  

эффективности (Кэ) 

Основная обработка почвы на глубину 20-22 см 

Без удоб-

рений 

35 7295,0 9612,0 2317,0 1,32 

50 7582,3 10260,0 2677,7 1,35 

65 7869,2 10836,0 2966,8 1,38 

80 7925,5 10656,0 2730,5 1,34 

N60 P60 

35 10251,9 20016,0 9764,1 1,95 

50 11190,0 22716,0 11526,0 2,03 

65 12796,1 27612,0 14815,9 2,16 

80 11941,9 24480,0 12538,1 2,05 

N120 P120 

35 12337,0 27108,0 14771,0 2,20 

50 13704,3 31716,0 18011,7 2,31 

65 16098,5 39348,0 23249,5 2,44 

80 14829,6 34488,0 19658,4 2,33 

Основная обработка почвы на глубину 28-30 см 

Без удоб-

рений 

35 7816,9 10800,0 2983,1 1,38 

50 8273,5 12024,0 3750,5 1,45 

65 8615,9 12852,0 4236,1 1,49 

80 8523,4 12132,0 3608,6 1,42 

N60 P60 

35 9746,4 17604,0 7857,6 1,81 

50 10599,8 19980,0 9380,2 1,88 

65 11470,5 22500,0 11029,5 1,96 

80 10873,1 20304,0 9430,9 1,87 

N120 P120 

35 11256,3 22428,0 11171,7 1,99 

50 12451,5 26496,0 14044,5 2,13 

65 13862,1 30924,0 17061,9 2,23 

80 12821,1 27216,0 14394,9 2,12 
 

6. Выводы и перспективы дальнейших ис-

следований. Таким образом, наиболее рациональ-

ное использование энергетических ресурсов обес-

печивает следующий агротехнический комплекс 

выращивания кукурузы сахарной на капельном 

орошении в условиях Сухой Степи Украины: ос-

новная отвальная обработка почвы на глубину 20-

22 см, фон питания N120 P120, густота растений ку-

льтуры 65 тыс/га. При этом прирост энергии сос-



Успехи современной науки и образования  2016, №11, Том 8  

 
 

 24 

тавляет, в среднем, 23249,5 МДж/га, а коэффици-

ент энергетической эффективности – 2,44. 

В перспективе необходимо продолжение всес-

тороннего изучения технологии выращивания ку-

курузы сахарной для формирования научно обос-

нованных рекомендаций агропроизводителю. 
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ENERGY EFFICIENCY OF THE SWEET CORN CULTIVATION  

IN DEPENDENCE ON AGROTECHNICAL COMPLEX 

 

Abstract: results of the energy evaluation of the different sweet corn cultivation agrotechnical complexes are 

represented. It was established, that the maximum energy efficiency is provided by the primary tillage on depth of 

20-22 cm, application of the mineral fertilizers at rate of N120P120, plant density of 65 ths/ha. 
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СИНТЕЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ И БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ АПК 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы идентификации животных в АПК. В предлагаемом про-

екте соединяются идентификация механического мечения животного и на основании новых информацион-

ных технологий биометрические характеристики животных. Таким образом, даже подделка механических 

идентификаторов не позволяет заменить элитность сельскохозяйственного животного. Для идентификации 

электронно-биометрических характеристик предлагается автоматизированная биометрическая система, ко-

торая определяет персонализацию животного по биометрии. 

Ключевые слова: механическая идентификация. Идентификации электронно-биометрических характе-

ристик. Маркировка. Электронная элементная база. Мажоритарная схема. Информационно-дискретные 

операции 

 

Введение. 

В современных условиях проблема информа-

ционной поддержки региональной системы управ-

ления агромаркетингом очень актуальна. Несмот-

ря на стремительное развитие средств обработки и 

передачи информации, процесс ее сбора является 

пока сложным делом. Это связано со многими 

причинами. Так, еще не создана информационная 

инфраструктура, включающая сеть специализиро-

ванных фирм по сбору и обработке информации, 

законодательную и методологическую базу, адап-

тированную к национальным условиям рынка и 

учитывающую одновременно международные 

требования к информационным системам. Есть и 

еще одна объективная причина, которая определя-

ется сложностью и динамизмом совокупности по-

требностей человека. Их выявление и структури-

зация входит составной частью в комплекс задач 

служб агромаркетинга различных фирм, объеди-

нений й других организаций АПК. 

Одно из важнейших направлений совершенст-

вования информационного обеспечения управле-

ния агропромышленным комплексом (АПК) свя-

зано с созданием и использованием многопозици-

онных систем сбора и обработки информации 

(МССОИ) с целью оперативного и достоверного 

извлечения данных о состоянии сегментов и эле-

ментов АПК. 

Разработка модели многоуровневой механи-

ческой и электронно-биометрической иденти-

фикации животных. 

К МССОИ можно отнести системы мониторин-

га различных направлений АПК (агрономии, ме-

ханизации, экономики, зоотехники и т.д.) [5]. Их 

главной особенностью является возможность из-

мерения широкого перечня пространственных па-

раметров различных источников элементов систе-

мы АПК, в том числе и биометрических парамет-

ров элитных животных [2]. Можно выделить два 

основных способа маркировки животных на фер-

мах в молочном животноводстве: 

1. Краткосрочная или временная – применя-

ется для обозначения проблемных животных или 

выделения отдельного, как правило, небольшого 

количества животных из общего стада. В свою 

очередь подразделяется на: 

а.  Маркировка с помощью изолент 

б. Маркировка с помощью клипс и бирок 

в. Маркировка с помощью иных, непрофессио-

нальных средств (различные повязки, спреи, крас-

ка и прочие условные обозначения) 

2. Долгосрочная – может применяться для раз-

личных целей, в то числе и для тех, что преду-

смотрены в первом пункте, однако, как правило, 

бывает предназначена для выделения отдельной 

обширной группы животных из общего стада. В 

свою очередь подразделяется на: 

а. Ремешки. 

б. Татуировки. 

в. Ошейники. 

г. Повязки. 

д. Прочие средства обозначения. 

Предлагается бирка для прикрепления к уху 

животного, имеющая штырьковый участок, со-

держащий вертикальный выступ ("штырек"), при-

способленный для введения через ухо животного, 
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и гнездовой участок, имеющий средства зацепле-

ния, приспособленные для зацепления с выступом, 

при этом средства зацепления включают камеру 

("гнездо"), по существу закрытую у ее наружного 

конца, и полую вставку, размещенную внутри ка-

меры и выполненную в виде сплошной детали из 

материала по существу такой же твердости, что и 

материал, образующий камеру, или мягче него. 

При этом упомянутая деталь может расширяться, 

когда вставляют головку выступа, и затем может 

сжиматься вокруг головки после ее введения, с 

тем чтобы обеспечить возможность ее прохожде-

ния, но препятствуя ее обратному перемещению 

(выводу) из детали, причем камера и вставка при 

их использовании входят в зацепление друг с дру-

гом с обеспечением блокировки. Анализ изучения 

существующих биометрических стандартов пока-

зывает, что биометрией животных, представляю-

щих элитные породы, позволяющие сохранять 

продовольственную, экономическую безопасность 

страны, не занимаются, хотя современные инфор-

мационные технологии, электронная элементная 

база позволяют этим заниматься. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что развитие АПК без при-

менения инновационных проектов, связанных с 

добавлением биометрических параметров, невоз-

можно. Таким  образом, предлагается совокупная 

схема для идентификации (рис. 1). 

Механический 

идентификационный признак

+

Система  сравнения 

механической 

идентификации

нет да

Биометрический 

идентификационный признак

+

Система  сравнения 

электронно-биометрической 

идентификации

да нет

+

Мажоритарная схема принятия решения

АРМ
Исполнительное 

устройство

Признак принадлежности

ЭЦП - зоотехника

 
Рис. 1. Модель многоуровневой механической и электронно-биометрической идентификации животных 

 

В предлагаемом проекте соединяются иденти-

фикации механического мечения животного и на 

основании новых информационных технологий 

биометрические характеристики животных. Таким 

образом, даже подделка механических идентифи-

каторов не позволяет заменить элитность сельско-

хозяйственного животного. Все это, не смотря на 

дополнительные затраты, позволит повысить ка-

чество идентификации животного и защитить ин-

формацию электронно-биометрического паспорта. 

Номерную систему чета предлагается перевести с 

помощью информационных технологий. В резуль-

тате учет КРС в АПК становится качественным и 

повышает оперативность в правлении хозяйством 

[3]. 

Структурная схема автоматизированной ви-

зуализации для идентификации животных. 

Для идентификации механического чета пред-

лагается автоматизированная визуализация, с по-

мощью которой определяется номерной знак, сим-

вол и др. метка. Визуализация основана на фикса-

ции знака его распознании и хранении [1]. Струк-

турная схема такого устройства представлена на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема визуализации механических меток 

 

Для идентификации электронно-

биометрических характеристик предлагается ав-

томатизированная биометрическая система, кото-

рая определяет персонализацию животного по 

биометрии [4]. Структурная схема такого устрой-

ства представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема идентификации биометрического кода 

 

Совмещение механической и электронно-

биометрической идентификации несомненно по-

высит вероятность распознавания животного, за-

щитит возможность подделки значимых парамет-

ров информационного поля с возможностью тех-

нического сопровождения [6]. 

С математической точки зрения сложение циф-

ровых информационных параметров может проис-

ходить по методам информационно-дискретных 

операций. Математическая модель представлена 

на рис. 4. 
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Механический 
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База хранения АРМ

USB

Цифровой информационный 

код

Запуск электронно-цифровой 

подписью 

 
Рис. 4. Математическая модель сложения идентификаторов 

 

Для использования математических операций 

применены: 

Y: m, n, j 

X: µ, k, n, где 

Y – механический идентификатор со значения-

ми m, n, j 

X – биометрический идентификатор со значе-

ниями биометрии µ, k, n 

Для запуска сумматора проектируется элек-

тронно-цифровая подпись специалиста АПК, ко-

торая не позволит совершить несанкционирован-

ные внешние или внутренние действия рис. 5. 

 
Рис. 5. Запуск сумматора 

 

Выполнение математических операций на 

уровне цифровой основы предлагается на микро-

процессорной элементной базы. Элементная база 

будет строится на основных логических элемен-

тах. В частном случае ЭЦП – играет роль ключа, 

модель такой системы, работать будет по следую-

щему алгоритму (рис. 6): 
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Ш Д
М Е М' 

Km(ЭЦП)

 
Рис. 6. Модель системы электронно-цифровой подписи 

 

При этом М является суммой параметров пред-

ставителя, Кm-набор цифровых комбинаций для 

формирования кода Е, а также обратного преобра-

зования из Е в М'. Такой алгоритм отражает воз-

можность действий по выполнению поставленных 

целей и задач. 

Выводы. 

Таким образом, в ходе работы получены сле-

дующие результаты: 

- разработана модель многоуровневой механи-

ческой и электронно-биометрической идентифи-

кации животных; 

- построена структурная схема визуализации 

механических меток; 

- построена структурная схема идентификации 

биометрического кода; 

- разработана математическая модель сложения 

идентификаторов. 

Исходя из выполненных операций отрицаются 

действия подделки информационного ресурса со-

вокупной механической и электронно-

биометрической идентификации. Задача решается 

с помощью новых информационных технологий, а 

процессы управляются – специализированным 

программным обеспечением, такое обеспечение 

уже имеет апробацию на многофакторных био-

метрических характеристиках человека. 
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THE SYNTHESIS OF MECHANICAL AND BIOMETRIC IDENTIFICATION  

SYSTEM FOR ANIMALS AGRICULTURE 

 

Abstract: the article considers the issues of identification of animals in agriculture. In the proposed project the 

mechanical identification tagging of the animal and on the basis of new information technologies biometric charac-

teristics of the animals are connected. Thus, even mechanical fake IDs don't allow to replace the elite agricultural 

animals. For the identification of the electronic biometric characteristics of the proposed automated biometric sys-

tem, which defines the personalization of the animal biometrics. 
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ПРОДУКТЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КАК СРЕДСТВО 

УПРАВЛЕНИЯ МОРФОГЕНЕЗОМ НУТА (CICER ARIETINUM L.) IN VITRO И IN AGRO 

 

Аннотация: разработаны эффективные методики регуляции морфогенеза нута (Cicer arietinum L.) in 

vitro и in agro с использованием регуляторов роста на основе соединений кремния и полифенольных анти-

оксидантов – продуктов механической активации отходов растительного сырья – шелухи риса и коры лист-

венницы, изготовленных в Институте химии твѐрдого тела и механохимии СО РАН. Новые регуляторы 

роста используются в технологиях in vitro, стимулируют прорастание инфицированных семян и повышают 

урожайность нута в неблагоприятных климатических условиях на солонцовых почвах Сибири.  

Ключевые слова: нут, Cicer arietinum L., морфогенез, регуляторы роста, механокомпозиты, рисовая 

шелуха, кора лиственницы, in vitro, in agro, Сибирь, солонцы 

 

Нут (Cicer arietinum L.) – однолетнее 

травянистое растение из семейства Fabaceae, 

ценная зерновая бобовая культура, устойчивая к 

засухе и вредителям. В пределах России нут 

возделывается в основном на Северном Кавказе, в 

Крыму и Нижнем Поволжье. Продвижение в 

северные и восточные регионы лимитируется 

недостаточной устойчивостью нута к прохладной 

погоде и переувлажнению в период цветения и 

формирования семян. Особенностью сибирского 

климата в зоне лесостепи и степи является 

раннелетняя засуха и максимум осадков во второй 

половине вегетационного сезона, что приводит к 

снижению урожая зерна и развитию грибных 

болезней в посевах нута. Целесообразность 

возделывания нута в Сибири, помимо его 

засухоустойчивости, обусловлена также 

толерантностью к солонцовым почвам, 

занимающих обширные территории в 

Барабинской лесостепи и на равнинах Южной 

Сибири. 

Для создания новых сортов нута, устойчивых к 

биотическим и абиотическим стрессорам Сибири, 

мы используем биотехнологический метод рекур-

рентной регенерации, который способствует уве-

личению генетической изменчивости и отбору in 

vitro генотипов с повышенным уровнем онтогене-

тической адаптации к неблагоприятным условиям 

и патогенам [1, 2]. В составе питательных сред 

используются, наряду с синтетическими фитогор-

монами или вместо них, новые регуляторы роста, 

получаемые в ИХТТМ СО РАН путѐм механиче-

ской переработки растительных отходов [3-6]. По-

добные препараты способны не только регулиро-

вать морфогенез растительных тканей in vitro, но и 

повышать урожайность полевых культур в небла-

гоприятных климатических и эдафических усло-

виях Сибири, в т.ч. на солонцах [7]. Доказано, что 

они безопасны в экологическом плане, поскольку 

ни в процессе изготовления, ни в результате ис-

пользования не загрязняют окружающую среду и 

не искажают генетическую информацию живых 

организмов [8, 9].  

Методы механохимии позволяют проводить 

экстракцию потенциальных регуляторов роста в 

твердой фазе, осуществляя их перевод в водорас-

творимую биологически активную форму [10]. 

Существенное преимущество такого подхода – 

исключение из технологии органических раство-

рителей и снижение материальных и трудовых 

затрат. Дополнительным достоинством является 

использование дешѐвых и невостребованных ре-

сурсов, сырья с низким содержанием активных 

веществ, отходов сельскохозяйственного произ-

водства и лесной промышленности. 

Существенное влияние на рост и развитие 

растений оказывают препараты, содержащие 

кремний. Они повышают урожайность, качество 

продукции, устойчивость растений к различным 

стрессовым воздействиям [11, 12]. Это 

направление активно разрабатывается: 

результатом стали синтетические 

кремнийсодержащие стимуляторы роста растений 

[13, 14]. Наиболее перспективными мы считаем 

препараты, полученные из растительного сырья с 

помощью механохимических методов. Богатым 

источником биогенного кремния является рисовая 

шелуха (ШР) с содержанием диоксида кремния до 
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20%. При механической активации рисовой 

шелухи происходит увеличение удельной 

поверхности, уменьшение размеров частиц, 

разупорядочение структуры с аморфизацией 

целлюлозной фазы, разделение на разные типы 

тканей и активация поверхности диоксида 

кремния с образованием активных центров. 

Данные процессы существенно увеличивают 

выход биологически активных водорастворимых 

форм кремния и антиоксидантов [15]. 

В качестве сырья, содержащего комплекс фе-

нолов (до 12%) с антиоксидантными свойствами, в 

частности дигидрокверцетин и кверцетин [16], 

выбрана кора лиственницы сибирской (КЛ). Дан-

ные соединения обладают хелатирующими функ-

циональными группами и способны существенно 

повысить растворимость диоксида кремния. 

Цель нашей работы – разработка методик регу-

ляции морфогенеза и стимуляции роста нута in 

vitro и in agro с помощью продуктов, полученных 

путѐм механохимической обработки рисовой ше-

лухи и коры лиственницы. 

Методика и условия. 
Биологически активные продукты готовились 

из разных видов сырья. В работе использовали 

шелуху риса (Oryza sativa L., сорт Лиман, 

Краснодарский край) и кору лиственницы 

сибирской (Larix sibirica Ledeb., Новосибирская 

область). Содержание диоксида кремния в 

рисовой шелухе – 15,7%. Механохимическую 

обработку проводили в виброцентробежном 

активаторе ВЦМ-10 разработки ИХТТМ СО РАН, 

Новосибирск. 

Для биотехнологических экспериментов ис-

пользовали питательные среды Мурасиге-Скуга 

или Гамборга В5 [17, 18] и сорт нута Краснокут-

ский 123. Навески препаратов, имеющих вид тон-

кодисперсного гидрофобного порошка, вводили в 

состав питательных сред перед автоклавировани-

ем. Экспланты (стеблевые узлы нута) помещали на 

поверхность агаризованной питательной среды. 

Опыт имел три повторности во времени, объѐм 

выборки 20 эксплантов в каждом варианте, про-

должительность инкубации 6 недель при темпера-

туре 21
о
С, освещѐнности 3000 лк, фотопериоде 16 

ч. 

Для определения лабораторной всхожести и 

посева полевых опытов проводили инкрустацию 

семян нута изучаемыми регуляторами роста. 

Предварительно делали навески препаратов для 

каждого варианта, затем взвешивали порции семян 

в соответствии со схемой опыта. Семена смачива-

ли 1%-м раствором клея пва из расчета 1 мл рас-

твора на 0,1 кг семян, смешивали с соответствую-

щей навеской препарата, подсушивали на воздухе 

при постоянном перемешивании до полного вос-

становления сыпучести. всхожесть семян нута оп-

ределяли согласно гост 12038-84 при 20oc в тече-

ние 7 суток, дополнительно проведены наблюде-

ния через 14 суток. 

Полевые исследования проводились на ком-

плексных солонцовых почвах с преобладанием 

мелких и средних средненатриевых солонцов со-

дово-сульфатного засоления, тяжѐлого механиче-

ского состава, в чановском районе новосибирской 

области. Опыт имел три повторности и 5 вариан-

тов обработки семян регуляторами роста. посев 

проводился по пару вручную, способ посева ши-

рокорядный с площадью питания растения 60 х 10 

см. Метеорологические условия были относитель-

но благоприятными для нута: прохладная сырая 

погода в мае, сухая и жаркая в июне способство-

вали дружному появлению всходов и быстрому 

росту. Однако июль был тѐплым и дождливым, 

что снизило завязываемость семян и привело к 

избыточному росту. cухой август и сентябрь по-

зволили нуту созреть. 

Достоверность различий средних определяли 

путѐм дисперсионного анализа с помощью пакета 

программ «снедекор» [19]. 

Результаты и обсуждение. 

Опыт 1. Микроклональное размножение 

растений-регенерантов нута в культуре in vitro 

осуществлялось путѐм эксплантирования частей 

стебля длиной 0,5-1 см с почкой (стеблевых узлов) 

и культивирования их на поверхности 

агаризованной питательной среды. Изучено 

влияние препаратов ШР (шелуха риса) и КЛ (кора 

лиственницы) на морфогенез нута Краснокутский 

123 в системе стеблевых узлов в концентрациях 1 

и 10 мг/л (табл. 1). 

В течение шести недель инкубации от 80 до 

100% эксплантов дали побеги, из них половина 

приступили к ризогенезу, однако различия по 

частоте стеблевого и корневого морфогенеза в 

разных вариантах опыта были статистически 

недостоверны. Каждая почка сформировала один 

побег.
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Таблица 1 

Влияние механокомпозитов КЛ и ШР на морфогенез в культуре  

стеблевых узлов нута Краснокутский 123 

Показатели 1/2 B5 кон-

троль 

1/2 B5 + КЛ 

1 мг/л 

1/2 В5 + КЛ 

10 мг/л 

1/2 B5 + ШР 

1 мг/л 

1/2 В5 + ШР 

10 мг/л 

Высота побега, мм 25,5 36,0* 24,5 50,0* 32,5* 

Число листьев на побег 3,2 3,6* 3,0 4,4* 4,3* 

Число корней на побег 1,0 1,5* 1,5* 4,5* 1,5* 

Длина корня, мм 14,0 14,0 13,3 24,6* 8,7* 

*Разница с контролем достоверна на 5%-ном уровне 
 

Добавка КЛ в дозе 1 мг/л способствовала 

увеличению высоты побегов в среднем на 41%, 

числа листьев на 11%, числа корней в 1,5 раза по 

сравнению с контролем. Доза КЛ 10 мг/л не 

оказала стимулирующего действие на рост 

побегов и листьев, лишь увеличила количество 

корней в полтора раза.  

Добавка ШР в дозе 1 мг/л увеличила среднюю 

высоту побегов вдвое, количество листьев на 35%, 

корней – в 4,5 раза, длину корней на 76%. Доза 

ШР 10 мг/л оказалась не столь эффективной: 

высота побегов возросла на 27%, число листьев на 

32%, число корней увеличилось в полтора раза, а 

их длина снизилась на 38% по сравнению с 

контролем.  

Таким образом, изученные регуляторы в 

экспериментальных дозах проявили себя как 

стимуляторы роста дифференцированных тканей 

побегов и корней нута в культуре стеблевых 

узлов. 

Опыт 2. в условиях дождливого лета семена 

нута поражаются грибными патогенами, что 

исключает их использование в пищу и на корм. 

такие семена имеют низкую всхожесть и 

непригодны для посева. 

Изучено влияние регулятора роста шр (шелуха 

риса) на прорастание заплесневелых семян нута со 

всхожестью 28%. Инкрустация семян препаратом 

шр в дозе 1 мг/г стимулировала прорастание и 

повысила всхожесть семян до 43%. При 

увеличении дозы шр до 10 мг/г всхожесть 

инкрустированных семян нута возросла не так 

сильно (до 35%), но значительно увеличилась 

длина корней (на 48%) и масса проростка (на 

232%). На рис. 1 показано изменение параметров 

прорастающих семян нута по отношению к 

контролю за 7-дневный период инкубации. 

Уменьшение высота побегов и длины корней в 

варианте с дозой 1 мг/г объясняется тем, что про-

цесс появления всходов был растянутым в течение 

периода определения всхожести, поэтому большая 

часть семян находилась на ранней стадии развития 

корней и побегов. Доза 10 мг/г в течение первой 

недели эксперимента обеспечила более дружное, 

но менее массовое прорастание. 
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Рис. 1. Эффективность стимулирующего влияния регулятора роста ШР на прорастание  

в течение 7 суток семян нута, пораженных грибной инфекцией, (прибавка, % к контролю) 
 

Впрочем, по истечении 14 суток инкубации до-

за ШР 10 мг/г показала себя более эффективной, 

поскольку в этом варианте дополнительно взошли 

25% инфицированных семян (всего взошло 60%), 

и по 7% семян в вариантах без обработки (кон-

троль) и с дозой 1 мг/г (за 2 недели – 35 и 50% со-

ответственно).  

Итак, композит из шелухи риса, нанесѐнный на 

поверхность заплесневелых семян нута в дозе 1-10 

мг/г, позволяет увеличить их всхожесть в 1,5-2 

раза. Стимулирующее влияние препарата ШР на 
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прорастание инфицированных семян может быть 

следствием повышения устойчивости растения к 

патогенам и (или) угнетения развития грибов. 

Опыт 3. Исследованы особенности воздейст-

вия препаратов шр и кл на рост, развитие и уро-

жайность нута на солонцовых почвах. 

Предпосевная инкрустация семян нута 

регуляторами роста оказала существенное влияние 

на вегетативный рост (табл. 2). Сырая и тѐплая 

погода июля привела к избыточному росту нута. 

Высота растений во всех экспериментальных 

вариантах снизилась в среднем на 3-14% по 

сравнению с контролем, что можно 

интерпретировать как повышение адаптивности 

нута к переувлажнению. При этом в 

экспериментальных вариантах существенно 

возросла высота штамба, т.е. ветви начали 

формироваться выше на 5-11 см, чем на контроле, 

что объясняется усилением роста на ранних этапах 

развития, и как следствие – удлинением нижних 

междоузлий. Увеличение высоты штамба – 

полезный признак, повышающий технологичность 

нута, поскольку низкое ветвление при 

горизонтальном расположении ветвей приводит к 

большим потерям зерна при уборке комбайном. 

Генеративные признаки нута претерпели еще 

более весомые изменения под действием 

изученных препаратов. Стимулирующий эффект 

ШР на завязываемость бобов составил 12 и 18% 

при дозах 1 и 10 г/кг соответственно. Препарат КЛ 

увеличил число бобов на 68% в дозе 1г/кг, но при 

10-кратном увеличении дозы эффект снизился до 

44%.

Таблица 2 

Влияние инкрустации семян регуляторами роста ШР и КЛ на развитие и  

продуктивность нута на солонцовых почвах 
Вариант  

и доза 

Высота 

растения, 

см 

Высота 

штамба, 

см 

Число 

бобов 

Число семян Масса семян, г Урожайность 

на рас-

тении 

в бобе на рас-

тении 

1000 

шт. 

г/м
2
 % от кон-

троля 

Контроль 73,5 12,4 45,4 59,5 1,31 15,2 255 253 100 

1) ШР 1 г/кг 63,4* 20,6* 53,6 63,5 1,18* 15,5 244 258 102 

5) ШР 10 

г/кг 

68,3 20,9* 57,8* 74,0* 1,28 18,8* 255 314* 124 

6) КЛ 1 г/кг 71,1 17,5* 76,4* 98,1* 1,28 22,5* 230* 375* 148 

7) КЛ 10 г/кг 68,3 17,3* 65,2* 84,9* 1,30 20,5* 241 341* 135 

*Разница с контолем достоверна на 5%-ном уровне 

 

Подобный результат получен и в отношении 

семенной продуктивности растений. Повышение 

завязываемости бобов в экспериментальных 

вариантах сопровождалось некоторым снижением 

завязываемости семян в бобе и на растении, а 

также выполненности зѐрен, определяемой 

показателем «масса 1000 семян». Урожайность 

нута в вариантах с обработкой КЛ в дозах 1 и 10 

г/кг повысилась на 48 и 35% соответственно, ШР 

10 г/кг – на 24% по сравнению с контролем. 

Итак, инкрустация семян нута продуктами 

механической активации шелухи риса и коры 

лиственницы в дозах 1 и 10 г/кг позволила 

увеличить адаптивность растений к 

неблагоприятным погодным условиям и 

солонцовым почвам путѐм снижения избыточного 

вегетативного роста на 3-14% и увеличения 

высоты штамба на 5-11 см. Стимулирующий 

эффект ШР на завязываемость бобов составил 12-

18%, препарат КЛ увеличил число бобов 44-68%. 

Урожайность семян нута в вариантах с обработкой 

КЛ повысилась на 35-48 %, ШР 10 г/кг – на 24% 

по сравнению с контролем. 

Выводы. 

1. В культуре in vitro стеблевых узлов нута 

продукты механической активации шелухи риса 

(ШР) и коры лиственницы (КЛ) в 

экспериментальных дозах проявили себя как 

стимуляторы роста дифференцированных тканей 

побегов и корней. Добавка КЛ в дозе 1 мг/л 

способствовала увеличению высоты побегов в 

среднем на 41%, числа листьев на 11%, числа 

корней в 1,5 раза по сравнению с контролем. 

Добавка ШР в дозе 1 мг/л увеличила среднюю 

высоту побегов вдвое, количество листьев на 35%, 

корней – в 4,5 раза, длину корней на 76%.  

2. Продукт механической активации шелухи 

риса (ШР), нанесѐнный на поверхность 

заплесневелых семян нута в дозе 1 и 10 мг/г, 

позволяет увеличить их всхожесть в 1,5-2 раза. 

Стимулирующее влияние препарата ШР на 

прорастание инфицированных семян может быть 

следствием повышения устойчивости растения к 

патогенам и (или) угнетения развития грибов. 

3. Инкрустация семян нута продуктами 

механической активации шелухи риса (ШР) и 

коры лиственницы (КЛ) в дозах 1 и 10 г/кг 

позволила увеличить адаптивность растений к 
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неблагоприятным погодным условиям и 

солонцовым почвам путѐм снижения избыточного 

вегетативного роста на 3-14% и увеличения 

высоты штамба на 5-11 см. Стимулирующий 

эффект ШР на завязываемость бобов составил 12-

18%, КЛ – 44-68%. Урожайность семян нута в 

вариантах с обработкой КЛ повысилась на 35-

48%, ШР 10 г/кг – на 24% по сравнению с 

контролем
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PRODUCTS OF MECHANICAL TREATMENT OF PLANT WASTE MATERIAL  

AS A MEANS OF CONTROLLING THE MORPHOGENESIS OF CHICKPEA  

(CICER ARIETINUM L.) IN VITRO AND IN AGRO 

 

Abstract: the effective methods of regulation of morphogenesis of chickpea (Cicer arietinum L.) in vitro and in 

agro using new growth regulators – products of mechаnical activation of waste plant materials made at the Institute 

of solid state chemistry and mechanochemistry SB RAS are developed. The technology is based on mechanical 

processing of rice husk and larch bark into an active product that needs no further chemical treatment is considered. 

The new growth regulators, used in vitro technologies, stimulate the germination of infected seeds and increase the 

yield of chickpea under adverse climatic conditions and sodic soils of Siberia. 

Keywords: chickpea, Cicer arietinum L., morphogenesis, growth regulators, mechanocomposites, rice husk, 

larch bark, in vitro, in agro, Siberia, sodic soils 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ, ДОПУЩЕННЫХ  

К ВЫРАЩИВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ 

 

Аннотация: проведен анализ районированных сортов люцерны изменчивой. Дана краткая характери-

стика сортов, приведены данные по конкурсному сортоиспытанию новых сортов люцерны, районирован-

ных в регионе в 2016 году: Краснояружская 1 и Краснояружская 2. Даны рекомендации по особенностям 

агротехники их возделывания в Белгородской области. 

Ключевые слова: люцерна изменчивая, многолетние бобовые травы, Центрально-Черноземная зона, 

сорт 

 

Люцерна изменчивая (Medicago sativa L. 

nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.) – многолетняя 

бобовая культура, которая является одной из ве-

дущих среди многолетних трав, обладая при этом 

не только высокими кормовыми достоинствами, 

но и большим агротехническим значением [1, 2]. 

Люцерна способствует поддержанию биологиче-

ского равновесия и хорошего физического состоя-

ния почвы в севообороте; обогащает почву азотом, 

который берет из атмосферы и переводит в дос-

тупную для других растений форму. Биологиче-

ский азот, вовлеченный в органическое вещество 

благодаря люцерне, приобретает еще большую 

актуальность в связи с возрастанием требований к 

биологизации сельскохозяйственного производст-

ва [8]. 

Кроме того известно, что многолетние бобовые 

травы в Центрально-Черноземной зоне использу-

ются как основной источник повышения энерге-

тической и протеиновой полноценности кормов, 

сохранения и увеличения плодородия почв, обес-

печения устойчивости агроэкосистем и т. д. [2, 9]. 

Продуктивность многолетних трав сильно из-

меняется в зависимости от агротехники, от усло-

вий агроландшафта и климатических особенно-

стей [1, 8, 9, 10, 13]. Одной из основных задач 

сельскохозяйственной деятельности является 

оценка состояния и урожайности сельскохозяйст-

венных культур. Проведение сортоиспытаний по-

зволяет определить адаптивную способность и 

экологическую стабильность сортов, а также по-

лучить объективную информацию об их приспо-

собительных возможностях. Для полноценной 

оценки сортов растений проводят зонирование 

территорий в зависимости от качества земель [3, 

6]. 

Территория Российской Федерации разделена 

на 12 регионов в зависимости от условий (клима-

тических, ландшафтных и т.д.). В связи со специ-

фичностью разных сельскохозяйственных зон Го-

сударственная комиссия Российской Федерации 

по испытанию и охране селекционных достиже-

ний рекомендует к выращиванию сорта наиболее 

продуктивные в условиях конкретного региона. 

На сегодняшний день в Государственный ре-

естр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, включѐн 71 сорт люцерны измен-

чивой, но только 10 рекомендованы для выращи-

вания в Центрально-Черноземном регионе [7]. 

Почти 80 лет, с 1938 г., возделывается в регио-

не сорт жѐлтогибридной люцерны Марусинская 

425 селекции Моршанской селекционной станции. 

Сорт со средним сроком созревания, зимостойкий, 

долголетний, выносит затопление до 30-40 дней. 

Урожайность сухой массы составляет 8-13 т/га, 

семян 200 кг/га. 

После более чем 30-летнего перерыва в 1972 г. 

был создан пестрогибридный сорт Павловская пе-

страя селекции ФГБНУ «Воронежская опытная 

станция по многолетним травам ВНИИ кормов им. 

В.Р. Вильямса». Обладает высокой зимостойко-

стью и засухоустойчивостью. Урожайность зеле-

ной массы 36-45 т/га, сухого вещества – 7-9 т/га, 

семян 150-300 кг/га. 

Еще через 16 лет – в 1988 г. районировали по 5 

региону сорт Вега 87, созданный ФГУП «Москов-

ская селекционная станция» совместно с ВНИИ 

кормов им. В.Р. Вильямса. Сорт среднеранний, с 

коротким периодом цветения, быстро отрастает 

после укосов, устойчив к полеганию и корневым 

гнилям. 

С 90-ых годов ХХ века селекцией люцерны в 

регионе стали заниматься более активно и целена-

правленно. За последние два десятилетия было 

создано семь сортов. Сорт Воронежская 6 (1997 г., 

ФГБНУ «Воронежская опытная станция по много-
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летним травам ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса»). 

Имеет прямостоячий куст, чашевидную и бокало-

видную форму, среднюю кустистость. Листья эл-

липтической формы со слабым опушением, темно-

зеленой окраски, с зазубринами в верхней части. 

Семена почковидные, желтые. Масса 1000 семян 

составляет 1,8 г. 

ФГБНУ «Пензенский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» 

в 1999 г. создали раннецветущий сорт синегиб-

ридной люцерны Камелия с прямостоячим кустом. 

Урожайность сухого вещества на уровне стандар-

та. Период от отрастания до первого скашивания 

52-62 дня. В 2015 г. был районирован еще один 

сорт пензенской селекции – Дарья. Это среднерос-

лое растение с полупрямостоячим кустом. Сред-

няя урожайность в Центрально-Чернозѐмном ре-

гионе – 56,7 ц/га. 

В Белгородской области селекция люцерны на-

чалась в 80-е годы ХХ века на базе ФГБОУ ВО 

«Белгородский ГАУ» группой селекционеров под 

руководством д. с.-х. н., проф. Ткаченко И.К. Пер-

вый сорт местной селекции Белгородская 86 был 

районирован по региону в 1991 г. [4, 5]. В резуль-

тате дальнейшей работы в 2012 году в ООО «Се-

мена и травы» был получен сорт Белгородская 7, 

имеющий среднюю урожайность сухого вещества 

66,9 ц/га, а максимальную – 125,9 ц/га. Среднее 

содержание белка – 16,6 % [5]. 

В 2016 г. учеными НИУ «БелГУ» и ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания» были соз-

даны и районированы 2 сорта синегибридной лю-

церны: Краснояружская 1 и Краснояружская 2. 

Это высокорослые сорта с полупрямостоячим кус-

том. Листья зеленые или светло-зеленые. Время 

начала цветения среднее у Краснояружской 1, а у 

Краснояружской 2 раннее [2, 8-13]. Сорта могут 

возделываться на кормовые цели как в подпокров-

ном (овес, горчица белая) при ранневесеннем сро-

ке сева, так и в беспокровном посеве при летнем 

сроке (3 декада июля) с нормой высева всхожих 

семян 14-16 кг/га. На семенные цели предпочти-

тельны широкорядные посевы с шириной между-

рядья 45 см и нормой высева 2-3 кг/га. Семенники 

сортов могут закладываться как ранневесенним 

широкорядным способом (45 см) под покров гор-

чицы белой с последующей уборкой зеленой мас-

сы горчицы  на корм или под покров кукурузы на 

силос и зеленую массу, так и летним посевом в 3 

декаде июля широкорядным (45 см) беспокровным 

способом с нормой высева 2-3 кг/ га. На семенные 

цели предпочтительно использовать 2 укос с 

уборкой 1 укоса в фазу бутонизации-начала цвете-

ния. 

Таким образом, чтобы добиться наилучшего 

результата при выращивании люцерны, в первую 

очередь, необходимо правильно выбрать зону, в 

которой наиболее устойчиво производство семян. 

Необходимо с учетом всех факторов составить 

семеноводческие севообороты, причем располо-

жить участки для выращивания люцерны вблизи 

мест с естественными опылителями. 
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CHARACTERISTICS OF ALFALFA VARIETY VARIABILITY ADMITTED FOR  

CULTIVATION IN THE CENTRAL BLACK SOIL REGION  

 

Abstract: the analysis of cultivars of alfalfa is variable. The brief description of cultivars, data on the 

competitive variety testing new varieties of alfalfa introduced in the region in 2016: Krasnoyaruzhskiy 1 and 

Krasnoyaruzhskiy 2. Recommendations on the characteristics of agronomy for their cultivation in the Belgorod 

region are given. 

Keywords: alfalfa changeable, legumes grasses, Central Black Soil area, variety 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ ВОСТОЧНОЙ (FRAGARIA ORIENTALIS LOS)  

В СЕЛЕКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АДАПТИРОВАННЫХ СОРТОВ ДЛЯ ЯКУТИИ 

 

Аннотация: изложены результаты многолетних исследований по вовлечению в селекционный процесс 

земляники восточной и других видов рода Fragariа L. Получены элитные сеянцы от межвидовых скрещи-

ваний в генотипах которых удалось объединить зимостойкость, продуктивность, крупноплодность, вкус и 

аромат плодов. Наиболее урожайные с комплексом хозяйственно-ценных признаков  межвидовые гибриды 

выделены и переданы в государственное испытание. 

Ключевые слова: земляника восточная, земляника садовая, земляника лесная, селекция, гибриды, сорта 

 

Селекционная работа по созданию высокоадап-

тивных сортов земляники, отвечающим современ-

ным технологическим требованиям, является од-

ной из актуальных задач садоводства Якутии. Ис-

следования по интродукции и селекции земляники 

в Якутском НИИСХ им. М.Г. Сафронова начаты в 

середине 90-х годов под руководством доктора с.-

х. наук, профессора В.Н.Сорокопудова. Межвидо-

вая гибридизация, как один из методов получения 

селекционного материала, представляет большую 

перспективу объединения ценных признаков раз-

личных видов земляники [3]. Рекомбинационная 

изменчивость играет ключевую роль в популяци-

онной генетике и селекции, поскольку именно 

благодаря ей возникают новые адаптивные гене-

тические комбинации, имеющие большую селек-

тивную ценность. При этом, экстремальные усло-

вия среды могут вызывать изменения генотипиче-

сой структуры популяции за счет появления ново-

го спектра рекомбинантов, которые обычно не об-

разуются в условиях близких к нормальным. Луч-

ших результатов обычно удается достичь в тех 

случаях, когда в качестве материнского компонен-

та используют вид с большим числом хромосом 

[3]. 

Земляника восточная Fragaria orientalis Los., 

среди обилия дикорастущих пищевых растений 

Якутии, наиболее востребована и является самой 

рентабельной в местных условиях. Главными при-

чинами слабой насыщенности рынка плодами ди-

корастущей земляники являются низкая урожай-

ность и труднодоступность районов еѐ естествен-

ного произрастания. Кроме того, существенное 

влияние на урожайность дикорастущей земляники, 

оказывают засушливость климата и возвратные 

заморозки в период цветения [1]. 

Цель исследований – создание местных сортов 

на базе земляники восточной Fragaria orientalis 

Los. с привлечением других видов, сочетающих 

высокий уровень продуктивности и качественных 

показателей с адаптивностью к комплексу биоти-

ческих и абиотических факторов среды. 

Объекты и методы исследования: Виды Fra-

garia × ananassa Duch. (2п=56) и Fragariа vesca 

ssp. vesca f. semperflorens Duch. (2п=14) использо-

ваны в качестве материнской формы (м.ф.); отцов-

ской (о.ф.) –якутские ценопопуляции земляники 

восточной Fragaria orientalis Los. (2п=28). Иссле-

дования проведены по общепринятым программам 

и методикам для культуры земляники [4, 5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Среди изучаемых видов земляники, земляника 

восточная отличается наибольшей экологической 

приспособленностью к природно-климатическим 

условиям зимнего периода. За период исследова-

ний у земляники восточной в самые суровые ма-

лоснежные зимы не отмечено каких либо повреж-

дений, независимо от возраста растений [1-2]. 

У земляники восточной сразу же после таяния 

снега, при установлении среднесуточной темпера-

туры воздуха +5°С (I-П декада мая), возобновля-

ется рост листьев, а в конце мая – начале июня 

отмечается интенсивный рост усов и цветоносов. 

Активные ростовые процессы, сопровождаемые 

цветением и плодоношением, в июне-июле, про-

должаются до П декады августа. Со П декады ав-

густа ростовые процессы замедляются, активный 

рост листьев и, особенно усов прекращается. В Ш 

декаде сентября, с наступлением ночных отрица-

тельных температур (ниже -10°С), происходит из-

менение окраски листьев до желто-красных оттен-

ков, что свидетельствует о прекращении вегетации 

и подготовке растений к периоду покоя. С наступ-

лением устойчивых среднесуточных отрицатель-

ных температур в октябре, у земляники происхо-

дит отмирание надземной массы: усов, цветоносов 

и листьев, которые к концу зимы (Ш декада апре-

ля) становятся высохшими, но не сброшенными, 

что типично для всех видов [1-2]. 

В период испытаний с 2003 по 2016гг. наиболее 

экстремальные значения температуры воздуха и 
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почвы, с учетом высоты снежного покрова в янва-

ре, отмечались в 2006 и 2010 гг. и соответственно 

составили (табл. 1). 

Таблица 1 

Экстремальные значения температуры воздуха и почвы (1999-2016 гг.) 

Годы Температура Высота снежного  

покрова, см воздуха почвы (на глубине 20 см) 

2006 г. -55
о
С -18,5

о
С 47 см 

2010 г. -52
о
С -25,6

о
С 22см 

 

Многолетние исследования показали, что наи-

большая адаптационная способность и экологиче-

ская приспособленность, к местным условиям 

произрастания, отмечена у аборигенного вида F. 

orientalis Los. Изучение внутривидового разнооб-

разия дикорастущих якутских ценопопуляций 

F.orientalis Los. позволило выявить, наиболее пер-

спективные формы, обладающие, наряду с ком-

плексной устойчивостью к биотическим и абиоти-

ческим факторам среды, высокой урожайностью и 

пищевой ценностью. 

Анализ потомства межвидовых форм, получен-

ного от земляники садовой с земляникой восточ-

ной показал, что в генотипах некоторых сеянцев 

удалось объединить такие важнейшие качества 

как: зимостойкость, устойчивость к мучнистой 

росе, продуктивность, крупноплодность, вкус и 

аромат плодов. Элитные сеянцы, от межвидового 

скрещивания, перезимовывают при температуре 

почвы корнеобитаемого слоя -25,6
о
С и температу-

ре воздуха -55
о
С (табл. 1). В результате с 1999 по 

2016 гг. было получено многообразие межвидовых 

форм: усообразующих и безусых, с различными 

типами и сроками плодоношений. Очень важно 

при этом отметить, что у некоторых из них зимо-

стойкость, урожайность и масса плодов, превыси-

ла показатели исходных родительских форм садо-

вой земляники. К несомненным достоинствам 

якутских ценопопуляций земляники восточной 

следует отнести гармоничный вкус и ярко выра-

женный мускатный аромат плодов, который на-

следуется всеми формами при межвидовых скре-

щиваниях. Высокую продуктивность, как и зимо-

стойкость, сеянцы наследовали от F. orientalis с 

многоцветковым раскидистым соцветием, харак-

терным для многих полученных форм, но с боль-

шей массой плодов, свойственной материнской 

форме. Все гибридные сеянцы с земляникой садо-

вой в различной степени крупноплодные; все гиб-

ридные сеянцы с ремонтантной лесной как и ис-

ходные м.ф. – мелкоплодные. При скрещивании 

сорта Богема с восточной земляникой эти призна-

ки проявляются в потомстве высокопродуктивно-

го сеянца 24-08. Среди полученных гибридных 

сеянцев, у 24-08 отмечена максимально высокая 

масса плодов в конкурсном испытании (46,4-53,2 

г.). Средняя масса плодов от первых сборов соста-

вила 20-40 г, урожайность – 140 ц/га. Тип плодо-

ношения, число усов у гибридных сеянцев от 

скрещивания садовой земляники с восточной на-

следовалась по материнской линии, от скрещива-

ния лесной ремонтантной безусой – по отцовской. 

Форма и консистенция плодов гибридных се-

янцев, поверхностное расположение ярко желтых 

семянок наследуется всеми гибридными сеянцами 

от F. orientalis. Вкус плодов у всех гибридных се-

янцев гармоничный, с ярко выраженным мускат-

ным ароматом, присущим F. orientalis. Высокое 

содержание витамина С (свыше 100 мг%) отмече-

но у всех гибридных сеянцев от скрещивания са-

довой земляники с восточной, но при скрещива-

нии с ремонтантной лесной, как и у F. orientalis не 

превышает 80 мг%. 

Межвидовая гибридизация играет важную роль 

и в повышении устойчивости к серой гнили и пят-

нистостям (белой, бурой). Наиболее высокая ус-

тойчивость к грибным болезням, превосходящая 

исходные родительские формы, отмечена у сеян-

цев ремонтантной лесной земляники с восточной. 

В результате исследований установлено, что 

якутские ценопопуляции F.orientalis передают 

гибридному потомству свои наиболее ценные при-

знаки: высокую зимостойкость, раннеспелость, 

продуктивность, иммунность, высокие вкусовые 

качества плодов с ярко выраженным мускатным 

ароматом и большое разнообразие форм. F. orien-

talis обладая комплексом важнейших хозяйствен-

но-ценных признаков и свойств, позволяет полу-

чать в потомстве адаптивные к природно-

климатическим условиям Якутии сорта, передан-

ные в ГСИ: 

в 2007 г. – Покровская (56,6 ц/га), Богдалена – 

(61,4 ц/га),  

в 2009 г. – Садово-Спасская (95 ц/га), Берсе-

невская – (71,7 ц/га),  

в 2013 г. – Владыка Зосима (79,8 ц/га), Алек-

сандра – (50,7 ц/га). 

Все сорта – однократного типа плодоношения. 

К достоинствам сортов следует также отнести: 

устойчивость к мучнистой росе; высокое содержа-

ние витамина С. Сорта рекомендованы для возде-

лывания в земледельческих районах республики. 

Выводы: 
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1. Гибриды полученные при межвидовых 

скрещиваниях F. orientalis Los. с видами F. × ana-

nassa Duch. и F. vesca ssp. vesca f. semperflorens 

Duch. по хозяйственно-ценным свойствам и каче-

ствам, сочетают комплекс важнейших хозяйствен-

но-ценных признаков. 

2. Использование вида F. orientalis Los в се-

лекции земляники перспективно и открывает ши-

рокие возможности межвидовой гибридизации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности технологии возделывания гибридов огурца в открытом 
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дов огурца, биометрические показатели. 
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В настоящее время для получения ранней 

овощной продукции (особенно огурцов) овощево-

ды малых крестьянско-фермерских хозяйств стали 

выращивать еѐ во временных пленочных укрыти-

ях, которые обеспечивают стабильный темпера-

турный режим почвы и воздуха при выращивании 

овощей [2]. 

Каждое хозяйство, занимающееся возделыва-

нием огурцов, стремится увеличить производство 

овощей за счет повышения их урожайности. Эта 

задача может быть достигнута различными путя-

ми: использованием полной механизации процес-

сов возделывания овощных культур, внедрением в 

производство новых, наиболее урожайных сортов 

и гибридов, применением совершенной техноло-

гии и использованием удобрений. 

За последнее время селекционерами созданы 

высокопродуктивные сорта и гибриды огурца, ус-

тойчивые к болезням и вредителям, отзывчивые на 

удобрения, орошение, пригодные для механизиро-

ванного возделывания [1]. 

С этой позиции в настоящей работе изучена 

технология возделывания и проведена оценка 

продуктивности различных гибридов огурца в от-

крытом грунте при временном пленочном укры-

тии в условиях Астраханской области. 

Исследования проводились в 2015 году. Поле-

вой мелкоделяночный опыт был заложен на тер-

ритории «Эколого-биологического центра», рас-

положенного в Ленинском районе г. Астрахани. 

Площадь учетной делянки - 8,4 м
2
 (0,7м х 12м), 

площадь посевной – 16,8 м
2
 (1,2м х 14 м). Повтор-

ность опыта трехкратная. 

Объектами исследования явились гибриды 

огурца: Апрельский F1 (ТСХА 98), Зена, Седрик и 

Марс. 

По данным Метеостанции в г. Астрахань 

(www.rp5.ru) 2015 г. характеризовался засушливой 

погодой. Среднемесячная температура воздуха в 

целом была выше среднемноголетних значений, 

при этом количество осадков было минимальным. 

Самым жарким месяцем был июнь, среднемесяч-

ная температура воздуха составила 27°, на 4,2° 

выше среднемноголетних значений. В самые жар-

кие дни III декады июня температура воздуха в 

дневные часы повышалась до 37,0-39,9°. 

Температурные условия за весенне-летний пе-

риод 2015 года, показывают, что в апреле темпе-

ратура воздуха составила 11 градусов, поэтому 

высадку рассады огурцов в открытый грунт под 

временное пленочное укрытие осуществляли 7 

апреля. 

Сравнивая данные количества выпавших осад-

ков в 2015 году со среднемноголетними значения-

ми видно, что наименьшее количество осадков 

выпало в июне (2,0 мм) и августе (0,5 мм), наи-

большее в мае (29,9 мм) и составило соответст-

венно 8% от среднемноголетних (25мм) – в июне, 

47% от среднемноголетних (24 мм) – в июле и 

2,5% от среднемноголетних (20 мм) – в августе. 

Поэтому недостаток влаги компенсировался за 

счет водогонного орошения. 

Почва опытного участка аллювиально-луговая 

тяжелосуглинистая. Реакция почвенного раствора 

близка к нейтральной рН – 6,8. Аллювиально-

луговые насыщенные почвы формируются на суг-

линистом и глинистом аллювии, богатом элемен-

тами питания, основаниями и органическим веще-

ством. Агрохимические показатели почвы свиде-

тельствуют, что почва опытного участка слабогу-

мусирована, содержание гумуса в пахотных слоях 

составляет (по Тюрину) 1,2-1,3 %. Почва опытного 

участка по содержанию подвижных форм фосфора 

относится к очень высоко обеспеченной, содержа-

ние подвижного фосфора (по Мачигину) составля-

ет 8,75-9,03 мг/100 г почвы, содержание обменно-

го калия повышенное (по Мачигину) 27,4-28,6 

мг/100 г почвы. Обеспеченность почв легкогидро-

лизуемым азотом (по Тюрину) 5,3-5,90 мг/100г 

почвы. 

Агротехника в опыте была общепринятой для 

данной зоны. Основная обработка почвы состояла 

из зяблевой вспашки на глубину 27 - 30 см. Под 

вспашку вносили минеральные удобрения 

[N90P40K40]. Ранней весной проводилось бороно-

вание в два следа и предпосевная культивация на 

глубину 8-10 см. 

http://www.rp5.ru/
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Посев семян всех испытуемых гибридов огурца 

проводили 18 февраля в торфяные горшочки. Наи-

более ранние всходы появились в посевах гибрида 

Седрик и Апрельский – 21 февраля. Всходы гиб-

ридов Зена и Марс – 22 февраля, т.е. изучаемые в 

опыте гибриды существенно не различались по 

дате появления всходов. Высадку рассады в грун-

товую пленочную теплицу осуществляли 7 апреля. 

Фазы начала цветения и массового цветения у 

гибридов Апрельский и Седрик приходились на 

10.04. и 17.04 – (гибрид Апрельский), 09.04 и 17.04 

– гибрид Седрик, соответственно. У гибридов Зена 

и Марс начало цветения отмечено 11.04 и 12.04, 

соответственно и массовое цветение 20.04. Изу-

чаемые гибриды различались по времени наступ-

ления плодоношения, что в дальнейшем отрази-

лось на величине урожая. Наиболее ранним и про-

должительным сбор урожая был у гибрида Сед-

рик, наиболее поздним и менее продолжительным 

сбор урожая был у гибрида Марс. 

Подсчет количества женских цветков у гибри-

дов огурца в различные сроки развития показали, 

что в период высадки в грунт все исследуемые 

гибриды не имели женских цветков. В остальные 

периоды наблюдения, на начало плодоношения и 

на массовое плодоношение наибольшее количест-

во женских цветков было отмечено у гибрида 

Седрик и составляло, соответственно, 5,1 

шт/растение и 16,1 шт/растение, поэтому у него 

было большее количество плодов. Наименьшее 

количество цветков имел гибрид Марс, на период 

начала плодоношения – 4,0 шт/растение и на мас-

совое плодоношение – 12,2 шт/растение, в связи с 

этим у него было меньшее количество плодов по 

сравнению с другими гибридами. 

Исследования динамики формирования плодов 

огурца показало, что количество плодов с 1 м
2 

 во 

все периоды развития было самым большим у 

гибрида Седрик и составляло соответственно, на 

начало плодоношения – 37,7 шт/м
2
, на массовое 

плодоношение – 143,6 шт/м
2
 и на конец плодоно-

шения – 3,7 шт/м
2
. Из изучаемых гибридов менее 

продуктивным был гибрид Марс, его продуктив-

ность в 2015 г. составила на начало плодоношения 

– 16,2 шт/м
2
, на массовое плодоношение – 52,2 

шт/м
2
 и на конец плодоношения – 1,8 шт/м

2
 , всего 

за период плодоношения - 70,2 шт/м
2 

Биометрические измерения на опытных посе-

вах огурца показали существенное влияние сорто-

вых особенностей на образование вегетативных 

органов растений. Наиболее интенсивный рост 

главного стебля в период высадки растений в 

грунт (23,9 см) отмечен у гибрида огурца Седрик, 

в периоды: начало плодоношения (157,2 см) и 

массового плодоношения (205,4 см) у гибрида  

Апрельский. Наиболее короткие побеги во все пе-

риоды наблюдений формировались у гибрида 

Марс и составляли на период высадки в грунт – 

19,5 см, на начало плодоношения – 135,4 см и на 

массовое плодоношение – 184,3 см. Длину боко-

вых побегов растений огурца в опыте не опреде-

ляли, поскольку проводили пасынкование боко-

вых ответвлений. 

Погодные условия 2015 года, а также проведе-

ние вегетационных поливов способствовало раз-

витию мощного ассимиляционного аппарата у 

гибридов огурца. В этих условиях площадь листо-

вой поверхности зависела от гибридов огурца. На 

начало высадки в грунт наибольшую листовую 

поверхность формировали гибриды Седрик и Ап-

рельский 234 см
2
 и 232 см

2
, соответственно. На 

начало плодоношения и на  массовое плодоноше-

ние наибольшую листовую поверхность формиро-

вал гибрид Апрельский 1265 см
2
 и 1892 см

2
, соот-

ветственно. Наименьшую листовую поверхность 

во все фазы развития формировал гибрид Марс. 

Таким образом, возрастание биометрических 

показателей привело к увеличению ассимиляци-

онной поверхности листьев, что оказало сущест-

венное влияние на величину урожая. 

Учет раннего сбора урожая показал, что наибо-

лее высокую урожайность зеленцов дал гибрид 

Апрельский (3,3 кг/м
2
). Ранний урожай гибрида 

Седрик (3,0 кг/м
2
) существенно не отличалась от 

контрольного варианта. Самая низкая ранняя уро-

жайность (1,2 кг/м
2
) наблюдалась у гибридов Зена 

и Марс – 1,8 кг/м
2
, что достоверно ниже контроль-

ного варианта. 

Анализ урожайных данных при  массовом сбо-

ре показал, что самую высокую урожайность по 

сравнению с другими вариантами имел гибрид 

Седрик (15,0 кг/м
2
), однако он не имел достовер-

ного различия по урожайности с контрольным ва-

риантом, гибридом Апрельский (11,3 кг/м
2
). 

Учет урожая последних сборов показал, что 

более высокая урожайность наблюдалась у гибри-

да Седрик (0,5 кг/м
2
), однако по сравнению с кон-

тролем гибридом Апрельский (0,4 кг/м
2
) и вариан-

том с гибридом Зена (0,3 кг/м
2
) разница по данно-

му показателю между вариантами была недосто-

верной. 

Анализ данных урожая по всем сборам показал, 

что наибольшей урожайностью отличался гибрид 

Седрик (18,5 кг/м
2
), однако по сравнению с кон-

трольным вариантом гибридом Апрельским (15,0 

кг/м
2
), достоверных различий не отмечено. Суще-

ственно ниже была урожайность у гибрида Марс 

(9,8 кг/м
2
). 
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Таблица 1 

Урожайность гибридов огурца в зависимости от сорта в различные сроки развития в 2015 году, кг/м
2 

Гибрид Урожай 

Ранний Массовый Последний Общий средний 

Апрельский  

(контроль) 

3,3 11,3 0,4 15,0 

Зена 1,2 10,9 15,0 12,4 

Седрик 3,0 15,0 0,5 18,5 

Марс 1,8 7,8 0,2 9,8 

НСР05 0,3 3,9 0,2 4,6 
 

Таким образом, анализ результатов исследова-

ния урожайных данных показал, что среди изу-

чаемых гибридов для отрытого грунта при вре-

менных пленочных укрытиях в условиях Астра-

ханской области наиболее продуктивными гибри-

дами огурца явились Седрик и Апрельский, сред-

ний урожай которых соответственно составил 18,5 

кг/м
2 

и 15,0 кг/м
2
, данные гибриды формировали  

наибольшую листовую поверхность на начало вы-

садки в грунт. Наибольшее количество женских 

цветков было отмечено на начало плодоношения и 

на массовое плодоношение у гибрида Седрик, а 

наиболее быстрое развитие достигли растения 

гибридных огурцов Седрик и Апрельский. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие промышленности в городах ДАССР в 60-80-е гг. ХХ в. 

Проанализированы задачи, которые стояли перед предприятиями республики, выявлены основные трудно-

сти в их работе, выявлены тенденции, важны аспекты и успехи  в их деятельности. Отмечено значение ин-

дустриального развития для городов республики. 

Ключевые слова: промышленность, завод, фабрика, рабочие, города, Дагестан, Махачкала, Дербент, 

Кизляр, Каспийск 

 

К началу 60-х годов на территории ДАССР бы-

ло семь городов, а в 1963 г. статус города получил 

Кизилюрт, в 1983 г. – Южно-Сухокумск. В струк-

туре промышленности преобладали пищевая и 

легкая, следом шли нефтедобывающая и металло-

обрабатывающая. Курс на научно-техническую 

революцию внес серьезные коррективы в развитие  

индустрии республики. В рассматриваемый пери-

од особенно быстрыми темпами в Дагестане раз-

вивались машиностроение и металлообработка. 

Такое развитие обеспечивалось растущими капи-

тальными вложениями направляемыми на строи-

тельство новых машиностроительных предпри-

ятий. При помощи правительства Российской Фе-

дерации в конце 50-х и в первой половине 60-х 

годов в республике были построены 35 современ-

ных промышленных предприятий, возникли новые 

отрасли промышленности – электротехническая, 

приборостроительная, станкостроительная, хими-

ческая. Они были представлены заводами «Даг 

ЗЭТО», «Дагэлектромаш», «Дагэлектроаппарат», 

«Точная механика», Махачкалинский приборо-

строительный, Стекловолокно и Сепараторный, 

Буйнакский агрегатный, Кизлярский электромеха-

нический, Дербентский шлифовальных станков и 

«Электросигнал» и другими [4, c. 582]. 

Промышленные предприятия республики стали 

поставлять в другие регионы страны разнообраз-

ную продукцию: приборы и средства автоматиза-

ции, металлорежущие станки, насосы центробеж-

ные и паровые поршневые, электросварочное и 

электротермическое оборудование, оконное стек-

ло, стекловолокно, хлопчатобумажные ткани, ков-

ры, консервы, продукция рыбной промышленно-

сти. Шлифовальные станки, выпускаемые Дер-

бентским заводом использовались на многих 

предприятиях Ленинграда, Ростова-на-Дону, 

Свердловска, Челябинска, Владимира. О масшта-

бах и характере этих связей можно судить на при-

мере Махачкалинского завода «Дагэлектромаш», 

имевшего кооперированные связи с предприятия-

ми 70 областей, краев и республик. В 60-х годах 

ХХ в. машиностроение развивалось достаточно 

успешно, если в 1967 г. на предприятиях машино-

строения Дагестана было освоено серийное произ-

водство 24 новых типов машин, механизмов и 

приборов, то в 1970 г. было освоено 50 новых ма-

шин и механизмов. Внедрено в производство 680 

мероприятий по планам новой техники и оргмеро-

приятий и около 700 мероприятий по научной ор-

ганизации труда. 

Высокими темпами развивалась в эти годы 

нефтяная промышленность Дагестана. Ее добыча в 

1970 г. по сравнению с 1960 годом выросла в 9,5 

раза. Если в 1960 г. было добыто 226 тыс. тонн 

нефти, то в 1970 г. ее добыча составила 2179 тыс. 

тонн.[7, c. 42]. Во много раз увеличилась добыча 

газа. Суточное потребление попутного газа в рес-

публике увеличилось за 1968-1970 гг. в десятки 

раз. В 1970 г. было добыто 1600 млн. куб.м. газа 

против 57,7 млн.куб.м. в 1960 г. Благодаря актив-

ной добыче этих полезных ископаемых на карте 

республики в 1963 г. появился рабочий поселок 

Южно-Сухокумск, преобразованный через два-

дцать лет в город, а также активно развивается 

город Избербаш. Успешно развивалась в респуб-

лике химическая промышленность. Ее валовая 

продукция в 1970 г. по сравнению с 1960 г. вырос-

ла[1, c. 93]. Многое было сделано для техническо-

го совершенствования производства на стеколь-

ном заводе «Дагестанские Огни». За 1960-1970 гг. 

завод «Дагестанские Огни» произвел продукции в 

10 раз больше, чем за предыдущие 30 лет. Впер-

вые в СССР на заводе был освоен выпуск сили-

катных глыб – продукта, нужного для нефтепере-

рабатывающей промышленности, металлургиче-
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ской и деревообрабатывающей промышленности. 

Рос и удельный вес местной промышленности в 

Дагестане также рос. На долю местной промыш-

ленности в 1970 г. приходилось 12% продукции, 

выпускаемой промышленностью республики, и 

около 26 % в производстве товаров культурно-

бытового и хозяйственного назначения [7, c. 177]. 

Темпы роста общего подъема продукции про-

мышленности Дагестана в 1970 г. выросли на 70% 

по сравнению с 1965 г. В 1971 г из Дагестана в 

другие республики и области было отправлено в 

1,7 раза больше грузов по сравнению с 1960 г. [1, 

c. 97]. На примере одного только Махачкалинско-

го завода «Дагэлектромаш», имеющего коопери-

рованные связи с предприятиями 70 областей, 

краев и республик, можно проследить тенденции к 

росту тесных экономических связей между пред-

приятиями республики и всей страны. 

В 1976-1980 гг. правительством РСФСР были 

выделены средства для постройки более 30 круп-

ных промышленных объектов. Вступили в строй: 

машиностроительный, судоремонтный, керамзи-

товый заводы, завод железобетонных изделий в 

городе Махачкала, домостроительный комбинат, 

пивоваренных солей, гравийно-шебеточный кар-

тер в городе Кизилюрт, консервный завод в городе 

Кизляр и другие. В развитии промышленности 

большая роль отводилась реконструкции, расши-

рению производственных мощностей и техниче-

скому перевооружению действующих предпри-

ятий, так были реконструированы Кизлярский 

коньячный и молзаводы. Промышленность рес-

публики досрочно выполнила задания девятой пя-

тилетки. Объем производства вырос на 37%. 

Сверх задания было реализовано продукции более 

чем на 90 млн. руб. 

В Дагестане за 70-е годы были достигнуты зна-

чительные успехи в развитии промышленности, 

росте эффективности производства. Непрерывное, 

ведущееся на базе современной техники и техно-

логии обновление основных фондов в промыш-

ленности, наличие квалифицированного отряда 

рабочего класса и ИТР позволили предприятиям 

Дагестана освоить и выпустить за годы десятой 

пятилетки более 800 современных машин, меха-

низмов, приборов, аппаратов, текстильных и дру-

гих изделий, соответствующих лучшим мировым 

образцам [1, c. 73]. Успешно трудились коллекти-

вы каспийских заводов «Дагдизель» и «Точной 

механики», избербашского завода «ДагЗЭТО». 

Продукция завода им. М.Гаджиева (Махачкала) 

экспортировалось в 40 стран, «Дагэлектромаш» 

(Махачкала) – 25 стран, а Кизлярского завода «Да-

гэлектроаппарата» – в 24 страны. Выпускаемые на  

предприятиях городов Дагестана дизели поставля-

лись в страны Европы, электросварочные агрега-

ты, шлифовальные станки и судовые оборудова-

ния во многие страны Азии и Африки [3, c. 584]. 

В 80-е годы приоритетной задачей являлось на-

ращивание индустриального потенциала страны. В 

Дагестане была выдвинута задача ускоренного 

развития энергетической, радиотехнической, ма-

шиностроительной, электротехнической промыш-

ленности союзного и союзно-республиканского 

подчинения. За 1981-1982 гг. в республике были 

построены и вступили в строй действующих но-

вые мощности на заводах радиотоваров, им. М. 

Гаджиева, приборостроительном в г. Махачкале, 

«ДагЗЭТО» в г. Избербаше, электромеханическом 

в г. Кизляре, гормолзаводе и цех игристых вин в г. 

Дербенте, швейная фабрика в г. Буйнакске, мель-

ница на Шамхальском комбинате хлебопродуктов, 

котел ПТВМ на Махачкалинском ТЭЦ. Всего за 

первую половину 80-х годов в Дагестане было по-

строено и вступило в строй действующих 37 но-

вых промышленных предприятий и цехов [2, c. 2]. 

Это сопровождалось увеличением основных про-

изводственных фондов в отраслях индустрии. За 

1981-1985 гг. они в республике возросли на 28%. 

Росло и количество рабочих в республике, что ве-

ло к увеличению численности горожан, росту са-

мих городов, улучшению их инфраструктуры. [6, 

c. 9]. 

Властные структуры, руководители промыш-

ленных предприятий республики усилили внима-

ние к внедрению новых форм организации труда, 

материальному стимулированию работников. По 

данным на начало 1983 г. в промышленности Да-

гестана действовало более 3100 хозрасчетных бри-

гад, в которых было занято 40% от общей числен-

ности рабочих. Традиционным каналом повыше-

ния эффективности производства, снижения себе-

стоимости выпускаемой продукции промышлен-

ностью республики оставалось развитие изобрета-

тельства и рационализаторства. На Махачкалин-

ском заводе сепараторов в 1982 г. было внедрено 

102 рационализаторских предложения и 2 изобре-

тения. Экономический эффект от их внедрения 

составил 12 млн. рублей. Изобретение заслужен-

ного рационализатора РСФСР, члена Президиума 

Верховного Совета ДАССР В.А. Старокожева в 

1,5 раза повысило производительность сепаратора 

марки Г-9 ОСК. Только в одном 1983 г. на Киз-

лярском электромеханическом заводе было вне-

дрено 161 мероприятие. В итоге за неполные пер-

вые четыре года одиннадцатой пятилетки эконо-

мический эффект от внедрения этих и других 

предложений рационализаторов и изобретателей 

завода составил 506 тыс. рублей. Несмотря на эти 

и многие другие позитивные результаты и дости-

жения, в движении рационализаторов и изобрета-

телей оставалось немало элементов заорганизо-
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ванности, показухи. Многие ценные инициативы и 

изобретения передовых производственников не 

находили понимания и поддержки у руководите-

лей предприятий и вышестоящих инстанций, го-

дами не внедрялись в производство. 

В 1981 г. на промышленных предприятиях Да-

гестана было осуществлено 1883 мероприятия по 

внедрению новой техники, механизации и автома-

тизации производства. В тоже время  в Дагестане 

было немало заводов, фабрик, комбинатов, серь-

езно отстававших в техническом развитии. В 1985 

г. свыше одной трети металлорежущих станков, 

более половины нефтепромыслового и бурового, 

30% технологического оборудования пищевой 

промышленности, 40% ткацких станков эксплуа-

тировались 15-20 лет и подлежали замене. Такие 

предприятия, как «Дагэлектромаш», Кизлярский 

электроаппаратный, «Дагрыбреммаш», «Метал-

лист», «Радиоэлемент», Хасавюртовский приборо-

строительный и другие в течение длительного 

времени не подвергались реконструкции и техни-

ческому перевооружению. 

Строительство и реконструкция отдельных 

предприятий зачастую проводились по отсталым 

техническим и технологическим решениям. На 

заводе сепараторов во вновь построенные произ-

водственные помещения переносили и устанавли-

вали устаревшее оборудование. В этих условиях о 

внедрении робототехники, безотходной и энерго-

сберегающей технологии, гибких автоматизиро-

ванных производств не приходилось говорить. Все 

это сдерживало техническое перевооружение 

предприятий и развитие производства. Ручной 

труд занимал высокий удельный вес и составлял в 

промышленности более 42%, а в строительстве – 

50% [3, c. 535]. 

В 198-1990 гг. важнейшим направлением дея-

тельности органов власти Дагестана оставалось 

преодоление трудностей и негативных тенденций, 

проявившихся в промышленности, наращивание 

индустриального потенциала. Серьезные трудно-

сти имелись в работе махачкалинских заводов се-

параторов, радиотоваров, стекольного, «Дагогни», 

Хасавюртовского приборостроительного и неко-

торых других. В них слабо использовались произ-

водственные мощности, неудовлетворительно ре-

шались социальные вопросы, не выполнялись 

планы по основным показателям [5, c. 309-310]. 

В двенадцатой пятилетке было завершено рас-

ширение второй очереди мебельно-

производственного объединения «Каспий», рекон-

струирован Махачкалинский винзавод с перепро-

филированием на производство пищевых продук-

тов и прохладительных напитков. Работа по рас-

ширению существующих производственных мощ-

ностей, строительству новых цехов, участков про-

водилась и на других промышленных предприяти-

ях республики. За 1986-1988 гг. на промышленных 

предприятиях региона было осуществлено 3010 

мероприятий по научно-техническому прогрессу с 

экономическим эффектом более чем на 47 млн. 

рублей. Комплексно механизировано 90 цехов, 

участков и производств, внедрено 96 автоматиче-

ских поточных и механизированных линий, более 

220 единиц оборудования с числовым программ-

ным управлением. Освоено около 570 новых ви-

дов продукции [8, л. 23]. Однако планы внедрения 

новой техники многими предприятиями не выпол-

нялись. В конце 1988 г. на складах и базах про-

мышленных предприятий Дагестана такого обору-

дования накопилось на 21,5 млн. рублей. Несмот-

ря на эти и другие трудности, и нерешенные про-

блемы в целом объем производства промышлен-

ной продукции в регионе продолжал расти. В от-

меченный период было произведено товаров на-

родного потребления на сумму 2332,6 млн. руб-

лей. В конце 80-х годов партийно-государственное 

руководство страны  начало реформы в области 

управления экономикой, стало на путь развития 

частнохозяйственных отношений в народном хо-

зяйстве, в том числе и в промышленности. Не-

смотря на трудности и издержки, падение темпов 

прироста производства промышленной продук-

ции, в 80-е гг. было достигнуто увеличение инду-

стриального потенциала республики. В после-

дующее же десятилетие произошло обвальное па-

дение промышленного производства. 
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Keywords: industry, factory, factories, workers, city, the Dagestan Republic, Makhachkala, Derbent, Kizlyar, 

Kaspiysk 



Успехи современной науки и образования  2016, №11, Том 8  

 
 

 51 

Скопа В.А., доктор исторических наук, доцент, 

Алтайский государственный педагогический университет 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ КУРСЫ МВД 1904 Г: ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОДГОТОВКЕ  

СТАТИСТИКОВ-ПРАКТИКОВ 

 

Аннотация: в статье рассматривается одна из актуальных проблем в функционировании статистических 

служб Российской Империи – наличие квалифицированных кадров. Подготовка статистических кадров 

имела принципиальное значение для организации и деятельности всей системы статистического учета. Это 

касалось как регионов, так и всего государства в целом. 

Ключевые слова: история; курсы; статистика; кадры; Статистический комитет 

 

Со второй половины XIX в. роль и значимость 

статистических данных существенно возросла. Это 

прослеживалось со стороны центральных государ-

ственных учреждений и региональных. Возрас-

тающие запросы на статистический материал тре-

бовали его формирования на регулярной основе, с 

последующей обработкой и представлением. В то-

же время записи, связанные с повинностями насе-

ления и потребностями государственной власти, 

по общему правилу статистического учета не все-

гда обрабатывались и не использовались для об-

щих нужд государственного управления [1, с. 58-

59]. 

Одна из проблем, которую испытывали стати-

стические учреждения, это было кадровое обеспе-

чение и их квалификационный уровень. Норма-

тивно, кадровое обеспечение статистических ко-

митетов как региональных центров статистическо-

го учета было определено положением 1860 г., за-

крепившее непременных, действительных и почет-

ных членов. Что касается квалификации кадров, то 

об этом не говорилось. Объемы формируемого 

статистического материала, особенно в последней 

трети XIX – начале XX в. заставляли на правитель-

ственном уровне решать эту проблему. Сущест-

венным толчком к активизации подготовки спе-

циалистов-статистиков являлись участившиеся 

отраслевые статистические обследования, где 

формируемый массив данных требовал иного 

подхода к отчетным документам и их представ-

лению [2, с. 51-52]. 

Учитывая слабую подготовку статистиков, а в 

следствии и не всегда качественно получаемый 

ими материал в регионах, в конце XIX – начале 

XX в., начали организовывать и проводить курсы 

по подготовке статистиков и повышению их ква-

лификации. Данные формы подготовки специали-

стов заимствовались во многом из организацион-

ных начал кадрового обеспечения земской стати-

стики [3, с. 217]. Губернские курсы организовыва-

лись в первую очередь в целях подготовки доста-

точного контингента волостных статистиков [4, д. 

416, л. 1-2]. В тоже время, несмотря на данные 

мероприятия, проблема не решалась унифициро-

вано на общегосударственном уровне. 

Первые официальные статистические курсы 

были учреждены, на основании временного поло-

жения 3 июля 1904 г., для теоретической и прак-

тической подготовки образованных деятелей по 

административной статистике. До 1904 г. в России 

не существовало специальных учебных заведений, 

в программу которых входила бы совокупность 

основных теоретических и практических занятий, 

требующихся для подготовки к практической ста-

тистической деятельности. Курсы статистики в 

высших учебных заведениях не были предназна-

чены для этого. Между тем потребность в специ-

ально подготовленных кадрах стояла весьма ост-

ро. 

Исходя из необходимости преобразования Цен-

трального статистического комитета и местных 

статистических органов, председатель ЦСК А. М. 

Золотарев составил проект об организации специ-

ального учебного заведения, целью которого была 

подготовка кадров по административной стати-

стике для центральных и местных статистических 

органов МВД [5, с. 53-55]. 

По проекту А. М. Золотарева училище должно 

было находиться под непосредственным руково-

дством директора ЦСК. В целях экономии бюд-

жетных средств предполагалось открыть его при 

ЦСК, что позволило бы отказаться от найма по-

мещения и быть в сопряжении выполняемых ра-

бот. Кроме того, персонал училища планировалось 

формировать из числа сотрудников ЦСК, допла-

чивая им за занятия, причем штатных преподава-

телей не предусматривалось. Согласно положе-

нию, курсы имели целью подготовку деятелей ад-

министративной статистики в учреждениях МВД 

и состояли под руководством директора ЦСК и 

Учебного комитета. 

Разработанные курсы разделялись на младший 

и старший и находились под руководством дирек-

тора Центрального статистического комитета и 

учебного комитета курсов. Непосредственное за-

ведование ими возлагалось на одного из старших 

редакторов комитета. На курсы принимались рус-
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ские подданные, получившие образование не ниже 

среднего. Преимущество на поступление имели те, 

кто получил наиболее высокий средний балл при 

окончании школы. Обучение на курсах было бес-

платным. По окончании курсов выпускники полу-

чали право занимать штатные должности в цен-

тральных и местных статистических учреждениях 

МВД. При этом они обязаны были прослужить в 

статистических органах не менее полутора лет за 

каждый академический год обучения [5, с. 53-55]. 

В качестве преподавателей на курсах приглаша-

лись профессора высших учебных заведений и 

практики. 

Первоначальный комплект слушателей был ус-

тановлен в 100 человек. На курсах преподавали: 

статистику, политическую экономию, энциклопе-

дию права с отделами гражданского и уголовного 

права, государственное, финансовое и полицей-

ское право, отечествоведение, сведения по естест-

воведению, сведения по физике и механике, топо-

графию и счетоводство. 

Отдельное внимание уделялось практическим 

занятиям и отработки навыков учета. В подготов-

ке специалистов практическая часть выполняемых 

работ занимала большую долю нагрузки, что под-

черкивало практикоориентированность в подго-

товке. Практика велась по статистике, картогра-

фии и черчению, а в летние месяцы – по земле-

мерному делу. В неделю было отдано 8 часов на 

практические занятия по статистике, которые вели 

сотрудники ЦСК. Всего же теория и практика ста-

тистики занимала более 40% учебного времени [5, 

с. 53-55]. 

С 1904 по 1910 г. программа курсов неодно-

кратно пересматривалась, поскольку предполага-

лось преобразование их в высшее учебное заведе-

ние – Статистический институт. Постоянно про-

исходила модернизация преподавания – увеличи-

валось количество часов на высшую математику. 

Отдельное внимание было уделено, с учетом дос-

тижений статистики как науки – теории. Активное 

привлечение ведущей профессуры: Сиринова 

М.А., Варзара В.Г., Тарновского Е.Н. и других 

придавало процессу подготовки кадров акаде-

мизм. 

Ежегодный государственный расход на содер-

жание статистических курсов был определен в 

размере 26500 рублей и в течение всего периода 

незначительно варьировался. 

В целом, организация статистических курсов на 

государственном уровне способствовала решению 

одной из важнейших задач системы статистиче-

ских учреждений – кадровое обеспечение службы. 

Именно подготовка специалистов-практиков с 

учетом достижений теории и практики статистики 

позволяла комплексно удовлетворять запросы ре-

гионов в обеспечении их руководящим персона-

лом.
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Исследуемые этносы – эвены и эвенки – выде-

ляются близостью культур, широтой расселения 

на огромных пространствах Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Так, в настоящее время они 

проживают в 14 административных субъектах РФ. 

В Республике Саха (Якутия) эвены расселены не-

большими группами в 13 улусах республики, 

эвенки – в 7 улусах. Основная масса сосредоточе-

на в северных районах, занимая в свою очередь 

периферийное положение на территории региона. 

Каждый из этих районов представляет зону пере-

сечения хозяйственно-культурных границ корен-

ных этносов – народа саха, долган, эвенов, эвен-

ков, юкагиров, чукчей. 

Исторически сложилось, что эвены и эвенки 

Якутии в большинстве своѐм являются жителями 

горно-таежной зоны. Так, в данной зоне ведут 

свою жизнедеятельность большая часть локальных 

групп эвенов (Эвено-Бытантайский, Кобяйский, 

Момский, Томпонский, Оймяконский, Абыйский, 

Верхнеколымский, Среднеколымский, Верхоян-

ский улусы). В тундровой зоне проживают эвены 

Булунского, Усть-Янского, Аллаиховского и Ниж-

неколымского улусов. 

В условиях горно-таежного ландшафта тунгус-

ское сообщество продолжает сохранять и разви-

вать свою этническую культуру и традиционный 

хозяйственный комплекс, приспособленный для 

здешних природно-географических условий. Та-

ежно-горная экосистема Якутии обеспечивала 

полную их жизнедеятельность, где таежное олен-

ное хозяйство, охота, прибрежное озерное и реч-

ное рыболовство составляли основу их жизне-

обеспечения. Необходимо подчеркнуть, что для 

горно-таежных эвенов и эвенков рыболовство иг-

рало незначительную роль. Для них рыбная пища 

была прибавкой к основному рациону, в котором 

преобладала мясная пища. 

В тунгусской культуре человек был близок к 

природе. Тайга с многочисленными реками, ре-

чушками и горными возвышенностями составляла 

жизненное пространство тунгусов, они являлись 

единым целым. Одним словом, тайга – националь-

ный образ мира, спутник эвена-кочевника. Как 

пишет Н.В. Ермолова: «Сложившись как этнос 

именно в горной тайге, эвенки выработали и свой 

особый способ адаптации к ее природным услови-

ям. Приручив северного оленя, ставшего мощным 

транспортным средством, они обрели свободу пе-

редвижения в любом направлении своей ланд-

шафтной зоны, благодаря чему смогли освоить 

всю горно-таежную область Сибири, которая ста-

ла для них большой Родиной, общим этническим 

Домом» [1, с. 88]. 

Справиться с этой грандиозной задачей помог-

ли эвенкам сибирские реки, ставшие главными 

ориентирами в освоении ими безбрежных просто-

ров горной тайги. Одной из основных идей, выра-

женных образом Реки, была идея Пути или Доро-

ги. Речные линии были трассами тунгусских коче-

вок, по которым шли все основные миграции и 

транспортные перемещения. Она везде выступала, 

прежде всего, как путь освоения мира, ведущий к 

постижению его неохватных пространств. Как 

следствие этого – реки были поставлены традици-

онным восприятием пространства в один смысло-

вой ряд вместе с горными хребтами, являющимися 

доминантами горно-таежной местности [1, с. 89]. 

В жизненном пространстве тунгусов, наряду с 

реками, Горы являлись главными ориентирами на 

местности как в географическом, так и в сакраль-

ном смысле. В географическом плане они высту-

пали тем центром, вокруг которого вели свою 

жизнедеятельность кочевые группы тунгусов. С 

древности главная Гора местности рассматрива-

лась как символ родовых кочевий (например, у 

ламунхинской группы эвенов – гора Дудэрэ). Са-

мые высокие горы почитались всегда и наделялись 

сакральными свойствами. У тунгусов горы, как и 

каждый природный объект, имели своих духов-

хозяев – муран (эв.), мусун (эвенк.). Духи локали-

зуются на границе миров, наиболее опасны и од-

новременно значимы трудные горные перевалы 

или реки с водоворотами. Считается, что удачные 

переходы через эти труднопроходимые места про-

исходят с помощью духов-хозяев мусун, в честь 

которых проводятся благодарственные обряды [3, 

с. 528]. 
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Во все времена горы были и остаются объектом 

восхищения человека. Горе как доминантному 

символу посвящались легенды, предания, мифы, 

песни, стихи. Когда при беседе с информантами с 

северных районов речь заходит о горе, они в пер-

вую очередь подчеркивают красоту и величавость 

родных гор, но в то же время и их строгость. Гора 

для них живой объект, требующий уважительного 

отношения и почтения. Однажды оленевод-

информант из с. Себян-Кюель Кобяйского района, 

приехавший в город сказал: «Как мне душно в го-

роде, здесь везде суета, когда же я наконец поеду к 

себе на родину, в тайгу, в стадо к своим оленям, 

горным просторам, где легко дышится, где про-

сторно, где душа отдыхает и радуется. Вот приеду 

в Себян, увижу родные горы, тогда я успокоюсь!» 

[2, 2015 г.]. 

В освоении тунгусов труднодоступных горно-

таѐжных пространств Сибири особая роль принад-

лежит Оленю. Вся жизнь эвенов-кочевников нахо-

дится в единстве с родной природой и связана с 

тайгой, где прежде всего Олень выбирает 

Путь/Дорогу (около горы, реки или озера) и толь-

ко дорога Оленя становится дорогой Кочевника. 

Олень выступает связующим звеном между вод-

ной и горной системами. Именно ритм оленя ор-

ганизует жизненное пространство тунгуса-

кочевника. 

Итак, формирование культурного пространства 

северных тунгусов изначально проходила под воз-

действием двух факторов. Во-первых, особенно-

стей периферийного положения территорий про-

живания и во-вторых, особенностей природно-

географического ландшафта, наиболее подходя-

щей для ведения традиционного занятия – олене-

водства, охоты и рыболовства. Горно-таежный 

ландшафт является той ареной жизнедеятельности 

локальных групп эвенов и эвенков, где триада 

«тайга-реки-горы» создала своеобразный этниче-

ский облик тунгусов с неповторимой кочевой 

культурой, отличающих их от соседних народов. 

Тесная связь северных тунгусов с природой опре-

делила особенности их мировосприя-

тия/мироощущения. В настоящее время, совре-

менные эвенки и эвены продолжают оставаться 

органическим целым горно-таежного ландшафта, 

сохраняя и передавая из поколения в поколение 

свой опыт жизнедеятельности в суровых природ-

но-климатических условиях Севера. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема региональных локальных конфликтов современности с 

точки зрения исторических событий, которые к ним привели. Автор считает, что основной причиной ло-

кальных конфликтов современности является исторически обусловленное противостояние двух мировых 

держав – России и США. 
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В новейшей мировой истории любые 

конфликты развивались в рамках глобального 

противостояния двух держав – США и России. 

Конечно, такое положение дел оказывает влияние 

на характер этих конфликтов, которые становятся 

затяжными, переходят в латентную фазу, но несут 

в себе огромный конфликтогенный потенциал. Все 

чаще региональные конфликты становятся ареной 

прямого противоборства двух крупных акторов на 

международной арене – России и США. За 

последние пять лет такое противоборство 

усилилось, причем связана активизация 

противостояния именно с жесткой внешней 

политикой Российской Федерации, отстаивающей 

свои национальные интересы с сфере 

безопасности. 

Интеграционные проекты Таможенного Союза, 

ЕврАзЭс, углубление сотрудничества с КНР как с 

региональным лидером в АТР, активная позиция в 

международных организациях – все это позволило 

США заключить, что России не следует давать 

возможность сильного укрепления на 

постсоветском пространстве. Отсюда – конфликт в 

Украине, спровоцированный польским фондом 

«За демократию» в рамках программы «Восточное 

партнерство», инициированный США Сирийский 

кризис и т.п. 

История конфликтов в Украине и Сирии очень 

показательна, поскольку именно с 

англосаксонской политической технологии 

проведения «цветных революций» начались оба 

конфликта. Обвинения России в агрессивных 

действиях в данной ситуации против Украины и 

против «сирийской оппозиции» приобретают 

особенно надуманный характер, если обратиться к 

исторической хронологии событий. 

Так, знаменитый Майдан в Украине начался с 

21 ноября 2013 года, причем поводом стала 

приостановка Президентом Украины В. 

Януковичем подготовки подписания соглашения 

об ассоциации между Украиной и ЕС. Массовые 

выступления были организованы польским 

центром «За демократию», находящимся в 

посольстве Польши в Киеве [3]. Польша является 

самым сильным и преданным сателлитом США в 

ЕС, причем вся программа «Восточное 

партнерство», принятая в декабре 2005 года в ЕС, 

была именно польской инициативой. Далее 

события развивались стихийно, но только на 

первый взгляд, поскольку технология «цветных 

революций» была отработана на Ближнем Востоке 

в серии «арабской весны» 2005 года. Не вдаваясь в 

детали конфликта в Украине, можно отметить, что 

наиболее ярко бросается в глаза новый формат 

конфликта – опосредованность действий двух 

держав – РФ и США в регионе для достижения 

своих геополитических целей. Так, РФ не 

поставляет напрямую оружие в ДНР, а США 

официально не участвуют в действиях Киева. 

Однако всему миру ясно, что Украина является 

зоной конфликта именно этих двух стран. 

Косвенным подтверждением этого факта 

служит обвинение, предъявленное США в Совете 

Безопасности ООН в сентябре 2016 года в том, что 

Россия не соблюдает Минские соглашения, в том 

числе протокол по прекращению огня. Само по 

себе такое заявление нелепо, поскольку РФ не 

является прямой стороной конфликта по данным 

соглашениям и не обязана вообще их выполнять. 

По поводу международного права вообще в 

региональных конфликтах современности стали 

преобладать «двойные стандарты». Например, при 

критике действий России, в частности ее операций 

в Сирии с 30 сентября 2015 по ноябрь 2016 года, 

представители США намерено игнорируют два 

обстоятельства: действия России в Сирии 

обусловлены двусторонним Соглашением между 

правительством БашараАсада о взаимопомощи, а 

также соглашением о размещении военной базы 

РФ на территории Сирии. В то же время, 1 августа 

2015 военная операция США в Ливии началась с 

личного приказа Б. Обама о нанесении воздушных 

ударов по позициям ИГИЛ без обсуждения и 

санкции со стороны конгресса, что является 
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прямым нарушением Конституции США [4]. В 

отличие от ливийской операции США, военные 

действия РФ на территории Сирии проводятся на 

основании заключенного 26 августа 2015 года 

между РФ и Сирией Соглашения о размещении 

авиационной группы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на сирийской территории 

[4]. По данному соглашению военная база 

российских ВВС размещается на территории 

Сирии фактически без ограничения сроков, а 

аэродром Хмеймим передан российской стороне 

на безвозмездных началах. При этом, в отличие от 

ливийской стороны в конфликте 2015 года, 

присутствие российских войск было встречено 

населением Сирии с одобрением [4]. Для 

сравнения, в Ливии группу миротворцев ООН, 

инициированную США в декабре 2015 года, 

население и государственная власть 

воспринимают как нежелательное иностранное 

присутствие [4]. Для сравнения – в сирийском 

конфликте правительство БашараАсада позволило 

российским войскам оружие, боеприпасы и прочее 

военное оборудование в беспошлинном режиме и 

без досмотра. Более того, сирийским 

правительством в рамках упомянутого соглашения 

личному составу авиагруппу российских пилотов 

был выдан дипломатический статус [2]. 

Сирийский конфликт, также как и конфликт в 

Украине, можно считать новым форматом боевых 

действий, ведущихся двумя 

противоборствующими державами – Россией и 

США. Точнее, само противоборство развернуто 

именно США, поскольку действия последних пяти 

лет показывают агрессивные намерения последних 

в отношении России. В арсенале США достаточно 

много ресурсов – «цветные революции» на 

постсоветском пространстве, в пространстве СНГ, 

марионеточные структуры международного 

характера – НАТО, ООН, ОБСЕ. Также к 

инструментам давления можно отнести и все 

информационные провокации, которые проведены 

США против России, начиная с сентября 2013 

года. 

В результате проведенного обзорного 

исследования можно сделать следующий вывод: 

если Россия в ходе региональных конфликтов 

стремиться к сохранению в последующем только 

дипломатического и политического присутствия в 

конфликтных зонах – о чем свидетельствует 

решение, принятое 14 марта 2016 года Верховным 

Главнокомандующим ВС РФ Владимиром 

Путиным о выводе основного контингента 

российской военной группировки с территории 

Сирии с 15 марта 2016 года, то для США основное 

значение в исходе конфликтов имеют 

экономические и военные выгоды, подкрепляемые 

международным военным присутствием с 

помощью ООН и НАТО, что значительно 

осложняет последующий процесс мирного 

урегулирования в конфликтных регионах. 
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Исследование истории городов, прошедших 

путь от провинции до столичного статуса, затра-

гивает существенные пласты общественного раз-

вития и помогает глубже понять общественно-

политические и социокультурные процессы, про-

исходящие в стране в целом. 

Местная (региональная) периодическая печать 

дает глубокую разностороннюю информацию о 

региональных событиях. В материалах региональ-

ных газет «Вечерняя Акмола» («Вечерняя Астана» 

с мая 1998 г.) и «Акмолинская правда» освещены 

важнейшие тенденции в развитии города, те каче-

ственные изменения в его облике, внешние и 

внутренние, которые являются определяющими 

для столицы. 

«Среди множества событий 1990-х годов, кото-

рые происходили на территории бывшего Совет-

ского Союза, носили преимущественно разруши-

тельный характер, удивительно выглядело начав-

шееся в Казахстане большое строительство. В 

степном городе Акмола началось создание новой 

столицы независимого Казахстана – Астаны», − 

писал известный российский историк Р. Медведев 

[4]. 

В 1997 году Указом Президента Казахстана 

Н.А. Назарбаева столица республики из Алматы 

переносится в Акмолу [9] (бывший г. Целиноград 

[6]), затем переименованный в Астану, что знаме-

нует новый этап становления государственности в 

Республике Казахстан [10].  

Главной идеей создания нового архитектурного 

облика Астаны было сочетание в символике горо-

да традиционного казахского уклада с глобализа-

ционными процессами. По замыслу Президента в 

новом городе должны были сочетаться красота 

Европы и утонченность Востока. Ощущая  приме-

ты привычной для себя среды обитания, люди 

должны были чувствовать себя комфортно, рас-

крепощенно, уверенно и в то же время не изоли-

рованно от современных модернизационных про-

цессов. 

Перенос и дальнейшее развитие города требо-

вали неординарных и нестандартных мер по реа-

лизации передислокации. Понятно, что городской 

бюджет в те времена был не в состоянии обеспе-

чить переустройство всего городского пространст-

ва. Поэтому одним из важнейших решений для 

развития города во второй половине 1990-х годов 

было подписание Н.А. Назарбаевым «Указа о соз-

дании специальной экономической зоны» [8], что 

способствовало концентрации финансов, выпол-

нению огромного объема строительных работ, 

развитию частного бизнеса, росту производства, 

созданию новых рабочих мест. Об этом в 2005 г. в 

своей книге «В сердце Евразии» Н.А. Назарбаев 

напишет так: «…под идеологический фундамент, 

заложенный в генеральном плане Астаны, мы за-

ложили экономическую и финансовую базу созда-

нием специальной экономической зоны, стимули-

руя поток инвестиций в реализацию наших архи-

тектурных и зодческих планов… И насколько я 

могу судить, эта специальная зона стала самой 

действенной моделью социально-экономического 

развития новой столицы, в которой оптимально 

сочетаются рыночные интересы инвесторов и го-

сударственные приоритеты правительства страны» 

[5]. 

На формирование и развитие экономики  и ар-

хитектурной среды города в рассматриваемый пе-

риод непосредственное влияние оказывали демо-

графические процессы, что во многом было связа-

но с передислокацией столицы. Исследование ди-

намики численности населения Акмолы показыва-

ет, что уже в начале 1998 года наметился ее новый 

подъем [3]. Как замечала республиканская газета 

«Казахстанская правда», «строительный бум Ак-

мола переживает уже в третий раз: вначале гран-

диозное строительство развернулось в годы ос-

воения целины, затем – в ходе программы «Жи-

лье-1991», и вот теперь – в связи с переносом сто-

лицы» [1]. Внедрение улучшенных серий типовых 

проектов, таких, как строительство микрорайонов 

«Аль-Фараби», «Самал», высотных 25-этажных 

зданий в новой столице было направлено на реше-

ние жилищного вопроса стремительно растущего 

населения, а концептуально – на успешное фор-

мирование новой градостроительной среды, со-

стоящей из жилых домов различной протяженно-
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сти, этажности, конфигурации и культурно-

бытовых зданий [2]. 

По поручению Президента Республики с пер-

вых дней после переноса столицы начала реализо-

вываться программа сноса ветхого жилья. Вместо 

старых невыразительных административных ко-

робок выросли современные сооружения из стекла 

и бетона, красиво оформленные здания. 

Наиболее заметным среди возводимых зданий 

по оригинальному проектировочному решению 

стало здание Министерства финансов, построен-

ное в 1998 году по проекту архитекторов В. Лап-

тева и В. Гладких. Здание напоминает разверну-

тый на ветру парус и символизирует стабильность 

в бушующем море экономических трудностей. 

Идея создания необычного архитектурного проек-

та была не случайной. Объект находился в слож-

ном градостроительном контексте. С одной сторо-

ны, он должен был поддержать пространство ли-

нейной эспланады (широкой улицы с аллеями по-

средине) президентского дворца, с другой, − гар-

монично вписаться в неравнозначность располо-

женных рядом улиц. Именно эти факторы и при-

вели авторов проекта к динамике изогнутых ли-

ний. 

Поворотным пунктом в становлении нового ар-

хитектурного облика города стало строительство 

Студенческого проспекта (ныне проспект Абы-

лай−хана). Являясь логическим продолжением 

старого обжитого города, еще помнящего свое 

прошлое рядового областного центра, он стал в то 

же время новым центром новой столицы с широ-

кими возможностями для ведения строительства. 

Эта часть города представляет собой прямой как 

стрела проспект в окружении жилых микрорай-

онов современного типа. Архитектурно-

планировочное решение развития этой части горо-

да основано на спокойной крупно масштабной 

геометрии и выявляет градостроительные и эсте-

тические возможности массового жилого строи-

тельства энергичного современного типа. 

Информативным представляется и опублико-

ванный в периодике того времени материал о за-

стройке нового микрорайона: «Еще три года назад 

на этом месте вольготно цвело степное разнотра-

вье, ветер гнал волнами метелки ковыля, в воздухе 

стоял горький запах полыни. Один за другим воз-

никали дома, на сегодня составляющие целый 

микрорайон – микрорайон «Аль-Фараби», самый 

молодой и самый красивый район Астаны» [7]. 

Построенный в короткий срок с использованием 

передовых достижений современной индустри-

альной технологии, жилой комплекс в то же время 

отличается художественной выразительностью 

каждого здания. Применение планировочных 

приемов и орнаментальных композиций вызывает 

ассоциации с образами древнего зодчества Сред-

ней Азии, придавая четкую индивидуальность 

зданиям. 

Таким образом, на материалах региональных 

газет рассматриваемого периода можно просле-

дить не только динамику роста и изменений в ар-

хитектурно-культурном облике города 

[см.,например, 3], но и изменения, происходившие 

в функциональной структуре города, позволяющее 

определить его, как город нового типа, обуслов-

ленного исполнением им новых общественно-

политических и социально-культурных функций. 
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ции при формировании членов статистических комитетов. 
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Нормативное определение кадрового состава 

статистических комитетов в первой половине XIX 

века способствовало системной организации ста-

тистических мероприятий в масштабах региона. 

Статистические комитеты в структуре губернского 

правления становились институтом с определен-

ными административно-управленческими задача-

ми [1]. Формируя сведения по региону, комитеты 

имели своих членов-корреспондентов из местных 

жителей, которые могли обеспечить поступление 

информации из отдельных территорий. Так, на-

пример, Тобольский губернатор писал директору 

училища: «При открытии Тобольского статисти-

ческого комитета сделано положение, чтобы чле-

нами-корреспондентами назначать штатных смот-

рителей училищ, которые должны были утвер-

ждены Министром внутренних дел» [2, д. 694, л. 

67]. 

Однако, открывшись, статистические комитеты 

во многом бездействовали. Причиной этому по-

служили загруженность его членов своими непо-

средственными обязанностями, отсутствие указа-

ний о методах отбора и обработки сведений, а 

также нерешенный вопрос о финансировании ко-

митетов. 

Полное отсутствие средств ставило комитет в 

зависимость от отношения губернской админист-

рации, в первую очередь, от отношения губерна-

тора, хотя МВД и выпустило несколько постанов-

лений, направленных на совершенствование 

структуры комитетов и их деятельности. 

В первые годы принятия «Положения» 1860 г. 

фактически был определен состав региональных 

статистических комитетов. Общее количество 

членов не было закрепленным и могло варьиро-

ваться (табл. 1). 

Таблица 1 

Количественный состав статистических комитетов 

Статистические  

комитеты  

1872 г. 1888 г. 1908 г. 

Члены 

Н
еп

р
ем

ен
- 

н
ы

е 

Д
ей

ст
в
и

-

те
л
ь
- 

н
ы

е 

П
о
ч

ет
н

ы
е 

Н
еп

р
ем

ен
- 

н
ы

е 

Д
ей

ст
в
и

-

те
л
ь
- 

н
ы

е 

П
о
ч

ет
н

ы
е 

Н
еп

р
ем

ен
- 

н
ы

е 

Д
ей

ст
в
и

-

те
л
ь
- 

н
ы

е 

П
о
ч

ет
н

ы
е 

Томский 14 24 2 16 39 3 16 42 2 

Тобольский 13 28 3 19 36 4 18 45 1 

Акмолинский - - - 14 14 - 15 25 1 

Семипалатинский - - - 89 15 1 10 14 - 

Семиреченский - - - 7 12 2 13 12 2 
 

По данным отчетов секретарей комитетов в 

Томском губернском статистическом комитете в 

период 1868-1872 гг. общее количество колеба-

лось от 34 до 40 человек [3, д. 123, л. 194]. В То-

больском комитете за тот же период насчитыва-

лось от 36 да 42 человек [2, д. 694, л. 67]. Количе-

ственный состав комитетов во многом зависел от 

объемов статистических работ и масштабов терри-

тории. Неоднородный был и сословный состав ко-

митетов (табл. 2, 3). 
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Таблица 2 

Сословный состав Томского губернского статистического комитета в 1870-1890 гг. 

Сословная принадлежность 1877 г. 1883 г. 1892 г. 

1 2 3 4 

Духовенство 6 7 5 

Чиновники и дворяне 8 8 9 

Учителя и преподаватели 3 4 4 

Мещане - 1 1 

Крестьяне 8 9 8 

Врачи 2 2 1 

Не указано состояние 8 7 9 

Таблица 3 

Сословный состав Тобольского губернского статистического комитета в 1870-1890 гг. 

Сословная принадлежность 1875 г. 1885 г. 1894 г. 

1 2 3 4 

Духовенство 8 8 9 

Чиновники и дворяне 6 7 7 

Учителя и преподаватели 6 5 5 

Мещане - 2 1 

Крестьяне 6 7 7 

Врачи 2 1 3 

Не указано состояние 8 8 10 
 

Так, самыми массовыми социальными группа-

ми в составах Томского и Тобольского статисти-

ческих комитетов были сельское приходское ду-

ховенство, чиновничество, учителя и крестьянст-

во. В.А. Бердинских верно было отмечено: «Раз-

ночинская основа мелкого и среднего чиновниче-

ства России этого периода отражалась в их миро-

воззрении, интересах, любительских занятиях 

наукой» [4, с. 134]. 

Окончательное оформление статистических 

комитетов привело к более активному изучению 

региона и появлению новых исследователей За-

падной Сибири и Степного края [5, с. 289]. 

С целью расширения круга деятельности коми-

тетов и вовлечения в проведение статистических 

обследований самих обывателей нередко предла-

галось «через директора училищ и ректора семи-

нарии учителям гимназии, профессорам семина-

рии и штатным смотрителям уездных училищ 

быть членами-корреспондентами статистического 

комитета выборочно, по своему усмотрению и со-

гласию» [3, д. 179, л. 179]. Такое расширение уча-

стников статистических обследований было на-

правлено на формирование региональной сети 

статистических учреждений. Решение кадровых 

проблем способствовало решению многих вопро-

сов по губернской отчетности за предыдущие го-

ды. 

Завершение формирования губернских стати-

стических комитетов повлекло за собой организа-

цию статистики на местах. В регионе стали вербо-

ваться местные корреспонденты на правах вне-

штатных работников. Путем привлечения добро-

вольцев комитеты одновременно решали кадро-

вую и финансовую проблемы, так как работу ме-

стных корреспондентов оплачивали путем разо-

вых выплат за проведение конкретных статисти-

ческих обследований [5, с. 197]. 

Развернув свою деятельность в 1860-х гг., ре-

гиональные статистические центры начали фор-

мировать свой актив, используя и официальные 

каналы. Для сбора статистических сведений из 

уездов комитеты повсеместно использовали дей-

ствующую административно-территориальную 

статистическую сеть для получения остальных, 

недостающих сведений. Некоторые, пусть очень 

немногие, как отмечал В. А. Бердинских «из при-

ходских священников и волостных писарей, во-

влекаясь в деятельность статистического комитета 

по части административной статистики, затем пе-

реходили к работам необязательным и составляли 

описания своих сел, городов и волостей, направ-

ляемые в комитет» [4, с. 134]. 

По мере проведения статистических обследо-

ваний в губерниях и областях функциональные 

обязанности «непременных» членов комитета 

расширялись, в них входили «доставление коми-

тету точных сведений о состоянии вверенных им 

частей», а всю обработку информации вели слу-

жащие канцелярии. В обязанности «действитель-

ных» членов уже входила не только работа необя-

зательного характера, но и сбор, систематизация и 

проверка статистических данных на местах [3, д. 

148, л. 61]. 
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Таким образом, сформированный состав коми-

тетов позволял системно комплектовать статисти-

ческие данные по всем сферам хозяйственной дея-

тельности региона. Статистическая деятельность 

делегированных представителей от ведомств во 

многом зависела от функциональных обязанно-

стей этих структурных подразделений. Представ-

ленными ведомствами старались охватить все 

сферы жизнедеятельности губернии. 
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стностью. По мнению авторов, новая крепость была частью сложной системы укреплений, целью создания ко-

торых, явилось взятие под контроль прибрежной причерноморской зоны, где проходила дорожная сеть, и рас-

полагались морские коммуникации римлян, и полное блокирование ее от проникновения враждебных варваров. 

При этом выбор конкретного места для строительства нового укрепления был произведен с учетом природно-

географических факторов данного района Восточного Крыма (наличия удобного для обороны скального плато 

доминирующего над всей Аджиэльской балкой, большого количества строительного камня, массива плодород-

ных почв и питьевой воды). 
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В районе северного участка Узунларского вала, 

этого самого грандиозного из памятников полевой 

фортификации Крыма, в начале II в. н.э. было воз-

ведено одно из самых мощных укреплений Бос-

порского царства, известное сейчас под названием 

городище «Белинское». Памятник получил свое 

наименование от наименования рядом располо-

женного современного села и систематически ис-

следуется с 1996 года экспедицией Тульского го-

сударственного педагогического университета им. 

Л.Н.Толстого (начальник Белинской археологиче-

ской экспедиции д.и.н., проф. В.Г. Зубарев). 

Огромный интерес вызывают обстоятельства 

возведения этого крупнейшего античного поселе-

ния Восточного Крыма (площадь городища в пре-

делах оборонительной стены – 8,2 га). Не вызыва-

ет сомнений, что строительство такого мощного 

укрепления именно в указанном районе, было вы-

звано более серьезными причинами, чем простое 

доминирование данного участка в границах мест-

ного урочища Аджиэль. 

Городище Белинское действительно располо-

жено на относительно высоком скальном плато, 

северо-восточные и юго-восточные склоны кото-

рого имеют довольно крутой в Аджиэльскую бал-

ку. Как показали раскопки, древняя дневная по-

верхность в северо-восточной части плато пред-

ставляла собой относительно ровный выход жел-

того ракушечника, углубления в котором были 

заполнены материковым суглинком и глиной. 

Этот пласт ракушечника повышался в юго-

западном направлении, достигая своего  максиму-

ма в южной части (перепад высот на уровне древ-

ней поверхности между восточным и южным уча-

стками составляет более 9 метров). С другой сто-

роны, юго-западная оконечность плато, на кото-

ром расположено городище, была наиболее опас-

ной с точки зрения внешней угрозы, так как не 

имела естественной защиты. Ров, проходящий 

здесь в настоящее время, имеет искусственное 

происхождение. Правда время его сооружения по-

ка неясно, учитывая то обстоятельство, что на 

южном склоне плато в период поздней бронзы 

существовало поселение [13, с. 167-168]. 

Однако не только удобство расположения фор-

тификационных сооружений на скальном плато в 

сочетании с обилием строительного материала 

(камня твердых и мягких пород, а также глины), 

являлось причиной возведения здесь крепости.  

Было также замечено, что в районе Аджиэльской 

балки типы почв определяются почвообразующи-

ми породами и, следовательно, не связаны с ан-

тропогенным или прочими воздействиями. Следо-

вательно, в древности они были такими же. А ведь 

восточнее балки Аджиэль (площадью 880 га) и 

западнее (площадью 1060 га) располагаются ми-

целляро-карбонатные южные черноземы – одни из 

самых плодородных почв на Керченском полуост-

рове. Подобные почвы имеются в окрестностях 

Пантикапея, Тиритаки, Нимфея, Акры, Китея и 

некоторых других центральных районах полуост-

рова. Именно для этих почв бонитет по 100-

бальной шкале составляет  для озимой пшеницы 

78, ячменя 80, кукурузы 70, винограда 89, семеч-
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ковых плодовых культур 73, косточковых плодо-

вых культур 76. В то же время для остальной час-

ти полуострова выраженный в баллах бонитет со-

ставляет в основном 30-50 [7, с. 34-39]. По нашим 

расчетам, только на территориях примыкающим к 

городищу Белинское с востока, мог собираться 

урожай пшеницы, примерно 8400 ц (7 ц/га) [13, с. 

168-169]. Это было вполне достаточно для содер-

жания гарнизона Белинского и гражданского на-

селения, включая «выселки», общей численностью 

около двух тысяч человек [11, с. 242]. 

Еще одним природным фактором, безусловно, 

учтенным при выборе места будущей крепости, 

является обилие питьевой воды, источником кото-

рой являлась река, протекающая по дну Аджиель-

ской балки. А ведь наличие пресной воды, всегда 

являлось одним из основных условий заселения 

той или иной местности. В нашем случае, сочета-

ние богатых водных и пищевых ресурсов явно 

представлялось важнейшим стратегическим фак-

тором, обеспечивающим не только существование, 

но и высокую боеспособность сосредоточенных 

здесь воинских подразделений. 

Кроме того, само расположение урочища Ад-

жиэль, явно превращает его в один из важнейших 

стратегических природных объектов в регионе. 

Дело в том, что балка Аджиэль, идущая по на-

правлению северо-запад-юго-восток, не только 

труднопроходима, но и отгораживает значитель-

ную часть Керченского полуострова, являясь од-

ним из естественных защитных рубежей Восточ-

ного Крыма. Далее к югу от Белинского городища 

доминирующим над балкой Аджиэль, проходит 

хребет Каменистый, максимальная высота которо-

го около 140 м. Здесь он делает поворот на 180 

градусов, однако открывшиеся степные простран-

ства, вновь глухо перекрываются Аджиэльской 

балкой. Все это делает невозможным прямой путь 

на восток южнее Белинского городища, что дока-

зывает и полное отсутствие здесь курганов [12, с. 

110]. 

 Если в Крымском Приазовье простирается 

холмисто-грядовая равнина, состоящая из эллип-

тических в плане известняковых холмов разделен-

ных понижениями, то на юге Керченского полу-

острова (к югу от Парпачского гребня) располага-

ется равнина с высотами от 25-30 до 100-110 м, с 

отдельными холмами высотой до 150 м, разделен-

ными плоскодонными понижениями, занятыми 

солончаками и подами. При этом именно для юго-

западной равнины Керченского полуострова ха-

рактерны короткие балки (длиной не более 6-8 км) 

с крутыми, местами почти отвесными склонами [2, 

с. 7]. Такая особенность ландшафта данного рай-

она являлась серьезным препятствием для разви-

тия дорожной системы еще в древности. Все это 

объяснят почему, например, даже в наше время, 

маршрут железной дороги был проложен по отно-

сительно ровной северной части Керченского по-

луострова. В античную же эпоху, силами гарнизо-

на удачно расположенного здесь городища Белин-

ское, вполне можно было осуществлять контроль 

наиболее проходимого места на Боспор – крат-

чайшего пути миграции населения от материка 

через Крым на Тамань [12, с. 106]. Дело в том что, 

по мнению Д. В. Бейлина центральное направле-

ние древней дорожной системы, связывающее 

центральный Крым, Пантикапей и переправы че-

рез Керченский пролив, как раз и проходило в 

районе современного шоссе Керчь-Феодосия с не-

большими отклонениями к югу и северу вдоль 

Парпачского хребта [2, с. 10]. Следовательно, го-

родище Белинское располагалось на одном из са-

мых важных и стратегических участков данного 

магистрального сухопутного направления дорож-

ной системы Крыма. 

Тем не менее, известно, что боспорские цари 

еще со времени царя Асандра претендовали на 

территории центрального Крыма, поэтому строи-

тельство дорогостоящей крепости фактически у 

себя в тылу, должно было иметь более веские ос-

нования, чем простое наличие уникальных при-

родно-географических условий в  районе старых 

границ. Для того чтобы ответить на этот вопрос, 

необходимо провести анализ военно-

политической обстановки, сложившейся к началу  

II в. н.э. во всем Северном Причерноморье. Дело в 

том, что уже при Домициане римляне стали за-

думываться о бесперспективности новых завое-

ваний, более склоняясь в сторону оборонитель-

ной тенденции римской стратегии – прикрытия 

периметра своих границ дружескими «буферны-

ми» образованиями [23, с. 246]. 

Дальнейшей корректировке римская стратегия 

в Северном Причерноморье подверглась во время 

правления Адриана (117–138 гг.). Принимая во 

внимание огромное напряжение, с каким государ-

ство одерживало победы Траяна, новый император 

был вынужден отказаться от крупных захватниче-

ских войн, пытаясь удержать уже завоеванное, хо-

тя Ассирию и Месопотамию парфянам ему все же 

пришлось отдать. Однако, стремясь сохранить 

status quo и упрочить буферную зону на Кавказе и 

в Северном Причерноморье, Адриан продолжал 

опираться на те же самые внешнеполитические 

установки, что и прежде. На это указывает, на-

пример, жесткая позиция императора, не желаю-

щего видеть на боспорском престоле Евпатора, за 

которым определенно стояли могущественные 

сарматские кланы (тамга этого претендента на 

власть была родственна тамге царицы Динамии и, 

безусловно, связана с Азией) [33, с. 52]. Возмож-
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но, именно по этой причине Адриан утвердил в 

133/34 г. царем Риметалка, которого он включил в 

число друзей императора (КБН, 47), несмотря на 

сопротивление части боспорской знати. Например, 

когда Флавий Арриан, легат Каппадокии (131-137 

гг.), по заданию императора совершал в 134 г. 

плавание вдоль восточного побережья Черного 

моря, то «услышал о смерти Котиса, царя Боспора 

Киммерийского» и поэтому позаботился описать 

Адриану подробный путь до самого Боспора для 

того, что бы он, «если бы задумал что-нибудь от-

носительно Боспора, имел возможность обдумы-

вать на основании точного знакомства с этим пу-

тем» (Arr. Per., 26). Существует мнение, что Евпа-

тор и Риметалк были двоюродными братьями без-

детного Котиса II [1, с. 110], однако заметим, что у 

Риметалка отсутствует тамга (если она и выделя-

ется, то только предположительно) [33, с. 51-52]. 

По мнению же О.В. Шарова, именно этот царь 

прервал столетнее господство «римско-

фракийской» партии, а верхняя часть его предпо-

лагаемой тамги является частью тамги Аспурга 

[30, с. 18-19]. Трудно согласиться с этим утвер-

ждением из-за отсутствия при Риметалке серьез-

ных изменений во внешней политике Боспора, ко-

торые должны были обязательно произойти  в 

случае прихода к власти «иранской» партии. Но-

вая стратегическая линия здесь начинает просле-

живаться, в лучшем случае, только с самых по-

следних лет правления Риметалка и, начиная со 

времени царя Евпатора. Все это может свидетель-

ствовать в пользу сохранения общей направленно-

сти римской стратегии на мировое господство у 

императора Адриана, который, видимо, если и пе-

решел к оборонительной тактике, то только по 

причине временной нехватки ресурсов для про-

должения экспансии. 

По большому счету, идти на более тесные кон-

такты с достаточно независимыми племенами 

римлянам в данный момент действительно было 

незачем. Мероприятия, проводимые империей в 

Северном Причерноморье, и без того вселяли уве-

ренность римской администрации и населению 

античных городов в эффективной защите своих 

границ. Поэтому они и не нуждались в дополни-

тельном союзе с воинственными и непредсказуе-

мыми сарматами. Например, в отношении Тиры, 

еще в 56 или 57 году Сенат принял законодатель-

ный акт, даровавший городу права внутреннего 

самоуправления и возможное освобождение от 

пошлин [28, с. 26-27; 15, с. 44]. После Дакийских 

войн в Тиру были введены войска [15, с. 67]. При-

близительно в это же время Траяном для защиты 

Ольвии был отправлен военный отряд пехотинцев 

[5, с. 29-31], а в Херсонес и, возможно, в Харакс – 

солдаты вексилляции V Македонского легиона 

[14, с. 34]. Периодически меняющийся состав 

римских гарнизонов Северного Причерноморья 

[19, с. 114-116] опирался на укрепления, прикры-

вавшие подходы к античным городам. По-

видимому, вместе с территорией сельскохозяйст-

венной хоры, занятой оседлым зависимым варвар-

ским населением, это представлялось серьезным 

препятствием для потенциальных врагов. 

Ключевым звеном этих укреплений являлась 

довольно сложная система защиты земель Херсо-

несского государства на Гераклейском и Маячном 

полуостровах [27, с. 40-50]. На территории Ниж-

него Подунавья также существовали оборонитель-

ные земляные фортификационные сооружения, 

которые были возведены еще при Траяне [29, с. 

103-117]. Ольвию же прикрывал целый комплекс 

оборонительной системы, первые элементы кото-

рой были созданы вообще в конце I в. до н.э. – на-

чале I в. н.э. Несомненный интерес вызывает мне-

ние С.Б. Буйских, который предположил, что ук-

репления ольвийской хоры, будучи римскими 

stationes (такие, как Козырка, Скелька, Дидова Ха-

та, Дарьевка на Ингульце), являлись частью еди-

ного Таврического лимеса [3, с. 108-117, 135 сл.]. 

Идея Таврического лимеса, впервые высказанная 

еще М.И. Ростовцевым, нашла как сторонников [8, 

с. 94-97], так и противников [16, с. 30-31]. По мне-

нию В.М. Зубаря, нельзя признать корректной ат-

рибуцию системы городищ в Нижнем Побужье и 

Таврике как лимеса, ведь последний представлял 

собой систему укреплений исключительно собст-

венных границ империи [15, с. 106-107]. Однако, 

несмотря на то, что античные государства дейст-

вительно не входили официально в Римскую им-

перию, стоит напомнить, что римляне относились 

к  ним как к части империи. Это хорошо иллюст-

рирует раздел государства Августом на сенатскую 

и императорскую части, когда «в части Цезаря 

есть и всегда были цари, правители и декархии» 

(Strabo, XVII, 3, 25) [24, с. 328]. При этом, созда-

вая оборонительные рубежи союзных государств, 

римляне использовали традиционные приемы во-

енной техники [15, с. 107], поэтому наличие эле-

ментов лимеса на территории государств-

союзников, не должно вызывать удивления [17, с. 

194-202]. 

Не исключено, что главной целью всех этих 

укреплений (исключая участки с естественными 

преградами, например, в районе лесистой Гилеи), 

представляющих собой своеобразный северопри-

черноморский вариант «вала Адриана», являлось 

взятие под контроль прибрежной причерномор-

ской зоны, где проходила дорожная сеть и распо-

лагались морские коммуникации римлян и полное 

блокирование ее от проникновения враждебных 

варваров, в первую очередь аланов. Аланский 
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племенной союз, археологическим отражением 

ядра которого стала сформировавшаяся в первой 

половине II в. н.э. в Центральном Предкавказье 

раннеаланская культура, в указанное время начал 

свою экспансию в Северное Причерноморье. Ио-

сиф Флавий еще к 72 году сообщил о выходе вар-

варов к берегам Меотиды и Танаису (Ios. Bell. Iud., 

VII, 244-251), а Плиний (Plin. NH., IV, 25, 80) и 

Дионисий Периэгет упомянули алан уже в степях 

Северного Причерноморья (Dion. Perieg., 302–

307). Автор II в. н.э. Клавдий Птолемей, также от-

метил алан в Европейской Сарматии (Ptolem., III, 

7-10), но он специально «отодвинул» их на север, 

чтобы освободить место для роксоланов, языгов и 

гамаксобиев, которые на самом деле в это время 

находились значительно западнее [22, с. 84]. 

Таким образом, укрепленная сухопутная гра-

ница указанной буферной причерноморской поло-

сы с расположенными здесь античными центрами, 

должна была вначале проходить по Северо-

Западному Причерноморью, затем по Западному 

побережью Крыма [20, с. 48-51], после чего, пере-

секая Предгорный Крым, подходить к территории 

Боспора. Возможно, возведенные в данное время 

оборонительные сооружения в устье Дона [31, с. 

13-15] и на Азиатском Боспоре (КБН, 1122) [4, с. 

275-276] также имели отношение к этой предпола-

гаемой системе укреплений. Не исключено, что по 

плану римлян в Северо-Восточном Причерномо-

рье они должны были в конечном итоге замкнуть-

ся с объектами понтийского лимеса [32, с. 145]. 

При этом, судя по тому, что Савромату I пришлось 

срочно восстанавливать оборонительные соору-

жения Танаиса (КБН, 1254), главным источником 

опасности для Боспора являлись районы Цен-

трального Кавказа, занятые аланами.  

Повсеместные разрушения на Таманском полу-

острове свидетельствуют, что борьба с варварами 

аланского племенного союза шла с «переменным 

успехом» [21, с. 212-213; 25, с. 60-61]. Римляне в 

рамках своей стратегии даже пытались навязать 

аланам определенные правила, что подтверждает 

вышеназванный текст надписи на могиле хилиар-

ха. Из содержания надписи «…и царям аланов 

за… счел нужным определить» С.Ю. Сапрыкин 

приходит к заключению, что речь в тексте идет о 

серьезных нарушениях каких-то обязательств 

аланских царей перед Римом, за что они понесли 

справедливое наказание, будучи разбиты хилиар-

хом. В данных обязательствах, скорее всего, надо 

видеть обещание алан не нападать на римских со-

юзников и друзей. Последующий вызов к импера-

тору Домициану хилиарха, а не боспорского царя, 

возможно, объясняется смертью в 92 г. Рескупо-

рида I и несовершеннолетием его сына. Указан-

ный военачальник, по-видимому, находился при 

Савромате I в качестве воспитателя-регента [25, с. 

52-57; 26, с. 242]. 

Однако набиравшие силу варвары вели себя не-

зависимо и не собирались подчиняться интересам 

Рима. Сложившуюся опасную ситуацию в регионе 

хорошо демонстрирует грандиозный поход алан в 

136 г. н.э. на Закавказье, где на территории про-

винции Каппадокии против них вместе с римля-

нами сражались и воинские отряды боспорцев 

(Dio Cass., LXIX, 15; Arr. Acies contra Alanos., 3, 7, 

18, 31). Все это, безусловно, существенным обра-

зом меняло расстановку сил в Северном Причер-

номорье и Предкавказье, так как эффективно про-

тивостоять новой грозной силе в указанных ре-

гионах могли только могущественные сарматские 

кланы, кочевавшие в степях от Дуная до Волги. Но 

для того чтобы сделать их своими полноправными 

союзниками, римлянам необходимо было серьез-

ным образом пересмотреть свою стратегию, на что 

они были еще не готовы. Так, Евпатор, за которым 

определенно стояли сарматы, воспользовавшись 

тем, что после смерти Адриана новому императо-

ру предстояло подтвердить права Риметалка на 

боспорский престол, обратился к Антонину Пию 

(138-161 гг.) с просьбой решить в его пользу этот 

затянувшийся спор. Однако выбор римского им-

ператора вновь пал на Риметалка [15, с. 86], что 

свидетельствует о неизменности имперской стра-

тегии в данный период. 

Подобная ситуация наблюдалась и в Предгор-

ном Крыму, где римляне также продолжали при-

держиваться старых принципов своей политики. 

Более того, создание в Северном Причерноморье 

римлянами буферной зоны империи, неразрывно 

было связано с решением о выравнивании здесь 

границ античного мира, что, кстати, вообще было 

характерной чертой всей римской стратегии при 

Адриане [18, с. 103]. Скорее всего, именно это по-

ставило Крымскую Скифию на край гибели [32, с. 

147]. К этому времени отношения с крымскими 

скифами ухудшились до откровенно враждебных. 

При Рескупориде II (62-92 гг.), возможно, именно 

этим варварам удалось напасть на Боспор и даже 

разрушить крепость Илурат [6, с. 70]. Ответное 

стремление разделить варварские земли между 

Херсонесом и Боспором и стало причиной беспре-

цедентной экспансии против тавроскифов и сар-

матов. Вероятно, это и привело, в последние годы 

жизни Траяна и в самом начале правления Адриа-

на, к принятию окончательного решения, о возве-

дения на северном фланге Узунларского вала но-

вой крепости. В относительно короткий срок, фак-

тически на одном из центральных сухопутных на-

правлений в центральный Крым, расположилось 

укрепление с довольно мощной фортификацион-

ной системой и домами казарменной застройки, 
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известной сейчас под названием «Белинское» го-

родище. Планировка крепости не случайно напо-

минает римский военный лагерь, ведь ее возведе-

ние хорошо соответствует общей тенденции кон-

центрации легионов в пограничных районах импе-

рии при Адриане. Новая боспорская крепость, без-

условно, могла являться местом дислокации круп-

ного воинского контингента. Не исключено, что 

именно здесь при возможном участии римских во-

енных и происходил сбор боспорского войска для 

войны с Крымской Скифией [9, с. 116-122; 10, с. 

175-181]. Так, уже в конце правления Траяна (109-

118 гг.) либо в самом начале правления Адриана в 

118/119 гг. «выдающийся друг императора и рим-

ского народа» (КБН, 46) боспорский царь Савромат 

I совершил победоносный поход на тавроскифов 

[25, с. 45-81; 26, с. 242-243]. Правда одним похо-

дом здесь дело не ограничилось. Борьба приняла 

затяжной характер и проходила с переменным ус-

пехом. 

Таким образом, очевидно, что строительство в 

начале II в. н.э. на удобном скальном плато в рай-

оне Аджиэльской балки новой мощной боспор-

ской крепости, было вызвано, как необходимо-

стью защиты рубежей государства, особенно сво-

их главных земледельческих районов, так и стрем-

лением осуществить экспансию в сторону терри-

торий центрального Крыма, заселенных скифами и 

по договору с римлянами, отданных боспорским 

царям. С этой целью мощную крепость специаль-

но возвели на стратегическом месте, полностью 

контролирующем центральное направление древ-

ней дорожной системы, связывающее централь-

ный Крым, Пантикапей и переправы через Кер-

ченский пролив. При этом при ее строительстве 

максимально были учтены природно-

географические факторы данного района Восточ-

ного Крыма (наличие удобного для обороны 

скального плато, доминирующего над всей Аджи-

эльской балкой, большого количества строитель-

ного камня, массива плодородных почв и питьевой 

воды). 
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CIRCUMSTANCES OF THE CONSTRUCTION IN BEGINNING OF THE 2ND CENTURY AD  
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Abstract: the article is devoted to the complicated topic of the history of Bosporus Kingdom at the beginning of 

the II c. AD. At this time, on the western borders of the state, on the waterfront of the Adzhiel gully, near the mod-

ern village of Belinsky, on the Roman subsidies and using the Roman engineers was erected a strong fortification, 

dominant on the surrounding area. The authors believe, that the new fortress was a part of a complex system of for-

tifications, the purpose of which was to take control of the coastal zone of the Black Sea region, which hosted the 

road network, and located the sea lanes of the Romans, and the complete blocking it from penetration of hostile 

barbarians. The choice of a specific location for the construction of a new strengthening was carried out taking into 

account natural and geographical factors of the Eastern Crimea (the presence of easy to defend rocky plateau, do-

minant on the entire Adzhiel gully, a large number of building stone, a big area of fertile soil and potable water). 
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ДОЛИНА Р. ОНДУМ – ТЕРРИТОРИЯ ДРЕВНИХ МАСТЕРОВ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ 

 

Аннотация: при проведении полевых научно-исследовательских работ в долине р. Ондум (Центральная 

Тува) на древних агро-ирригационных ландшафтах были обнаружены обломки жерновов ручной мельни-

цы. На прилегающей рядом с долиной территории найден клад земледельческих орудий, представленный 

чугунными плужным отвалом и сошником. Обнаруженные предметы могут служить подтверждением при-

сутствия земледелия на этой территории. 

Ключевые слова: долина р. Ондум, древние агро-ирригационные ландшафты, находки жерновов руч-

ной мельницы, клад земледельческих орудий 

 

В центральной Туве, на северо-восточном 

фланге Кызыльской впадины, расположена долина 

р. Ондум, являющейся нижним правым притоком 

р. Каа-Хем (Малого Енисея). Долина реки протя-

женностью около 15 км вложена в вулканогенно-

осадочные толщи нижнего кембрия. С нижнепа-

леозойскими отложениями, развитыми в бассейне 

реки, связано несколько крупных проявлений 

медных и железных руд. Долина реки узкая, с 

плохо развитым профилем, с элементами древнего 

рельефа, представленными моренными отложе-

ниями, высокими террасовыми уступами, сформи-

рованными в период деградации Каа-Хемского 

ледника. 

В долине реки присутствует большое количест-

во древних захоронений (курганов), относимых по 

предварительному определению археологов Цен-

трально-Азиатской археологической экспедиции 

преимущественно к эпохе бронзы, скифскому и 

реже – древнетюркскому и более позднему време-

ни.  

При полевых ландшафтных исследованиях в 

долине р. Ондум автором были обнаружены хо-

рошо сохранившиеся древние железоплавильные 

печи, обнажающиеся на береговых уступах, мно-

гочисленные отходы железоплавильного произ-

водства, древние выработки железных руд, а по 

бортам долины – следы оросительных систем с 

протяженными подводящими каналами, разветв-

ленной сетью поливных канавок. Орошались все 

участки долины, пригодные для земледелия: пой-

ма, уступы террас, пологие склоны бортов. Ирри-

гационные системы, земельные наделы, поливные 

канавки отчетливо дешифрируются на космиче-

ских снимках. 

На правом борту долины р. Ак-Хем, правого 

притока р. Ондум, в приустьевой части, на совре-

менной поверхности древних орошаемых полей, в 

полевые сезоны 2013, 2015 гг. автором были обна-

ружены обломки жерновов ручной мельницы (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Обломки жерновов ручной мельницы, обнаруженных в долине р. Ондум 

Фото Прудниковой Т.Н. 
 

Жернова вытесаны из красноцветных песчани-

ка и гравелита, осадочных пород девонского воз-

раста среднего палеозоя, не имеющих распростра-

нения на исследуемой площади. 
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Диаметр первого жернова около 25 см, поверх-

ность его плоская, по краю каменного диска со-

хранились остатки двух углублений, вероятно, не-

обходимых для крепления вращательных приспо-

соблений. Диаметр второго жернова около 30см, 

толщина около 6см. Поверхность второго жернова 

скошенная. В центральной части обоих жерновов 

присутствует отверстие. 

Вопрос о широко развитом земледелии на 

аридных территориях Центральной Азии доста-

точно дискуссионный. Присутствие многочислен-

ных ирригационных систем зачастую объясняется 

необходимостью полива именно кормовых угодий 

– сенокосов и пастбищ бывших кочевых империй. 

Поэтому находки мельничных жерновов имеют 

большое значение, так как их присутствие на 

древних агро-ирригационных ландшафтах цен-

тральной Тувы может подтверждать существова-

ние земледелия на этой территории. 

Летом 2016 года в долине р. Каа-Хем, в 2 км 

выше устья р. Ондум, под небольшим каменным 

завалом, был случайно обнаружен клад земле-

дельческих орудий, представленный чугунным 

чечевицевидным плужным отвалом и чугунным 

сошником (рис. 2-4, 4, клад найден сотрудником 

МЧС г. Кызыла Беляевым В.В.). Найденные ору-

дия не имеют следов употребления и находятся в 

отличном состоянии. По форме и размерам соот-

ветствуют земледельческим орудиям, относимым 

Л.Р. Кызласовым к эпохам Тан и Юань – раннего 

Средневековья и Средневековья (Кызласов, 

http://gasu.asu.ru/izdgagu/ dr_alt/n8/st12.html)  

Подобные находки земледельческих орудий не 

редки. Сошники, плужные отвалы были найдены в 

разное время в Туве у деревни Сосновка, распола-

гающейся у подножья северного склона хребта 

Восточный Танну-Ола; при раскопках уйгурских 

городищ в долине Улуг-Хема; а также в Краснояр-

ском крае близ северной границы Тувы, в долине 

р. Ус; в Хакасско-Минусинской котловине; в За-

падной Сибири, на правом берегу р. Исети (левого 

притока Тобола) (Кызласов, 

http://gasu.asu.ru/izdgagu/ dr_alt/n8/st12.html). 

Л.Р. Кызласов, описывая чечевицевидные 

плужные отвалы, отмечает, что «при общей чече-

вицеобразной форме с выемом для создания одно-

го острого выступа, танские отвалы имеют более 

правильные дисковидные очертания, – с парой 

треугольных выступов наружу от дугообразного 

закругления (рис. 2-1, 2-2). Что же касается отва-

лов монгольского времени, то они хорошо отли-

чимы от ранних: более удлиненные от дуги к ост-

рию и имеют только один острый выступ в сторо-

нурис. 2-3)». 

Обнаруженный в 2016 г. плужный отвал имеет 

2 треугольных выступа и, в целом, схож с отвала-

ми танской эпохи (рис. 2). Отличие составляет от-

сутствие валика, расположенного ниже «треуголь-

ных выступов». 

 
Рис. 2. Образцы чечевицевидных плужных отвалов. №№1-3 представлены по материалам Л.Р. Кызласова 

(Кызласов, http://arheologija.ru/srednevekovyie-gosudarstva-yuzhnoy-sibiri-i-dalnego-vostoka/). 

№4 – находка 2016 г. 

Фото Прудниковой Т.Н. 
 

По химическому составу металлический сплав 

плужного отвала (проба №12192, рис. 3) 

соответствует чугуну, (аналитические работы 

проведены на сканирующем электронном 

микроскопе Hitachi ЕМ-1000 Тув ИКОПР СО 

РАН, аналитик Тимошенко Е.Н., 2016 г.). 

 
Рис. 3. Массовое процентное содержание химических элементов в сплаве плужного отвала 

 

http://gasu.asu.ru/izdgagu/%20dr_alt/n8/st12.html
http://gasu.asu.ru/izdgagu/%20dr_alt/n8/st12.html
http://arheologija.ru/srednevekovyie-gosudarstva-yuzhnoy-sibiri-i-dalnego-vostoka/
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Обнаруженный в 2016 г. сошник также сопос-

тавим с музейными образцами, литературными 

данными. Единственное, что вызывает сомнение – 

так это его превосходное состояние. Химический 

состав сошника также соответствует чугуну. Одно 

из отверстий сошника было заделано 

металлическим сплавом, состав которого 

соответствует оловянистой бронзе (рис. 4).

 
Рис. 4. Сошник из клада 2016 г. (фото Прудниковой Т.Н.), его химический состав 

 

Сошник эпохи Тан представлен по материалам 

Л.Р. Кызласова (Кызласов, 

http://arheologija.ru/srednevekovyie-gosudarstva-

yuzhnoy-sibiri-i-dalnego-vostoka/) 

Присутствие оловянистой бронзы в чугунном 

изделии, согласно представлениям Л.Р. Кызласова, 

может говорить о том, что земледельческие ору-

дия были сделаны местными мастерами, медели-

тейное производство ранее было широко развито 

на территории Тувы (плавильни Хову-Аксы, Кы-

зыл-Торг, Бай-Сют и др., Сунгугашев, 1969). Ав-

торами впервые было выявлено олово в железных 

шлаках долины р. Бай-Сют (правый приток р. Каа-

Хем, расположенный выше долины р.Ондум), что 

предполагает проведение экспериментальных ра-

бот в металлургических процессах местных масте-

ров – по аналогии с бронзой в железный сплав до-

бавлялось олово для получения каких-то особен-

ных свойств (Прудников, Прудникова 2015). 

На одном из древних металлургических объек-

тов долины р. Ондум определен возраст древесно-

го угля, взятого из двух исследуемых слоев метал-

лургических отходов. Возраст угля в точках отбо-

ра соответствует 595±50 лет (№Ki–16496*, глуби-

на отбора пробы 40-45); 1145±60 лет (№СОАН-

9206**, глубина отбора пробы 65-70 см). 

Полученные данные показывают, что железо-

плавильное производство развивалось в районе 

исследований в периоды, как минимум, раннего 

Средневековья и Средневековья (Prudnikova, 

2012). Поэтому, возможно, именно здесь произво-

дилось и литье земледельческих орудий. В 2015 г. 

на высоких бортах долины реки авторами были 

обнаружены следы древнего поселения с высоки-

ми содержаниями меди и железа в погребенных 

почвенных горизонтах. 

Но значительные мощности металлургических 

отходов предполагают более широкий спектр воз-

растных рамок плавки железа на этой территории. 

Так, в 2016 г. авторами впервые получен возраст 

железоплавильных печей «соседней» долины р. 

Бай-Сют, который соответствует 1820±30 лет*** 

(проба №Ле-11166) - началу нашей эры. 

 Анализы железных шлаков в бассейне рек 

Копто и Бай-Сют показывают, что, производя 

плавку железных руд при использовании древес-

ного угля, древние мастера получали тот же чугун 

уже в первых веках н.э. (Прудников, Прудникова, 

2015). Возможно, для плавки использовались и 

местные коксующиеся угли, месторождения кото-

рых находятся совсем рядом (Каа-Хемский уголь-

ный разрез, угольные копи в долине р. Бий-Хем), 

но, это, вероятно, произошло позднее, когда исто-

щились ресурсы древесного топлива. 

*Определение абсолютного возраста древесно-

го угля из отходов древнего металлургического 

http://arheologija.ru/srednevekovyie-gosudarstva-yuzhnoy-sibiri-i-dalnego-vostoka/
http://arheologija.ru/srednevekovyie-gosudarstva-yuzhnoy-sibiri-i-dalnego-vostoka/
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производства методом радиоуглеродного датиро-

вания выполнено Киевской радиоуглеродной ла-

бораторией института геохимии национальной 

академии наук Украины.  

** Определение абсолютного возраста древес-

ного угля методом радиоуглеродного датирования 

производилось в лаборатории геологии и палео-

климатологии кайнозоя Института геологии и ми-

нералогии СО РАН г. Новосибирска. 

*** Определение радиоуглеродной группы ла-

боратории археологической технологии ИИКК 

РАН, г. Санкт-Петербург, 2016 г. 

Новая находка атрибутов земледельческого 

производства также, как и жернова ручных мель-

ниц, говорят о присутствии земледелия на терри-

тории центральной Тувы в прошедшие историче-

ские эпохи и об активном развитии этой террито-

рии.
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ONDUM VALLEY RIVER - THE TERRITORY OF THE ANCIENT MASTERS AND FARMERS 
 

Abstract: during the field research work in the valley Ondum (Central Tuva) on ancient agro-irrigation land-

scape fragments of millstones were found hand-mill. The adjacent territory near the valley found a treasure of agri-

cultural implements, represented by iron plow blade and opener. Detected objects may serve as confirmation of the 

presence of agriculture in this area. 

Keywords: river valley, Ondum, ancient agro-irrigation landscapes, finds of millstones, hand mill, the hoard of 

agricultural implements 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ЛАМУНХИНСКИХ ЭВЕНОВ 

 

Аннотация: в статье освещается этнокультурный ландшафт локальной группы эвенов-ламунхинцев, 

компактно проживающих в предгорьях Верхоянского хребта, в с. Себян-Кюель Кобяйского улуса Респуб-

лики Саха (Якутия). Показано, что культурный ландшафт эвенов, включающий различные объекты окру-

жающей природной среды, образует этнокультурный комплекс гармоничной взаимосвязи человека с при-

родой. 

Ключевые слова: Якутия, эвены, локальная группа, этнокультурный ландшафт 

 

В современном мире особое внимание уделяет-

ся культурным ландшафтам как «совместному 

творению человека и природы». Именно такое оп-

ределение даѐтся понятию «культурный ланд-

шафт» в руководящих документах ЮНЕСКО по 

применению Конвенции о Всемирном наследии 

[13]. 

В российской географической науке обозначи-

лись три основных подхода к определению и по-

ниманию культурного ландшафта: классический 

ландшафтный географический, этнолого-

географический и информационно-

аксиологический подходы. При исследовании и 

анализе этнокультурного ландшафта эвенов был 

использован этнолого-географический подход 

(В.Н. Калуцков), позволяющий рассматривать 

культурный ландшафт как сумму взаимодейст-

вующих подсистем, а именно природного ланд-

шафта, систем расселения, хозяйства, сообщества, 

языка и топонимики, духовной культуры. При 

этом базовыми понятиями служат «природный 

ландшафт и «этнос». 

Итак, по В.Н. Калуцкову «культурный ланд-

шафт» – это освоенный этносом (сообществом) 

природный ландшафт. Расселенческие и хозяйст-

венные системы, язык, духовная культура являют-

ся атрибутикой этносов (сообществ), но форми-

руются в рамках возможностей, предоставленных 

природным ландшафтом. В результате этого при-

родные ландшафты наполняются определѐнным 

культурологическим содержанием. Важно, что 

понятие «культурный ландшафт» не ограничива-

ется материальными субстанциями, а включает в 

себя семантический слой, создаваемый этносами и 

фиксируемый в фольклоре и топонимике. Основ-

ным исследуемым типом культурного ландшафта 

при этом является сельский, поскольку он наи-

лучшим образом отражает этнические, националь-

ные аспекты взаимодействия человека и природы 

[2, с. 15]. 

Исследуемые нами ламунхинская группа эве-

нов проживает в с. Себян-Кюель Кобяйского улуса 

Республики Саха (Якутия). Данный улус располо-

жен в северной части Центральной Якутии на 

стыке двух ландшафтно-географических областей 

– Средней Сибири и горной области Средне-

Восточной Сибири, по характеру рельефа резко 

различающихся друг от друга. На севере и северо-

востоке территории улуса расположен Верхоян-

ский хребет (правобережная часть р. Лены), а ос-

тальную (Левобережную часть) занимает Цен-

трально-Якутская равнина. Территория улуса из-

давна была заселена эвенами, эвенками и якутами, 

о чѐм говорят эвенские топонимы, распространѐн-

ные на территории улуса повсеместно. 

Ламынхинский наслег (с.Себян-Кюель) являет-

ся единственным отдалѐнным моноэтничным ме-

стом проживания эвенов в данном улусе, распо-

ложен в горно-таѐжной зоне Западного Верхоянья, 

представленной горными хребтами и многочис-

ленными водораздельными цепями системы гор-

ных узлов и отрогов Верхоянского хребта, счита-

ется самым труднодоступным местом в Якутии. 

Традиционно эвены выбирали для поселений 

наиболее эстетически видные места, что наглядно 

показывает территория проживания ламунхинцев. 

В понятие красоты входили следующие географи-

ческие объекты: гора и проходящие рядом реки. 

Поэтому структурно-планировочная особенность 

поселений выражалась в следующем: с. Себян-

Кюель расположилось в живописном пейзаже гор, 

посередине села течѐт речка Суланячан, в 12 км 

южнее простирается озеро Себян, окружѐнное 

горными системами. 

Культурный ландшафт эвенов отражает этни-

ческие, национальные черты этноса. Важнейшей 

частью этнокультурного ландшафта эвенов-

ламунхинцев является культурное наследие, где 

сообщество является носителем этнической куль-

туры, родного эвенского языка и традиционного 

хозяйственного комплекса – оленеводства, охоты 

и рыболовства. Оленеводство как промысловый 

тип культурного ландшафта в настоящее время 

выступает частью живой культурной традиции 

локальной группы эвенов, подчеркивая их этниче-

скую идентичность. Оленеводческие стада про-
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должают оставаться своеобразным «островком» 

этнической культуры, где коллектив продолжает 

сохранять такие компоненты материальной и ду-

ховной культуры как традиционная одежда, пита-

ние, транспорт, ремѐсла, способы природопользо-

вания, традиции обустройства жизненного про-

странства и его сакрализация, обычаи и обряды, 

поверья и запреты, а также фольклор. Здесь хозяй-

ство и быт оленеводов выступают в роли фрагмен-

тов ландшафта, а сообщество оленеводов – единое 

неразрывное целое этого ландшафта. 

Имеющиеся материалы показывают, что на 

территориях традиционного природопользования 

сохранилась очень высокая степень сакрализации 

пространства. Информанты в категорию «сакраль-

ных» включили следующие объекты: деревья, от-

личающиеся от других своими формами, старые 

стоянки, места старинных захоронений, горы, гор-

ные перевалы, участки рек и озер. С этими объек-

тами связаны легенды и предания, которые пере-

даются из поколения в поколение [4]. Особое поч-

тительное отношение к священным местам в оп-

ределенной степени сохраняется до настоящего 

времени, подпитывая культуру и идентичность. 

Эвены-ламунхинцы продолжают оставаться орга-

ническим целым горно-таежного ландшафта, на-

деляя еѐ сакральными символами и образами. 

Гора у эвенов-ламунхинцев, как жителей гор-

но-таежной зоны, играет особую роль в контексте 

маркера своей территории. Вообще, горы для ко-

чевников означали преграду/барьер, отделяющих 

свой локальный мир от чужого. В этом смысле 

горы для них были не только объектами своей 

территории, но и маркерами границ, «оградой» 

своего локального мира от других чужих миров [6, 

с. 280]. Но они не были преградой для освоения 

пространства, ведь через его перевалы и далее по 

долинам рек шло освоение широкого пространства 

Северо-Востока тунгусами. 

Эвены для обозначения гор часто используют 

анатомические термины, уподобляя их частям че-

ловеческого тела, а реки и озѐра – кровеносной 

системе. Охотники и оленеводы, рассказывая об 

особенностях горного рельефа той или иной мест-

ности, часто наглядно демонстрируют их на паль-

цах или на кулаках, или сравнивают те или иные 

горы с различными частями тела, что способству-

ет более точному описанию мест. Например, оро-

нимы Хорогэ, Хорогондьэ означают «Большой па-

лец», часто встречаются в регионах распростране-

ния эвенов. Сравнение с частью тела в географи-

ческой терминологии встречается весьма часто: 

нири – хребет, гряда, дилчан – головка, мявчан – 

сердечко, амна, онот – рот, эбдэчэн – селезѐнка, 

тинэhэн – обозначенная для отделения по суста-

вам грудь и т.д. [3, с. 77; 91-92]. Всѐ это говорит о 

том, что северный человек уподоблял всю окру-

жающую природу себе, природные объекты для 

него – такие же живые, как и он, имеют одно с че-

ловеком дыхание. 

В селе Себян-Кюель есть священное место у 

подножия горы, где произрастает дерево (лист-

венница). Это дерево выделяется среди своих со-

братьев своими размерами, возрастом, формой. У 

эвенов сохраняется бережное, почтительное и бо-

язливое отношение к этому дереву. Аналогичные 

материалы по другим народам Севера, а также по-

левые материалы, собранные у других локальных 

групп эвенов показывают, что эти природные объ-

екты не утратили своего ритуального и символи-

ческого значения, выступая в повседневной и об-

рядовой жизни посредником между человеком и 

природой, которую следует почитать. Эвены при-

вязывают на этом дереве кусочки цветной материи 

с просьбой благословения или исполнения завет-

ных желаний, что особенно популярно среди мо-

лодежи. По данным А.А. Алексеева, информанты 

приводили песню о вечнозеленой ели (эвен. «Ос-

тавли») – прообразе мирового дерева и о сосне 

(«Дьаво»). В ней певец образно воспевает досто-

инства ели, начиная с ее корней, которые питают, 

дают жизнь дереву, и поет о том, как высоко она 

раскинулась, что показывает, как она тянется к 

свету, жизни. Воспеваются вечнозеленые иглы, 

являющиеся символом вечности жизни [1, с. 161]. 

Итак, этнокультурный ландшафт эвенов-

ламунхинцев отражает их этнические, националь-

ные черты. Как уже было указано, основной осо-

бенностью исследованных территорий прожива-

ния локальных групп эвенов является отдалѐн-

ность от центра и труднодоступность. Но местные 

жители не воспринимают это место только как 

пространство, расположенное далеко от центра, 

для них это, прежде всего, Родина, родной Дом. У 

них сознание человека, живущего в «своѐм» «род-

ном» пространстве, их опыт приспособлен к дан-

ному ландшафту и он им предпочтителен. Сло-

жившиеся традиции и обычаи показывают береж-

ное отношение людей к природе, что подчѐркива-

ет высокую экологичность их духовной культуры. 

Культурный ландшафт эвенов, включающий раз-

личные объекты окружающей природной среды, 

образует этнокультурный комплекс гармоничной 

взаимосвязи человека с природой. 
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ETHNOCULTURAL LANDSCAPE OF LAMUNKHINSKY EVENS 

 

Abstract: the article is devoted to rural ethnocultural landscape of the lamunkhinsky group Evens who are 

compactly live in the foothills of Verkhoyansk Mountains, in the village Sebyan-Kyuel of the Kobyasky ulus of the 

Repablic of Sakha (Yakutia). It is shown that the ethnocultural landscape of Evens including various objects of sur-

rounding environment, forms an ethnocultural complex of harmonious interrelation of the person with the nature. 
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СТЕПНОГО КРАЯ XIX – НАЧАЛА XX В. 

 

Аннотация: в статье анализируется делопроизводственная документация, позволяющая реконструиро-

вать процесс организации и деятельности статистических учреждений Западной Сибири и Степного края в 

период XIX – начала XX в. Выявленный массив источников систематизирован на самостоятельные под-

группы. 

Ключевые слова: история; Западная Сибирь; источник; Степной край; документ 

 

Массив делопроизводственной документации в 

исторических исследованиях занимает одно из 

ключевых мест в выявлении и познании историче-

ских процессов. При изучении статистических уч-

реждений Западной Сибири и Степного края, нами 

были определены подгруппы делопроизводствен-

ных документов: инструкции и циркуляры; прото-

кольная документация – журналы и протоколы 

статистических комитетов и отраслевых статисти-

ческих отделов; деловая переписка, представлен-

ная предписаниями, наставлениями и официаль-

ными письмами; отчетные документы – отчеты 

секретарей статистических комитетов, статистиче-

ского бюро Алтайского округа, ведомственных 

отделов и общественных организаций. Данная 

систематизация позволяет системно подойти к 

изучению заявленной проблемы. 

Нормативные документы, представленные ин-

струкциями и циркулярами, определяющими ор-

ганизацию и направления деятельности статисти-

ческих учреждений поступали из МВД и отрасле-

вых ведомств. Нормативным документом, опреде-

ляющим направления необязательных работ ста-

тистических комитетов, являлся выявленный цир-

куляр МВД от 8 апреля 1861 г. за №397. В его со-

держательной части отмечалось, что «чтобы в де-

лопроизводстве статистических комитетов, как 

учреждения административно-ученого, а не про-

сто административного, не было введено лишней 

административной переписки, а вместе с тем он 

соответствовал ученому обществу, а не казенному 

учреждению» [1, с. 184]. Анализ данного докумен-

та позволяет выявить направления необязательных 

работ и определить роль личностного фактора в 

этой деятельности. 

В процессе исследования были выявлены инст-

рукционные руководства, касающиеся сбора и об-

работки статистического материала, которые ад-

ресно поступали на имя губернаторов, а впослед-

ствии направлялись в комитеты. Эти документы 

были визированы министром внутренних дел, на-

чальником статистического отдела МВД с указа-

нием «на необходимость обращать внимание на 

формируемый материал и надобность тщательной 

его проверки» [2, д. 447, л. 86]. Исходя из анализа 

результатов проведенных статистических обсле-

дований, нам удалось классифицировать инструк-

ционные руководства по следующим направлени-

ям деятельности статистической системы Запад-

ной Сибири и Степного края: инструктивно-

методическое обеспечение организации и прове-

дения статистических кампаний; инструкции и 

наставления к заполнению переписных или анкет-

ных форм; методические наставления к итоговой 

обработке и представлению сформированного ма-

териала [3]. На основе анализа данных делопроиз-

водственных документов удалось реконструиро-

вать процесс механизмов сбора статистических 

сведений, их последующую обработку. Выявить и 

проанализировать взаимоотношения региональ-

ных статистических учреждений с центральными 

службами, классифицировать инструктивно-

методическое обеспечение отдельных статистиче-

ских обследований, порядок и последовательность 

предоставления статистических данных. 

Протокольная документация, представленная 

журналами и протоколами статистических коми-

тетов и отраслевых статистических отделов, по-

зволила рассмотреть функциональные обязанно-

сти членского состава комитетов и отделов. Осно-

вываясь на содержании протоколов и заседаний, 

большая часть которых выявлена в архивных фон-

дах, нам удалось выявить поименный и сословный 

состав комитетов, частные пожертвования на ста-

тистические работы и обследования региона. 

Материалы переписки с центральными органа-

ми власти способствовали изучению и анализу 

деятельности статистических учреждений. Они 

дополнили сведения о проведении статистических 

обследований в регионе, позволили выявить 

сложности и проблемы, с которыми пришлось 

столкнуться на местах статистическим комитетам 

при формировании данных. К основным проблема 

можно отнести – нехватку кадров, несвоевремен-

ное поступление статистических данных и их об-

работка, отчасти вызванная территориальным раз-

махом. 
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В результате активной переписки статистиче-

ских учреждений по вопросам статистических об-

следований и социокультурному изучению регио-

на с общественными организациями и другими 

учреждениями в региональных архивах отложился 

большой массив документов, позволяющий оце-

нить деятельность статистических учреждений и 

их вклад в изучение региона. Основываясь на пе-

реписке, удалось определить взаимодействие За-

падно-Сибирского отдела Императорского русско-

го географического общества (ЗСОИРГО) и его 

подотделов с региональными статистическими 

службами в выполнении статистических работ и 

научном изучении региона. Рассмотреть организа-

цию и деятельность хозяйственно-статистических 

агрономических отделов Переселенческих рай-

онов, выявить их взаимодействие с действующими 

статистическими учреждениями и определить 

важность сформированных статистических дан-

ных для управленческих целей. Во многом это по-

зволило восстановить организацию и деятельность 

ведомственно-отраслевых статистических служб. 

В региональных архивах (г. Томска, г. Тобольска, 

г. Омска) были выявлены первичные материалы, 

касающиеся предписаний, указывающих каким 

образом и как проводить обследование, представ-

лены типовые формы для заполнения по статисти-

ческим обследованиям вышестоящих учреждений 

и ведомств. Анализ этих источников позволил вы-

явить особенности в организации и проведении 

статистических работ региональными статистиче-

скими учреждениями. Опираясь на деловые и 

официальные письма, удалось рассмотреть про-

цесс оформления хозяйственно-статистического 

отдела Сибирского казачьего войска и его направ-

ления деятельности, а также механизмы взаимо-

действия с действующими статистическими учре-

ждениями, в частности, по вопросам организации 

и проведения статистических кампаний [4]. 

Важным источником, позволяющим выявить и 

проанализировать основные направления деятель-

ности статистических комитетов, являлись еже-

годные отчеты секретарей, ведение которых явля-

лось обязательным и представляло часть его про-

фессиональной работы. По содержанию ежегод-

ные отчеты имели типовую структуру и содержа-

ли информацию о членах комитета, основных ра-

ботах, финансовом состоянии дел, организации 

мероприятий по статистической части и необяза-

тельным работа [5, с. 503-505]. Анализируя дан-

ный документ, всю деятельность комитетов можно 

разделить на «обязательные» работы, представ-

ленные регулярными статистическими исследова-

ниями и «необязательные», заложившие краевед-

ческие начала в изучение региона и популяриза-

цию знаний о нем. Сведения о деятельности коми-

тета представлялись одним из самых больших раз-

делов. Отдельное внимание на страницах отчетов 

было уделено необязательным работам. По мере 

увеличения работ социокультурной направленно-

сти комитетов в ежегодных отчетах секретарей 

стала системно появляться информация о библио-

теках и музеях, которые оформлялись и действо-

вали при них. Неотъемлемым разделом ежегодных 

отчетов являлись сведения о денежных средствах 

комитетов. В целом, анализ данных источников 

позволил восстановить структуру губернских и 

областных статистических комитетов, определить 

их членский состав, финансовое обеспечение и 

основные направления деятельности. 

Отчеты о деятельности Статистического бюро 

в Алтайском округе позволили восстановить его 

организацию и структуру, проанализировать на-

правления статистических работ. Анализ сосредо-

точенных в них сведений позволил проанализиро-

вать механизмы взаимодействия, выявить их фор-

мы и оценить вклад общественных организаций в 

развитие статистических учреждений региона и 

проводимые статистические обследования. 

Таким образом, выявленный массив делопроиз-

водственных документов позволяет всесторонне и 

комплексно подойти к рассмотрению организации 

и деятельности региональных статистических 

служб, выявить особенности и специфику их 

функционирования и взаимодействия в иными 

структурами региона и «центра». 
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fied sources systematized array into separate subgroups. 

Key words: history; Western Siberia; a source; Steppe Region; document 



Успехи современной науки и образования  2016, №11, Том 8  

 
 

 82 

Грызлова А.В., соискатель, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА  

И КАЗАНСКОГО ХАНСТВА В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI В. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  

ИСТОРИОГРАФИЯ XVIII-НАЧАЛА XX В. 

 

Аннотация: тема дипломатических отношений Московского государства и Казанского ханства в первой 

трети XVI в. неоднократно поднималась в трудах отечественных историков XVIII-начала XXв. Основными 

вопросами, которые интересовали исследователей, были переговоры между Москвой и Казанью о назначе-

нии ханов, подписание шертных грамот, борьба группировок казанской знати за власть. В статье рассмат-

риваются как общие труды по истории России, так и специальные исследования по вопросам внешней по-

литики первой трети XVI в. 

Ключевые слова: историография, дипломатия, Василий III, Мухаммед-Амин, Сагиб-Гирей, шертные 

грамоты, Казанское ханство 

 

Дипломатические отношения Московского го-

сударства и Казанского ханства в первой трети 

XVI в. были важным направлением внешней по-

литики Василия III. 

Первым в отечественной историографии 

XVIIIв. к исследованию этой проблемы обратился 

П.И.Рычков. Историк использовал разные лето-

писные своды, поэтому испытывал трудности с 

датировкой событий [15, с. 96]. Тот факт, что рус-

ские войска в 1523 г.не взяли Казань, он объяснил 

раздорами в среде воевод, их мздоимством[15, с. 

107]. 

В.Н.Татищев поражение московского войска 

под Казанью в 1506 г. объяснил отсутствием дис-

циплины и неудачным командованием брата Ва-

силия III Дмитрия Ивановича Жилки Угличского 

[19, с. 478]. Историк обратил внимание на основ-

ные события русско-казанских отношений, такие 

как подписание в 1508 г. шертной грамоты с Му-

хаммед-Амином,переговоры о положении бывше-

го казанского хана Абдул-Летифа. Мухаммед-

Амин, у которого не было наследников, просил 

великого князя Московского после его смерти по-

ставить Абдул-Летифа на казанский стол, потому 

что по условиям шертной грамоты хан не мог са-

мостоятельно назначать наследника [19, с. 482]. 

В.Н. Татищев писал о просьбе Мухаммед-Амина 

прислать Ивана Андреевича Челяднина, чтобы 

«исповедоваться в лихом деле» (имеется в виду 

поход на русские земли 1506 г.-А.Г.), что было 

сделано.  При этом казанцы подтвердили шертную 

грамоту 1508 г. [19, с. 488].Однако после смерти 

казанского хана, наступившей в 1518 г., Василий 

III отправил в Казань  Шах-Али.1 марта 1519 г. тот 

подписал шертные грамоты и дал присягу на вер-

ность великому князю Московскому [19, с. 503]. 

Историк отметил, что «казанцы долго во сми-

рении и без мятежа не любили жить», поэтому они 

стали подстрекать Шах-Али на бунт против Рос-

сии. Хан отказался, поэтому казанцы составили 

заговори тайно просили крымского хана Мухам-

мед-Гирея прислать им правителя [19, с. 507]. В 

1521 г. в Казань с татарскими войсками пришел 

брат крымского хана Сагиб-Гирей. В 1523 г. хан 

устроил погром и приказал убить русского по-

сланника В.Ю. Поджогина. В.Н. Татищев указал, 

что это убийство вызвало поход русских войск на 

Казанское ханствов 1523 г.[19, с. 509]. 

Историк писал о приезде в Москву послов, ко-

торые просили подписать мир с новым казанским 

ханом Сафа-Гиреем. Однако уже во время перего-

воров Сафа-Гирей «преступил клятву» и «учинил 

бесчестье» русскому послу Андрею Пильемо-

ву[19, с. 513]. После походов русских войск на 

Казань в 1523 и 1524 гг. была подписана новая 

шертная грамота. В.Н. Татищев указал, что Васи-

лий III жалел казанцев и не хотел вновь допустить 

кровопролития [19, с. 516]. Однако в 1532 г. Сафа-

Гирей был изгнан из Казани. По мнению исследо-

вателя, это случилось по повелению Василия III 

[19, с. 519]. Новым казанским ханом стал Джан-

Али. 

В.Н. Татищев, опираясь, в основном, на текст 

Никоновской летописи, выделил основные собы-

тия русско-казанских дипломатических отноше-

ний. 

М.М. Щербатов отметил, что Василий III не 

отомстил за поражение русских войск под Каза-

нью в 1506г. Он объяснил это тем, что Московское 

государство было заинтересовано в поддержании 

дружественных отношений с Казанским ханством. 

Историк  предположил, что в 1521 г. Мухаммед – 

Гирей начал предпринимать действия для того, 

чтобы сменить власть в Казани. «Летописцы об 

этом не упоминают, но я не могу к  иному припи-

сать толь скорую перемену в мыслях казанских 

граждан,»– писал он об избрании на казанский 

стол крымского царевича Сагиб-Гирея [25, c. 494] 

Вслед за П.И. Рычковым М.М.Щербатов пы-

тался выяснить, почему во время походов на Ка-
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зань в 1523 и 1524 гг. русские войска не взяли го-

род. Он считал, что это было обусловлено «неже-

ланием Василия III проливать большое количество 

крови и страхом перед помощью казанцам от 

крымского хана» [25, с. 517]. 

И.М. Штриттер издал «Историю о Казанском 

ханстве неизвестного сочинителя XVII столетия». 

Ему было известно два списка XVIIв. Это произ-

ведение является важным источником по истории 

Казани, поэтому на издание И.М. Штриттера ссы-

лались многие отечественные исследователи кон-

ца XVIII – начала XIXв. Историк указал на веро-

ломство казанцев, на лживость их клятв на шерт-

ных грамотах [24, с. 56]. 

Е.Филиповский акцентировал внимание на со-

бытиях 1521 г. В отличие от М.М.Щербатова, он 

не заметил в происходившем влияния Мухаммед-

Гирея. Исследователь указал, что жители Казани 

самостоятельно избрали своим правителем Сагиб-

Гирея [21, c. 133]. 

И.В. Нехачин считал, что причиной заключения 

мира между Россией и Казанским ханством в 1508 

г. стал союз Русского государства с Крымским 

ханством. В связи с этим казанский хан опасался, 

«чтобы вся тягость сил российских не пала на его 

державу», – писал историк[10, с. 44]. 

П.М. Строев вслед за Е. Филиповскимписал об 

отрицательной роли крымского хана Мухаммед-

Гиреявказанских событиях 1521 г. По мнению ис-

торика, в 1524 г. Василий III согласился на избра-

ние казанским ханом крымского царевича Сафа-

Гирея только для того, чтобы избежать вражды с 

Крымом [18, c. 72]. 

Историки XVIII-начала XIX в. привлекли ос-

новные источники по истории отношений Мос-

ковского государства с Казанским ханством. Наи-

более подробно данный вопрос рассмотрели В.Н. 

Татищев и М.М. Щербатов. Специальных работ, 

посвященных проблеме дипломатических взаимо-

отношений Московского государства и Казанского 

ханства, не было. Историки отметили такие клю-

чевые события, как подписание шертных грамот, 

назначение ханов на казанский стол, походы рус-

ских войск на Казань. М.М. Щербатов первым от-

метил влияние крымских ханов на политику Ка-

занского ханства. 

В XIX в. были сделаны дальнейшие шаги по 

исследованию проблемы дипломатических отно-

шений между Россией и Казанским ханством. 

Н.М.Карамзин считал, что великому князю Мо-

сковскому важнее было иметь покорного хана в 

Казани, чем союзника - Крымское ханство. Это 

доказывает тот факт, что в 1518 г. Василий III от-

правил в Казань Шах-Али, который был явным 

противником крымского хана [7, с. 97]. Весной 

1523 г. Сагиб-Гирей устроил погром в Казани: бы-

ли убиты московские купцы и русский посол В.Ю. 

Поджогин. Причиной этого, по мнению Н.М. Ка-

рамзина, стало завоевание крымским ханом Му-

хаммед-Гиреем Астрахани[7, с. 125].В 1948 г. ана-

логичное мнение высказал И.И. Смирнов [16, с. 

46]. Другой исорикXX в. А.А. Зимин, напротив, 

полагал, что это мнение Н.М. Карамзина ошибоч-

но, и В.Ю. Поджогин был убит уже после гибели 

крымского хана Мухаммед-Гирея в Астрахани [4, 

с.2 53]. В 1524 г. Сагиб-Гирей бежал из Казани, 

назначив ханом своего тринадцатилетнего пле-

мянника Сафа-Гирея. Н.М. Карамзин объяснил это 

тем, что Сагиб-Гирей уехал к турецкому султану, 

чтобы тот помог ему укрепиться на казанском 

столе. [7, с. 130]. 

Д.Д. Похорский отметил, что великий князьВа-

силий Ивановичнеоднократно воевал против «бес-

покойных казанских татар» [13, с. 95]. Е.К. Кон-

стантинов обратил внимание на то, что ВасилийIII 

сумел нанести казанцамчувствительный удар не 

только в военных походах, но и после них. Он за-

претил русским купцам ездить на ярмарку в Ка-

зань, что нанесло значительный урон местной тор-

говле[8, с. 46]. 

И.К. Кайдановохарактеризовал казанских татар 

«как вероломный народ, постоянный только в об-

манах и злодействах» по отношению к населению 

Московского государства [6, с. 114].Н.С. Арцыба-

шев также писал о вероломности татар. Так, собы-

тия весны 1521г. в Казани, когда Сагиб-Гирей 

сверг хана Шах-Али, он считал изменой Казанско-

го ханства России [1, с.106]. 

Р.М Зотов отметил, что походыВасилия III на 

Казань в 1523 и 1524 гг. были неудачными, новся-

кий раз после их окончания казанцы присылали 

своих послов в Москву просить прощения за на-

рушение ими мира [5, с. 111]. 

Современник Р.М. Зотова Н. Г.Устрялов пола-

гал, что назначение в 1518 г. Шах-Али на казан-

ский стол было проявлением дальновидности ве-

ликого князя  Московского. Шах-Али, внук Ахма-

та, последнего хана Золотой Орды, был предан 

Василию III, следовательно,являлсяпротивником 

враждебного Русикрымского хана. Историк считал 

отношения с Казанским ханством второстепенны-

ми во внешней политике Московского государст-

ва:«усмирение Казани отвлекало великого князя 

от главной цели, от завоевания Западной Руси», – 

писал он [20, с. 41]. 

С середины XIX в. стали появляться работы, 

посвященные истории Казани. В 1847 г. вышла 

«Казанская история» Н. Баженова. Историк обра-

тил внимание на то, что улучшению мирных от-

ношений между Мухаммед-Амином и русским 

двором в 1510 г. способствовал приезд в Россию 

жены Менгли-Гирея, Нур-Салтан. Действительно, 
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после свидания в Казани со своей матерью Му-

хаммед-Амин изъявил искреннее желание быть в 

союзе с Россией и посланному к нему боярину 

И.А. Челяднину рассказал о причинах прежних 

козней, причиной которых была его жена (речь 

идет о событиях 1506 г. – А.Г.) [2, с. 58]. 

Н. Баженов считал, что назначение Шах-Али 

казанским ханом было воспринято казанцами с 

удовольствием. Однако дальше он писал, что «но-

вый хан не мог быть любим народом», так как 

полностью выполнял волю Василия III [2, с. 61]. 

Рассматривая вопрос о правлении следующего 

казанского хана, историк первым обратил внима-

ние на тот факт, что  Сагиб-Гирей не только про-

сил помощи у турецкого султана, но и объявил 

себя его подданным, а Казанское ханство турец-

кой областью [2, с. 65]. Н. Баженов полагал, что 

свержению Сафа-Гиреяв 1532 г. содействовала 

царевна Ковгоршад, сестра Мухаммед-Амина и 

Абдул-Летифа. После переворота казанцы попро-

сили в качестве хана Джан-Али, брата Шах-Али, 

который и был поставлен окольничим Яковом 

Григорьевичем Морозовым. Исследователь указал 

на зависимость Джан-Али от московского госуда-

ря, хан даже женился на Сююмбике, дочери но-

гайского мурзы Юсуфа, по разрешению великого 

князя Московского [2, с. 74]. 

М.Рыбушкин вслед за В.Н. Татищевым считал, 

что в неудачах похода 1506 г. была виноватырус-

скиевоеводы, допустившие ошибки в командова-

нии[14, с. 22] 

С.М. Соловьевполагал, что в 1508 г. ВасилийIII 

согласился на мир с Казанью по двум причинам. 

Во-первых, для «избавления христианских душ, 

попавших в бусурманские руки», во-вторых, в 

центре внимания на тот момент находилисьотно-

шения с Литвой [17, с. 286].В 1512 г. Мухаммед-

Амин возобновил клятву в верности московскому 

государю ипопросил прислать боярина И. А. Че-

ляднина, перед которым он хотел повиниться в 

погроме 1506г. 

События 1521 г. историк объяснил тем, что 

Шах-Али возбудил к себе нерасположение казан-

цев, предпочитая«выгоды московского князя их 

собственным»[17, с. 346]. Сагиб-Гирею город 

сдался без сопротивления. С.М. Соловьев отметил, 

что когда во время похода на Казань в 1530 г. яви-

лись казанские послы «бить челом за свою вину и 

просить утвердить царем Сафа-Гирея», Василий 

III неохотно согласился на их просьбу, так как он 

посылал свое войско для того, чтобы завоевать 

Казань[17, с. 356]. 

В том же году, когда опять возник вопрос о 

присяге Сафа-Гирея, к великому князюМосков-

скому приехали послы просить другого хана. Ис-

торик указал, что, обсудив этот вопрос с боярами, 

Василий IIIотправил в Казань гонца Посника Го-

ловина для того, чтобы узнать настроения в среде 

казанских вельмож[17, с. 357]. 

Г.И. Перетяткович обратил внимание на то, что 

еще до отпуска Шах-Али великий князь велел на-

писать клятвенные грамоты для будущего казан-

ского хана и знати. Первая грамота обязывала 

Шах-Али«беречь дела великого князя», вторую 

грамоту должны были подписать казанские послы 

в Москве за сеита, князей и всех жителей Казан-

ского ханства. Только после этого Василий III от-

правил из Москвы в Казань дворецкого Михаила 

Юрьева с дьяком «сажать на царство» Шах-Али 

[11, с. 158]. 

Также исследователь отметил, что после смер-

ти Абдул-Летифа«общность выгод крымских и 

русских отношений» к Казани исчезла, и каждая 

группировказнати начала преследовать только 

свои интересы. Крымские Гиреистремились к то-

му, чтобы соединить в своих рукахКазань и Аст-

рахань. Великий Московский князь, напротив, не 

могдопустить подобного соединения татарских 

юртов, которые находились по соседству с Росси-

ей: для Русского государства было удобнее, чтобы 

они враждовали между собой и добивались союза 

с ним противнеприятеля, который и для России 

мог быть таковым. Вследствие этого в Москве ка-

занским ханом был назначен Шах-Али [11, с. 159]. 

Историк отметил, что в 1521 г. Сагиб-Гирей 

пришел в Казань по приглашению сеита, князей и 

уланов, и жители его беспрепятственно пустили в 

город[11, с.160].Г. И. Перетяткович первым обра-

тил внимание на тот факт, что в Казани существо-

вали различные группировки – «партии». Пока 

казанцы находились под впечатлением от походов 

русского войска, была сильна промосковская 

«партия». В правление Сафа-Гиреяусилилась 

крымская «партия». Однако в Казани была сильна 

еще одна группа знатных татар, связанная с но-

гайцами. Исследователь отметил, что для сближе-

ния с этой группой Сафа-Гирей женился на дочери 

ногайского мирзы Мамая. Историк предположил, 

что при посредничестве ногаев был заключен союз 

между Казанью и Астраханью. Все это, по мнению 

историка, стало причиной погромов в Казани, ко-

торые устроил в 1528 г. Сафа-Гирей [11, с. 167]. 

Г.И. Перетяткович указал на то, что свержение 

Сафа-Гиреяпроизошло по наказу московского го-

сударя [11, с. 170]. Но и после того, как казанским 

ханом стал Джан-Али, ногайская «партия» остава-

лась сильна. По этой причине в Москву в 1532 г. 

прибыло посольство с просьбой о женитьбе Джан-

Али на дочери ногайского правителя Юсуфа [11, 

с. 171]. 

М. Пинегин полагал, что в Москве не очень до-

веряли казанскому хануМухаммед-Амину. Вслед-
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ствие этого, хан решил повиниться в погроме 1505 

г. в Казани и просил Василия III отправить к нему 

«верного человека», перед которым он мог бы 

раскаяться. Просьба была выполнена, после чего к 

казанскому хану стали относиться с большим до-

верием [12, с. 39]. 

Н.П.Загоскин, вслед за И.Г. Перетятковичем и 

М. Пинегиным, считал, что Мухаммед-Гирей 

вступил в тайные сношения с казанской аристо-

кратией и обещал ей полную политическую неза-

висимость в том случае, если она посадит на трон 

его брата Сагиб-Гирея вместо правящего в Казани 

Шах-Али [3, с. 48-49]. 

К.Ф. Фукс считал, что причиной возобновления 

мирных отношений Казанского ханства с Москов-

ским государством в 1507 г. стало влияние ханши 

Нур-Салтан на своих сыновей, которые жили в 

России – Мухаммед-Амина и Абдул-Летифа. Она 

советовала им жить в мире с московским госуда-

рем и сохранять ему верность.После визита ханши 

в Казань в 1510-1511 гг. Мухаммед-Амин освобо-

дил русских пленных, взятых в 1506 г., а затем 

часто давал уверения Василию IIIв своей покорно-

сти [22, с. 138]. О Шах-Али исследователь писал, 

что хан не мог нравиться казанцам, так как не во-

дил их в грабительские походы, а в точности ис-

полнял волю своего покровителя – великого князя 

Московского [22, с. 139]. 

З. Кунцевич исследовал Казанский летописец. 

Он датировал этот памятник 1564-1565 гг. и раз-

делил его списки на 9 редакций [9]. 

С.О. Шмидт уже в XX в. отметил недостаток 

внимания историков к восточной политике, что, 

по мнению исследователя, связано с малым коли-

чеством источников, так как казанские и астрахан-

ские архивы погибли во время взятия Казани Ива-

ном Грозным в 1552 г. [23, с. 541]. 

Однако несмотря на это, историки XVIII – на-

чала XX в. выделили основные проблемы во взаи-

моотношениях Русского государства и Казанского 

ханства. 

В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин 

за основу своих работ взяли русские летописи и 

«Казанский летописец». Н.М. Карамзин считал, 

что Василию III важно было иметь в Казани тако-

го правителя, который полностью бы подчинялся 

русскому государю. 

Д.Д. Похорский, И.К Кайданов, Н.С. Арцыба-

шев подчеркивали вероломство казанских татар, 

обратили внимание на их постоянные измены Рус-

скому государству. 

Н.Г. Устрялов вслед за Н.М. Карамзиным счи-

тал назначение в 1518 г. Шах-Али казанским ха-

ном проявлением дальновидной политики велико-

го князя Московского. С.М. Соловьев, напротив, 

отметил, что Шах-Али вызвал нерасположение 

казанцев тем, что на первое место ставил интересы 

Василия III. 

Н. Баженов указал на положительную роль 

ханши Нур-Салтан в установлении мирных отно-

шений между Москвой и Казанью в 1510-1511 гг. 

Историк акцентировал внимание на том, что 

крымский царевич Сагиб-Гирей, захвативший 

власть в Казани в 1521 г., объявил Казанское хан-

ство турецкой областью. 

Большой вклад в изучение взаимоотношений 

между Русским государством и Казанским ханст-

вом внес Г.И. Перетяткович. Он первым обратил 

внимание на существование в Казани различных 

группировок – «партий» – промосковской и про-

крымской. Борьба между ними обострилась после 

смерти претендента на казанский стол, бывшего 

хана Абдул-Летифа, так как, по мнению историка, 

исчезли общие интересы у России и Крымского 

ханства. Исследователь выделил еще одну влия-

тельную группировку – проногайскую. 

Вслед за Г.И. Перетятковичем, Н.П. Загоскин и 

М. Пинегин считали, что крымский хан Мухам-

мед-Гирей вступил в тайные отношения с казан-

ской знатью и помог своему брату царевичу Са-

гиб-Гирею захватить власть в Казани. 

В первой трети XVI в. дипломатические отно-

шения с Казанским ханством имели важное значе-

ние для России. В связи с этим понятентот инте-

рес, который проявляли к проблеме отношений 

Москвы с Казанью отечественные историки 

XVIII-начала XX вв. 
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В отличие от многих стран Россия второй раз 

пытается перейти к многопартийной политической 

системе. Впервые такая попытка была 

предпринята во второй половине XIX – начале XX 

вв. С 1861 по 1925 г., когда большевистская 

партия осталась у власти одна, возникло более 300 

политических партий [2, с. 15-800], которые 

неплохо изучены [1, с. 3-245]. 

Тот же процесс наблюдается и в конце XX – 

начале XXI веков, когда была предпринята вторая 

попытка сформировать в России многопартийную 

политическую систему [8, 219 с.; 9: 447 с.]. В это 

время было создано более 500 политических 

партий. Это столько, сколько в 120 странах мира 

вместе взятых [3, 555 с.]. Особенности 

формирования второй многопартийности в России 

до сих пор не изучены, если не считать попытки 

указать на некоторое своеобразие 

многопартийности в начале ХХI века, 

выложенные в безымянном докладе в интернете 

[10, с. 1-2]. 

Какие же особенности имел и имеет процесс 

формирования политических партий на 

современном этапе, чем он отличался и отличается 

от подобного процесса конца XIX – начала XX 

вв.? Этих отличий достаточно много, как немало и 

общего. 

Процесс формирования политических партий в 

дореволюционной России проходил медленно и 

мучительно, растянувшись на 60 с лишним лет, 

захватив и первые годы советской власти [2, с. 15-

800]. Вторая попытка формирования 

политических партий в современной России 

осуществлялась очень бурно. Первые партии 

появились в 1988 г., а в 1990 было уже 82 партии. 

В выборной компании 1995 г. засветилось 230 

политических партий, а в 1997 г. их 

насчитывалось уже более 500. Не все прошли 

юридическую регистрацию, но от этого они не 

переставали быть партиями. 

Если политические партии в прошлом 

формировались в условиях незавершившейся 

капиталистической модернизации страны, 

нарастания социального напряжения, обострения 

классовой борьбы, роста рабочего и крестьянского 

движения, то современная многопартийность 

формировалась в условиях состоявшейся 

социалистической модернизации и в сравнительно 

спокойной обстановке. Борьба с КПСС и 

советской властью не обрела тех масштабов и того 

накала, которые были в начале XX в. в борьбе с 

самодержавием и Временным правительством. 

Первые политические партии в России 

формировались и действовали в условиях 

многочисленных войн, которые обостряли многие 

противоречия или доводили их до крайнего 

предела. В конце XX века лишь советско-

афганская война оказывала некоторое весьма не 

существенное влияние на политические процессы, 

в том числе и на процесс образования 

политических партий. 

В настоящее время заметное влияние на 

характер и деятельность политических партий 

оказывает процесс глобализации. Создатели 

партий и сами партии чаще и полнее используют 

опыт других стран, чаще обращаются к 

международным и глобальным проблемам или 

последствиям процесса глобализации для России и 

мира. 

Существенным отличием было и то, что 

современные политические партии возникали в 

условиях пусть и относительной, но политической 

свободы. Лишь самые первые политические 

партии, как «Демократический союз» и некоторые 

другие, бросавшие открытый вызов правящей 

КПСС, действовали полулегально, да и то очень 

короткое время. Дореволюционные партии 

вынуждены были работать при отсутствии 

политических свобод, что вынуждало партии 

всего левого спектра работать нелегально или 

полулегально в течение десятков лет. Даже 

либеральные и монархические партии были 

ограничены в своей деятельности, а иногда 

попадали и под репрессии. Связано это было 

отчасти с тем, что некоторые монархические 

партии в России были самодержавнее 
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самодержавия, что не вполне устраивало царскую 

власть. 

Во все времена на процесс образования 

политических партий и их деятельность оказывал 

влияние уровень социализации разных слоев и 

групп общества. Не будем брать политическую 

социализацию, т.е. адаптацию человека в 

социальную среду или в общественно-

политическую жизнь. Она была достаточно 

высокой до революции, да и в Советском Союзе. В 

период перестройки было более 200 направлений 

неформальных движений и организаций, в 

которых насчитывалось около 70 млн. человек [4, 

с. 3-380]. 

Возьмем социализацию в самом узком смысле 

слова как уровень жизни, качество жизни и 

социальную защищенность основной массы 

людей. В этом смысле социализация в царской 

России была на достаточно низком уровне, что 

толкало представителей разных слоев общества на 

протестные действия, в политические партии и в 

классовую борьбу, а левые политические партии в 

революционный радикализм и гражданскую 

войну. 

Формирование современной многопартийности 

происходило при достаточно высоком уровне 

социализации. Хотя уровень и качество жизни в 

Советском Союзе заметно уступал ведущим 

странам Запада, но были не настолько низкими, 

чтобы массы ринулись на борьбу за кусок хлеба. 

Поэтому нарождавшиеся политические партии во 

главу угла ставили не столько социально-

экономические, сколько политические вопросы. 

В свое время Н. Бердяев обратил внимание на 

то, что Россия «совмещала в себе несколько 

исторических и культурных возрастов, от раннего 

средневековья до XX века» [5, с. 31]. Поскольку в 

России социальные идеи еще не вполне 

выкристаллизовались, то многие идеи 

заимствовались на Западе. Это влияло на 

сложность социальной адаптации партий к «своей 

социальной среде», на попытки выражать 

интересы не только своих, но и «чужих» 

социальных групп. Например, аграрно-

крестьянским вопросом занимались почти все 

политические партии России. 

Следует обратить внимание на проблему 

социального состава и деклассирования 

российского общества в целом и отдельных 

социальных слоев и групп. В дореволюционной 

России, в отличие от Запада, где было два 

основных класса и несколько социальных групп, 

социальная структура была значительно сложнее. 

Здесь было 4 основных класса, были сословия и 

специфические социальные группы, как, 

например, казаки, городские мещане и т.д. Однако 

и усложненная социальная структура российского 

общества не стирала резких социально-классовых 

различий. Поэтому в царской России партии были 

более классовообозначеными, чем на Западе. 

В советский период социальная структура 

заметно упростилась, поскольку выделялись лишь 

рабочий класс, крестьянство и интеллигенция. Но 

это упрощение не скрывало глубинные процессы 

деклассирования. В конце XIX века в России было 

3 млн. промышленных рабочих. В 1921 г. их 

осталось 1 млн. 300 тыс. человек, а в середине 80-х 

годов было уже около 80 млн. Понятно, что 

основная масса пришла из деревни и, влившись в 

фабрично-заводскую среду, во многом 

окрестьянила рабочий класс не только 

процентным соотношением, но и наделением 

рабочих крестьянскими классовыми чертами и 

качествами (анархизма, накопительства и т.п.). 

Процесс деклассирования сказывался и 

сказывается на формировании политических 

партий. При достаточно заметной классовой 

дифференциации общества в дореволюционной 

России прослеживалась очень четкая 

дифференциация и среди политических партий. 

Тут были рабочие, крестьянские, дворянские, 

торгово-промышленные, ремесленные и прочие 

социально-обозначенные партии.  

Современная российская многопартийность 

значительно меньше обозначает свою классовость. 

Это связано с усложнение социальной структуры 

современной России и процессом 

деклассирования. По данным академика Т. 

Заславской в 80-е годы XX в насчитывалось 75 

социальных групп со своим групповым интересом 

[6, с. 9-50]. Первая многопартийность XIX в. 

вырастала на почве разложения феодально-

помещичьих и нарождающихся рыночных 

отношений, тогда как современная 

многопартийность выходила из уникальной 

советской системы, которая не имела аналогов в 

мире. 

Очень заметное влияние на формирование 

многопартийности оказывали особенности 

развития рыночных отношений в России. Если на 

Западе капитализм и политические партии 

зарождались и развивались естественно, в силу 

объективных социально-экономических и 

политических процессов, то в России не так. Здесь 

было очень сильным влияние примера и опыта 

Запада и давления верховной власти. 

Что касается современной многопартийности, 

то она так же испытала двойное влияние – это 

влияние Запада и влияние исторического опыта 

самой России дореволюционной поры. Отсюда 

было два процесса – возрождение партий, которые 



Успехи современной науки и образования  2016, №11, Том 8  

 
 

 90 

существовали в дореволюционной России, и 

создание новых, которых раньше не существовало. 

На Западе политические партии выходили из 

демократического потока, тогда как в России – из 

социалистического. На Западе первыми появились 

демократические партии парламентского типа, а 

процесс образования партий завершился 

созданием марксистских партий. Отсюда 

буржуазные либерально-демократические партии 

были сильнее революционных. В России же было 

все наоборот. Здесь первыми появились 

революционные партии, и лишь потом буржуазно-

демократические. Это делало буржуазные партии 

более слабыми, чем революционные партии, что, в 

конечном счете, привело их к поражению в 1917 г. 

и позднее. 

Формирование современных политических 

партий проходило в совершенно иных условиях, 

нежели на рубеже XIX – XX веков. Тогда 

наиболее острыми проблемами были 

экономические проблемы, такие как безработица, 

низкая заработная плата, плохие условия труда и 

т.п., что указывает на примат экономики над 

политикой. В конце XX века можно отметить 

примат политики над экономикой. 

Отличается уровень образования и 

политической культуры. В дореволюционной 

России был низким уровень образования основной 

массы граждан, но высокая активность и 

определенный уровень политической культуры. В 

современных условиях следует отметить высокий 

уровень образования россиян и не очень высокий 

уровень политической культуры. 

Многопартийность XIX в. начиналась с 

создания социалистических и марксистских 

партий авангардного типа и заканчивалась 

созданием буржуазных и дворянско-

монархических, тогда как современная 

многопартийность началась с отрицания 

марксизма, деградации КПСС и превращения ее в 

демократическое движение. Это позволило в 

недрах КПСС и на почве КПСС формировать 

протопартии, а потом и сами политические 

партии, в массе своей, парламентского типа. 

Если в XIX – начале XX в. политические 

партии не могли использовать институты 

буржуазного общества, поскольку до 1905 г. их 

фактически не было, а с появлением Госдумы, 

профсоюзов и некоторых других органов и 

организаций, делались лишь первые попытки 

использования этих немногих демократических 

институтов, то во второй многопартийности были 

максимально использованы институты советского 

общества. Сама КПСС, Советы всех уровней, 

вплоть до Верховного Совета СССР и РСФСР, 

комсомол, профсоюзы, многочисленные 

общественные организации и прочее – все это 

было использовано в борьбе за создание 

политических партий. Поскольку использовались 

фактически все институты советского общества, 

то процесс создания политических партий 

происходил менее болезненно и более высокими 

темпами. 

Отрицание марксизма, советской системы, 

революционного прошлого и КПСС, как 

марксистской партии, породило множество партий 

умеренного либерального толка, то есть только на 

этом витке истории Россия пошла по пути Запада 

в формировании многопартийности. Однако и 

здесь есть отличие. В современной России палитра 

политических партий значительно богаче, чем за 

рубежом или в царской России. Сегодня есть весь 

спектр партий – от анархистов до монархистов, от 

коммунистов до фашистов. 

В дореволюционной России отчетливо 

наблюдалась многопартийность в 

многопартийности. Если взять РСДРП или партию 

эсеров, то увидим, что в рамках одной партии 

существовала многопартийность. В эсеровской 

партии были левые и правые социалисты-

революционеры, эсеры максималисты и 

интернационалисты. У социал-демократов была 

еще большая многопартийность. Там были 

меньшевики и большевики, ликвидаторы и 

отзовисты, богостроители и богоискатели, 

примиренцы и оборонцы, центристы и троцкисты, 

межрайонцы и прочие течения, группы, фракции, 

претендовавшие на особое место в партии или на 

роль особых партий. В современной России такой 

многопартийности в рамках отдельных партий не 

наблюдается [7, с. 218-222]. 

Такая многопартийность сдерживает и будет 

сдерживать завершение процесса формирования 

многопартийной политической системы. 

Превращение «Единой России» или какой-либо 

другой политической партии из партии власти в 

правящую партию затягивается и во многом это 

связано с социокультурными обстоятельствами в 

стране. 

Неустойчивость и разбалансированность 

некоторых сфер жизнеустройства, незрелость и 

деформированность гражданского общества, 

размытость социальной структуры и 

деклассирование основных социальных групп, 

державноимперская традиционная ментальность 

не только порождают особенности формирования 

многопартийной политической системы, но и 

длительное время будут сохранять их. Лишь 

понимание причин их порождающих, позволит 

успешно продвигаться к завершению 

формирования многопартийной политической 

системы в России. 
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В современной отечественной исторической 

науке остается ряд дискуссионных вопросов. Од-

ним из них является Кавказская война. Несмотря 

на то, что она завершилась еще в 1864 г., все же 

создать единого подхода в оценке этой войны до 

сих пор не удалось. И причины этого кроятся в 

том, что при исследовании данной проблемы дов-

лели и довлеют зачастую не научные мотивы, а 

политические и идеологические интересы, а от-

части и национальные моменты. 

Нельзя не согласиться с Д. Олейниковым, что 

Кавказская война продолжается как война исто-

риографий и в наши дни, продолжается с того мо-

мента как заинтересованные стороны Кавказской 

войны дали устойчивые традиции трактовки этой 

войны в исторической науке. Все они продолжают 

сосуществовать, соперничать и, вместе с тем, ока-

зывать друг на друга влияние на протяжении по-

лутора веков (6, с. 11-12). 

Первое направление – это российская импер-

ская традиция. Сторонники этого направления го-

ворят об «умиротворении» Кавказа, заселенного 

отсталыми дикими племенами, для которых и 

добро надо делать насилием. Против царизма они 

выступили недовольные запретом совершать набе-

ги. У истоков этого направления стоят Н. Дубро-

вин, А. Ермолов, Р. Фадеев, Я. Костенецкий, Н. 

Грабовский, Е. Вердеревский и др. Именно в их 

работах были заложены основы концепции «гор-

ской экспансии», господствовавшей в официаль-

ной дореволюционной историографии. 

В советской историографии в силу известных 

причин данная концепция особого развития не по-

лучила. Дальнейшее развитие он получает в пост-

советский период, особенно в трудах М.М. Блиева. 

Общая оценка Кавказской войны, данная М. 

Блиевым, сводится к тому, что в ходе боевых пе-

рипетий горцы, совершали свою собственную «ре-

волюцию» – переход от простейших форм обще-

ственной жизни к цивилизации, т.е. он пытается 

представить Кавказскую войну как последний за-

вершающий этап «системы экспансии»: «С 30-ми 

годами (XIX в. – Г.Р.Р.) связано начало третьего 

периода набеговой практики. Оно вплотную под-

водило «вольные» общества к их раннефеодаль-

ному государственному объединению» (1, с. 135, 

795), каковым считает Имамат Шамиля. 

М. Блиев характеризует Кавказскую войну как 

«глубоко внутреннюю» войну, проявление «зако-

номерных сдвигов», связанных, с развитием дофе-

одальных отношений в вольных обществах, и не 

только. Даже феодальные владения Дагестана он 

считает «примитивными и от того слабыми фор-

мами организации общества». 

Следует подчеркнуть, что в последнее время 

активизировала свою деятельность Кавказоведче-

ская школа В.Б. Виноградова. Она попыталась 

ввести в научный оборот введен очень емкий и 

важный термин «российскость», которую тракту-

ют как «попытку понять и наладить взаимоотно-

шения со своим историческим партнѐром с целью 

межэтнического социально-политического и куль-

турного сближения, выработку такой модели от-

ношений, при которой основной упор делался на 

мирное сосуществование различных народов…» 

(4, с. 9-10). Но, в итоге представители этой школы 

Дударев С.Л., Дударев Д.С., Ктиторова О.В., Цы-

бульникова А.А., Виноградов Б.В. всего лишь до-

полнили концепцию горской экспансии понятием 

«хищничество» на Северном Кавказе. 

Особого внимания заслуживает работа Ю.Ю. 

Клычникова «Российская государственность и се-

верокавказская архаика», в которой, развивая идеи 

М.Блиева, отмечается, что мюридизм вывел набе-

говую систему горцев на качественно новый уро-

вень (5, с. 91). 

Вторая историографическая традиция – тради-

ция сторонников движения горцев. Основные по-

нятия, которыми оперируют сторонники этого на-

правления – «колониализм», «народно-

освободительная война», «сопротивление» и т.д. 

Она получила особое развитие в советский пери-

од. Современные кавказоведы Р.М. Магомедов, 

Х.Х. Рамазанов, В.Г. Гаджиев, Ф.Т. Тотоев и др. 

обвиняют исследователей, придерживающихся 

концепции «горской экспансии» в том, что «вели-

кодержавность в России дает еще знать о себе. 

Имперские замашки еще не изжиты» (3, с.154). 
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Основное внимание уделяется колониальной по-

литике царизма как причине Кавказской войны. 

Выражают недоумение по поводу утверждений о 

том, что на Кавказе Российская империя выполня-

ла задачу охраны своих рубежей, и шла якобы к 

своим естественным этнографическим границам. 

Такие диаметрально противоположные и одно-

бокие выводы стали возможными также вследст-

вие наличия обширной, разнохарактерной и зачас-

тую противоречивой источниковой базы. 

Существование этих историографических тра-

диций образует на сегодняшний день настолько 

замкнутое пространство, что дальнейшее нор-

мальное развитие исторических исследований в 

этом направлении сильно затруднено, поскольку 

зациклено в постоянно повторяющихся дискусси-

ях. 

Заметим, что дискуссионными остаются целый 

ряд аспектов Кавказской войны, в том числе и 

хронологические и политические границы войны. 

Пока отечественные кавказоведы заняты поиском 

«виновников» войны, обвиняя друг друга в «хищ-

ничестве» или «имперских замашках и колониа-

лизме». Имеет место некоторая идеализация пред-

водителей борьбы горцев и политики имама Ша-

миля. С другой же стороны, наблюдается тенден-

ция оправдания отдельных негативных моментов 

имевших место в политике царской администра-

ции на Кавказе. 

Анализ комплекса проблемных вопросов Кав-

казской войны, и их интерпретации современными 

отечественными кавказоведами, приводит нас к 

выводу, что «российские» и «северокавказские» 

подходы должны не опровергать, а дополнять друг 

друга. 

Исследовав социально-экономическое развитие 

народов Северного Кавказа, их традиционный ук-

лад, можно отметить, что это конечно повлияло на 

известные события на Северном Кавказе, но не 

являлось основной и единственной причиной вой-

ны. На наш взгляд, следует согласиться с А. Боро-

вым в том, что особый упор необходимо делать на 

геополитическую составляющую причин войны 

(2, с. 83-90). 

На наш взгляд, назрела необходимость созда-

ния многомерной  интерпретации Кавказской вой-

ны, охватывающей основные ее взаимодействую-

щие и в то же время самостоятельные, несводимые 

друг другу, составляющие. Для этого необходимо 

учитывать геополитические цели и устремлений 

Российской империи, культурно-

цивилизационную дистанцию между Россией и 

народами Кавказа, а также сложившего уклад на-

родов Северного Кавказа и его развитие. 

В конце хотелось бы отметить, что Кавказская 

война, несмотря на различные ее интерпретации, 

явилась поворотным моментом в истории народов 

Северного Кавказа, который изменил политиче-

ский и социальный облик региона. 
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Роль статистического учета в познании челове-

чеством мира и самого себя возрастала по мере 

развития методологии статистики. Это касается и 

определения цели учета: что должны получить в 

результате его проведения, что это даст, какие 

проблемы может разрешить – и его объекта: кого 

или что нужно учитывать. Одна из главных задач, 

которая стояла перед государственными институ-

тами – это формирование достоверных статисти-

ческих данных о существующем хозяйстве, в пер-

вую очередь его экономическом развитии [1]. С 

организацией регулярного документального учета 

каждый его вид имел свои конкретные цели. На-

пример, ревизии населения в России ставили це-

лью получить сведения о численности свободного 

и крепостного населения, в том числе мужчин и 

женщин, взрослых и детей и т.п. Одновременно 

определялись единица совокупности: отдельные 

жители каких-то поселений, или отдельный дом, 

орало, воин, способный носить оружие, и т.д. 

Если на первом этапе полученные данные не 

всегда подвергались группировке, сводке и анали-

зу, то с развитием статистической науки учет при-

обрел конкретные направления обработки и ана-

лиза данных, получения сводных результатов [2, с. 

184]. Собственно, статистика как наука и форми-

ровалась прежде всего как теория статистического 

учета. Есть основания утверждать, что в недрах 

статистического учета зародились не только прие-

мы сбора данных, но и первичные виды группиро-

вок. Как и всякая наука, статистика использует 

свои специфические приемы и методы исследова-

ния, в совокупности, составляющие ее методоло-

гию. 

Статистическая методология – это совокуп-

ность приемов, правил, методов 

исследования массовых процессов и явлений, 

устанавливающая основные принципы, научно 

обоснованный порядок организации сбора, разра-

ботки, расчета и анализа статистических данных. 

Метод в статистике представляет собой способ 

решения конкретной задачи исследования для 

достижения поставленной в этом исследовании 

цели, т.е. способ расчета конкретных статистиче-

ских показателей. 

Зарождению статистической методологии по-

ложили начало труды политических арифметиков: 

В. Петти, Д. Граунта, Э.Галлея и др. В центре их 

внимания были сбор цифровых данных об обще-

ственных явлениях и процессах; группировка соб-

ранных данных (например, населения на произво-

дительное и непроизводительное; по месту жи-

тельства, религии, полу, возрасту, национально-

стям и др.); использование обобщающих показате-

лей: абсолютных величин (способы их подсчета 

как итоговых «суммарных» величин), средних и 

относительных величин (среднего душевого дохо-

да, средней продолжительности жизни, среднего 

размера семьи и т.п.). 

Другим направлением развития статистики на 

данном этапе было государствоведение. Они ви-

дели свою задачу в создании теории описания го-

сударств преимущественно в словесной форме, без 

цифр. В России начиная с XVIII в. стали активно 

проводиться многочисленные описания достопри-

мечательностей (природных богатств, населяю-

щих народов, населенных пунктов, особенностей 

хозяйства, государственного устройства и др.). 

Представители данного направления считали, что 

статистика является наукой, задача которой – сис-

тематизированное описание государственных 

«достопримечательностей», основой которых яв-

лялись экономгеографические сведения [3, с. 91]. 

Исходя из этого, можно отметить, что статистика 

рассматривалась еще как неоформленная наука, но 

в тоже время призвана для формирования сведе-

ний о социальных, правовых и хозяйственных ас-

пектах государства. 

Развитие статистической методологии в XX в. 

происходило под влиянием результатов статисти-

ческих исследований второй половины XIX в., 

формирования теории устойчивости динамиче-

ских рядов, совершенствования методов корреля-

ционно-регрессионного и дисперсионного анализа 

[4]. Выдвигается идея единой статистической ме-

тодологии изучения массовых явлений в обществе 

и природе, их количественного анализа. 

Характеризуя вклад зарубежных статистиков в 

методологию статистической науки в XX в., сле-

дует отметить развитие и разработку: теории и 
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практики выборочного наблюдения, применение 

районированной выборки, теории квотных выбо-

рок; теории и практики анкетного наблюдения; 

теории оценивания и испытания статистических 

гипотез; методов анализа рядов распределения, 

расчета показателей мер связей; методов анализа 

нечисловой информации; теории средних величин, 

методов расчета среднего уровня качественных 

(атрибутивных) признаков; методов многомерного 

статистического анализа; тестовой и стохастиче-

ской теории индексов; методов анализа временных 

рядов и их прогнозирования. Направления этих 

исследований связаны с именами таких ученых, 

как Ф. Гальтон, В. Лексис, К. Пирсон, У. К. Мит-

чел, И. Фишер и др. 

В отечественной статистике можно выделить 

четыре этапа развития статистической методоло-

гии. 

Первый этап (XVIII в.) – зарождение статисти-

ческой методологии. В трудах представителей 

описательной школы отражения динамики и осо-

бенностей того или иного периода развития госу-

дарства. Однако большое практическое и научное 

значение статистики было осознано позднее – в 

начале XIX в. С накоплением массовых данных, 

проведением крупных статистических работ все 

настоятельнее проявляется необходимость в раз-

работке и совершенствовании методов статистики, 

в создании теории статистики [5, с. 43]. 

Второй этап (XIX – начало XX вв.) – период 

формирования прогрессивных направлений в рус-

ской статистической мысли под влиянием новых 

общественных отношений и развитие практиче-

ской статистики. В первой половине XIX в. в оте-

чественной статистике развитие получили метод 

группировок, расчеты по категориям изучаемых 

явлений. Впервые была доказана взаимосвязь ме-

тода группировок с методом средних величин, не-

обходимость расчета групповых и общих средних. 

Поставлен вопрос о достоверности данных стати-

стического наблюдения. Показана роль сравни-

тельного метода в статистике. Особо следует от-

метить работы К.Ф. Германа, К.И. Арсеньева, Д.П. 

Журавского, В.С. Порошина и др. 

Во второй половине XIX в. развитие статисти-

ческой методологии связано с формированием со-

циологической и философско-математической 

школ в отечественной статистике. Представители 

русской социологической школы в статистике, к 

числу которых следует отнести А.И.Чупрова, 

Ю.Э. Янсона, Н.А. Каблукова, А.А. Кауфмана, 

считали предметом статистики не государство, а 

общество, сущность статического метода видели в 

наблюдении больших явлений, в разработке спо-

собов анализа материалов массовых наблюдений, 

в выявлении закономерностей развития общества 

[6, с. 104]. При этом предпочтение отдавалось ка-

чественному, содержательному анализу перед 

формально-математическими построениями. Тео-

ретические положения постоянно проверялись на 

практике, в конкретных статистических исследо-

ваниях пореформенной экономики России, ее на-

селения. 

Способствовала развитию статистики как науки 

земская статистика. К заслугам земской статисти-

ки можно отнести: методику проведения выбо-

рочных гнездовых обследований; обоснование 

программ обследований крестьянских хозяйств, 

бюджетных обследований, методов определения 

доходности земель, изучения кустарно-

ремесленной промышленности; развитие таблич-

ного метода, в частности, построение групповых и 

комбинационных таблиц; развитие методов груп-

пировок и средних величин; методологию стати-

стических публикаций. 

Третий этап развития методологии отечествен-

ной статистики связан с социалистическим строи-

тельством в СССР (1917-1984 гг.) и перестройкой 

народного хозяйства в 1985-1991 гг. Обществен-

ная собственность на средства производства, об-

щественный характер производства и распределе-

ния совокупного общественного продукта и на-

ционального дохода, изменения социальной 

структуры общества и социальных условий жизни 

населения создали принципиально новые предпо-

сылки для развития статистической методологии 

как на макро- так и на микроуровне. Так, были 

разработаны: различные формы и виды сплошного 

статистического наблюдения, выборочное и дру-

гие виды несплошного наблюдения стали вспомо-

гательным средством для более глубокого изуче-

ния объектов обследования; группировки и клас-

сификации основных фондов, оборудования, со-

циальной структуры населения, отраслей народно-

го хозяйства и т.п.; методология оценки нацио-

нального дохода, совокупного общественного 

продукта, национального богатства; методология 

и система таблиц отчетного баланса народного 

хозяйства и заложены основы макроэкономиче-

ских статистических методов [7, с. 211]. 

В этот период широкое развитие получили 

прикладные статистические исследования, под-

верглись значительным изменениям методологи-

ческие подходы в изучении демографических и 

социальных явлений и процессов.  

Большое внимание уделялось таким теоретиче-

ским вопросам, как анализ временных рядов и 

прогнозирование, анализ нечисловой информации, 

многомерные статистические методы, гармониче-

ский и корреляционно-регрессионный анализ, 

графический и табличный методы. Одновременно 

совершенствовались информационные технологии 
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и вычислительная техника, сбор, обработка, ана-

лиз и передача статистической информации были 

механизированы. На формирование и развитие 

статистической методологии на этом этапе оказа-

ли влияние научные труды В.Е. Варзара, С.Г. 

Струмилина, А.В. Чаянова, А.Я. Боярского, Т.В. 

Рябушкина и других ученых-статистиков. 

Новейший период отечественной истории ста-

тистики представляет собой четвертый этап, суть 

которого заключается в переходе на международ-

ную статистическую методологию, что вызвано 

необходимостью обеспечить сопоставимость 

оценки социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации и других стран мира. 

Таким образов, трансформация методологии 

статистического учета во многом была предопре-

делена запросами развивающихся социально-

экономических и политических институтов с уче-

том развития теории и практики статистических 

работ.
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Аннотация: в статье рассматривается процесс развития образовательных учреждений в поселениях Се-

веро-Западной Сибири в период модернизационных изменений. Учреждения образования занимали важное 
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На рубеже XIX-XX вв. модернизационные из-

менения в Российской империи затронули многие 

сферы социально-экономической жизни. В эконо-

мике шел процесс перестройки на капиталистиче-

ские отношения, серьезные изменения коснулись 

и социальной структуры позднеимперского обще-

ства, стал оформляться торгово-промышленный 

класс, сословное деление приходит в кризисное 

состояние. Многие из указанных выше процессов 

проходили и на территории Северо-Западной Си-

бири, которой соответствует в исследуемый пери-

од Березовский и Сургутский уезды Тобольской 

губернии. В этом регионе с одной стороны, в быте 

продолжали существенно сказываться черты фео-

дальных отношений, с другой – в наиболее разви-

тых поселениях края проникли модернизационные 

изменения. 

Исследователи характеризируют указный реги-

он, как сохранявший традиционно-

патриархальные отношения [1, c. 93]. 

Новый этап в развитии образовательных учре-

ждений в системе поселений края наступил в 

позднеимперский период. В конце XIX в. в посе-

лениях Северо-Западной Сибири действовали 

школы двух ведомств: Министерства народного 

просвещения (далее МНП) и Священного Синода. 

Министерству народного просвещения принад-

лежали светские школы, которые были открыты в 

административных центрах региона Березове, 

Сургуте, Самарово. 

Светские школы региона развивались по трем 

основным направлениям: первое – изменение ста-

туса существующих образовательных учреждений, 

например, Березовское уездное мужское училище, 

которое с 1 июля 1902 г было преобразовано в на-

чале в 3-классное, а в 1914 г. в высшее начальное 

училище. Основная цель преобразований, созда-

ние в системе образования связующего звена меж-

ду школами начального и среднего уровня образо-

вания. Березовское высшее начальное училище до 

1917 г. было единственным высшим начальным 

училищем в крае. На юге региона все городские 

училища были преобразованы в высшие началь-

ные [4, с. 69]. 

В Сургуте в указанный период действовала 

единственная школа – мужское приходское учи-

лище МНП. Продолжало свою работу сельское 

училище в Самарово, в 1899 г. оно было реоргани-

зовано из одноклассного училища МНП, в двух-

классное, превратившись в начальную школу по-

вышенного типа со сроком обучения в пять лет. 

По схожему сценарию развивалось и Обдорское 

училище МНП, открытое в 1881 г. как начальное 

одноклассное училище, а позже в 1904 г. преобра-

зовано в двухклассное. 

Второе – это расширение сети сельских одно-

классных училищ МНП. В целом алгоритм воз-

никновения данных училищ был следующий. «Ес-

ли общество желает открыть у себя училище, оно 

должно составить об этом приговор, подписанный 

двумя третями домохозяев, имеющих право голоса 

на сходе. причем подлинность подписей под при-

говором должна быть засвидетельствована Воло-

стным Правлением. Приговор препровождается 

или Инспектору народных училищ или в Уездный 

Училищный Совет, где он и рассматривается, и 

окончательно решается вопрос, открывать ли в 

этом селении училище или нет» [6, с. 9-10]. Всего 

за исследуемый период были открыты 18 сельских 

училищ МНП [2. д. 21. л. 68].  

Третье направление – возникновение пере-

движных школ. Они создавались в тех районах, 

где существовали небольшие поселения, располо-

женные на весьма удаленном расстоянии друг от 

друга. Постоянная школа была невыгодна по при-

чине малочисленности учеников и, соответствен-

но, больших расходов на одного ученика, ложив-

шихся тяжелым бременем как на самих местных 

жителей, так и на казну. Передвижная школа рас-

считывалась на три селения, курс обучения длился 

два года. В ней обучались одновременно все дети 

данного поселения в возрасте от 7 до 13 лет. До-

полнительный набор на следующий учебный год 

не допускался. По его истечении школа переме-
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щалась во второе селение, затем в третье. Таким 

образом, через 6 лет передвижная школа возвра-

щалась в исходный пункт, где за это время успе-

вало подрасти следующее поколение учащихся [4, 

c. 83]. 

В крае передвижные школы были открыты в 

селениях Хэ и Норе Березовского уезда, в юртах 

Немчиновских, Ювашкинских, Чалтомовских 

Сургутского уезда [5, с. 7]. 

Весомое место среди школ занимали церковно-

приходские, которые находились в ведении Свя-

щенного Синода. Увеличение численности цер-

ковно-приходских школ (далее ЦПШ) в сельских 

поселениях края связано с реализацией «Правил о 

церковно-приходских школах» от 13 июня 1884 г. 
В исследуемый период на территории Северо-

Западной Сибири действовало девять ЦПШ и 

школ грамоты. 

Несмотря на положительные сдвиги в развитии 

образования Северо-Западной Сибири в целом, 

модернизационные процессы оказали слабое 

влияние на трансформацию образовательной ин-

фраструктуры непосредственно в поселения Севе-

ро-Западной Сибири. В доказательство этого вы-

вода А.И. Татарникова указывает: «По мере про-

движения на север губернии плотность школьной 

сети ослабевала. Так, в Тобольском уезде образо-

вательное учреждение имелось в каждом 13-м по-

селении, в Березовском уезде – в 20-м, в Сургут-

ском – в 38-м» [3, с. 398]. 

Такое событие, как строительство Транссибир-

ской железнодорожной магистрали, двойственно 

сказалось на развитии края. Импульс к развитию 

во всех отношениях получили поселения, распола-

гавшиеся на пути прокладки магистрали или нахо-

дившиеся в непосредственной близости от новых 

коммуникаций. Это коснулось в основном насе-

ленных пунктов, лежавших южнее старого То-

больско-Тюменского тракта. Северные же города 

и сельские поселения оказались в стороне от 

транспортной инфраструктуры и торговых комму-

никаций, переживая упадок. В малых пунктах раз-

витие производственных новообразований шло 

гораздо медленнее, а то зачастую и вообще не 

имело места. 

Протекавшие процессы зеркально отразились 

на трансформации сети образовательных учреж-

дений в поселениях. Наибольшая концентрация 

людских и материальных ресурсов, средств произ-

водства и предприятий вызвала существенный 

рост потребности населения в прохождении обу-

чения, значительно расширив профильность и ко-

личество учебных заведений, а также увеличив 

численность учеников. Напротив, вялотекущее 

развитие северо-запада региона не позволяло ак-

тивно расширять систему просвещения и регуляр-

но модернизировать уже существующие учебные 

заведения. 

Таким образом, можно констатировать значи-

тельный прогресс в деле организации начального 

образования в поселениях Северо-Западной Сиби-

ри. Произошедшие в социально-экономическом 

развитии перемены коснулись сферы образования. 

Развитие капитализма, сформировало большую 

потребность в квалифицированных кадрах в раз-

личных отраслях производства, что привело к 

расширению сети учебных учреждений в поселе-

ния. 

Таким образом, к концу рассматриваемого пе-

риода на территории края преобладали однокласс-

ные училища МНП и одноклассные ЦПШ, нахо-

дившиеся на содержании казны. 

Модернизационные изменения в конце ХIХ – 

начале ХХ вв. на Северо-Западной Сибири спо-

собствовали развитию школьного в поселениях 

края. В позднеимперский период в регионе суще-

ствовали только начальные учебные заведения. 

Можно выделить следующие тенденции в народ-

ном образовании поселений Северо-Западной Си-

бири, проявившиеся в позднеимперский период в 

результате влияния модернизации: во многом мо-

дернизационные процессы протекали значительно 

слабее, чем в южной части региона; основой рас-

пространения инноваций становились городские и 

волостные центры; изменения в области просве-

щения были продиктованы происходившими пре-

образованиями в сфере экономики, повлекшими за 

собой трансформацию социального состава, со-

циокультурной сети и общественного быта насе-

ления; развитие системы образования поселений 

выражалось в увеличении числа учебных заведе-

ний; модернизационные изменения в регионе вы-

звали значительный рост образовательных по-

требностей жителей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития института гражданства, которые  являются одним 

из составляющих элементов внутренней и внешней политики государства. Гражданство является одним из 

важнейших элементов правового статуса личности, а значит и главной предпосылкой для  государства, 

чтобы  защищать права и свободы личности.  
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Гражданство это один из важнейших элементов 

правового статуса личности, а значит и главная  

предпосылка для  государства, чтобы  защищать 

права и свободы личности. Согласно ст.6 Консти-

туции РФ вопросы гражданства  разрешаются Фе-

деральным законом. Федеральный закон 2002 года 

«О гражданстве РФ» конкретизировал и развил  

принципы и нормы, закрепленные в Конституции 

РФ, став регулятором норм о гражданстве. 

Принятие данного закона  стало решительной 

мерой для преодоления  недостатков в области 

российского гражданства. После принятия Закона 

«О гражданстве РФ»  1991 году, существенно  из-

менилась ситуация в России и во всем ближнем 

зарубежье. Внесенные  поправки не изменили 

сущности, а лишь усложнили закон. По мнению 

О.Е. Кутафина, председателя Комиссии по вопро-

сам гражданства при Президенте Российской Фе-

дерации, неопределенность, двусмысленность 

формулировок действовавшего закона затрудняли 

его практическое применение, открывали дорогу к 

субъективизму и к злоупотреблениям. Его проти-

воречия не были устранены с принятой в 1993 го-

ду Конституцией Российской Федерации [1]. Сти-

мулом к принятию решения о разработке нового 

законопроекта явилось подписание Россией в 1997 

году Европейской конвенции о гражданстве [2]. 

По ряду вопросов Конвенция устанавливает иные 

правила, чем те, которые предусматривались рос-

сийским законодательством. Основная задача при 

разработке законопроекта заключалась в решении 

вопросов гражданства с учетом положений Кон-

венции национальной безопасности Российской 

Федерации о необходимости сбалансирования ин-

тересов личности, общества и государства, созда-

ния единого правового пространства, не дискри-

минации, защиты прав и интересов российских 

граждан за рубежом [3]. 

Действующий закон  существенно  отличается 

от закона о гражданстве 1991 года. В новом законе  

изменена структура, исключили преамбулу, со-

храняется общее количество глав (9), число статей 

сократилось до 45. Самое  важное достижение - 

это соотношение национального законодательства 

и международных договоров России. В новом за-

коне (ст.3)  определяется  больше понятий:  «ино-

странный гражданин»,  «лицо без гражданства»,  

«территория Российской Федерации», «прожива-

ние». Данный закон закрепляет общепризнанные 

принципы гражданства (ст.4), а это имеет большое 

значение для построения системы отечественного 

законодательства и для межгосударственных от-

ношений по вопросам гражданства. 

Закон исключил принцип гражданства Федера-

ции и республик в ее составе на основании Кон-

ституции РФ. Теперь гражданство является еди-

ным и равным независимо от оснований приобре-

тения. Гражданство можно рассматривать как 

элемент сплоченности  народов, проживающих на 

территории субъекта, но не основание для сепара-

тизма [4]. В Законе  исключен принцип почетного 

гражданства, распространявшийся на лиц, не яв-

лявшихся гражданами Российской Федерации. Те-

перь для указанной категории лиц предусмотрен 

прием в российское гражданство без соблюдения 

обычных условий. Исходя из того, что связь меж-

ду гражданином и государством гражданства не 

прекращается на территории другого государства, 

в Законе закреплен принцип защиты граждан за 

пределами России. Так же реализован принцип  

сокращения безгражданства  -  сокращения числа 

апатридов на территории государства. Сократился 

перечень оснований приема в гражданство: исчер-

пало себя его признание, вместо приобретения 

гражданства в порядке регистрации закреплен 

прием в общем и упрощенном порядке.  Общий 

порядок требует  проживание на территории стра-

ны в течение пяти лет непрерывно (ранее было три 

года). Пятилетний срок проживания соответствует 

Европейской конвенции о гражданстве и укоре-

нившейся практике европейский государств. Но-

веллой российского закона о гражданстве является 

то, что в целях противодействия заключению фик-

тивных браков срок постоянного проживания для 

приобретения гражданства супругом, состоящим в 

браке с российским гражданином 3 года, составля-

ет один год. Это положение соответствует Нью-

йоркской конвенции о гражданстве замужней 
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женщины 1957 года [5]. В основе упрощенного 

порядка приобретения российского гражданства 

лежит социальная связь заинтересованного лица с 

Россией. Так, без соблюдения условий прожива-

ния и отказа от прежнего гражданства, иностран-

ные граждане и лица без гражданства, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста и обладающие дее-

способностью, вправе обратиться с заявлением о 

приеме в российское гражданство, если они имели 

гражданство СССР, проживали и проживают в го-

сударствах, входивших в состав СССР, не получи-

ли гражданства этих государств и остаются в ре-

зультате этого лицами без гражданства, либо име-

ют хотя бы одного нетрудоспособного родителя, 

состоящего в российском гражданстве. Таким об-

разом, Законом предоставляется максимальная 

возможность для сохранения юридической связи с 

родиной большинству соотечественников, и соз-

даются для этого наиболее благоприятные условия 

[6]. Предусмотрены и условия отказа в приеме в 

гражданство. К прежней формуле добавлены сле-

дующие основания: если лицо, ходатайствующее о 

приеме в российское гражданство, в течение пяти 

лет, предшествующих обращению, выдворялось из 

Российской Федерации в соответствии с феде-

ральным законом; использовало подложные доку-

менты или сообщило ложные сведения; состоит на 

военной службе, на службе в органах безопасно-

сти или правоохранительных органах иностранно-

го государства; имеет неснятую или непогашен-

ную судимость за совершение умышленного пре-

ступления, признаваемого российским законода-

тельством, на территории России и за ее предела-

ми; осуждено или отбывает наказание в виде ли-

шения свободы за действия, преследуемые феде-

ральным законом; не имеет законного источника 

средств к существованию. Последнее основание 

приобретения гражданства, закрепленное законом, 

– это выбор гражданства при изменении государ-

ственной принадлежности территории. При изме-

нении Государственной границы Российской Фе-

дерации закон предусматривает оптацию. Обосно-

ванно сокращен перечень оснований прекращения 

гражданства. К нему относится оптация и выход 

из гражданства в общем и упрощенном порядке. 

Глава пятая Закона касается гражданства недее-

способных лиц и детей при изменении гражданст-

ва родителей, опекунов и попечителей. Положения 

этой главы направлены на защиту прав ребенка и 

недееспособного лица и недопущения увеличения 

числа лиц без гражданства.  Особо следует отме-

тить, что с шести месяцев до года увеличен срок 

рассмотрения поданных заявлений компетентны-

ми органами, отменена такая форма обращения, 

как ходатайство. Однако некоторые вопросы – ус-

ловия приобретения гражданства (законный ис-

точник средств к существованию, знание русского 

языка), а также порядок подачи заявлений по во-

просам гражданства – требуют детальной регла-

ментации. Поэтому на основании Закона было 

принято Положение о порядке рассмотрения во-

просов гражданства, утвержденное Указом Прези-

дента Российской Федерации от 14 ноября 2002 

года. В Положении подробно отражены вопросы, 

касающиеся порядка приобретения и прекращения 

гражданства, с целью единообразного исполнения 

закона всеми органами и должностными лицами.  

Подводя итог сказанному можно отметить, что 

Федеральный закон «О гражданстве Российской 

Федерации» от 31 мая 2002 года полностью соот-

ветствует международным нормам в области гра-

жданства и является значительным шагом на пути 

к гражданскому обществу. 
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ual and, therefore, the main prerequisite for the state to protect the rights and freedoms of the individual.  
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ ЕГИПТА И СИМВОЛАМ МАСКИ ТУТАНХАМОНА 

 

Анотация: в статье рассмотрены новые данные по древней истории Египта, полученные на основании 

тайнописей древних еврейских рукописей. Предлагается новая гипотеза прочтения: символов маски Тутан-

хамона, картушей, иероглифов. Впервые даны новые переводы титулов: фараон и хан. Объяснено брачное 

значение символа картуш и иероглифов, обозначавших иерархию древних родовых династий царей Египта: 

Ра, Кара, Мата, Гор, Амон. Уточнено название иероглифа «Анх» как «Хан», раскрыто его древнее значение 

«небо» и установлено, что иероглиф «Хан» символизировал династию царей древнего Китая известную как 

Хань. Установлено точное название иероглифа читавшегося как Маат, правильное прочтение которого Ма-

та. Прочтено название иероглифа «черный жук», обозначавшее в древности династию царей с фамилией 

Кара. 

Ключевые слова: Howard Carter , Jean Francois Champollion, Тутанхамон, фараон, Ра, Кара, Амон, Хан, 

картуш 

Памяти Говарда Картера 

(9 мая 1874 г. – 2 марта 1939 г.) 

 

Как известно, открытие гробницы Тутанхамона  

в «Долине царей» возле города Фивы (современ-

ный Луксор) – результат длительных поисков анг-

лийского археолога Говарда Картера (Howard 

Carter). Вскрытие могилы произошло 26 ноября 

1922 года и этот факт был признан крупнейшим 

открытием в области древней археологии. С тех 

пор ученые-египтологи выдвинули ряд гипотез  по 

поводу происхождения фараона Тутанхамона и 

времени его правления. Но я не буду на них оста-

навливаться, поскольку новые исторические и 

этимологические данные не подтверждают ни од-

ной из этих гипотез. 

Кем же был столь пышно похороненный фара-

он  Египта? Чтобы разобраться в этом нужны бы-

ли дополнительные данные по древней истории 

Египта и древней этимологии. Новые данные поя-

вились в результате частичной расшифровки тек-

стов древних еврейских рукописей, сделанных 

мной в 2007 году. 

Оказалось, что ряд древних египетских симво-

лов, относящихся к иероглифическому письму не 

могут быть прочитаны с помощью открытий, сде-

ланных французским ученым Франсуа Шампольо-

ном ( Jean Francois Champollion 1790-1832), или с 

помощью теории среднеегипетской грамматики 

английского лингвиста Алана Гардинера (Alan 

Henderson Gardiner 1879-1963). Иероглифы отно-

сятся к периоду истории Египта 2500-2000 годов 

до Рождества Христова, их древние значения были 

уже утеряны ко времени, рассматриваемом в рабо-

тах Гардинера и Шампольона. 

Ряд надписей иероглифами в древнем Египте 

делался в «картушах». После завоевания Египта 

греками в картушах стали писать имена и фами-

лии. Расшифровывая с помощью «Розетского кам-

ня» картуши Птолемея и Клеопатры, Франсуа 

Шампольон установил, что египетские символы 

могут означать буквы. В частности, изображение 

ястреба обозначало букву «А», а изображение льва 

– букву «Л». Однако, греки, написавшие декрет на 

«Розетском камне», пришли в Египет на 1000-1500 

лет позднее царствования «Тутанхамона». Систе-

ма записи иероглифами к тому времени значи-

тельно изменилась, поэтому более древние  кар-

туши, найденные в могилах фараонов и царей 

Египта, по такой системе не читались. Неизвестна 

была и символика самого картуша. 

Что показали новые исследования? 

Во-первых, древние картуши писались не про-

сто в виде закругленных контуров с горизонталь-

ной линией снизу, а писались в виде овала с при-

вязанной к овалу снизу веревкой палки. 

Во-вторых, символ имел в древности брачное 

значение: «овал» означал женщину, палка мужчи-

ну, веревка показывала их «связывание» брачны-

ми узами. 

В-третьих, в овале записывали древними сим-

волами не имена, а родовое происхождение как 

мальчика, так и девочки, вступавших в брак. 

Из тайнописей еврейских рукописей удалось 

выяснить, что самым древним и самым знатным 

царским родом в древности был род фараонов с 

фамилией Ра (Солнцевы). Род имел свою симво-

лику в виде солнца. Мальчики рода носили на ко-

роне изображение змеи-кобры с солнцем на голо-

ве. Вторым по значению после рода Ра шел род 

царей Кара, он обозначался символом в виде чер-

ного жука, которого в  Египте времен Птолемеев 

называли скарабеем, а в глубокой древности – 

«Кара». Третьим по положению в табеле о рангах 

древних царей Египта  был род Мата, он изобра-

жался в картуше символом из трех сплетенных в 

пучок женских кос и на вид напоминал букву «М». 



Успехи современной науки и образования  2016, №11, Том 8  

 
 

 105 

Ошибочно этот иероглиф был прочтен учеными 

как Маат. Род Мата (Маат) шел по материнской 

линии от первой царицы Египта, и пока точно не 

установлено как передавалась эта фамилия. По-

строение родовых символов в картуше показывало 

из какого рода вышел царь Египта и каково было 

его положение в иерархии египетских царей. 

Ко времени завоевания греками Египта слово 

фараон означало титул местных царей, но пример-

но за 2500-2000 лет до греков  слово фараон озна-

чало высшее родовое положение царя династии Ра 

(Солнцевых). Сегодня считают, что этимология 

слова «фараон» означает «дом Ра», на самом деле 

слово «фараон» является словосочетанием древне-

го слогового языка, описанного кратко в тайнопи-

сях  еврейских рукописей. В этом слове три от-

дельных слоговых слова, которые читаются сле-

дующим образом: 

Фа-фамилия 

Ра- Солнцев 

Он- первый 

В древнем Египта фараоном считался только 

главный правитель, первенец рода Ра (Солнце-

вых). Трон  фараона, правителя всей империи ди-

настии Солнцевых(Ра), после смерти отца мог за-

нять только  первый сын фараона, что , собствен-

но, и было записано в названии титула. Остальные 

дети фараона, коих было очень много, фамилию 

Ра (Солнцев) не наследовали. Они образовывали 

династии рангом пониже и назывались царями. 

Так образовывались роды царей: Кара, Мата,  Го-

ров, Амонов, Атонов, и т.д. Мальчики, родившие-

ся четвертыми или пятыми в семье, могли вообще 

не получить титула и были в прислуге у старших 

или занимали военные должности при дворе фа-

раона. Их родословная часто не записывалась. 

Считают, что фараоны древнего Египта были 

язычниками и солнцепоклонниками и от того так 

много изображений солнца в могильниках царей. 

На самом деле древней верой империи Солнцевых 

был монотеизм, получивший свое более позднее 

отражение в Иудаизме и Исламе. 

Примерно за 2000 лет до прихода греков с ис-

торической сцены исчез основной правитель рода 

Ра – фараон. Его титул стали присваивать цари 

других родовых династий, родственных и не род-

ственных роду Ра. Многочисленные войны и ре-

волюции смешали роды, монотеисты египтяне 

превратились в идолопоклонников, а слово фараон 

превратилось просто в титул. На земле появились 

новые царские династии. Одну из таких династий 

назвали Хан, что на древнем слоговом языке озна-

чало «Небо». Мальчик, первым получивший та-

кую фамилию, стал фактически основателем дина-

стии китайских императоров. 

В картушах Египта династия Хан обозначалась 

иероглифом в виде креста с надутым над крестом 

шаром. Ученые прочли этот иероглиф как «Анх», 

допустив маленькую неточность в порядке записи 

букв. Подданные династии Хан стали называться 

«хананеями». В верхнем Египте после гибели ос-

новной династии Ра (Солнцевых) возникла новая 

династия потомков фараонов Ра и носила она фа-

милию Амон Ра или Амонов (Барановых по-

русски). Примерно через 500 лет после образова-

ния новых родов случилось так, что род династии 

Хан  пошел войной на род династии Амонов и по-

корил их земли. В качестве послевоенного прими-

рения решили царя из рода Хан женить на царице  

из рода Амон. Такой политический прием на 

уровне биологического союза родовой знати  час-

то применялся в древности. Мальчика, родивше-

гося от этого брака, назвали Тут, а его двойная 

царская фамилия была записана как Хан-Амон. Но 

так мы пишем двойные фамилии сегодня. В древ-

ности никаких знаков препинания не было, вот и 

получилось «Тутханамон». 

По двойной фамилии фараона видно, что «Тут 

Хан – Амон» (Туанхамон) – потомок двух круп-

ных царских родов: рода «Амон» – прямого по-

томка рода Ра и китайского рода Хан. Символом 

рода Ра была змея – кобра с солнцем на голове, в 

древности ее носили только мужчины рода Ра, но 

со временем эта традиция была нарушена и сим-

вол стали изображать и на коронах женщин. Сим-

вол рода Хан был придуман позднее, и это было 

изображение коршуна, которое Франсуа Шам-

польон, кстати, принял за изображение ястреба , 

обозначавшее в его исследованиях букву «А». На 

маске Тут Хан-Амона (Тутанхамона) эти два ро-

довых знака изображены на царской короне.  В 

данном случае змея как символ досталась в корону 

от матери из рода Амонов, а коршун символизи-

ровал род отца мальчика с фамилией  Хан (Небо). 

Золото из которого сделана маска символизирует 

солнце, а вот синяя лазурь соответствует небу и  

родовой фамилии царя. Формально, с точки зре-

ния современных понятий, Тут Хан-Амон (Тутан-

хамон) – это принц полукровка. Потомок  царицы 

черной расы, дочери правителя Верхнего Египта и 

древнего китайского царя, либо его сына, завое-

вавших эту территорию. Как было отмечено ранее, 

из исследований древнего слогового языка, опи-

санного в еврейских рукописях, выяснилось, что 

фамилия Хан, этимологическое значение которой 

было  утеряно, означало «небо». Со временем это 

значение фамилии Хан тоже было утеряно и фа-

милия  превратилась в титул. Древняя история Ки-

тая, шла примерно по тому же сценарию, что и 

древняя история Египта. Со временем от основной 

китайской династии Хань, откололась очень круп-
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ная родовая династия Цинь и множество мелких 

родовых династий. Однако, китайские императоры  

все это время продолжали называть себя «царями 

неба», а китайская империя получила название 

«поднебесной». «Цари неба» примерно за 2500-

2000 лет до Рождества Христова завоевали земли 

«Царей солнца» и смешались с ними. Именно об 

этом говорит маска фараона Тут Хан-Амона из-

вестная нам как маска Тутанхамона. 
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The name of the character "black beetle" refers to the ancient dynasty of kings with the name of Kara is read. 
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Аннотация: в статье рассмотрена  история становления института гражданства, который занимает цен-

тральное место в системе институтов права. Исследование содержания понятия гражданства, его определе-

ния представляет важную задачу науки государственного права. 
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Гражданство является правовым институтом, 

который занимает центральное место в системе 

институтов права. В 1917 года в России были соз-

даны новые формы политических и правовых 

взаимоотношений людей в обществе. Первым 

официальным документом новой власти было Об-

ращение Военно-революционного комитета "Об 

уничтожении сословий и гражданских чинов" и 

устанавливалось одно общее для всего населения 

России наименование – граждан Российской Рес-

публики.  

Раскрытие содержания понятия гражданства, 

его определения представляет важную задачу нау-

ки государственного права. Имеются различные 

взгляды на содержание гражданства. Один из пер-

вых отечественных исследователей данной про-

блемы Кишкин С.С. еще в 20-х годах ХХ в. писал: 

«Очень трудно дать более или менее удовлетвори-

тельное не только определение» но хотя бы опи-

сание понятия гражданства. Понятие это юриди-

чески представляется весьма трудно улови-

мым».[1] Гражданство зачастую определяется как  

принадлежность лица к государству. Что это озна-

чает: членство лица или нахождение под юрис-

дикцией государства? В некоторых определениях  

гражданство служит предпосылкой  для примене-

ния к лицу правовых норм. В других определениях 

понятия гражданства это совокупность прав и обя-

занностей лица по отношению к государству. Со-

держание понятия гражданства здесь сводится 

главным образом к субъективным правам лично-

сти. Польский юрист В.Рамус отмечал, например: 

«Под гражданством понимается правовая принад-

лежность лица к данному государству». Следует 

отметить, что определение понятия гражданства 

только как правоотношения лица и государства 

носит  в значительной степени ограниченный ха-

рактер. Некоторые авторы рассматривают граж-

данство в виде правовой связи, которая сама по 

себе представляет определенную совокупность 

взаимных прав и обязанностей лица и государства. 

По мнению Л.Д. Воеводина, содержание граждан-

ства составляют специфические права и обязанно-

сти лица по отношению к  государству и государ-

ства по отношению к данному лицу.[2] 

С.В.Черниченко определял гражданство как «ус-

тойчивую правовую связь лица с государством, 

выражающуюся в их взаимных правах и обязанно-

стях».[3] Сущность гражданства заключается в 

том, что лицо и государство находятся в такой 

специфически определенной правовой связи, ко-

торая сама по себе служит основанием для того, 

чтобы на это лицо в полную меру могла распро-

страняться юрисдикция данного государства. 

Н.И.Матузов в своих работах отмечал, что каждый 

гражданин не может не находиться в определен-

ных юридических отношениях с государством, 

которое определяет его правовое положение, его 

статус, основные права и обязанности. [4]  В свою 

очередь А.И.Лепешкин характеризовал граждан-

ство в качестве социально-юридической основы 

правового статуса граждан как одно из важнейших 

правовых первичных условий прав и обязанностей 

человека. [5] 

Нормы права в бывшем Советском Союзе, как 

и в других странах, распространяли свое действие 

на всех лиц, проживавших на территории государ-

ства, независимо от их принадлежности к государ-

ству. В силу этого законы были обязательны не 

только для советских граждан, но и для иностран-

цев, а также для лиц без гражданства. Исключение 

составляли лишь иностранцы, пользовавшиеся 

правом экстерриториальности. После распада 

Союза ССР качественно изменилось гражданство 

Российской Федерации как самостоятельного, су-

веренного государства, существующего вне рамок 

бывшего союзного государства. Оно само законо-

дательствует, самостоятельно учреждает систему 

права, власти, прав и свобод личности, в качестве 

необходимой предпосылки которых выступает 

гражданство. 

Итак, гражданство есть субъективное право. 

Гражданство в то же время является правоотно-

шением. Это прочное, устойчивое правовое отно-

шение, правовая связь лица с государством.  

Помимо гражданства, отечественное и зару-

бежное законодательство закрепляют и другие 

правовые состояния личности, такие как поддан-

ство, двойное гражданство (бипатризм), отсутст-

вие гражданства (апатризм) и др. 
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Первоначально подданный рассматривался как 

человек, не принадлежащий себе, а подчиненный 

власти и воле другого лица. Повинности и налоги 

составляли существо феодального подданства. 

Сложившееся сословие крепостных крестьян было 

лишено публичных прав и ограничено в своих 

личных правах. В этих условиях институт поддан-

ства являлся официальным выражением прикреп-

ления крестьянства к земле, собственником кото-

рой был феодал. В период становления абсолю-

тизма, когда происходит концентрация государст-

венной власти в результате образования централи-

зованных государств, начинает складываться ин-

ститут подданства всего населения монарху как 

верховному выразителю суверенной воли. В Рос-

сии официальное признание термин ―подданство‖ 

получил не ранее второй половины 17 века. Впер-

вые термин ―подданство‖ встречается в жалован-

ной грамоте Богдану Хмельницкому и всему вой-

ску Запорожскому от 27 марта 1654 года. На смену 

феодальному строю пришел капитализм, в основе 

которого лежала частная собственность. В борьбе 

с феодализмом активное участие принимали на-

родные массы, увлеченные демократическими ло-

зунгами свободы и  равенства, провозглашенными 

буржуазией. Понятие  ―подданный‖ было отбро-

шено, как символ политического бесправия и уг-

нетения. Французская ―Декларация прав человека 

и гражданина‖ 1789 года официально ввела поня-

тие ―гражданин‖, с которым связывалось пред-

ставление о юридически свободной личности, об-

ладающей правом на участие в политической жиз-

ни. 

С приходом к власти буржуазии, на смену фео-

дальному подданству приходит институт граждан-

ства. К концу 18 века теория гражданства получи-

ла достаточно подробный анализ в трудах идеоло-

гов  буржуазного общества. Ж.-Ж.Руссо в ―Обще-

ственном договоре‖ рассматривал гражданство как 

выражение определенного сочленства лиц в госу-

дарстве, дающее им право на участие в осуществ-

лении государственной власти.  

В российском законодательстве допускается 

принцип двойного гражданства. Двойное граждан-

ство представляет собой наличие у гражданина 

Российской Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства. Характерным является 

тот факт, что в настоящее время миграция имеет 

четко прослеживаемую тенденцию к усилению, 

тем самым создавая предпосылки для  возникно-

вения двойного гражданства. Одним из источни-

ков возникновения бипатризма является сущест-

вование расхождений в законодательстве разных 

государств по вопросам приобретения и утраты 

гражданства. 

Советское законодательство не признавало ин-

ститута двойного гражданства. Декрет ВЦИК от 1 

апреля 1918 года требовал извещения иностран-

ных государств о приобретении российского гра-

жданства лицами, которые ранее состояли граж-

данами этих государств.[6] С распадом Советского 

Союза отношение к институту двойного граждан-

ства резко изменилось. Конституция Российской 

Федерации 1993 года и Закон о гражданстве Рос-

сийской Федерации допускают двойное граждан-

ство. Распространение двойного гражданства сти-

мулируется крупными перемещениями беженцев. 

Беженцы, как правило, натурализуются чаще и 

быстрее, чем другие иммигранты, и от них лишь в 

редких случаях требуется отказ от прежнего граж-

данства как предварительное условие натурализа-

ции. Еще одна причина распространения двойного 

гражданства связана с тем, что государства отно-

сятся все более терпимее к этому явлению. Даже 

страны, официально провозгласившие своей це-

лью устранение двойного  гражданства, на прак-

тике относятся к нему с большой долей благоду-

шия.  

В современных условиях, когда стало реаль-

ным право на свободу передвижения, выбор места 

жительства, институт гражданства приобретает 

значимость не только как предпосылка обладания 

в полном объеме всеми конституционными права-

ми в Российской Федерации.[7] Его ценность за-

ключается в том, что на гражданина в полном 

смысле распространяется суверенитет государства 

в период его пребывания за территориальными  

пределами страны. Государственная принадлеж-

ность индивида дает ему право на покровительст-

во и защиту национального государства в случае 

нарушения его прав на территориях других госу-

дарств.
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Актуальной проблемой лингвистических и эт-

нологических исследований является проблема 

определения этнических границ. Границы, кото-

рыми определяет себя этнос («мы»), одновременно 

являются границей между ним и всеми остальны-

ми этносами («они»), даже близкими в культурном 

и языковом плане. Этнические границы могут вы-

страиваться на разной основе: проживание на оп-

ределенной территории, язык, значимые для груп-

пы элементы культуры, – но такая граница всегда 

достаточно определенна и фиксируется в едином, 

общем для всех членов этноса, самоназвании (эт-

нониме). Наличие этнонима является признаком 

наличия этнического самосознания, что, в свою 

очередь, является не только необходимым, но и 

вполне достаточным признаком этноса. А это уже 

проблема сугубо социально-философская. 

Исследователями подтверждается, что этниче-

ское самосознание, выраженное в самоназвании, 

вырабатывается в процессе формирования этниче-

ской общности. При наличии определенных 

внешних условий складывается совокупность фак-

торов, под влиянием которых из нескольких этни-

ческих компонентов начинает формироваться но-

вая этническая общность. В процессе ее становле-

ния постепенно появляются признаки, объективно 

отличающие ее от других подобных общностей. 

Когда эти признаки становятся достаточно ощу-

тимыми, формируется осознание членами нового 

этноса себя как определенной общности, а осозна-

ваемые в той или иной степени отличия фиксиру-

ются в этнониме. Более того, этноним делает ука-

занные отличия (границы) более четкими. Таким 

образом, возникновение общего устойчивого са-

моназвания, свидетельствующего об оформлении 

этнического самосознания, является свидетельст-

вом появления нового этноса [4, с. 63]. 

В дальнейшем этноним может стать относи-

тельно самостоятельным по отношению к поро-

дившим его условиям, и даже стирание объектив-

ных этноразделительных признаков при сохране-

нии этнонима позволяет сохраняться этносу. Ис-

ходя из всего вышесказанного, этноним можно 

определить как своеобразный феномен: его воз-

никновение и сохранение свидетельствуют о воз-

никновении и сохранении этноса, а исчезновение 

влечет за собой исчезновение самого этноса. Од-

нако этноним может выступать не только в роли 

фиксатора уже оформившихся признаков (границ), 

но и сам может задавать границы между этносами. 

Этноним «шорцы», внедренный усилиями госу-

дарства в сознание близкородственных, но этниче-

ски не определенных групп кузнецких татар, сыг-

рал роль этнической границы и, следовательно, 

привел к образованию этноса – шорцев. 

Наличие целой иерархии самоназваний, вклю-

чающей в себя родовой, территориальный и ло-

кальный уровни, характерно для этноса с неза-

вершенным процессом этнической консолидации. 

Многоступенчатость самоназваний является пока-

зателем многоступенчатости самосознания, что, в 

свою очередь, является признаком формирующе-

гося этноса. За пределами своей родовой террито-

рии соседям, близким в языковом и культурном 

отношении («своим»), шорцы представлялись на 

своем языке как «шор кижи» – шорец, «аба кижи» 

– абинец или «аба чиж кижи» – черновой абинец 

[1, с. 53] и т.д. Так же называли их и соседи. Для 

русских же на русском языке шорцы использовали 

официальное название («чужое») – кузнецкий 

инородец или кузнецкий татарин, черновской. 

По-разному инородцев, живущих в Кузнецкой 

тайге, называли и русские: кузнецкие татары, куз-

нецкие инородцы, шорцы, таѐжные инородцы, 

черновские инородцы. Называли их и по реке, на 

которой они жили: мрасские инородцы, кондом-

ские инородцы, матурские, томские, или по ме-

сторасположению на реке: верховские, низовские 

[1, с. 52]. «В самоназвании шорцев примечательно 

то, что они не называют себя татар кижи, – отме-

чал А.В. Анохин, – но когда заставляют говорить 

кого-нибудь на татарском языке, то говорят: татар 

талибала айт – говори по татарски» [1, с. 53]. 

Использование различных самоназваний в об-

щении с разными группами людей говорит, с од-

ной стороны о ситуативности феномена иденти-

фикации, с другой – о наличии достаточно четкой 

границы между «своими» и «чужими». При этом в 
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разных ситуациях «своими» и «чужими» являлись 

разные группы. «Своими» могли выступать род 

(сеок), или ближайшие соседи, или все, кто гово-

рит на близких языках. 

Для «своих» – ближайших соседей – называли 

себя либо по родовой принадлежности, что счита-

ли наиболее значимым, т.к. человеком мог быть 

только член рода, либо по местам проживания. 

«Хотя в Казани я ношу имя алтайца, но это на са-

мом деле не так. …Я по своему происхождению 

шорец» [7, с. 25], – писал о себе первый шорский 

писатель И.М. Штыгашев, уроженец сеока Шор. 

Он считал «странным и немного даже обидным 

для моих соплеменников» то, что «в Кузнецке зва-

ли меня Иваном Сагайским, в Улале – Иваном 

Кузнецким, а теперь в Казани меня зовут Иваном 

Алтайцем, и хоть бы раз кто назвал меня где-

нибудь Иваном Шорцем! Значит, я как шорец бо-

лее не существую!» [7, с. 34]. Названия «шорец» и 

«алтаец» у И.М. Штыгашева не являются обозна-

чением этнической принадлежности. В первом 

случае – это обозначение родовой, наиболее зна-

чимой для автора, принадлежности, во втором – 

название, данное ему по месту проживания, людь-

ми, недостаточно хорошо знакомыми с ситуацией 

на Алтае (взгляд со стороны, в то время как эт-

ничность определяется, по Ф. Барту, тем комплек-

сом черт, которые считает для себя значимыми 

сама этническая группа). 

Нежелание И.М. Штыгашева считаться «алтай-

цем» очень показательно. Он развернул целую 

систему доказательств в подтверждение того, что 

он не алтаец, а шорец. «Алтай имеет свои пределы 

и свою область, в состав которой моя родина… не 

входит… Нет, я не алтаец, так как живу далеко за 

пределами Алтайской области…» [7, с. 25]. Ука-

занное положение заставляет обратить внимание 

на условность термина «алтайцы» применительно 

к XIX – началу XX в.: далеко не все, кто жил на 

территории Алтая, считали себя алтайцами. Алтай 

– обширная территория, а «Родина», «родная зем-

ля» ассоциируется с конкретным местом прожи-

вания. Она неразрывно связана с родовой, точнее, 

номинально-родовой принадлежностью, так как 

род (сеок) уже не был замкнутым социально-

хозяйственным организмом. Это подтверждает 

данные о неразрывном единстве сеока и террито-

рии. Закреплению представлений о «своей земле» 

способствовал и «Устав об инородцах» [5, с. 104]. 

На рубеже XIX-XX вв. границы между двумя 

современными этносами – шорцами и хакасами – 

оставались очень расплывчатыми, взаимно пре-

одолимыми из-за постоянных миграций родов, 

отнесенных к шорцам, на территорию проживания 

современных хакасов. Эта «преодолимость» со-

хранялась и в 1920-е гг. Установленные админист-

ративные границы не являлись для них препятст-

вием. Превращение конгломерата близкородст-

венных, но этнически не определенных тюркоя-

зычных родовых групп кузнецких татар в шорский 

этнос явилось результатом стечения целого ряда 

обстоятельств. Решающую роль в выделении шор-

цев из общего массива тюрков юга Сибири сыграл 

случайный фактор – закрепление за ними этнони-

ма «шорцы». Речь идет об искусственно сконст-

руированном термине-этнониме «шорцы», кото-

рый далеко не сразу утвердился даже в научной 

литературе. 

Главным критиком предложенного термина 

выступил миссионер Алтайской духовной миссии 

В.И. Вербицкий. Он не считал нужным отделение 

родовых групп верховьев реки Томи от общей 

массы черневых татар (северных алтайцев), опре-

деляя, что «шорцы суть черневые же инородцы» 

[6, с. 342], а не особый народ. 

В.И. Вербицкий не только критиковал класси-

фикацию В.И. Радлова, но и предложил свое деле-

ние коренного населения Горной Шории, бассейна 

Бии и прителецкой горной тайги. Он разделил его 

на две части: кумандинцев и черневых татар. В 

свою очередь, черневые татары подразделялись 

Вербицким на «бийцев» – т.е. тубаларов и челкан-

цев-лебединцев, и «мрассо-кондомцев» или «би-

рюсинцев». Последние состояли из перечислен-

ных выше родовых групп – т.е. именно тех, кого 

Радлов выделил под названием «шорцы». Деле-

ние, предложенное миссионером, являлось более 

верным. Обращает на себя внимание то, что шор-

ско-каргинскую (верховскую) этническую общ-

ность из общего массива тюрков Алтая выделили 

и В.И. Радлов, и В.И. Вербицкий, хотя и под раз-

ными названиями. Дело в том, что именно в ней в 

значительной степени сохранились древние хозяй-

ственно-бытовые и ментальные традиции. Эти 

традиции были гипертрофированы ясачной поли-

тикой царизма, под влиянием которой акцент в 

комплексном хозяйстве был перенесен лишь на 

охотничью составляющую, да еще и в условиях 

горно-таежных «неудобий». Итогом явилась об-

щая деградация хозяйства и культуры. Однако 

именно реархаизация хозяйства сделала шорско-

каргинскую общность привлекательной для этно-

графов и историков. В дальнейшем весь комплекс 

этнокультурных особенностей этой группы был 

распространен учеными на всех кузнецких татар, 

включая абинцев. У абинцев (низовские) в это 

время ведущей тенденцией развития явилось 

сближение с русскими, выразившееся в появлении 

общих элементов материальной и духовной куль-

туры. Эти две общности, значительно отличаю-

щиеся по уровню социально-экономического раз-
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вития, хозяйству и менталитету, и были объедине-

ны общим термином «шорцы». 

К началу XX в. ни в абинской (из-за влияния 

русского населения), ни в шорско-каргинской (из-

за слабой этнической консолидации, одной из 

причин которой являлся сложный рельеф местно-

сти) общностях не сложилось единого этнического 

самосознания, выраженного в общем для всех эт-

нониме. Следствием явилось сохранение родовой 

обособленности. Родовая принадлежность, как мы 

говорили выше, явилась главным идентификаци-

онным признаком для всех групп. Между тем, ро-

довую принадлежность нельзя рассматривать как 

принадлежность этническую, т.к. этничность воз-

никает там и тогда, где и когда возникает осозна-

ние общности на любых признаках, не сводимых к 

родству. 

Классификации тюрков Алтая, предложенные 

В.В. Радловым и В.И. Вербицким, сосуществовали 

до начала ХХ в., но в конце концов утвердилась 

классификация В.В. Радлова. Вследствие этого 

было признано, что тюркоязычное население юга 

Кузнецкого края является конгломератом разных 

тюркских племен, объединенных общим названи-

ем «шорцы», но составляет единый народ – этнос. 

Научному термину «шорцы» был придан характер 

этнонима. Именно этот терминэтноним был в на-

чале 1920-х гг. перенесен на автохтонное населе-

ние, проживавшее на территории Кузнецкого уез-

да. Так появился этнос шорцы, и одновременно 

этнонимом были заданы этнические границы. 

Искусственное перенесение самоназвания од-

ного из родов – «шорцы» – на целую группу родов 

в качестве этнонима во многом определило харак-

тер процессов, идущих в их среде. Указанный эт-

ноним не вырос изнутри этнической общности, а 

был внедрен извне, следовательно, он не являлся 

выражением оформленного этнического самосоз-

нания. В момент обозначения ряда родов «шор-

скими» самих шорцев как отдельного, особого эт-

носа, еще не существовало, был только сеок с со-

ответствующим именем. Вследствие указанного 

выделения шорцам искусственно была навязана 

роль центра этнической консолидации. Процесс 

этнической консолидации шорцев был запущен 

государством, а не шел естественным путем. В 

1926 г. территория, населенная кузнецкими тата-

рами как уже отмечалось, была выделена в Горно-

Шорский национальный район. Причинами его 

выделения были не только политико-

административные, но и предположение о прису-

щем населению этого района этнокультурном 

своеобразии, которое для 20-х гг. ХХ в. считалось 

заблуждением. 

Создание района имело целый ряд последствий. 

Произошло закрепление за шорцами этнической 

территории, что является обязательным условием 

формирования этноса; шорцы были администра-

тивно выделены из столь же этнически неопреде-

ленных групп хакасов и алтайцев, к которым они 

тяготели; были созданы условия для завершения 

процессов этнической консолидации шорцев и 

складывания шорской народности. Следствием 

явилась и серьезная деформация этнического са-

мосознания, проявляющаяся до сих пор. Государ-

ство, выделив территорию проживания абинцев и 

шорцев в национальный район, закрепило термин-

этноним «шорцы» за теми, кто себя шорцами не 

считал. В этом плане просьба делегатов-шорцев, 

высказанная во время работы Татаро-

Шорцевского съезда (5–8 июля 1924 г., с. Кузедее-

во) [3], уже не кажется случайной: они просили 

представителя власти рассказать им, кто такие 

шорцы! Следовательно, в сознании самих шорцев 

границы, которую очерчивал закрепленный за ни-

ми этноним, не существовало. 

Аллоэтноним «шорцы» в 1920-е гг. не исполь-

зовался населением для обозначения себя и себя 

«своим». Шорцы по-прежнему для «своих» назы-

вали себя по сеоковой (родовой) принадлежности, 

а для обозначения себя «чужим», в том числе го-

сударству, достаточно быстро стали использовать 

официальное название, закрепленное за ними. Так, 

в опросных листах, заполненных в 1926 г. пред-

ставителями администрации, все выходцы из ав-

тохтонного населения определяют свою нацио-

нальность как «шорец». Хорошо осознавалась са-

мими шорцами «чужеродность», искусственность 

этнонима «шорцы», закрепленного за ними. Не 

случайно вопрос «почему мы шорцы?» поднимал-

ся в 1920-1930-е гг. на самых разных уровнях. За-

крепление искусственно сконструированного эт-

нонима сыграло немалую роль в осознании своей 

«обескорененности», создало условия для марги-

нализации, для того, чтобы бесконечно задавать 

вопрос «кто мы?» и не находить на него ответа. 

Этноним «шорцы» воспринимался как обидная 

кличка, подтверждающая разрыв с традицией и 

собственной культурой. На его базе оформился 

устойчивый отрицательный автостереотип. 

Подтверждением высказанного положения яв-

ляется то, что неоднозначное отношение к этно-

ниму «шорцы» сохранилось до сегодняшнего дня. 

Так, часть шорской интеллигенции выступает за 

исправление «серьезной исторической ошибки, 

искусственного возвышения сеока Шор над дру-

гими сеоками». Восстановление исторической 

справедливости видится в возврате к «историче-

скому самоназванию шорского народа» этнониму 

«тадар», который, по мнению этой части нацио-

нальной интеллигенции, является автоэтнонимом. 

Его восстановление объявляется необходимым для 
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того, чтобы «перестать мучиться духовной непол-

ноценностью» [2, с. 4]. 

Внедрение этнонима «шорцы» в структуру са-

мосознания автохтонного населения и наполнение 

содержанием конструкции, созданной в результате 

закрепления указанного этнонима явилось резуль-

татом целенаправленной деятельности государст-

ва через создаваемую им систему образования, 

средства массовой информации, политические 

структуры, паспортную систему. Этот процесс 

развернулся в противоречивых условиях, т.к. на 

его формирование одновременно влияли как ин-

тегрирующие, так и дезинтегрирующие факторы. 

В качестве вывода укажем, что к концу 1930-х 

гг. этноним «шорцы» широко использовался для 

обозначения себя «чужим», но для «своих» иден-

тификация по-прежнему шла по родовому прин-

ципу. Немалую роль в закреплении за населением 

этнонима «шорцы» и внедрении его в самосозна-

ние населения сыграла созданная в ходе политики 

«коренизации» национальная интеллигенция. От-

метим, что этнические границы возникают двумя 

путями: путем естественной эволюции и в резуль-

тате конструирования. В случае, рассмотренном 

нами, роль конструкта сыграл аллоэтноним «шор-

цы», который оказался достаточно искусственным 

по-своему характеру, а это, в свою очередь, сыгра-

ло значительную роль в формировании этноса 

«шорцы» ровно как и язык; немаловажным явля-

ется и миропонимание данного этноса, что в сово-

купности с вышеуказанным опредилили и сфор-

мировали его место среди других народов и на-

родностей Южной Сибири. 
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УНИКАЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МОЗГА:  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ 

 

Аннотация: в статье исследуется уникальность мозга человека по сравнению с высшими животными в 

плане функциональной асимметрии, отсутствующей у животных. Определено, что созревание устойчивой 

асимметрии связано с языковой активностью и спецификой абстрактного языка человека. Именно абст-

рактность второй сигнальной системы обеспечивает бесконечную вариабельность связей знаков, выстраи-

ваемых через зоны Брока-Вернике сквозь всю толщу систем мозга на основе межнейронных связей. Уча-

стие экспрессии генов через зоны гиппокампа предполагает переустройство всех высших человеческих 

функций в направлении познанного и понятого словесного материала: какова картина мира, таков и чело-

век. 

Ключевые слова: функциональная асимметрия мозга, высшая нервная деятельность, язык просодиче-

ский, язык логический, доминанта, тормозная доминанта 

 

В настоящее время физиологи и психологи зна-

чительно продвинулись в изучении особенностей 

устройства и функционирования мозга, однако 

мифы об устройстве мозга настолько живучи, что 

научная картина мира по-прежнему подпитывает-

ся устаревшими ложными концепциями, что в це-

лом тормозит и естественные, и технические, и 

гуманитарные науки. По-прежнему считается, что 

мозг человека непропорционально делится на до-

минирующую часть, – главную, основную (левое 

полушарие), – и вторичную, подчиненную часть 

(правое полушарие). Левое полушарие отвечает 

якобы за собственно человеческие функции, кото-

рые являются более сложными, чем те, за которые 

ответственно правое полушарие. «Левополушар-

ные» люди, хорошо владеющие логико-

рациональной активностью, ожидаемо должны 

быть недоразвиты в эмоционально-чувственной 

сфере опыта. И наоборот: «правополушарные» 

люди чувственно развиты, но при этом якобы 

страдает их логическая рационально-когнитивная 

сфера социальной активности. Образно эту клас-

сификацию можно выразить как деление людей на 

«мыслителей» и «художников». Устаревший под-

ход подменяет реальную более сложную картину 

функциональной асимметрии мозга человека, ба-

зирующуюся на системном использовании обоих 

полушарий в каждый момент времени вне зависи-

мости от способностей и профиля занятости чело-

века. 

Кроме этого «гуманитарного» мифа серьезное 

значение имеют и естественнонаучные мифы. Так, 

механическое представление о рефлексе господ-

ствует как объяснение координированного функ-

ционирования нервной системы в целом. Однако 

«всякий очаг возбуждения теперь мыслится как 

синхронная и ритмически самонастроенная актив-

ность целой совокупности весьма разнообразных 

центров, расположенных на разных этажах нерв-

ной системы – в спинном мозгу, в нижних, сред-

них, высших отделах головного мозга, в автоном-

ной системе (констелляция центров)» [9, с. 242]. 

Взамен представления о работе организма по 

принципу «запрос –ответ – условный рефлекс», 

современный уровень развития науки вводит по-

нятие диссипативной системы, подчиняющейся 

законам синергетики, являющейся новой общена-

учной исследовательской программой. Эта новиз-

на, однако, остается непонятой и непризнанной в 

силу не только разобщенности знания между на-

учными отраслями, но и в силу других причин. В 

науку «просачивается так много наукообразной 

невнятицы и неумности, так много нежелания яс-

но мыслить о самом сложном, что создала приро-

да, наконец, так много просто философской недо-

ученности при любой степени знания анатомии, 

химизмов и электрофизиологии мозга», по словам 

Б.Поршнева [9, с. 223], что делает мифы не менее 

живучими, чем в средние века. 

Для преодоления стереотипа в предметных об-

ластях анатомии и физиологии мозга подчеркнем, 

что базой человеческого мышления и коммуника-

ции является равнозначность правого и левого 

полушарий, которые не делятся на доминирую-

щее и подчиненное в плане анатомии межнейрон-

ных связей [2, 3]. Отличие развивается через 

функциональную асимметрию, которая полно-

стью формируется лишь к возрасту полового со-

зревания вследствие развития высшей нервной и 

психической деятельности на основе специфики 

человеческого абстрактного языка, называемого 

второй сигнальной системой. «Сегодня можно с 

уверенностью утверждать, что в осуществлении 

любого вида психической деятельности – будь то 

речь или отображение пространственных отноше-

ний – принимают участие оба полушария. Столь 

же очевидно, что правое и левое полушария не 

дублируют друг друга, а обеспечивают разные 
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стороны, разные аспекты единой психической 

деятельности» [2, с. 134-135]. Правое и левое по-

лушария работают и параллельно, и сообща, – при 

этом каждое полушарие использует свой механизм 

переработки одной и той же информации. 

У младенцев вплоть до 18 месяцев их жизни в 

обществе преобладают те функции и правого, и 

левого полушарий, которые объединяют человека 

с высшими животными, а у животных при этом не 

наблюдается функциональной асимметрии. У них 

правое и левое полушария мозга работают вместе, 

обеспечивая синкретичный эффект, дублируя друг 

друга в ощущениях, представлениях и коммуника-

тивной активности. Можно обозначить, что по 

сравнению со спецификой устройства и функцио-

нирования мозга взрослого человека, у животных 

два «правых» полушария. Именно правое полуша-

рие обеспечивает глубинное функционирование 

психики. У животных это направлено на выжива-

ние, адаптацию, статусное положение в сообщест-

ве, что требует четкости ощущений, восприятий, 

представлений значимых моментов жизнедеятель-

ности. Проявления этих моментов фиксируются на 

эмоционально-звуковом ряде психики так, что за-

частую животные обгоняют человека в реагирова-

нии на конкретные звуки, интонации, эмоции, зву-

чащие в окружающем мире. Для человеческого 

детеныша так же свойственна реакция на звуки, 

интонацию, громкость. В зрелом возрасте эту ак-

тивность берет на себя только правое полушарие, 

тогда как левое функционально обособляется в 

выполнении логических речевых функций. Как 

отражено в работе, изданной еще в 1974 году на 

базе исследований института эволюционной фи-

зиологии и биохимии им. И.М. Сеченова АН 

СССР, «правополушарная» речь по своему эволю-

ционному возрасту старше, древнее «левополу-

шарной». Надо различать два канала связи: сло-

весный, чисто человеческий, эволюционно моло-

дой – левополушарный – и просодический, общий 

с животными, более древний, правополушар-

ный…У ребенка раньше созревают отрицательные 

эмоциональные реакции, чем положительные…У 

детей, которые еще не умеют говорить, уже есть 

образная память…» [3]. 

К концу второго года жизни у малыша созре-

вают определенные области головного мозга, не-

посредственно связанные с осмысленным понима-

нием речи: области Брока и Вернике. Область 

Брока «расположена в задней части лобной доли 

левого полушария мозга и является центром мо-

торных… образов слова, то есть отвечает за пра-

вильную артикуляцию в момент произношения 

слова». Зона Вернике «находится в височной доле 

левого полушария мозга и служит центром сен-

сорных образов слова. Иначе говоря, роль центра 

Вернике в опознавании слышимых слов и в соот-

несении каждого такого слова с соответствующим 

ему понятием» [8, с. 6]. 

В чем отличие человеческого и животного по-

ведения, если у животных отсутствует, а у челове-

ка присутствует функциональная асимметрия уст-

ройства мозга и его отделов? 

Проанализируем свойства человеческого языка 

(речи), чтобы объяснить специфику активности 

человеческого мозга, его функциональную асим-

метрию. 

Именно функциональная асимметрия являет-

ся вершиной этапов развития различных видов 

асимметрии. Так, предшествующими этапами раз-

вития асимметрии как таковой можно назвать фи-

зическую (положительные и отрицательные поля), 

химическую (хиральность), биологическую (ана-

томическая, анатомо-механическая, межполушар-

ная для физиологии мозга, др.). Асимметрию не-

обходимо рассматривать как особый способ само-

развития сложных систем [6, 7]. Без асимметрии 

системы ориентированы на замкнутость, что (че-

рез второй закон термодинамики, закон Больцма-

на) оборачивается регрессом. Механизм образова-

ния диссипативных структур следует четко отли-

чать от механизма формирования равновесных 

структур, основанного на больцмановском прин-

ципе упорядоченности. Последний принцип имеет 

отношение к замкнутым системам, не характери-

зующимся внутренними флуктуациями структуры 

и поэтому стремящимся от неравновесного со-

стояния ко все более равновесному, неупорядо-

ченному (процесс возрастания энтропии) [5, с. 

262]. 

Благодаря функциональной асимметрии мозга 

человек начинает контролировать свое место в 

системе отношений с миром и другими людьми 

так, чтобы непосредственно самому влиять на из-

менение статуса и положения в обществе благода-

ря диссипативной организации его нервной и пси-

хической деятельности. У животных нервная дея-

тельность, физиология мозга диссипативна, тогда 

как психическая деятельность в силу ее малой 

дифференцированности приближена к замкнутой 

устойчивой системе, функционирующей как нако-

пление опыта поведения и перевода этого опыта в 

условно-рефлекторную фазу, сродни дрессуре. 

Контроль над выбором форм поведения осуществ-

ляет межвидовая и внутривидовая борьба, когда 

целым является вид, а отдельная особь выступает 

частью вида. 

В ведении субъекта (человека) подконтроль-

ными ему оказываются все связи с окружающим 

миром. Функциональная асимметрия сводит энер-

гозатраты на тормозную доминанту, практически 

до нуля в случае гармоничного сочетания различ-
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ных видов деятельности, осуществляемых челове-

ком. Тормозная доминанта – наиважнейшее усло-

вие адекватного реагирования на запросы среды 

или организма. Для сравнения скажем, что тор-

мозная доминанта животных видов активности 

более энергозатратна, чем возбуждение (первая 

доминанта), требуемое для осуществления безус-

ловных и условных рефлексов. Слабая адаптиро-

ванность к изменяющимся условиям среды для 

низкоорганизованных животных, а также легкость 

впадания в неврозоподобные состояния, вызывае-

мые экспериментально, доказывают слабую разви-

тость механизма тормозной доминанты, высту-

пающей главным источником устойчивости пси-

хики и поведения животных [9]. 

Каким образом организована работа тормозной 

доминанты человека, формируемой с помощью 

второй сигнальной системы? 

Все служебные части речи, абсолютно непо-

нятные для животных, уже для маленьких детей 

играют смыслообразующую роль. Так, к примеру, 

местоимения «Я», «Ты» способны привести ре-

бенка в состояние тревоги, обиды, радости, тогда 

как для дрессированных животных вне интонаци-

онного контекста они не могут быть восприняты. 

Эти функции напрямую отражают такую специ-

фику человеческого языка, как его абстрактность, 

или невосполнимую частичность, когда основой 

языка становятся знаки, не привязанные ни к од-

ной из природных систем ни в качестве свойств, 

ни в качестве элементов [1, 2, 3, 4, 8]. 

Функциональную асимметрию мозга качест-

венно по-новому впервые обозначил А.А. Ухтом-

ский. Если в школе И.М. Сеченова или в концеп-

циях Ч. Шеррингтона, Н..Е. Введенского разнона-

правленность возбуждений и торможений рас-

сматривали на уровне отдельных рефлексов, ин-

нервируемых линейно-механически, анатомически 

или химически, то А.А Ухтомский перенес иссле-

дование «на широкий простор неисчислимых ней-

ронов головного мозга» [9, с. 252]. 

Однако до исследований Б. Поршнева теория 

бидоминантной организации высшей нервной дея-

тельности не применялась для объяснений воз-

никновения и эволюции второй сигнальной систе-

мы. 

«Чтобы осуществилось какое-либо действие, 

надо, чтобы все остальные мыслимые действия в 

тот момент были заторможены. А для этого надо, 

чтобы подвергся срочному возбуждению и пере-

возбуждению какой-либо второй центр, истинно 

доминантный по отношению ко всем мыслимым 

действиям, кроме одного. Это и есть чисто функ-

циональный антагонизм» [9, с. 255]. 

Фундаментальные закономерности функцио-

нальной асимметрии мозга следует искать в спе-

цифике тех знаков и знаковых систем, которые 

использует каждое полушарие, а также в позиции 

каждого полушария как самостоятельного интер-

претатора знаков. Возбуждение и торможение 

гармонично уравновешивают друг друга в чере-

дующейся активности языков правого и левого 

полушарий. Используя естественный язык челове-

ка в качестве программы его социальной активно-

сти в отличие от машин с их программным обес-

печением индивидуальность может полностью 

реализовать свой потенциал творчества. 
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UNIQUE FEATURES OF FUNCTIONING OF HUMAN BRAIN: FUNCTIONAL ASYMMETRY 

 

Abstract: the article investigates the uniqueness of human brain in terms of functional asymmetry in compari-

son with the higher animals. Functional asymmetry is absent in animals. We determine that the maturation of a sta-

ble asymmetry associates with the activity and specificity of abstract human language. It is an abstraction of the 

second signal system provides the endless variability between characters, arrayed in zones "Broca-Wernicke" 

through the entire thickness of the cerebral systems (on the basis of interneuron relations). What is the picture of 

the world, so is the man. 

Keywords: functional asymmetry of the brain, the higher nervous activity, prosodic language, the language of 

logic, dominant, dominant brake 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ И СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: в статье анализируется связь между социальной сущностью и свободой человека. 
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Преодоление стереотипов обыденного сознания 

в понимании социальной сущности человека тре-

бует особого внимания к анализу фундаменталь-

ных понятий и принципов, на основе которых 

строится теоретическое представление о социо-

культурном бытии человека. Прежде всего, это 

касается смысла термина «социальность» и произ-

водных от него определений. Без понимания сущ-

ности социальности невозможно создать прочный 

фундамент всего социокультурного знания. 

Какова бы ни была этимология слова «соци-

альность» и как бы вольно ни использовали дан-

ное слово представители естествознания, в облас-

ти социогуманитарного познания термин «соци-

альность» обозначает то и только то, что не явля-

ется природным, биологическим и что характери-

зует жизнедеятельность единственного из извест-

ных науке вида живых существ – вида Homo sa-

piens. В каком бы контексте ни использовался 

данный термин, он всегда вводится для обозначе-

ния тех или иных, но присущих исключительно 

человеку внебиологических особенностей: соци-

альных норм, социальных качеств, социальных 

отношений, социальных институтов и т.п. 

На основе изучения происхождения и особен-

ностей жизнедеятельности вида Homo sapiens 

[См.: 1, 2, 4], мы можем утверждать, что, в отли-

чие от животных, человек как социальное сущест-

во: 1) обладает сознанием (разумом, мышлением), 

направляющим его деятельность к определенной 

цели; 2) производит для удовлетворения своих по-

требностей то, что отсутствует в природе в гото-

вом виде; 3) руководствуется в своей сознатель-

ной, целесообразной деятельности не инстинкта-

ми, а нормами (правилами, установлениями, за-

претами, рекомендациями и т.д.), возникающими в 

процессе самой производящей деятельности и ог-

раничивающими инстинкты. Иными словами, со-

циальность как особое качество существ вида Ho-

mo sapiens состоит в способности людей к созна-

тельной, целесообразной, производящей, норма-

тивно регулируемой деятельности. 

Социальность не является врожденным, гене-

тически передающимся качеством человека. Чело-

век рождается всего лишь «биологической заго-

товкой», преобразование которой в социокультур-

ное существо возможно исключительно в резуль-

тате социализации, т.е. приобщения к уже сущест-

вующей социальной форме бытия в процессе вос-

питания и образования. При этом самым сложным 

как для понимания сущности социальности, так и 

для формирования социальных качеств личности 

является осознание нормативного регулирования 

как атрибута социальности. 

В обыденном сознании большинства людей со-

циальные нормы отождествляются с правилами 

этикета или «хорошими манерами», следовать ко-

торым или иметь которые в определенных услови-

ях желательно, но вовсе не обязательно. Воспи-

танные на подобном представлении современные 

молодые люди, как правило, знают, что их свобода 

заканчивается там, где начинается свобода друго-

го человека [См.: 5]. Однако трактуется этот 

принцип в духе взаимоотношений между наруши-

телем закона и представителями правоохрани-

тельных органов: пока полиция не остановила – 

нарушитель свободен в своих противоправных 

действиях; а когда нарушителя остановили – тогда 

и пришел конец его свободе. При этом свобода 

воли понимается исключительно как произвол и 

нарушение по собственному хотению любых норм 

и правил. 

Между тем, нарушение социальных норм – это 

не повод для гордости или умиления неизбежной 

непокорностью молодого поколения, а признак 

социальной недоразвитости, неизбежной лишь 

вследствие незавершенности процесса социализа-

ции и непонимания того, что возникновение, су-

ществование и развитие социокультурного бытия 

возможно только потому, что безусловным биоло-

гическим инстинктам противостоят ограничи-

вающие инстинкты социальные нормы. Равная 

вероятность как инстинктивных, так и социокуль-

турных форм поведения членов общества свиде-

тельствует либо о незавершенности процесса со-

циализации, либо о начале социальной деграда-

ции. 

Обсуждая вопросы о том, является ли осущест-

вление любого желания проявлением свободы во-

ли и в чем состоит действительная свобода чело-

века как социокультурного существа, мы всякий 

раз обращаемся к философии Канта. 

Именно Кант впервые в истории философии 

осознал, что человеческий разум действует в соот-

ветствии со своими собственными потребностями, 

по своим специфическим законам, которые не 
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сводятся к природной детерминации и выражают 

отличие человека от всех других живых существ. 

Человек, по убеждению Канта, «не до такой сте-

пени животное, чтобы быть равнодушным к тому, 

что говорит разум сам по себе, и чтобы пользо-

ваться им только как орудием для удовлетворения 

своих потребностей как чувственного существа. 

Ведь над чисто животной природой возвышает его 

не то, что у него есть разум, если этот разум дол-

жен служить ему только ради того, что у живот-

ных выполняет инстинкт; тогда этот разум был бы 

лишь особым способом, которым природа пользо-

валась бы, чтобы снарядить человека для тех же 

целей, к которым она предназначила животных, не 

предназначая его для  какой-то высшей цели» [3, 

с. 384]. 

Значение морального закона состояло для Кан-

та в том, что только в области нравственности, 

определяемой этим законом, разум полностью ав-

тономен от законов природы. Моральный закон 

понимался им как «самосознание чистого практи-

ческого разума», тождественное с положитель-

ным понятием свободы [См.: 3, с. 345]. Именно 

«моральный закон есть условие, лишь при кото-

ром мы можем осознать свободу», ибо «свобода 

есть, конечно, ratio essendi морального закона, а 

моральный закон есть ratio cognoscendi свободы. В 

самом деле, если бы моральный закон ясно не 

мыслился в нашем разуме раньше, то мы не счита-

ли бы себя вправе допустить нечто такое, как 

свобода (хотя она себе и не противоречит). Но ес-

ли бы не было свободы, то не было бы в нас и мо-

рального закона» 
 
[3, с. 314]. 

Нравственные нормы (или моральный закон, по 

выражению Канта) как самые фундаментальные из 

социальных норм – это явление свободы разума в 

сознании человека. Сам феномен нравственности 

является не чем иным, как выражением автономии 

разума по отношению к законам природы, бес-

спорным доказательством его свободного самооп-

ределения и самообоснования, ибо ни совокупный 

общественно-исторический, ни – тем более – ин-

дивидуальный опыт предметно-практической дея-

тельности человека не может сам по себе нало-

жить на него вериги нравственного долга. Для это-

го необходима специфическая деятельность само-

определяющегося разума, который сам создает 

идеально-сущее, определяющее волю независимо 

ни от каких природных или материально-сущих 

факторов. Только закон, установленный самим 

разумом для самого себя, может стать выражени-

ем его свободы, т.е. независимости от природных 

причинно-следственных связей. 

Поскольку разум законодательствует только и 

исключительно по отношению к себе самому, но 

не по отношению к природе, законодательство 

разума проявляется в выдвижении постулатов, ко-

торые всегда трансцендентны по отношению к 

любому возможному опыту, но имманентны при-

роде самого разума, являясь необходимыми мо-

ментами его самообоснования, обретения им 

смысла собственного существования и своего мес-

та в мироздании. Однако априорность морального 

закона вовсе не означает его нереализуемости в 

человеческом опыте, хотя бы потому, что сам этот 

опыт не сводится исключительно к предметной 

деятельности. Как показал Кант, мыслимое входит 

в состав сущего, является частью сознающего-

себя-бытия и определяет волю, а тем самым – и 

практическую деятельность человека (его поступ-

ки) не в меньшей мере, чем механическая причин-

ность определяет бытие его тела. Именно поэтому 

противоречие между сущим и должным возможно 

лишь в результате утраты сознающим-себя-

бытием способности к самоопределению, что сви-

детельствует о вырождении личности и превраще-

нии человека в животное. Для личности же, знаю-

щей, как должно поступить, должное всегда будет 

реализовано в сущем, хотя бы как реальный факт 

осознания несоотвествия совершенного поступка 

должному. Знание должного тождественно его 

существованию, даже в том случае, когда это зна-

ние не опредмечивается в поступке, ибо должное 

существует лишь там и постольку, где и поскольку 

оно осознается в качестве такового. 

Тот факт, что для морального закона «сущест-

вовать – значит быть мыслимым», отнюдь не пре-

вращает свободу воли в «мысль о свободе», по-

добную «мысли о вещи-в-себе», отличной от са-

мой вещи-в-себе. Свобода существует как реаль-

ное свойство воли, явленное в поступках и мыслях 

человека всякий раз, когда происходит его проти-

востояние природной детерминации, его «выпаде-

ние» из механических причинно-следственных 

связей, когда осуществляется действие морального 

закона. Именно поэтому Кант и настаивал на том, 

что степень реализуемости должного в поступках 

определяется не самим по себе фактом материали-

зации и не эмпирическими условиями осуществ-

ления, а исключительно степенью осознанности 

долга и готовности  ему следовать. 

В конечном счете, только осознанное осущест-

вление должного, сознательное и добровольное 

следование не инстинкту, а социальной норме 

свидетельствует о неслучайности и неавтоматич-

ности человеческого поведения, о его социально-

сти и разумности. Именно поэтому звездное небо 

над нами было для Канта символом величия При-

роды, а моральный закон в нас – символом вели-

чия человеческого Разума, добровольно предпи-

сывающего самому себе закон, пред которым бес-

сильны даже законы природы. 
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Было бы наивно полагать, что кто-то может 

решить смысложизненные вопросы за самого че-

ловека. Постижение сущности социокультурного 

бытия – это цель, для достижения которой может 

не хватить времени человеческой жизнь. Однако, 

знание преобразует наше сознание и, безусловно, 

влияет на мировоззрение, даже в том случае, когда 

не становится руководством к действию. Человек, 

осознающий себя социокультурным существом, 

должен знать, что любое нарушение социальной 

нормы, а тем более – нравственной нормы, есть 

повод для серьезных раздумий о том, что является 

причиной нарушения: социальная недоразвитость 

субъекта-нарушителя или героическое сопротив-

ление высокоразвитой личности таким общест-

венным нравам, которые ведут к деградации соци-

альных качеств человека? 

Для личности нет ничего более унизительного, 

чем отождествление свободы воли с автоматизмом 

инстинкта.  А потому попытки представить любое 

нарушение социальной нормы как проявление 

свободы и индивидуального своеобразия должны 

расцениваться не просто как заблуждения молодо-

сти, а как отсутствие понимания сущности соци-

альности и свободы личности. 
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Аннотация: понятие «Свобода» любой индивид слышит с первых дней своей осознанной жизни. Одна-

ко единого методологического подхода к этому термину в гуманитарной науке просто не существует. Сво-

бодой обыватель называет грани своих возможностей, которые как правило всегда связаны с его экономи-

ческим ресурсом. В данной статье понятие «Свобода» рассматривается с точки зрения интеллектуальной 

собственности в современном экономическом процессе. 
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Экономическая свобода – факт наличия у ин-

дивида частной собственности и возможность 

распоряжаться ей в свое благо. Данное определе-

ние хоть и является классическим, но назвать его 

объективным все же нельзя. Рыночные отноше-

ния, в рамках которых у субъекта процесса есть 

право владеть частной собственностью и распоря-

жаться ей, уже давно претерпели ряд изменений и 

само понятие частная собственность тоже. 

Если еще 100 лет назад любой индивид вла-

деющий собственностью, подразумевал под ней 

конкретное имущество: дом, землю, животных и 

т.д. Иными словами, собственность носила всегда 

предметный характер, имело вполне четкое выра-

жение, в виде конкретных предметов, то сейчас 

ситуация изменилась и рамки собственности стали 

существенно шире. 

Использование собственности, как и сама соб-

ственность также перешли из тривиальных моде-

лей взаимодействия субъектов отношений, в но-

вую систему взаимодействия, основанную на по-

лучаемом от владения собственностью итоговом 

продукте. 

Допустим, индивид, живущий в прошлом сто-

летии, владеет автомобилем и собственным до-

мом, он вправе продать свое имущество либо по-

лучать с него определенное благо. Свобода в этом 

случае проявляет себя как в продукте использова-

ния, так и в самом факте владения. Субъект владе-

ет машиной и домом и он вправе продать, а зна-

чит, обладает свободой выбора, он может не про-

давать и все равно будет свободным. Таким обра-

зом, факт владения подразумевает наличие воз-

можности выбора индивида, его он делает еще с 

момента приобретения либо получения собствен-

ности, изначально решая нужна она ему или нет. 

Даже при получении наследства, получатель впра-

ве отказаться от владения проявляя свой выбор. 

Выбор – ключевой момент свободы в экономике. 

Индивид может получать прибыль либо иную 

пользу от владения либо неэффектно использовать 

свое имущество. В данном аспекте между фактом 

владения и использованием есть определенная 

взаимосвязь. Так сделав неверный выбор и полу-

чив предмет, который в дальнейшем не приносит 

пользы, индивид решает себя права  использовать 

свой ресурс. Иными словами, выбор собственно-

сти сделан, но он оказался неверным, скорее даже 

неэффективным. Выходит, что собственник был 

свободен в плане получения ресурса, но при этом 

сам ущемил свою свободу. Источник свободы – 

сам индивид. 

Таким образом, еще в прошлом веке свобода 

определялась правильностью выбора индивида 

при приобретении или получении им собственно-

сти. Как уже упоминалось ранее, собственность и 

владение ею, стали понятиями выходящими дале-

ко за рамки обычных отношений по поводу владе-

ния предмета и его использования. 

С развитием коммуникабельных  возможностей 

человека, и расширением используемого экономи-

ческого пространства, собственность и владение 

ей стали обширными понятиями. С начала XXI 

века и появлением сети Интернет, архиважную 

роль начала играть интеллектуальная собствен-

ность. 

Интеллектуальная собственность - в широком 

понимании термин означает закреплѐнное законом 

временное исключительное право, а также личные 

неимущественные права авторов на результат ин-

теллектуальной деятельности или средства инди-

видуализации [1]. История интеллектуальной соб-

ственности началась еще в Средние века. Несмот-

ря на активно развитие правовых систем во време-

на Античности, продукт интеллекта, не восприни-

мался как закрепленная исключительно за автором 

собственность. 

Первым правовым актом, признавшим сущест-

вование интеллектуальной собственности вполне 

достоверно можно считать – Декларацию Венеци-

анской республики 1474 г. Согласно декларации 

любой гражданин, сделавший машину, раньше не 

применявшуюся на территории государства, полу-

чал привилегию, по которой всем остальным за-

прещалось на протяжении десяти лет изготавли-

вать такие устройства. 
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Согласно нормам российского законодательст-

ва, к интеллектуальной собственности относятся 

результаты интеллектуальной деятельности граж-

дан, которые внесли собственный творческого 

вклад в создание такого результата, в том числе 

оказавшие его автору только техническое, кон-

сультационное, организационное или материаль-

ное содействие или помощь либо только способ-

ствовавшие оформлению прав на такой результат 

или его использованию, а также граждане, осуще-

ствлявшие контроль за выполнением соответст-

вующих работ. 

За Автором признается результат интеллекту-

альной деятельности принадлежит право авторст-

ва, а в случаях, предусмотренных настоящим Ко-

дексом, право на имя и иные личные неимущест-

венные права. 

Ключевым понятием в интеллектуальной соб-

ственности выступает – Идея. 

В древнегреческой философии идеей называ-

лась умопостигаемая и неизменная структура, ле-

жащая в основании вещи. Само слово сделал фи-

лософским термином Демокрит, который называл 

идеями атомы – неделимые умопостигаемые фор-

мы. Атомы неизменны, но из них состоят измен-

чивые вещи [3]. 

В данный момент, экономика всего мира пере-

шла в сетевую форму работы. Интернет как форма 

обмена информацией, стал катализатором отно-

шений субъектов экономического процесса и кар-

динально изменил отношение к собственности в 

первую очередь к интеллектуальной. Так как 

именно продукт интеллекта сейчас считается  са-

мой продуктивной формой с точки зрения реали-

зации своей собственности. 

По аналогии с имущественной собственностью, 

субъект владеет и использует, однако идея либо 

иное выражение интеллектуальной собственности, 

в отличии от того же дома не приносит экономи-

ческой свободы индивиду. Обладая чем то мате-

риальным, субъект чувствует себя обладателем 

вещи и тем самым приобретает свободу, обладая 

интеллектуальной идеей, субъект моментально 

обременяет себя, поиском еѐ применения, и уже не 

ощущает свободу в том виде в которой еѐ видел 

бы владея материальной собственностью. 

Более того, прогнозируя продукт, полученный 

при  реализации своей идеи, риск выбрать оши-

бочное решение возрастает многократно, так как 

продать материальный предмет всегда легче чем 

продать концепцию. Стоит учесть, что и защитить 

свое право на продажу в этом случае значительно 

сложнее. Быстрое распространение информации, 

несет в себе и явные минусы, так как копирование 

идеи в настоящем времени, факт весьма распро-

страненный. 

В итоге, любой обыватель обладающей идей, 

имеет куда меньше свободы, чем человек обла-

дающий материальной собственностью. Однако 

успешная реализация своей идеи приносит обла-

дателю свободу и при этом не обременяет его 

временными рамками. Так, продавая любую не-

движимость либо иное материальное имущество, 

индивид совершает разовый акт и его свобода реа-

лизуется однократно. В случае с реализацией 

идеи, субъект отношений может реализовывать еѐ 

многократно, развивать, дорабатывать и получать, 

тем самым увеличивая свои рамки свободы. 

Таким образом, при владении идей как средст-

вом свободы, обладатель получает отсутствие сво-

боды исходя из факта владения, но при этом полу-

чает более расширенную свободу исходя из про-

дукта реализации своей собственности. Современ-

ная экономическая модель, предполагает ограни-

чение свободы обладателя собственности за счѐт 

снижения еѐ физического значения. Сам факт на-

личия идеи не несет в себе свободы, а значит что 

бы еѐ получить, идея как интеллектуальный про-

дукт должна быть реализована. 

Дискуссионным остается вопрос творческого 

проявления человеческой натуры при выдвижении 

концепции интеллектуальной собственности. Сам 

процесс разработки можно сравнить с творчест-

вом. Так как подбор оригинальной идеи требует от 

еѐ создателя, как минимум ухода от типичных мо-

делей мышления. Создание чего принципиально 

нового либо возрождение уже давно забытого ста-

рого – полет творческого созидательного мышле-

ния. Однако можно ли процесс отождествлять со 

свободой? Упираясь в размытые и не консолиди-

рованные определения свободы, процесс как дей-

ствие в течение продолжительного времени сво-

бодой по ряду признаков не соотносится понятием 

свобода априори своем. 

Распространенный в широких кругах тезис « Я 

мыслю значит я свободен» далеко не так правдив, 

как кажется на первый взгляд. Лишь прямое кон-

кретное действие отождествляет свободу. Человек 

может считать себя свободным, когда влияет на 

что то либо использует в своих целях предмет ли-

бо иную собственность. 

При рабовладельческом и феодальном строе, 

свобода мысли была единственным неприкосно-

венным правом все людей. Феодал не мог запре-

тить своим слугам мыслить, но при этом сами слу-

ги не имели даже малейшей возможности реализо-

вать свои идеи. При отсутствии шансов реализо-

вать замысел, идея становилась абсолютно беспо-

лезным фактом, и не расширяла рамки свободы. 

Отчасти схожий механизм работает и сейчас. 

Субъект обладает правом на создание идеи, од-

нако, как правило, не имеет возможности еѐ реа-
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лизовать. Спасает ситуацию, лишь наличие сети 

Интернет. Как упоминалось ранее, возможности 

коммуникации значительно выросли. Высокая 

значимость Интеллектуальной собственности обу-

словлена широким распространением информа-

ции, но при этом количество уникальные идей 

снижается. Так как любая уникальная идея может 

за считанные секунды стать объектом копирова-

ния 

Именно поэтому, в современной экономиче-

ской модели, интеллектуальная собственность 

имеет соотношение со свободной лишь тогда, ко-

гда идея приносить благо для еѐ создателя. В ином 

случае, свобода для обладателя собственности, не 

более чем иллюзия. Процесс несет в себе иллю-

зорность свободы. 
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АСТРОНОМИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: характеризуется мировоззренческое значение достижений астрономических наук в культу-

ре общества; исследуется значение количественных характеристик объектов космоса для формирования 

ценностей мировоззрения личности. 
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Астрономия в современной информационной 

культуре общества обеспечивает потребности лю-

дей в знании высших объектов бытия природы, 

ибо человек обречѐн на онтогенез в пределах био-

сферы планеты Земля. В истории культуры – ис-

торические типы философии [1, 2], астрология; 

конфессии [3, 4], формирующиеся научные версии 

астрономии, начиная с дописьменной эры челове-

чества [5, с. 101-110] – уделялось особо внимание 

познанию объектов, расположенных выше воз-

можностей человека в пределах органа зрения - 

«на небе».  

Астрономические науки, или в абстрактном 

обобщении ‒ астрономия – множество естествен-

ных наук о физических и химических свойствах и 

закономерностях изменений объектов космоса и 

планеты Земля как одного из объектов Солнечной 

системы. Космосом, по мнению специалистов на-

учного естествознания, называется часть природы, 

состоящая из вещественных энергетических и фи-

зических пóлевых объектов за пределами 75-100 

км от уровня поверхности планеты Земля в преде-

лах Вселенной [6, с. 4; 7, с. 5]. 

Так как исследования всякого рода объектов 

космоса соотносимы с условным наблюдателем, 

находящимся на Земле, то наша планета включена 

в систему астрономического познания как одно из 

небесных тел, а также в качестве средства-условия 

астрономического познания. Одна из специализа-

ций астрофизических наук – астрофизика Земли – 

исследует нашу планету как часть Солнечной пла-

нетной системы и дополняет новой информацией 

множество наук о Земле, которые образуют само-

стоятельную подсистему (область) профессио-

нального естествознания.  

Предельно абстрактно и художественно образ-

но астрономию называют наукой о Вселенной, 

имея в виду факт исследования учѐными небесных 

объектов, находящихся в пределах суперобъекта 

естествознания и науки в целом – Вселенной. На 

основе исследований специалистов, приводятся 

оценки показателей Вселенной: линейные размеры 

Вселенной, познанные методами современной оп-

тической телескопии, оцениваются величиной в 

5×10
21

 км. Размеры Вселенной, познанные мето-

дами современной радиотелескопии, оцениваются 

величиной вдвое большей. Масса Вселенной со-

ставляет 10
51

 кг. Время существования Вселенной, 

по расчѐтам астрофизиков НАСА США, обосно-

ванных в 2006-2007 гг., оценивается в пределах 

13,7 млр. лет [8, с. 96; 9, с. 82]. 

Для ограниченного человеческого существова-

ния такого класса размеры и величины являются 

физически непреодолимыми, оцениваются беско-

нечностью и имеют мировоззренческое значение с 

учѐтом специфики бытия человека [10; 11]. В ми-

ровоззренческом гуманитарном познании исполь-

зование слова «Вселенная» при обобщении со-

держания и значения астрономических наук явля-

ется синонимом неопределѐнности (хаоса) челове-

ческих знаний и возможностей по причине беско-

нечности природы, исследуемой научными спе-

циализациями [12, 13]. 

Вселенная в астрономическом видах исследо-

ваний есть объект познания одной из астрономи-

ческих наук – космологии. Иные астрономические 

науки познают не Вселенную, но конкретные объ-

екты космоса, или частей Вселенной – планеты, 

звезды, галактики, движения небесных тел и иные 

состояния объекты природы за пределами 75-100 

км от уровня поверхности Земли. Множества на-

блюдаемых и теоретически исследуемых объектов 

астрономических наук: планеты; звѐзды; планет-

ные системы; межпланетное вещество; галактики; 

метагалактики – скопления галактик; Вселенная, 

искусственные спутники небесных тел, сателлиты; 

космические электромагнитные излучения [14, с. 

6]. 

Специалистами астрономических и физических 

наук обсуждаются проблемы гипотетических ас-

трономических объектов. Множество гипотетиче-

ских объектов космоса составляют ненаблюдае-

мые современными средствами научного познания 

звѐзды, галактики, сателлиты, уникальные состоя-

ния Вселенной, основным методом познания ко-

торых, по мнению автора, выступают универсаль-

ные методы теоретического познания [15, с. 66-

64]. 

Например, гипотетическими объектами-

звѐздами являются бозонная звезда, железная 

звезда, кварковая звезда, кварковая новая звезда, 

звезда «Немезида», преонная звезда, экзотическая 
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звезда. В Солнечной планетной системе предпола-

гается открытие гипотетических естественных са-

теллитов и «колец» Земли, сателлитов Меркурия и 

Венеры, планеты «пятый газовый гигант», сател-

лита «Фемида». 

В космосе галактик и Вселенной специалисты 

ожидают открытие следующих объектов: антимир, 

«белая дыра», комета из антивещества, космиче-

ская струна, межзвѐздная комета, планковская 

чѐрная дыра, «пузырь Хаббла», сверхгалактика, 

«сфера Дайсона», «тѐмная галактика», «тѐмное 

вещество», «тѐмная энергия», «чѐрная дыра» 

средней массы, а также иных объектов. Предпола-

гается, что антимир – это космический объект, в 

том числе, классов звезды или галактики, состоя-

щий из антивещества. Имеются гипотезы о суще-

ствования антимира как объектов антивещества в 

обычном пространстве и времени, а также о нахо-

ждении антимира за пределами реального физиче-

ского, в том числе, «обратного» пространства и 

времени. 

Профессионально значимый вариант множест-

ва астрономических наук на проблемные специа-

лизации и формальные специализированные науки 

закреплѐн в Номенклатуре специальностей науч-

ных работников Российской Федерации: 

астромéтрия и небесная механика; астрофизика и 

радиоастрономия; физика Солнца; планетные ис-

следования [17]. 

Пространственные масштабы разнородных 

объектов астрономии находятся в пределах от со-

тен километров у орбит искусственных спутников 

Земли до миллионов парсек, где представлены га-

лактики и скопления галактик. Учитывая, что три 

световых года составляют один парсек, а один 

световой год равен приблизительно 1013 км, раз-

меры в миллионы парсек не могут быть соизмери-

мы с сенсорными и рациональными познаватель-

ными способностями человека [18, 19]. Ограни-

ченность познавательных способностей человека 

является причиной вероятностного качества ас-

трономических знаний об объектах космоса, а 

также выступают фактором конвенциональной 

познавательной ситуации, когда астрономическая 

информация демонстрирует своѐ мировоззренче-

ское значение для большинства потребителей зна-

ний. 

В частности, Вселенная есть предельный для 

современных возможностей познания человечест-

ва структурный уровень природы, который в на-

стоящее время находится на стадии эволюции с 

названием «эра вещества» [20, 21]. Вывод астро-

номического познания о фатальной ограниченно-

сти человека [22] доказывается фактами исчерпа-

ния ресурсов человечества и пределами онтогене-

за человека. Поэтому для человека достижения 

астрономии значимы в форме ценностей реали-

стической культуры [23], необходимой для опти-

мизации личной и общественной жизни [24] с учѐ-

том проблемной формы стремления к совершенст-

ву [25]. 
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Abstract: the philosophical significance of achievements of astronomical sciences in culture of society is cha-

racterized; value of quantitative characteristics of objects of space for formation of values of outlook of the perso-

nality is investigated. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА В ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация: в статье исследуется основное содержание множества признаков понятия творчества; ха-

рактеризуются актуальные признаки творчества, познаваемые мыслителями в истории культуры; доказыва-

ется идея о деятельностном содержании творчества человека. 
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Говоря о творчестве, нередко делают ошибку, 

ограничивая данное понятие лишь произведения-

ми культуры и искусства. Для многих людей твор-

чество является неким феноменом, которое при-

суще лишь неординарным и нестандартно мысля-

щим личностям. На деле же, в реальной жизни ка-

ждый человек сталкивается с быстро меняющими-

ся реалиями, которые уводят от общепринятых 

норм поведения в той или иной ситуации. Тогда 

встаѐт проблема появления кардинально нового 

решения. 

Однако дать точное определение такой фило-

софской категории, как творчество затруднитель-

но. Так, например, Л.А. Александрова представля-

ет творчество, как созидание нового в интересах 

социального прогресса, возрастания степени сво-

боды человека, гуманизации общественных отно-

шений, обеспечивающих целостное развитие лич-

ности [1]. В «Новой философской энциклопедии» 

творчество есть категория философии, психологии 

и культуры, выражающая собой важнейший смысл 

человеческой деятельности, состоящий в увеличе-

нии многообразия человеческого мира в процессе 

культурной миграции [2]. 

В концепции проф. Г.В. Баранова выделены 

следующие основные значения понятия «творче-

ство»: «Творчество – конструктивная деятель-

ность по созданию нового; целенаправленная дея-

тельность индивида и людей, результатом которой 

выступает создание нового, ранее неизвестного в 

системе бытия человечества, соцгруппы, индиви-

да; класс деятельности индивида (людей) по соз-

данию новых вещественных и идеальных объектов 

бытия. Творчество социальное – класс созида-

тельной деятельности людей, создающая качест-

венно новые состояния общественного бытия» [3, 

с. 253; 4, с. 154]. 

По мнению Г.В. Баранова, формирование со-

держания понятия «творчество» осуществляется с 

применением логического метода «изолирующее 

абстрагирование» [5, с. 21; 6, с. 12]. Следуя логи-

ческому методу абстрагирования существенным 

признаком понятия творчества является возникно-

вение новых объектов различной сущности, каче-

ства и единичных свойств. Проблема исследова-

ния многообразия признаков понятия творчества 

относится к множеству гносеологических проблем 

философии и исследуется в концепциях теорети-

ков философии, идеи которых представлены, на-

пример, в текстах философского практикума Г.В. 

Баранова [7, 8, 9]. 

В истории философской культуры на разных 

стадиях человеческого развития к философской 

категории «творчество», к его природе и сущности 

подходили не равнозначно [10]. 

В античной философии, Аристотель и Гераклит 

считали всякую деятельность ниже созерцатель-

ной. По их мнению, созерцание – есть проявление 

божественного, способность же творить повинует-

ся ему и является лишь частью идеала, который 

заключѐн в божественном созерцании. Творчество 

по своей сущности представлялось богоподобным 

искусством. Платон же считал, что кто-либо, воз-

делывая что-то новое, становится богоравным. Он 

видел в творчестве момент перехода из небытия в 

бытие. Судить об объяснении творчества Плато-

ном можно из его изречения: «Всякий переход из 

небытия в бытие – это творчество, и, следователь-

но, создание любых произведений искусства и ре-

месла можно назвать творчеством, а всех создате-

лей – их творцами» [11]. Таким образом, одни ви-

дели в творчестве нечто низшее, чем божествен-

ное творение, другие ставили данные категории на 

одну ступень. 

Новое знание (представление) о творчестве 

возникает в Средние века в христианской филосо-

фии. Процесс творчества увязывался там с сотво-

рением мира. Понимание основывается на вере. 

Человек – лишь соучастник, который,с помощью-

воли, принимает личное решение, влекущее за со-

бой деяние. На данном этапе формируются пред-

посылки в осознании творчества, как деятельно-

сти, направленной на постижение нового и созда-

ние уникального. Особое внимание уделяется 

«творчеству истории». Так как история представ-

ляет собой взаимосвязь человека и замысла божь-

его [12]. Таким образом, в средневековой филосо-

фии христианства творчество и нечто божествен-

ное находятся в тесном сотрудничестве [13]. 
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Лишь в эпоху Возрождения человеческое твор-

чество выходит за рамки дозволенного. Человек 

независимо от воли Бога становится творцом бы-

тия, центром Вселенной; развивается мировоззре-

ние антропоцентризма [14, с. 264; 15]. Если 

вспомнить произведения искусства, созданные в 

эту эпоху, то можно сказать, что они гениальны по 

своему замыслу и великолепию. Каждое из них 

пропитано свежестью и глубинностью понимания. 

Красота, как высший идеал. Творчество в эпоху 

Возрождения понимается, прежде всего, как ис-

кусство, как творческое созерцание. Именно в это 

время происходят все важнейшие и кардинально 

отличающиеся от предыдущих эпох размышления 

о самом творчестве, о его процессе и о личности 

человека-творца [16, с. 83-84]. 

Понимание творчества в эпоху Нового времени 

весьма не однозначно. С одной стороны, имеет 

место влияние античной философии в предполо-

жении о том, что творчество не столь значительно 

в равнении с познанием, которое, так или иначе, 

является созерцанием вечного. С другой стороны, 

по словам Гоббса, Локка и Юма творчество род-

нится с изобретательностью. Если прибегнуть к 

объяснению, то творчество есть удачно составлен-

ная комбинация уже существующих явлений. 

Целостная концепция понимания творчества 

вводится немецким философом И. Кантом в конце 

XVIII в. В его понимании творчество – это преоб-

разовательная деятельность, создающая новый 

облик. Творческая способность воображения, по 

И. Канту, оказывается связующим элементом ме-

жду многообразием чувственных впечатлений и 

понятий рассудка. Она обладает одновременно 

наглядностью впечатлений и синтезирующей, 

объединяющей силой понятия. В концепции И. 

Канта творчество связывается с состоянием чело-

веческой деятельности. 

В исследованиях творчества в публикациях со-

временных специалистов выделяется множествен-

ность мнений. В частности, по мнению Г.В. Бара-

нова состояние творчества составляет существен-

ный признак человеческой деятельности и прояв-

ляется в антихаосном созидании новых результа-

тов [17; 18, с. 54-55]. 

Творческая деятельность на всех стадиях про-

гресса человеческой цивилизации является дея-

тельностью преобразующей и создающей. По мере 

прогресса цивилизации происходит совершенст-

вование всех состояний бытия личности и общест-

ва [19, с. 105-106; 20, с. 36-37], а творчество от-

дельной личности обеспечивает идеал гармонич-

ного человека в единстве с объектами общества, 

государства и природы. 
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CREATIVITY RESEARCHES IN PHILOSOPHICAL CULTURE 

 

Abstract: in the article the main content of a set of signs of a concept of creativity is researched; the urgent 

signs of creativity learned by thinkers in the history of culture are characterized; the idea about activity content of 

creativity of the person is proved. 
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Начиная с 1991 года, религиозные объединения 

стали важнейшей частью гражданского общества в 

Российской Федерации. При этом органы государ-

ственной власти, в том числе Государственная 

Дума, придают первостепенное значение диалогу 

с представителями различных религиозных объе-

динений. Религиозные организации, и в первую 

очередь принадлежащие к традиционным для на-

шей страны конфессиям, прилагают все усилия 

для поддержания стабильности и согласия в обще-

стве, для обеспечения гармоничного сосущество-

вания граждан с различными убеждениями. Они 

оказывают всемерное содействие сохранению в 

стране межнационального мира и межконфессио-

нального взаимопонимания, принимают активное 

участие в жизни и созидательной деятельности 

российского общества. Социальное служение, 

осуществляемое многими религиозными органи-

зациями, позволяет с полным основанием назвать 

их социально ориентированными организациями 

[5]. 

Важнейшим условием обеспечения свободы 

совести, оптимизации государственно-

конфессиональных отношений, профилактики 

правонарушений является повышение уровня пра-

вовой грамотности и правовой культуры в обще-

стве. Это условие может быть выполнено посред-

ством организации соответствующих образова-

тельных программ. 

В системе государственного управления отно-

шения религиозных объединений и государства 

всегда остаются одним из самых важных и слож-

ных направлений политики. 

Прежде всего, это обусловлено следующими 

факторами: 

 религиозная вера является древнейшим 

феноменом жизни человека и общества, 

исторически предшествующим возникновению 

государства; 

 свобода вероисповедания является 

неотъемлемой частью базовых прав человека во 

всѐм демократическом; 

 единой модели государственно-

конфессиональных отношений не существует, В 

этой связи каждое общество должно вырабатывать 

свою собственную модель, реализация которой 

может сопровождаться трудностями и ошибками 

[5]. 

Практически во всех государствах мира свобо-

да совести входит в перечень основных прав и 

свобод, защищаемых нормами их конституций (в 

России это право закреплено в ст. 28 Конституции 

РФ). 

Уже в древнейших государствах устанавливае-

мые нормы права получали религиозную санкцию: 

они рассматривались как непосредственно уста-

новленные божеством или основанные на религи-

озных канонах и текстах священных книг. В ми-

фах излагалась история дарования людям законов, 

которые рассматривались как часть божественного 

мироустройства. Помимо этого, религия выполня-

ла функцию легитимации политической власти, 

освящала ее действия и исходившие от нее распо-

ряжения и законы. В Древнем Израиле Ветхий За-

вет рассматривался как основной источник норм 

права, регулировавших все аспекты жизни, опре-

делявший меру наказания за нарушения. 

Тем самым ещѐ с самых древнейших времен 

религия и право выступали в качестве социальных 

регуляторов каждого социума. При этом религи-

озные нормы, наравне с нормами законодательст-

ва определяли все сферы человеческой жизни. В 

частности определялось – что разрешается и что 

запрещается делать в различных обстоятельствах, 

какое наказание будет предусмотрено при нару-

шении норм. 

Учѐные выделяют три основных аспекта взаи-

моотношений права и религии: 1) сакрализация 

норм законодательства; 2) церковное (канониче-

ское) право; 3) правовое регулирование в сфере 

свободы совести, свободы вероисповедания и дея-

тельности религиозных организаций [5]. 

В последние два десятилетия в российской нау-

ке проблемам конфессиональной политики по-

священо немало исследований [2, 3, 4, 5]. Опреде-

лены общетеоретические подходы, сформулиро-

ваны основные понятия, описаны механизмы ин-

ституционального взаимодействия государства и 

религии. Наиболее полной и обоснованной явля-

ется типология моделей государственно-
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конфессиональных отношений И.В. Понкина [4]. 

Автор разделяет все государства на 2 базовых типа 

– светские и несветские. 

В светском государстве религиозные объеди-

нения в той или иной степени отделены от госу-

дарства, в несветских – в той или иной степени 

соединены и смешаны. 

Светские государства (к категории которых по 

Конституции относится и Россия) выстраивают 

отношения с религиозными объединениями на 

принципах взаимной автономности, невмешатель-

ства в дела друг друга, разделения сфер деятель-

ности и зон ответственности. 

В свою очередь, светские государства различа-

ются по 2 главным параметрам: по степени со-

трудничества государства и религиозных объеди-

нений и по степени влияния религиозных ценно-

стей на правовую систему государства. 

Учѐными, в рамках светского государства, вы-

деляются 4 основных модели государственно-

конфессиональных отношений [3, 4]: 

Таблица 1 

Основные модели государственно-конфессиональных отношений в рамках светского государства 
№ Тип модели Еѐ характеристика Примеры го-

сударств 

1.  Преферен-

циальный 

тип  

Государство, характеризующееся выделением «одной или нескольких рели-

гий или представляющих их религиозных объединений, для которых созда-

ется льготный режим существования и деятельности». В этих странах закре-

плѐн особый правовой статус традиционных конфессий в Конституциях или 

иных государственных правовых актах. 

Ирланди, 

ФРГ, сканди-

навские госу-

дарства 

2.  Эквипотен-

циальный 

тип  

Название произошло от лат. aequus – равный. В государствах с данной мо-

делью государственно-конфессиональных отношений  светское образование 

толкуется как еѐ «полная внерелигиозность, это влечет полный запрет лю-

бых проявлений религиозности и осуществления религиозного образования 

в любой форме в государственных образовательных учреждениях. 

Япония, США, 

Южная Корея, 

КНР. 

3.  Контамина-

ционный 

тип  

Название произошло от лат. contaminatio – смешение, соединение. Это госу-

дарство, в котором границы между религиозным и светским максимально 

размыты, а нормы религиозного права заметно влияют на правовую систему 

государства.  

Страны ис-

ламского мира 

4.  Идентифи-

кационный 

тип 

Светское государство, осуществляющее системное сотрудничество с не-

сколькими религиозными традициями на основе признания со стороны го-

сударства особого культурного и исторического вклада этих религий в ста-

новление государственности и на основе гарантий со стороны государства 

на защиту и реализацию прав своих граждан на религиозную и  националь-

но-культурную идентичность.  

Россия, стра-

ны Балтии, 

Украина, 

Франция 

 

С учѐтом того, что к идентификационному типу 

относится Россия, выделим основные признаки 

данной модели: 

 доминирование учета государством 

современной национально-культурной и 

религиозной идентичности граждан и народов 

среди причин и оснований реализации 

государством расширенного сотрудничества с 

выделенными религиозными объединениями; 

 партнерские взаимоотношения государства с 

религиозными объединениями, оказавшими 

значительное влияние на становление и развитие 

государственности, сыгравшими существенную 

историческую роль в развитии национального 

самосознания народов страны, 

способствовавшими формированию и развитию их 

традиционной духовности и культуры; 

 в то же время более жесткое отделение 

религиозных объединений от государства 

(невозможность руководство главой государства 

какой – либо государственной религиозной 

организацией и др.); 

 оптимизация между светскостью и 

культуросообразностью образования в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, основанная на 

учете национально-культурной и религиозной 

идентичности граждан [4]. 

В.Э. Багдасарян [1] предлагает 3 основные мо-

дели ГКО: 

 Сепарационная (государство и религии 

разделены в той или иной степени); 

 Симбиотическая (государство и религии 

смешаны в той или иной степени); 

 Кооперационная (государство и религии 

сотрудничают, не теряя своей автономии). 

Что касается России, то проблема рациональ-

ной, полноценной, целесообразной конфессио-

нальной политики заключается в противоречии 

между формально- юридическими нормами и реа-

лиями жизни, так как по Конституции Российской 

Федерации установлена 1-я модель (сепарацион-

ная, как в США и Франции), а «по умолчанию», 

де-факто реализуется 3-я, кооперационная. Как 



Успехи современной науки и образования  2016, №11, Том 8  

 
 

 133 

отмечают современные исследователи [1 и др.], 

российские власти не могут юридически в полной 

мере и непротиворечиво обосновать фактическое 

(и необходимое с точки зрения национальной 

безопасности) сотрудничество с традиционными 

конфессиями (православие, ислам, буддизм, иуда-

изм) на фоне сепарационных норм, заложенных в 

Конституцию 1993 года. Ситуация получается 

странная: по Конституции все религиозные объе-

динения равны меж собой и равноудалены от го-

сударства, а фактически не равны и не равноуда-

лены (прежде всего, это связано с преобладанием 

в обществе христиан.  

Резюмируя вышеизложенное отметим, что су-

ществующие на сегодняшний день в мире разно-

образные типы светских государств  являются 

продуктом сложных социальных процессов, на 

которые оказывают значительное влияние кон-

кретные политические, исторические, культурные 

и иные особенности развития каждого общества. 

Взаимоотношения конфессий и государства по-

стоянно изменяются, в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией в различных государствах и в 

мире в целом. 
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СПИРИТИЗМ И ЕГО КРИТИКА В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА 

 

Аннотация: в настоящей статье проводится анализ зарождения спиритизма в России в 19 веке, причин 

всплеска его популярности 1870-е годы и довольно быстрой потери к нему интереса в обществе. Обсужда-

ется роль российской публицистики второй половины 19 века как в распространении спиритических уче-

ний, так и в борьбе с ними. Уделяется внимание проблеме жизнеспособности медиумизма, который нашѐл 

себе место в современной российской лженауке. 

Ключевые слова: возникновение спиритизма в России, критика спиритического учения, медиумизм, 

Комиссия для рассмотрения медиумических явлений,  спиритизм и российская публицистика 

 

В человеческом обществе различного рода ре-

лигиозные, оккультные, мистические, мифологи-

ческие практики существовали во всех странах и 

существуют до сих пор. При этом помимо обыч-

ных религий и оккультных или мифологических 

учений, встречается также огромное количество 

заблуждений и иллюзий. Традиционные верования 

и суеверия, магические ритуалы и обряды сущест-

вовали в России, как, впрочем, и в любой другой 

стране. Но в просвещенный век Екатерины II ста-

ли появляться новые, заимствованные из Европы, 

мистические и оккультные практики, прежде всего 

в виде месмеризма. Следует отметить, что первые 

шаги российских магнетизеров не получили сво-

его дальнейшего продолжения – эти занятия были 

запрещены по прямому приказу Екатерины II [10, 

с. 118-120]. 

Тем не менее, в образованном российском об-

ществе интерес к месмеризму не исчез, а спири-

туализм в новом понимании, в форме спиритизма, 

пришел в Россию очень скоро после его возникно-

вения в США в модифицированной во Франции 

версии. Спиритизм в России воспринимался как 

импортная практика, привезенная из Европы на-

ряду с огромным количеством других бытовых, 

технических, культурных и идеологических нов-

шеств [31, с. 533]. 

Первые русские спириты отмечаются в начале 

1850-х годов. В число первых поклонников спири-

тизма в России входили такие заметные люди, как 

Ф.Н. Глинка, В.И. Дальи, некоторые другие из-

вестные в творческих кругах той эпохи деятели 

[32, с. 378]. В 1853-1854 годах в Москве сущест-

вовало небольшое спиритическое общество, воз-

главляемое П.В. Нащокиным [8, с. 615]. Спири-

тизмом занималась и О. С. Павлищева (сестра А.С. 

Пушкина). В первых спиритических кружках 

обычно вызывали духи А. С. Пушкина, К.И. 

Брюллова и других знакомых участникам сеансов 

покойных писателей и художников [8, с. 615]. 

Несколько позднее спиритизм в России демон-

стрировал знаменитый в те времена Даниэль 

Хьюм (или Юм). В Россию Д. Хьюм приехал в 

1858 году, его выступления пользовались успехом 

среди светской публики, в сеансах принимали 

участие члены царствующей фамилии, и даже сам 

император Александр II. Однако первые проник-

новения спиритизма в Россию в 1850-х годах не 

вызвали в широком обществе, за пределами вели-

косветских салонов, большого резонанса. 

Историки и философы не раз отмечали, что 

ураганное развитие непривычных и странных 

идей, неожиданное появление и взрывной рост 

разного рода религиозных, псевдорелигиозных и 

оккультных учений случаются, когда страна пере-

живает период перемен, смену идеологических 

ориентиров, появление новых научных и полити-

ческих течений. Таким периодом и были в России 

1860-70-е годы. 

Именно в 1870-е годы спиритические сеансы в 

России стали модной и занимательной новинкой. 

Они привлекали своей новизной и собирали боль-

шие аудитории желающих увидеть действие свои-

ми глазами. Хотя нельзя не оценить и тот факт, 

что в России явное большинство образованной 

части общества отнеслось к спиритизму откровен-

но скептически. 

Еще с конца восемнадцатого века вошедшие в 

моду паранормальные явления, прежде всего в 

форме месмеризма, нашли отражение в русской 

беллетристике и публицистике. Эти сюжеты пере-

кликались с фольклорными фантастическими мо-

тивами в литературе, наиболее яркие художест-

венные произведения этого направления встреча-

ются у Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского, А.С. Пуш-

кина и множества других авторов. 

Народные традиции различных магических ри-

туалов (в основном в форме гаданий) входили в 

обычную практику большинства населения Рос-

сии, как в крестьянской среде, так и в дворянской 

(вспомним, описание святочных гаданий в романе 

«Война и мир»). В России в девятнадцатом веке не 

существовало ни формального, ни морального 

("внутреннего цензора") запрета на описание в ли-

тературе магических, месмерических или спири-

тических практик и ритуалов. Они, хотя и были 
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завезены из-за границы, по сути, воспринимались 

как другая разновидность привычных для России 

магических ритуалов, которые свободно сосуще-

ствовали с официальной религией, как в повсе-

дневной реальности, так и в литературе [2, с. 13-

19]. Вероятно, не случайным является то очевид-

ное обстоятельство, что спиритизм в России изна-

чально имел вполне определенную связь с литера-

турой. 

Первым автором, начавшим активную пропа-

ганду спиритизма в России стал Аполлон Болтин, 

напечатавший в одном из петербургских журналов 

в 1865 году статью под емким названием "Спири-

тизм" [12]. Этот человек заслужил известность в 

истории отечественного спиритизма как первый, 

судя по всему, профессиональный русский медиум 

(ранее спиритические сеансы, подобные описан-

ным выше сеансам у П.В. Нащокина, проводили 

медиумы-любители), и как первый переводчик 

книг А. Кардека на русский язык. Он же первым 

занялся массовым распространением спиритиче-

ских идей в российском обществе, издав, помимо 

ряда статей, еще и две брошюры на спиритические 

темы [11]. 

Но разрозненные публикации отдельных мало-

известных авторов не обращали на себя внимание 

общества. Для большинства спиритизм оставался 

неясным, малоизвестным и неинтересным заняти-

ем каких-то маргинальных кружков. Отношение к 

спиритизму резко изменилось, когда его идеи ста-

ли пропагандировать известные и уважаемые в 

обществе люди. 

Лидером спиритического движения в России 

стал публицист А.Н. Аксаков. Ему удалось во-

влечь в борьбу за победу идей спиритизма в Рос-

сии  профессоров Н.П. Вагнера и А.М. Бутлерова, 

которые с тех пор стали его идейными единомыш-

ленниками. 

Первой работой А.Н. Аксакова на русском язы-

ке на оккультные темы стало его исследование 

учения шведского философа и богослова Э. Све-

денборга [5]. Вторым трудом на тему спиритизма 

стал перевод книги английского автора У. Крукса 

[6], затем А.Н. Аксаков  выпустил ряд статей и 

книг в 1870-е – 1880-е годы [2, 3], в частности, 

критику работы Комиссии для рассмотрения ме-

диумических явлений [4]. Его последние труды 

выходили уже в двадцатом веке [1]. Следует отме-

тить, что для А.Н. Аксакова пропаганда спиритиз-

ма была также формой политической и идеологи-

ческой борьбы против атеистического научного 

прогресса. Вот одно из его программных заявле-

ний: "Медиумизм – вот тот клин, который пробьет 

стены научного материализма"  [35, с. 314]. 

А.М. Бутлеров в творческом отношении не 

многим отставал от своего единомышленника, он 

написал столько статей по медиумизму, что оказа-

лось возможным издать их отдельным сборником 

[16]. Среди самых важных, программных статей 

А.М. Бутлерова можно отметить "Медиумические 

явления" [13, с. 344-356] и "Четвертое измерение 

пространства и спиритизм" [14, с. 945-971]. Кроме 

того, этот же автор написал две отдельные книги 

по вышеупомянутой тематике [15], и это все, ко-

нечно, в свободное от своей основной деятельно-

сти, то есть, химических исследований и написа-

ния многочисленных монографий и учебников по 

химии. 

Н.П. Вагнер стал автором только одной книги 

на тему спиритизма [19], хотя и был хорошим 

беллетристом. Он также написал и ряд статей [20, 

с. 855-875; 18, с. 114-126; 17, с. I – LXVII], вы-

звавших большой резонанс среди читающей пуб-

лики. 

Статьи Н.П. Вагнера [20, с. 855-875] и А.М. 

Бутлерова [13, с. 344-356], вышедшие одновре-

менно в двух популярных изданиях либерального 

и консервативного направлений, вызвали бурный 

взрыв общественного интереса к спиритизму. 

Важным было не только содержание статей, но и 

фамилии и регалии авторов, известных ученых, 

подкрепивших истинность спиритизма авторите-

том представляемой ими науки. Д.И. Менделеев 

заметил: "Кажется, не было ни одного органа ли-

тературы, который бы не отозвался, так или иначе, 

о спиритизме" [28, с. 352], причем "в массе взятая, 

вся литература в совокупности была против спи-

ритизма; да оно и понятно, потому что между ли-

тературой и наукой, по существу, нет различия; 

истине служат с одинаковым правом" [28, с. 354]. 

Реакция Д. И. Менделеева на шквал публика-

ций о спиритизме, и особенно на статьи ученых, 

последовала весьма оперативно. Н.П. Вагнер и 

А.М. Бутлеров опубликовали свои программные 

статьи в апреле 1875 года, а уже в мае того же года 

Д.И. Менделеев создал Комиссию для рассмотре-

ния медиумических явлений. Почти год спустя, 25 

марта 1876 года, эта Комиссия опубликовала свое 

заключительное заявление, в котором сообщалось 

о завершении исследований, и которое произвело 

на спиритов эффект ушата холодной воды. Реше-

ние было недвусмысленным: "Спиритические яв-

ления происходят от бессознательных движений 

или от сознательного обмана, а спиритическое 

учение есть суеверие" [24]. Позднее Д. И. Менде-

леев выступил с публичной лекцией и опублико-

вал подробную книгу о работе Комиссии [28]. 

Позднее публикации разных авторов на тему 

спиритизма постоянно присутствовали в прессе, 

хотя и намного реже, отражая постоянный, но уже 

довольно ограниченный интерес общества к этому 

делу. В России даже выходили специальные спи-



Успехи современной науки и образования  2016, №11, Том 8  

 
 

 136 

ритические издания, среди которых можно выде-

лить газету "Голос всеобщей любви", а также 

журналы "Ребус" и "Спиритуалист". Журнал "Ре-

бус" оказался долгожителем среди упомянутых 

спиритических изданий, он выходил с 1881 до 

1917 года. Основателем и спонсором этого журна-

ла был все тот же А.Н. Аксаков. Попутно следует 

отметить, что в России в начале 20 века выходили 

всего четыре журнала спиритов, а также семь 

журналов оккультистов, шесть журналов теосо-

фов, и даже издавалась ежедневная газета "Отту-

да", сообщавшая доверчивым читателям вести из 

загробного мира [37, с. 29]. 

В свою очередь, люди, настроенные реалистич-

но, время от времени публиковали по поводу спи-

ритизма статьи скептического содержания. На-

пример, в 1880 году И.В. Модестов писал, что ин-

тересы науки в России пока находятся вне массо-

вого общественного интереса. Его статья заверша-

ется призывом, который не потерял актуальности 

по сей день: "Дать свободный ход русской науке и 

поставить ее в живую связь с обществом" [29]. 

Нельзя не отметить, что  во второй половине 

девятнадцатого века в России критика спиритизма 

появлялась и на страницах ряда изданий, имевших 

христианскую направленность. Наиболее развер-

нутая богословская критика спиритического уче-

ния содержится в статье М. Лебедева «Спириты и 

спиритизм», напечатанной в журнале «Христиан-

ское чтение». В поиске «осязательных авторите-

тов» в мнимых душах умерших М. Лебедев видит 

«грубый обман и самоослепление, дерзкое глум-

ление над всем священным и спасительным» [26, 

с. 707]. Христианская критика спиритизма шла 

параллельно с научной критикой и использовала 

совершенно другую аргументацию и другие мето-

ды воздействия на читателей. Среди авторов, кри-

тикующих спиритизм с христианских позиций, 

можно отметить Вс. С. Соловьева [33, с. 174], 

Ф.М. Достоевского [23, с. 98-104; 22, с. 141-143; 

21, с. 173-179], П. Флоренского [36, с. 154]. 

Критика спиритизма со стороны христианских 

богословов и публицистов строилась в основном 

на том, что спиритизм рассматривался в очень 

широком контексте различных лжеучений и ере-

тических заблуждений, которые в целом своди-

лись к категории бесовских наваждений и счита-

лись результатом влияния дьявола. В число таких 

бесовских наваждений в России в девятнадцатом 

веке христианские публицисты включали, напри-

мер: различные ереси [27, с. 254-258]; древние 

языческие верование вавилонян, халдеев, египтян 

и других народов, в основном известных для 

большинства людей только по Библии [25, с. 41]; 

языческие религии, включая древнегреческую и 

древнеримскую мифологии [26, с. 265-315]; раз-

личные оккультные, гностические и кабалистиче-

ские учения [30, с. 66]; масонство. Как ни странно 

это нынче звучит, к категории бесовских вредо-

носных злодейств причислялись такие модные в 

то время заграничные новинки, как гипноз и го-

меопатия, поскольку эти явления по мнению неко-

торых христианских публицистов, также находи-

лись на границе материального и духовного, а лю-

бые попытки контакта с духовным миром вне ра-

мок официальной церкви являются потенциально 

опасными. 

Вся критика спиритизма с христианских пози-

ций опиралась на Священное Писание, отдельные 

тексты которого трактовались как прямо обра-

щенные против спиритизма: "всякий дух, который 

не исповедует Иисуса Христа пришедшего во пло-

ти, не есть от Бога, но это дух антихриста" [9, 1 

Ин. 4, 3]; "Не научись делать мерзости, какие де-

лали народы сии: не должен находиться у тебя 

проводящий сына своего или дочь свою чрез 

огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, 

обаятель, вызывающий духов, волшебник и во-

прошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом 

всякий, делающий это" [9, Второзаконие 18, 9-13]. 

Среди тех, кто делает "мерзости", и кого "Господь 

Бог изгоняет" названы и "вызывающие духов", тут 

для верующего христианина все уже должно быть 

ясно. 

В заключении,  можно сказать, что к началу 

двадцатого века русский спиритизм был уже 

вполне сложившейся и устойчивой практикой, 

правда, выродившейся в глазах большинства сво-

их приверженцев из оккультного учения. Судя по 

многочисленным мемуарам, в первые десятилетия 

прошлого века столоверчение сохраняло устойчи-

вый, но в то же время ограниченный интерес в 

обществе, им занимались в разных его слоях, от 

высшего света до мещанства. В стране издавались 

несколько медиумических журналов. 

Работа Комиссии Д.И. Менделеева имела 

большое значение для борьбы с распространением 

спиритических учений в современном ему обще-

стве. Опыт работы Комиссии, ее подходы и мето-

ды используются Комиссией РАН по борьбе с 

лженаукой, они оказываются эффективными для 

достижения намеченной цели и в наше время [7]. 
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Аннотация: в статье исследуются онтологические основания философии космизма Н.Ф. Федорова: идея 

об активной эволюции и супраморализм (всеобщий синтез). В онтологии космизма Н.Ф. Федорова утвер-

ждается универсальный проект коэволюционного развития человека и природы-космоса. В этой онтологии 
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Идея единства человека и космоса зародилась 

еще на заре человеческой мысли. Ее можно обна-

ружить в древнеиндийских текстах («Риг-Веды», 

Упанишады»), в зороастрийском учении, мифах 

народов мира, древнегреческой натурфилософии и 

др. То есть космистское мировоззрение, как осо-

бое прочувствование взаимосвязи человека и кос-

моса, формировалось на протяжении тысячелетий 

(с момента появления человека вида homo sapiens). 

Оно сложилось в процессе интеграции традиций, 

мифов, религиозных верований, знаний о природ-

ных процессах, представлений о месте человека в 

Универсуме, осмыслении влияния человека на 

природу. Философия космизма возникла как зако-

номерный ответ на потребности духовного разви-

тия человека. Обобщенно можно сказать, что под 

космизмом понимается направление в философии, 

рассматривающее Вселенную, человека и общест-

во как единое, гармоничное целое (всеединый 

космос). 

Русский космизм является специфической сто-

роной не только отечественной, но и всей мировой 

философской мысли. Считается, что русский кос-

мизм зародился во второй половине ХIХ века, а 

его основателем является Н.Ф. Федоров (1829-

1903). Творчество Н.Ф. Федорова достаточно ак-

тивно изучалось в 70-80-е годы прошлого века. В 

основном его космистское учение рассматрива-

лось с позиций христианской теологии и этики. Но 

философия космизма – это, прежде всего, онтоло-

гическое учение. Поэтому в статье проанализиру-

ем онтологические основания философии космиз-

ма Н.Ф. Федорова. 

Природа-Космос. Со времен Древнего Мира в 

философском мировоззрении космос трактуется 

как нечто загадочное, беспредельное, абсолютное, 

трансцендентное, наполненное жизнью высших 

духовных сущностей, существующее за гранью 

человеческого понимания. И хотя человек мыс-

лился как микрокосм – модель большого Макро-

косма, ему предоставлялась только возможность 

самопознания. Познание Универсума было уделом 

избранных мыслителей, способных к медитации, 

умозрительным построениям на основе мистиче-

ской, чувственной и интеллектуальной интуиции. 

Начиная с Н.Ф. Федорова, человечество всту-

пило на новый этап познания космоса и пересмот-

ра взаимоотношений с ним. Н.Ф. Федоров первым 

высказал идею активной эволюции человечества 

во взаимосвязи с эволюцией космоса. В своем 

главном труде «Философия общего дела» мысли-

тель провозгласил земнокосмическую связь всех 

явлений действительности, единство человеческо-

го, метеорического и космического процессов, 

благодаря которым становится возможным управ-

ление стихийными силами в Солнечной системе и 

во всем Универсуме. 

Идея активной эволюции в учении Н.Ф. Федо-

рова строится на представлениях о двуединстве 

внешней (природной) и внутренней (психо-

физиологической) регуляции. По мнению Н.Ф. 

Федорова, внешняя регуляция масштабно развер-

тывается от Земли до космических пределов и ох-

ватывает следующие восходящие по своей слож-

ности этапы: 1) метеорическую регуляцию (управ-

ление стихийными процессами на Земле – атмо-

сферными, сейсмическими, вулканическими и 

т.д.); 2) планетарную астрорегуляцию, объектом 

которой является Солнечная система; 3) всеобщую 

космическую регуляцию в бесконечной Вселен-

ной.  

Н.Ф. Федоров высказывает идею о рациональ-

ном использовании земных недр, замене земных 

металлов на металлы метеоритного или другого 

космического происхождения (теллурическая ре-

гуляция). Освоение гелиорегуляции позволит ис-

пользовать солнечную энергию для нужд челове-

чества (вытеснение ручного труда машинным, за-

мена людских ресурсов техническими в трудоем-

ких производственных процессах и др.). Наконец 

человек освоит гравитационную регуляцию, что 

позволит планете Земля сойти со своей орбиты и 

превратиться в земноход, бороздящий просторы 

Вселенной по маршруту, заданному человеком. Но 

это станет возможным лишь после того, как все 

народы Земли объединяться в единый коллектив – 

Братство человечества. Поэтому успехи во внеш-
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ней регуляции природы невозможны без успехов в 

психо-физиологической саморегуляции человека. 

Человек. С точки зрения Н.Ф. Федорова слово 

«человек» заключает в себе родовую сущность 

человека, намек на долг перед отцами и предками. 

Используя понятия «сын человеческий», «дочь 

человеческая», «сын умерших отцов», мыслитель 

подчеркивает основные составляющие природы 

человека: его эволюционную незавершенность и 

активный, деятельных характер человеческой 

природы. Осмысление своей незавершенности 

ставит перед человеком задачу самоизменения на 

основе творческого созидания. Деятельный харак-

тер человека вызван его незащищенностью перед 

стихийными силами природы и потребностью 

научиться регуляции этими силами. 

Конечно, Н.Ф. Федоров осознавал противоре-

чия в природе человека (гордыня, эгоизм, тщесла-

вие, злобность и др.). Но, рассуждая о высоком 

достоинстве человека как «Сына Божьего», возла-

гая на него огромную родовую и даже космиче-

скую задачу, мыслитель верил в ренессанс челове-

чества на основе гуманизма и христианской веры. 

Он считал, что надо превращать зло в добро, 

трансформировать зло-направленную энергию че-

ловека и человечества в благую и жизне-

строительную. В духе христианских мыслителей 

(Григорий Нисский, Василий Великий, Псевдо-

Дионисий Ареопагит и др.) он усматривал в злых 

деяниях недостаток добра. Особенностью антро-

пологического аспекта философии космизма Н.Ф. 

Федорова является то, что он рассматривал чело-

века не столько в социальном ракурсе, а прежде 

всего в природно-родовом и универсально-

космическом. С его точки зрения, нравственность 

человека и его духовные устои укорены во всем 

человеческом роде – в эволюционной цепи пред-

ков, в традициях, обычаях, православной культу-

ре. На представлениях об этой родовой укоренен-

ности строится вся этика Федорова. 

Этика. Помимо идеи активной эволюции чело-

века, федоровский проект «общего дела» включает 

в себя следующее: 1) учение о Троице как нравст-

венном объединении человечества; 2) учение о 

всеобщем Воскрешении. Целостность своих 

взглядов Н.Ф. Федоров назвал «учением живущих 

сынов для воскрешения умерших», или «пасхаль-

ные вопросы». Вместе с тем он предложил еще 

одно название – «Супраморализм, или всеобщий 

синтез (т.е. всеобщее объединение)». С точки зре-

ния Н.Ф. Федорова, «супраморализм – это долг к 

отцам-предкам, воскрешение, как самая высшая и 

безусловно всеобщая нравственность, нравствен-

ность естественная для разумных и чувствующих 

существ, от исполнения которой, т.е. долга вос-

крешения, зависит судьба человеческого рода» [1, 

с. 388]. 

По замыслу Н.Ф. Федорова, супраморализм 

представляет собой синтез теоретического и прак-

тического разума; Бога, человека и природы, как 

трех предметов знания и дела; синтез науки и ис-

кусства в религии, отождествляемой с Пасхой как 

великим праздником и великим делом. Супрамо-

рализм – это сверх-этика, в рамках которой мыс-

литель выдвигает приоритет должного над сущим, 

деонтологии над онтологией, зовет к преображе-

нию всего бытия в благо-бытие. В рамках супра-

морализма человек рассматривается как орудие 

божественного разума, в силу чего он становится 

«разумом Вселенной». 

Развивая в рамках супраморализма христиан-

скую идею воскрешения ранее живущих предков и 

их воссоединение с ныне живущими сынами, Фе-

доров утверждал проективный план благого все-

человеческого дела как высший идеал должного 

состояния мира. В его проекте провозглашается 

взаимосвязанный путь познания и преобразования 

мира. Федоровская идея блага – это своего рода 

мост, ведущий из настоящего разрозненного со-

стояния общества в будущее единое Братство че-

ловечества, включающее воскрешенных отцов.  

С позиций супраморализма естественная эво-

люция рассматривается не индетерминированно, а 

как закономерный, причинно-следственный про-

цесс. Утверждая, что природа для человека враг 

временный, а друг вечный, Н.Ф. Федоров выдви-

гает идею активной эволюции, понимаемую как 

необходимость сознательного этапа универсаль-

ного развития, направляемого человеком в нужное 

русло на основе разума, нравственного чувства и 

религиозного идеала. Эта новая эволюционная 

ступень получает название «регуляция природы». 

Признавая за современным несовершенным чело-

вечеством право на разумно-творческую природ-

но-преобразовательную деятельность и психо-

физиологическое преображение, Федоров пред-

восхищает идею ноосферы (Тейяр де Шарден, 

В.И. Вернадский) и концепцию «универсальной 

эволюции» (Э. Янч). По существу у Федорова речь 

идет «о расширении прав духовно-разумных сил, 

об управлении духа над материей и ее силами, об 

одухотворении мира и человека» (С.Г. Семенова) 

[1, с. 13]. 

Влияние идей Н.Ф. Федорова на современников 

было огромно. С.Н. Булгаков назвал федоровский 

проект первой молитвой к Богу о воскрешении, 

первым зовом земли к небу. К.Э. Циолковский 

охарактеризовал Н.Ф. Федорова «изумительным 

философом и скромником» [2, с. 61]. Творчество 

Н.Ф. Федорова повлияло на взгляды В.С. Соловь-

ева, Н.А. Бердяева и др. 
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Таким образом, онтологическими основаниями 

философии космизма Н.Ф. Федорова являются: 

идея об активной эволюции и супраморализм, как 

всеобщий синтез (проект воскрешения умерших 

предков, их воссоединение с ныне живущими сы-

нами). Учение космизма Н.Ф. Федорова выходит 

за рамки христианских религиозных догм, обы-

денного мышления, литературного творчества. 

Онтология космизма Н.Ф. Федорова – это универ-

сальный проект коэволюционного развития чело-

века и природы-космоса, учение об активном от-

ношении к природе. В этой онтологии обнаружи-

вается попытка объедения трех направлений фи-

лософского поиска – космологического, антропо-

логического и этического. 
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Аннотация: настоящая работа посвящена изучению контркультурных проявлений в политической 
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Социологическое изучение нонконформных и в 

той или иной мере бунтарских проявлений поли-

тического сознания и действия в молодѐжной сре-

де обладает особой перспективностью. Неодно-

значность феномена контркультуры, обладающего 

как деструктивным, так и инновационным потен-

циалом, а также общий контекст социокультурных 

трансформаций (глобализация, виртуализация, 

постсоветские изменения) делает эту тему крайне 

перспективной и интересной в эвристическом 

ключе, а реальная опасность политического ради-

кализма, исходящая от политизированных контр-

культурных молодѐжных объединений – в практи-

ческом. Так события последних лет на Украине 

(так называемый «Майдан») наглядно демонстри-

руют, что радикализированные группы молодѐжи 

в определѐнных ситуациях могут стать «авангар-

дом» реальной радикальной политики (или, как 

минимум, опасным инструментом претворения в 

жизнь сомнительных целей). Впрочем, не будет 

преувеличением утверждение, что любые ради-

кальные политические силы всегда в той или иной 

мере используют «энергетический потенциал» мо-

лодѐжи (от китайских хунвейбинов до «Красных 

бригад» и знаменитых «RAF», а с другой стороны 

– от «балилов» и «гитлерюгент» до «ИРА» и «но-

вых правых») [6]. Таким образом, тему настояще-

го исследования мы видим актуальной и имеющей 

большой теоретический и практический потенциал 

разработки. 

В начале настоящей работы нам видится необ-

ходимым определиться с пониманием центрально-

го еѐ понятия – «контркультура». В энциклопедии 

под редакцией С.Я. Левит «Культурология. ХХ 

век» находим такое определение, данное 

П.С. Гуревичем: контркультура – «понятие в со-

временной культурологии и социологии; означает 

совокупность мировоззренческих установок, нор-

мативов поведения и форм духовно-практического 

освоения мира, противостоят доминирующей 

культуре или ее фундаментальным принципам, а 

также отождествляется с молодежной субкульту-

рой 60-х гг., что отражает критическое отношение 

к современной культуре и отвержение ее как 

―культуры родителей‖» [5].  

В узком смысле, таким образом, контркультуру 

можно определить, следуя Ю.М. Давыдову, как 

некую равнодействующую форму молодежного 

протеста второй половины XX века, которая выде-

лилась на рубеже 60-70-х годов в особый тип соз-

нания и поведения, мироощущения и образа жиз-

ни. Такое определение контркультуры направлено 

на ее отграничение от других явлений культурной 

жизни, на акцентирование пропасти, пролегающей 

между контркультурой и культурой как таковой. В 

широкой трактовке понятия контркультуры если 

не совпадает, то, по крайней мере, тяготеет к по-

нятию молодежной «субкультуры протеста» и 

объединяет все формы молодежного бунта против 

«истеблишмента» [3].  

Неоднозначность феномена контркультуры ес-

тественным образом порождает и неоднозначность 

его трактовки научным сообществом. Авторы, об-

ращающиеся к данной проблематике, по-разному 

оценивают роль данного феномена. Так, часть 

ученых рассматривают контркультуру как поло-

жительное явление, которое способствует обнов-

лению культуры (Т. Роззак, Ч. Рейч, П.С. Гуре-

вич), другие же смотрят на контркультуру как на 

преимущественно негативный, разрушительный 

элемент в культуре (Д. Белл, С.И. Левикова, В.И. 

Полищук). 

Так или иначе, как бы мы не видели контркуль-

туру – как опасную дисфункцию или как потенци-

альный источник обновления общества, невоз-

можно игнорировать еѐ конфликтогенный потен-

циал. В отличие от субкультуры, которой свойст-

венна просто «инаковость» (не обязательно в фор-

мах резкого отрицания), контркультура строится 

через бунт, что, в случае систематической актив-

ности, имеет тенденцию к проявлению себя в 

формах, имеющих те или иные политические про-

явления. Иначе говоря, конткультура представляет 

собой наглядно манифистированное «иное» – вы-

зывающее закономерное раздражение у «боль-

шинства» и, что нередко бывает, стремящееся к 
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легитимации и даже превращению в мейнстрим, 

канон, господствующую культуру. Возникая как 

политический по сути своей феномен, радикальная 

оппозиция существующему порядку вещей, 

контркультура неизбежно тем или иным образом 

втягивается в сферу, традиционно относимую к 

политической, что неоднократно отмечалось ис-

следователями.  

Эти общие теоретические положения мы по-

старались применить к анализу эмпирического 

материала. Авторское исследование носит поиско-

вый характер и не претендует на всеохватность и 

репрезентативность результатов. Вместе с тем, как 

мы считаем, в результате работы с эмпирическими 

материалами, мы обозначили некоторые важные 

черты контркультурных проявлений в политиче-

ской культуре современной российской молодѐжи, 

которые могут выступать ориентирами в даль-

нейших исследованиях данной проблематики. 

В качестве объекта эмпирического исследова-

ния мы выбрали медиарепрезентацию деятельно-

сти двух российских публичных деятелей, практи-

ки которых имеют, выражено контркультурные 

проявления. Это: 

 лидер байкерского клуба «Ночные волки» 

Александр Залдостанов (поле известный под про-

звищем «Хирург»)$ 

 художник-акционист Пѐтр Павленский. 

Выбор именно этих двух лиц – не случаен. Как 

мы покажем ниже, данные деятели, которых объе-

диняет выраженность контркультурных проявле-

ний, могут рассматриваться как «антиподы», про-

тивоположности, очерчивающие таким образом 

некий континуум, пространство возможных ре-

презентаций контркультуры в общественной и по-

литической деятельности. Кроме того, можно уве-

ренно утверждать, что, в силу своей широкой из-

вестности, данные персоналии являются как ре-

презентантами изучаемой в данной работе про-

блематики, так и своего рода «законодателями 

стиля» контркультурного активизма в современ-

ной России, представляя идентификационные 

схемы и образцы практической деятельности для 

молодѐжи. 

Источником эмпирических данных для на-

стоящего исследования выступили общедоступ-

ные Интернет-тексты (документы) – страницы в 

электронной энциклопедии «Википедия». По на-

шему мнению, данный ресурс (при всех его объек-

тивных недостатках) в данном вопросе является 

оптимально репрезентативным, в силу своей ши-

рокой популярностью, огромной аудитории. Так-

же мы обращаемся к фрагментам интервью, кото-

рые давали данные деятели. Для анализа текстов 

применялся метод плотного описания данных.  

«Хирург»: герой(?) нашего(?) времени. От-

ношение данного общественного деятеля к контр-

культуре совершенно очевидно уже исходя из его 

вида деятельности и демонстративного стиля жиз-

ни. Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург» 

является основателем и лидером самого влиятель-

ного на территории РФ (а возможно и постсовет-

ского пространства в целом) байкерского клуба 

«Ночные волки». Принадлежность к данной суб-

культуре (которая вполне может быть охарактери-

зована как контркультура), разумеется, задаѐт оп-

ределѐнные «рамки», форматирует его деятель-

ность.  

Для субкультуры байкеров характерен опреде-

лѐнный набор ценностей, поведенческих образцов 

и символов. В первую очередь следует сказать об 

агрессивной консервативной маскулинности, 

культивируемой в данной субкультуре. «Эталон-

ный байкер» (как «идеальный тип» в веберовском 

смысле, разумеется) воплощает в себе черты, ха-

рактерные для самого что ни на есть архаичного 

«героя»: агрессивность, отвага и безразличие к 

опасностям, свободолюбие, прямота и принципи-

альность. А. Залдостанов не упускает возможно-

стей продемонстрировать эти качества, причѐм 

зачастую в форме демарша, граничащего с китчем. 

В качестве примера можно привести совершенно 

гротескный факт вызова им на дуэль спикера Се-

вастопольского парламента А. Чалого [8]. 

Совершенно логичным элементом данного типа 

маскулинности является «мачизм» в вопросах от-

ношений между полами (установка на домини-

рующую роль мужчины в союзе) и, разумеется, 

радикальная гомофобия. Высказывания, выра-

жающие данную позицию, не редкость в выступ-

лениях «Хирурга». 

Хотя, следует заметить, образ «Хирурга» (кон-

струируемый его публичной деятельностью) имеет 

ряд уникальных особенностей, отличающих его от 

стереотипного «байкера», и, в принципе неожи-

данных для контркультурного общественного дея-

теля. Внешний вид «Хирурга» в целом соответст-

вует канонам облика байкера (атлетическое тело-

сложение, длинные волосы и борода, татуировки и 

т.п.), однако новаторским элементом тут является 

нарочитое использование православной и патрио-

тической российской символики. Патриотизм, де-

монстрируемый им (что само по себе не редкость 

в среде классических байкеров) приводит героя 

нашего очерка на ниву ярой поддержки россий-

ской государственной власти. Данная позиция, 

следует заметить, является достаточно выгодной, 

давая, ему, вне всякого сомнения, многочислен-

ные возможности и т.п. Так в 2013 г. А. Залдоста-

нов был награждѐн Орденом почѐта [7] (биогра-
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фический факт, определенно не типичный для 

контркультурного деятеля). 

В идеологическом плане «Хирург» может быть 

охарактеризован как эклектичный традициона-

лист, сочетающий православие с почитанием 

И. Сталина (такая позиция, впрочем, не редкость в 

современной РФ), позитивно оценивающий СССР, 

интерпретируя, впрочем, его как частный истори-

ческий случай Российской Империи, русский на-

ционалист, резко отрицательно относящийся к 

другим национализмам (последнее особенно ярко 

проявилось в его позиции по отношению к драма-

тическим событиям, происходящим в течение по-

следних лет на Украине и участии в так называе-

мой «Крымской весне»).  

В целом, пытаясь сделать небольшое обобще-

ние, мы можем констатировать парадоксальность 

позиции «Хирурга»: еѐ можно охарактеризовать 

как «провластное бунтарство».  

Павленский: художник(?) бунта(?). Как мы 

уже отмечали, второй значимый образ активиста 

от контркультуры, который будет рассмотрен в 

настоящей работе – художник-акционист Пѐтр 

Павленский, по ряду параметров является полной 

противоположностью «Хирургу». 

Само отнесение его к контркультуре уже не-

сколько более проблематичное. Павленский не 

декларирует принадлежность к какой бы то ни 

было контркультурной общности. В этом плане он 

гораздо менее закрепощѐн в экспрессии и форми-

рует свой стиль самопрезентации, не будучи ско-

ванным жесткими канонами. Однако, само содер-

жание его акций безусловно характеризуется вы-

раженной девиантностью (практически после ка-

ждой из акций автора направляют на психиатри-

ческое освидетельствование), а его самого воз-

можно определить как представителя художест-

венного авангарда – нонконформиста (что, с по-

правкой на некоторые сообщества предшествен-

ников, например, сюрреалистов, дадаистов и пр.) 

может быть рассмотрено как частный случай 

контркультуры. 

Будучи дипломированным художником-

монументалистом, Павленский приобрѐл извест-

ность не благодаря достижениям в изобразитель-

ном искусстве, а как автор провокационных пер-

формансов, получивших широкую огласку и ос-

вещение. Первый из них был проведѐн 23.07.2012 

г. в защиту «коллег по цеху» – объединения 

«Pussy Riot», находившихся под следствием за 

проведение «молебна» в Храме Христа Спасителя. 

В знак протеста против их преследований Пѐтр 

Павленский организовал одиночный пикет, при-

чѐм рот его в это время был зашит нитками. Дан-

ный перформанс вызвал широкий отклик в силу, 

как шокирующего характера, так и семантической 

убедительности и лаконизма.  

В мае 2013 им же был организован перформанс 

«Туша». Ассистенты положили его на ступеньках 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

причѐм в обнаженном виде и завѐрнутого в кокон 

из колючей проволоки. Символику этого, менее 

однозначного жеста художник прокомментировал 

следующим образом: «Череда законов, направлен-

ных на подавление гражданской активности, за-

пугивание населения, неуклонно растущее число 

политзаключенных, законы об НКО, законы 18+, 

цензорские законы, активность Роскомнадзора, 

законы о пропаганде гомосексуализма – все это 

законы не против криминала, а против людей. Ну 

и последний закон об оскорблении чувств верую-

щих. Поэтому я провел такую акцию. Человече-

ское тело голое, как туша, на нем ничего нет, во-

круг него проволока, изобретенная для охраны до-

машнего скота. Эти законы, как проволока, 

удерживают людей в индивидуальных загонах: все 

преследования политических активистов, "узни-

ков 6 мая", государственные репрессии и есть 

метафора этого загона из колючей проволоки. Все 

это делается, чтобы превратить людей в на-

дежно охраняемый безвольный скот, который 

может только потреблять, работать и раз-

множаться» [1].  

В ноябре того же года был проведѐн перфор-

манс «Фиксация», в ходе которого Павленский, 

также будучи в голом виде, приколотил свою мо-

шонку к брусчатке Красной Площади. Пояснение 

данной акции – следующее: «Акцию можно рас-

сматривать как метафору апатии, политической 

индифферентности и фатализма современного 

российского общества. Не чиновничий беспредел 

лишает общество возможности действовать, а 

фиксация на своих поражениях и потерях все 

крепче прибивает нас к кремлевской брусчатке, 

создавая из людей армию апатичных истуканов, 

терпеливо ждущих своей участи»[11]. 

23 февраля 2014 г. Павленский организовал 

коллективную акцию под названием «Свобода». С 

компанией единомышленников он построил бар-

рикады на Мало-Конюшенном мос-

ту в Петербурге, украсил их украинским желто-

голубым и чѐрным (анархистским) флагом, после 

чего были подожжены покрышки и, с помощью 

листов железа, создавались шумовые эффекты. 

Данная акция, по сути, демонстрировала солидар-

ность художника с украинским «Майданом» (ко-

торый он самостоятельно посещал).  

В октябре этого же года был проведѐн перфор-

манс «Отделение» в ходе которого автор, сидя в 

обнаженном виде на заборе института психиатрии 

им. Сербского (Москва) отрезал себе мочку уха. 



Успехи современной науки и образования  2016, №11, Том 8  

 
 

 146 

Акция задумывалась как протест протеев репрес-

сивной психиатрии и использовании еѐ в полити-

ческих целях. 

Последний перформанс, в очередной раз при-

влекший внимание широкой общественности к 

деятельности художника, был осуществлѐн совсем 

недавно – 9 ноября этого года. Павленский совер-

шил поджог двери здания органов Госбезопасно-

сти. Смысл этого действа автор объяснил так: 

««Горящая дверь Лубянки – это перчатка, которую 

бросает общество в лицо террористической угрозе. 

Федеральная служба безопасности действует ме-

тодом непрерывного террора и удерживает власть 

над 146 миллионами человек. Страх превращает 

свободных людей в слипшуюся массу разрознен-

ных тел. Угроза неизбежной расправы нависает 

над каждым, кто находится в пределах досягаемо-

сти для устройств наружного наблюдения, про-

слушивания разговоров и границ паспортного 

контроля. Военные суды ликвидируют любые 

проявления свободы воли» [2]. В настоящее время 

Павленский арестован и находится под следствием 

(впрочем, и ранее некоторые из его перформансов 

приводили к такому результату). 

Коротко рассмотрев основные вехи художест-

венного пути автора, далее мы переходим к ин-

терпретации этой фигуры в контексте цели и задач 

настоящей работы.  

Собственно в первую очередь бросается в глаза 

особенный режим отношения к телесности, де-

монстрируемый акционистом. В ракурсе обще-

принятых в нашей культуре предписаний забо-

титься о своем теле и его здоровье, демонстратив-

ная, практически средневековая жестокость по 

отношению к своему телу является, несомненно, 

девиантной. Более того, Павленский объясняет 

свои саморазрушительные практики посредством 

апелляции к символике бунта: «моѐ тело – это мо-

дель социального» [10]. В целом тот образ телес-

ности, который презентуется (причѐм довольно 

навязчиво) художником – значительно отличается 

от канонов мужского тела в нашей культуре. В 

этом вопросе особенно наглядно выражается его 

противоположность герою прошлого подраздела. 

В целом, в отличие от гипермаскулинного «Хи-

рурга» Павленский производит впечатление ско-

рее андрогина. Кроме того, в его интервью неред-

ки призывы к равенству полов и признанию прав 

всевозможных нетрадиционных гендерных иден-

тичностей.  

Грубость и напористость совершенно не при-

сущи манерам Павленского, напротив, создавае-

мый им образ – это образ интеллектуала, творца и 

практического философа. В этом холодном и от-

чуждѐнном образе нет места ни для чего, что мо-

жет быть проассоциировано с сентиментально-

стью, в частности – религиозности и патриотизму 

(в сущности, его акции направлены как раз против 

государства и церкви как институций социального 

контроля). 

Идеологическую позицию Павленского, напро-

тив, определить не столь просто. В своих интер-

вью он регулярно прибегает к риторике, произво-

дящей впечатление «левой», однако это никак не 

марксизм и даже не классический анархизм. Во-

просы собственности и производства (ключевые 

для «левых») он оставляет без внимания; даже со-

циальное неравенство не входит в круг тем, кото-

рые по-настоящему его волнуют. Более того, стра-

стная поддержка «Майдана», который изначально 

и последовательно был, проникнут радикально 

правыми идеями (пусть даже их и прикрывали по-

рой фразами о «борьбе с диктатурой»), не добав-

ляет убедительности версии левых политических 

взглядов Павленского. Даже если учесть, что не 

последнюю роль в формировании его симпатий к 

«Майдану» мог сыграть простой нонконформизм 

и отрицание официального дискурса РФ (в рамках 

которого события на Украине с самого начала бы-

ли подвергнуты резкой критике). 

И этот момент нам представляется принципи-

ально важным. По сути, идеология «интеллектуа-

ла» Павленского является ничуть не менее проти-

воречивой, чем у «воина» – «Хирурга». В целом, 

можно сказать, что в идеолого-мировоззренческом 

плане она является яркой иллюстрацией к идеям 

апологетов контркультуры, видевших в ней по-

пытку выйти за рамки дихотомии «правое-левое». 

Вместе с тем, вопрос о том, насколько эта попытка 

реализуема, вызывает серьѐзные сомнения. В этом 

плане пусть эклектически, но всѐ-таки определѐн-

но «правый» «Хирург» является относительно по-

следовательным в своих действиях, в то время как 

инфантильная позиция «непримиримого бунтаря 

против системы», в силу неопределѐнности и про-

тиворечивости целей и ценностей, делает еѐ носи-

теля уязвимым для всяческих манипуляций. 
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political sphere of life. In the second part of the paper it is presented the results of exploratory study conducted by 

us on this issue. 
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О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА 

 

Аннотация: развитие золотодобычи в Российской Федерации испытывает определенные трудности, 

связанные с отработкой месторождений, снижением содержания металлов в рудах и т.д. Эффективность 

использования традиционных способов добычи полезных ископаемых неуклонно снижалась, что 

способствовало разработке принципиально новых геотехнологических способов, в частности, способа 

подземного выщелачивания. 

Ключевые слова: подземное выщелачивание, извлечение, россыпное золото, продуктивный раствор, 

скважины 

 

Согласно Государственному балансу запасов 

полезных ископаемых, объем запасов золота в 

России превышает 13,1 тыс. тонн, что позволяет 

ей входить в тройку ведущих стран мира по 

данному показателю. В стране сосредоточено 14% 

мировых разведанных запасов золота. По 

информации Союза золотопромышленников, 

прогнозные ресурсы золота более чем в три раза 

превосходят по объему разведанные запасы, что 

наряду с наличием больших неразведанных 

территорий говорит о высоком потенциале роста 

объемов подтвержденных запасов и добычи 

золота. С 1998 по 2015 год объем производства 

золота увеличился в 2,5 раза. В 2015 году составил 

293,3 тонны, что на 1,7% больше, чем в 2014 году. 

При этом по объему добычи золота из 

минерального сырья в 2015 году Доля России в 

мировой добыче золота составила 254,9 тонны, 

что эквивалентно 8,1%. 

Технология золотодобычи считается 

дорогостоящей потому, что приходиться 

перерабатывать большое количество руды для 

получения незначительного количества золота. 

Значительные расходы идут на энергию и 

химические реагенты, оборудование и т.д. 

Золото инертный металл, около 80% этого 

металла содержится в руде в его природном 

состоянии. Существует несколько процессов для 

его извлечения, а затем очистки. 

Амальгамация – процесс извлечения золота, в 

основе процесса лежит способность жидкой ртути 

селективно смачивать золото с образованием 

амальгамы, которая из-за большой плотности 

может быть отделена от пустой породы. Следует 

учитывать, что ртуть является высокотоксичным 

веществом и, следовательно, экологически 

нецелесообразно использовать ее для отделения 

золота от пород. Да и стоимость промышленного 

предприятия для выполнения этого вида добычи 

очень высока. 

Самым важным в процессе очистки золота 

является метод цианирования. Цианидное 

выщелачивание на сегодняшний день является 

основным способом извлечения золота из руд, как 

в традиционной технологии, так и при 

геотехнологической добыче. В качестве реагента 

используются соли циановой кислоты – цианиды 

натрия или калия концентрацией 0.02-0.3%. 

Растворение золота происходит по реакции:  

2Au + 4KCN + 1/2O2 + Н2O = 2KAu(CN)2 + 

2КОН, 

 из которой следует необходимость введения в 

процесс окислителя – добавок в рабочий раствор 

перекиси водорода, гипохлоритов калия, натрия и 

др. В цианистых растворах должно быть 

обеспечено, кроме того, создание, так называемой, 

защитной щелочи, уменьшающей разложение 

цианистых солей. В подземном или кучном 

выщелачивании для предотвращения 

кольматационных явлений предпочтительнее 

использование едких щелочей (КОН или NaOH), 

не приводящих к увеличению в растворе 

содержания кальция. 

Процесс цианирования золотосодержащих руд 

и концентратов используется и в традиционной 

технологии и, соответственно, разносторонне 

изучен. В частности установлено, что скорость 

растворения золота может контролироваться либо 

концентрацией NaCN, либо кислорода; 

интенсивное пассивирование золота имеет место в 

присутствии солей свинца; при малых 

концентрациях (5-25 мг/л) серебро, свинец и ртуть 

ускоряют растворение золота; в присутствии 

сульфосолей мышьяка скорость растворения 

золота резко подавляется. 

Интенсификация цианирования может быть 

достигнута за счет предварительного введения 

извести и цемента для гранулирования материала; 

использования концентрированных цианистых 

растворов, цианида кальция, который дешевле 
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NaCN, комбинированных реагентов (особенно для 

теллуристых и золотосеребряных руд); введения в 

раствор некоторых добавок (солей таллия, 

марганца, высокомолекулярных спиртов и т.д.). 

Продолжительность выщелачивания 

колеблется от 7 до 30 суток для дробленой руды 

(крупностью менее 20 мм) и до нескольких 

месяцев для получаемой в результате взрыва. 

При всех достоинствах цианистого процесса 

извлечения золота из руд у него имеется и 

существенный недостаток – очень высокая 

токсичность цианистых солей. До сих пор не 

решена проблема обезвреживания стоков, поэтому 

уже давно ведется поиск альтернативных 

реагентов для гидрометаллургической (в том 

числе и геотехнологической) переработки 

золотосодержащего сырья. 

Экономически выгодным является подземное 

скважинное выщелачивание. Способ подземного 

выщелачивания (ПВ) золота представляет собой 

процесс выщелачивания металла через специально 

пробуренные скважины. Через систему закачных 

скважин ведут последовательную закачку раство-

ров в пласт, потом полученную смесь, содержа-

щую растворенную руду выкачивают на поверх-

ность через откачные скважины, с последующей 

переработкой продуктивных растворов [1]. 

Подземное выщелачивание металлов широко 

применяется в основном в урановой, медной про-

мышленности. Основные причины применения 

данной технологии к золотодобыче в том, что су-

щественные разведанные запасы золота сосредо-

точены в глубокозалегающих россыпях, отработка 

месторождений, высокая обводненность месторо-

ждения, низкое содержание золота, отработка ко-

торых традиционным способом нерентабельна.  

Скважинное подземное выщелачивание имеет 

следующие достоинства [3]: 

- экономически выгодно использование этого 

метода, сравнительно низкие капитальные затра-

ты, что обеспечивает высокую рентабельность в 

данной отрасли; 

- дешевизна реагентов используемых для вы-

щелачивания; 

- ведется без цианидов, с использованием гид-

рохлоридной технологии, что позволяет обеспечи-

вать экологическую безопасность работ; 

- рентабельную отработку бедных (0,7 г/тонну) 

руд;  

- возможность эффективной эксплуатации мел-

ких месторождений с запасами 500 – 1000 кг золо-

та;  

- низкие инвестиционные затраты на стадии 

разведки и разработки; 

- быстрый ввод месторождения в эксплуата-

цию; 

- возможность постепенного увеличения объе-

мов производства без конфликта с производитель-

ностью основного оборудования. 

Технология скважинного подземного выщела-

чивания  реализуется с минимальным количеством 

механизмов и операторов. Земля не обезображива-

ется карьерами, шахтами, отвалами пустой поро-

ды, шлаков, хвостохранилищами. Воздушный бас-

сейн не загрязняется газами, а водоемы – про-

мышленными стоками. Люди избавляются от 

опасного, тяжелого труда под землей. Обслужи-

вающий персонал имеет комфортные условия тру-

да [4]. 

Проблема подземного выщелачивания заклю-

чается в  обеспечении защиты от проникновения 

промышленных растворов в подземную гидросеть. 

Для этого требуется подробное геологическое 

изучение объекта. При наличии разломов прово-

дятся работы с целью создания водонепроницае-

мых экранов за счет бетонной смеси, которую за-

качивают в щели, сформированные посредством 

гидроразрыва. 
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ABOUT THE DEVELOPMENT TRENTS OF UNDERGROUND LEACHING GOLD 

 

Abstract: there are some difficulties at the development of gold mining in the Russian Federation. This is due 

to depletion of gold deposits, reduction of the metal content in the ore, etc. Effectiveness of traditional mining me-

thods the gold has been steadily declining. The effectiveness of traditional methods of gold production has been 

steadily declining. This fact contributes to the development of innovative geotechnical methods, in particular – un-

derground leaching. 
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СОРБЦИОННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА 

 

Аннотация: описана влияние железа на состояние водных экосистем и его применение в нефтехимиче-

ской промышленности. Изучен процесс сорбционного концентрирования ионов железа на сорбентах, полу-

ченных на основе природного минерала. Определены основные термодинамические характеристики про-

цесса: изменение энтальпии (Н), изобарно-изотермического потенциала (G) и энтропии (S) сорбции. 

Результаты исследований могут быть использованы для очистки воды от ионов железа и моделирования 

механизмов адсорбции. 

Ключевые слова: сорбент, сорбция, тяжелые металлы, железо 

 

Тяжелые металлы являются одной из наиболее 

распространенных и токсичных групп загрязните-

лей водных объектов. Проблема загрязнения водо-

емов этими поллютантами, их поведение в водной 

экосистеме, аккумуляция в том числе и в водных 

организмах, а также проблемы и методы очистки 

водоемов от тяжелых металлов привлекают вни-

мание исследователей на протяжении нескольких 

десятилетий. Железо в виде простого вещества 

представляет собой серебристо-серый металл с 

синеватым отливом, хорошо поддающийся меха-

нической обработке, проводящий тепло и элек-

тричество, обладающий магнитными свойствами, 

но поскольку стандартный электродный потенци-

ал системы отрицательный, поэтому его можно 

отнести к легко окисляемым металлам. Железо 

входит в состав многочисленных сплавов, приме-

няющихся во всех отраслях промышленности, в 

том числе нефтехимической [1-3]. В этом свете 

исследования, направленные на разработку мето-

дов очистки вод от тяжелых металлов, в частности 

достаточно широко применяемых в различных 

отраслях промышленности, таких как железо, 

приобретают особую актуальность. 

Экспериментальная часть. 

Реагенты и аппаратура. Соль железа (II) (же-

лезо-аммонийные квасцы) (с=1·10
-3

); органиче-

ский реагент ПАР (4-(2-пиридилазо) резорцин 

(c=1·10
-3

); дистиллированная вода; сорбенты (СВ-

1-AL и СВ-1-К) [2, 3].; фотоэлектроколориметр 

ПЭ5400В; центрифуга; лабораторное оборудова-

ние. 

Построение градуировочного графика. В се-

рию из 10 пробирок объемом 20 см
3 

вносили воз-

растающее количество раствора соли металла с 

концентрацией 1·10
-3 

М, к полученным растворам 

прибавляли по 4 см
3
 раствора органического реа-

гента с концентрацией 1·10
-3 

М и доводили объе-

мы растворов дистиллированной водой до 20 см
3
. 

Полученные растворы перемешивали и измеряли 

оптические плотности растворов в кювете толщи-

ной 0,5 см относительно воды. 

Исследования процесса адсорбции ионов же-

леза на модифицированных сорбентах. В серию 

из 10 градуированных пробирок объемом 10 см
3 

вносили возрастающее количество раствора соли 

железа с концентрацией 1·10
-3 

М, прибавляли не-

обходимое количество дистиллированной воды 

(до 10 см
3
). В полученные растворы добавляли по 

1 г сорбента, встряхивали 3 мин, отстаивали, цен-

трифугировали при 3000 об./мин. Полученные по-

сле центрифугирования растворы декантировали, 

и вносили по 4 см
3
 раствора органического реа-

гента и доводили объем полученных растворов до 

20 см
3
. Растворы перемешивали и производили 

измерение оптических плотностей растворов в 

кювете толщиной 0,5 см относительно воды. Опы-

ты проводили при трех температурах [2, 3]. Ре-

зультаты полученных исследований представляли 

в виде зависимостей оптической плотности от 

концентрации металла, а также изотерм сорбции в 

координатах «сорбция (Г) – равновесная концен-

трация [c]». Расчет величины адсорбции (Г) про-

водили согласно уравнению (1): 
 

,
m1000

VМ)СС(
Г

0






                       (1) 

где С0 – исходная концентрация сорбата, моль/дм
3
; 

[С] – остаточная (равновесная) концентрация 

сорбата, моль/дм
3
; M – молярная (или атомная) 

масса сорбата, г/моль; V – объем исследуемого 

раствора, см
3
; m – масса сорбента, г. 

Полученные в ходе исследований изотермы 

сорбции были перерассчитаны в изотермы 

уравнения Ленгмюра, а также значения констант 

сорбции (К) и величин предельной сорбции (Г∞) 

при трех температурах (2-4): 
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Результаты опытных данных, полученных в хо-

де исследований, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики сорбции ионов железа на сорбентах СВ-1-AL 

и СВ-1-К (n=6, Р=0,95, tp =2,57) 

Определяемая  

характеристика 
Температура, К 

Сорбенты 

СВ-1-АL  СВ-1-К 

Константы  

сорбции · 10
-2 

277 2,00±0,20 0,45±0,04 

298 2,08±0,21 0,47±0,04 

313 3,00±0,30 0,50±0,05 

-ΔG, кДж/моль 

277 28,11±2,80 20,24±2,00 

298 30,47±3,00 21,91±2,00 

313 34,21±3,40 23,44±2,30 

-ΔH, кДж/моль 9,73±0,90 7,48±0,70 

-ΔS, Дж·моль/К 

277 66,36±6,60 46,06±4,00 

298 69,61±6,90 48,40±4,20 

313 78,21±7,80 50,99±5,00 

Емкость 

сорбента (Г∞), мг/г 

277 2,50±0,20 2,00±0,20 

298 4,00±0,40 5,00±0,50 

313 5,00±0,50 10,00±1,00 
 

Обсуждение результатов. Метод сорбцион-

ной очистки сточных вод от токсикантов различ-

ных классов получил достаточно широкое распро-

странение вследствие высокой эффективности и 

отсутствия вторичных загрязнений. Сорбционные 

материалы поглощают из водных растворов ме-

таллы практически до любых остаточных концен-

траций. На скорость процесса влияют также раз-

мер частиц сорбента, концентрация загрязнений, 

температура, реакция среды. При адсорбции из 

растворов происходит адсорбция ионов, содержа-

щихся в растворе. Как правило, ион, заряженный 

положительно, адсорбируется в основном на сор-

бентах с отрицательно заряженной поверхностью, 

и наоборот. Происходит процесс ионообменной 

адсорбции. Для нашего исследования наибольший 

интерес вызывают алюмосиликаты, такие как опо-

ки, активно применяемые для очистки сточных 

вод промышленных производств различного типа. 

Их применение обусловлено высокой сорбцион-

ной активностью, низкой стоимостью, доступно-

стью, избирательностью. У слоистых силикатов с 

расширяющейся вследствие набухания структурой 

(вермикулит и монтмориллонит) площадь поверх-

ности может достигать 800 м
2
/г [2]. Природные 

цеолиты являются каркасными алюмосиликатами, 

в тетраэдрической структуре которых имеются 

полости, занятые одно- и двухвалентными катио-

нами, а также молекулами воды, способными сво-

бодно поглощаться и удаляться структурой. Из-за 

того, что валентность алюминия меньше валент-

ности кремния, поверхность цеолита заряжена от-

рицательно. Этот заряд на поверхности минерала 

компенсируется однозарядными катионами, при 

этом они могут быть заменены на любой другой 

катион. Это свойство используют для извлечения 

из сточных вод катионов тяжѐлых металлов и ра-

дионуклидов, которые к тому же могут сорбиро-

ваться в подходящих по размеру порах цеолитов. 

Чаще всего при изучении возможных механизмов 

сорбционных процессов предполагают, что сорб-

ционный процесс становится возможным за счет 

образования химических связей между сорбатом и 

сорбентом (процесс хемосорбции катиона метал-

ла). Она (хемосорбция) иона металла, вероятнее 

всего, протекает по донорно-акцепторного меха-

низму, ведущему к образованию ковалентной свя-

зи или диполь-дипольному взаимодействию меж-

ду ионом металла и сорбентом. Все это только 

подтверждает мысль о применении модифициро-

ванных сорбентов, полученных на основе природ-

ных минералов, что позволяет решить ряд эколо-

гических проблем. 
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SORPTION AND PHOTOMETRIC DEFINITION IRON IONS 

 

Abstract: it is described influence of iron on a condition of water ecosystems and its application in the petro-

chemical industry. Process of sorption concoction of ions of iron on the sorbents received on the basis of natural 

mineral is studied. The main thermodynamic characteristics of process are defined: change of an enthalpy (∆H), 

isobaric and isothermal potential (∆G) and entropy (∆S) of sorption. Results of researches can be used for water 

purification from ions of iron and modeling of mechanisms of adsorption. 

Keywords: sorbent, sorption, heavy metals, iron 

 

 


	tw-target-text1
	toppp

