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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Р. М.Рышков 

аспирант специальности 08.00.05. «Экономика и управление народным 
хозяйством» Курского института менеджмента, экономики и бизнеса

Известно, что  в  социально-экономи-
ческом развитии особое место занима-
ет фактор труда и условия труда, в таком 
случае, особое значение приобретают тех-
нологии, с которыми приходится сталки-
ваться. Формы общественного и производ-
ственного самоуправления во всех сферах 
деятельности являются объективной не-
обходимостью разделения труда, исходя 
из технологических процессов и целей вос-
производства. В данной работе рассматри-
ваются методы государственного регули-
рования научной сферы, а также подходы 
к определению уровней применения ин-
новационных механизмов. Так же затронут 
схематический аспект, согласно которому, 
создаются административные меры пла-
нирования, способные сохраняться в тече-
ние длительного времени, применительно 
к исследуемому региону.

Ключевые слова: развития, государ-
ственной, науки, региона, технологий

Введение. В ХХ веке, в нашей стране, 
на ряде прорывных направлений, вклю-
чая космические, биотехнологии, раз-
личные виды вооружений, в фундамен-
тальных исследованиях и разработках 
был сделан довольно весомый задел. 
Несмотря на экономическое давление 
Запада, в стране были осуществлены 
серьезные разработки по системам ма-
шин, специализации, унификации и ав-

томатизации производства. 
На первом этапе рыночных реформ, 

глубокий урон экономике был нанесен 
за счет распада единой научной и тех-
нологической структуры СССР и СЭВ, а 
также выборочной инициативной при-
ватизации лучших структур и звеньев 
в науке, включая фундаментальную на-
уку, в опытном конструкторском произ-
водстве и в наукоемких производствах. 
Научный потенциал страны за 15 лет 
рыночных реформ сократился более чем 
на 25% [1]. Происходили  потери сути 
категории «инновация» и производных 
определений, и, как следствие, возника-
ло противоречие между предметом ин-
новационной политики, и научно – тех-
нической деятельности. 

Инновации воспринимались с опре-
деленно иным смыслом, как результат 
деятельности ученых и изобретателей, 
работающих на капиталистические 
страны, также неверно выстраивались 
причинно-следственные связи: первич-
ной должна быть общественная потреб-
ность, выражаемая через государствен-
ный заказ, на основе использования 
новой продукции, но не наоборот.

Результатом явилось отождествле-
ние инновационной политики и научно-
технической политики, при единстве 
стратегической цели - конкурентоспо-
собная экономика, была и наверняка 

Экономика и управление
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остается важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики, экономическая 
безопасность и нормальное качество 
жизни населения должны различаться 
в стратегических задачах и способах их 
решения. 

Основная часть. Объектом деятель-
ности научно-технической политики и 
главной задачей, является создание на-
учных заделов на будущее, задача ин-
новационной политики и деятельности 
- использовать науку (наработанный 
массив знаний и технологий) в интере-
сах экономики в настоящем. 

Наукоемкие и высокотехнологич-
ные проекты могут быть (или не быть) 
инвестиционно - привлекательными в 
силу общественной востребованности 
их конечного продукта. Таким обра-
зом, мотивация научной деятельности 
и инновационной деятельности разная. 
Отсюда следует задача правильного 
формулирования целей, приоритетов 
той или иной политики и даже орга-
низации практических действий по их 
обеспечению [2]. 

В основном, методы государственного 
регулирования сферы инноваций и тех-
нологий, актуальных в промышленно 
развитых странах, можно объединить в 
три основные группы [3]. 

К первой из них относятся методы 
и механизмы, обеспечивающие пря-
мое участие государства в производ-
стве знаний, которое реализуется пу-
тем формирования государственных 
научных структур и их прямого бюд-
жетного финансирования. Применение 
прямого бюджетного финансирования 
в большинстве случаев ограничено 
сферой традиционной ответственно-
сти государства (оборона, энергетика, 
здравоохранение, сельское хозяйство). 
Полученные здесь знания и результаты 
(естественно, за исключением тех, кото-
рые связаны с  обеспечением обороно-
способности страны) доступны широко-
му кругу пользователей. 

Вторая группа методов государствен-
ного регулирования сферы науки и 

технологий объединяет совокупность 
грантов на проведение фундаменталь-
ных исследований, предоставляемых 
ученым, работающим как в государ-
ственных структурах, так и в научных 
университетах, лабораториях.

 К третьей группе относятся методы, 
направленные на формирование бла-
гоприятных условий для частных ин-
вестиций в сферу науки и технологий, 
стимулирование исследований и разра-
боток в частном секторе, его инноваци-
онной активности.

Объектом прямой государственной 
поддержки являются, прежде всего, фун-
даментальная наука, методы косвенной 
поддержки используются, в основном, 
для стимулирования инноваций в част-
ном секторе, т. е. для прикладной науки. 
Подобное разделение не является жест-
ким, т. е. методы прямой государствен-
ной поддержки могут быть использова-
ны и для стимулирования инвестиций 
частного сектора в сферу науки и тех-
нологий, косвенной – для поддержки 
исследований, приоритетных для госу-
дарства и общества.

между прямыми и косвенными ме-
тодами государственной поддержки 
сферы науки и технологий существует 
разница, однако цель должна быть оди-
наковой, с точки зрения роста иннова-
ционной активности. 

В целом, преимущества государ-
ственного регулирования можно свести 
к одной из основной позиции, а именно, 
методы государственной поддержки 
обеспечивают автономность частного 
сектора и его экономическую ответ-
ственность за выбор направлений ис-
следований и разработок и их реализа-
цию.

Переходя к ситуации в России, следу-
ет отметить, актуальность поставлен-
ной научной проблемы, связанной с тем, 
чтобы  сформировать приоритеты госу-
дарственной научно-технической поли-
тики, и в дальнейшем предопределять 
место и роль как прямого, так и косвен-
ного государственного финансирова-

Экономика и управление
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ния. При этом, необходимо учитывать, 
что цели и задачи государственной по-
литики в сфере инновационного разви-
тия, могут корректироваться в зависи-
мости от различных геополитических 
ситуаций.

При этом, если в отношении пробле-
мы финансирования прикладных ис-
следований и опытно-конструкторских 
работ, мнения о целесообразности ис-
пользования того или иного источника 
финансирования сильно различаются, 
то в части фундаментальных исследо-
ваний существует практически единая 
точка  зрения. В соответствии с данной 
точкой зрения государственный бюд-
жет выступает практически единствен-
ным серьезным источником расходов 
на фундаментальную науку. В частно-
сти, такого мнения придерживаются 
П.Н.Завлин, А.В.Васильев, В.л.Якобсон, 
О.В.мотовилов и многие другие.

Однако, существует и другой подход 
к определению уровней применения ин-
новационных механизмов. Так выделя-
ются три уровня: макроуровень, регио-
нальный уровень, уровень предприятия 
[4].  

На макроуровне, могут быть реализо-
ваны три основные задачи посредством 
формируемого механизма осуществле-
ния инновационных процессов: форму-
лировка государственной инновацион-
ной стратегии, создание климата для 
экономики в целом, реализация госу-
дарственных программ.

Инновационные механизмы долж-
ны реализовываться последовательно 
и согласованно, все структуры, ответ-
ственные за реализацию той или иной 
государственной программы должны 
согласованно подходить к решению за-
дачи. При этом на региональном уровне 
данные задачи должны быть реализо-
ваны с учетом особенностей развития 
субъекта Федерации.

На уровне отдельно взятого пред-
приятия может осуществляться реа-
лизация управленческих мер, намечен-
ных на макро и региональном уровне. 

муниципальные власти, которые спо-
собны более своевременно определять 
потребность в создании инновацион-
ного продукта, по сравнению с феде-
ральными и региональными органами 
управления, могут наиболее действен-
ным образом взаимодействовать с субъ-
ектами хозяйствования, осуществляю-
щими инновационное развитие. 

Приоритетные стратегические цели, 
способные обеспечивать устойчивое 
социально-экономическое развитие ре-
гиона, определены на основе стратегиче-
ского анализа, основанного на выявлении 
потенциальных возможностей и анализе 
ограничений и препятствий в регионе, 
имеющихся угроз и возможностей внеш-
ней среды. В частности, на уровне иссле-
дуемого региона, существуют некоторые 
факторы, выполнение которых, с учетом 
всех корректировок и возможных допол-
нений, возможно лишь при четком пони-
мании важности поставленной задачи, а 
также согласованности структур, кото-
рые занимаются решением проблемы пе-
рехода на инновационный путь развития 
экономики региона [5]. Набор стратегий 
как направлений действий позволяет 
осуществить приоритетные процедуры 
стратегического планирования по раз-
работке конкретных проектов, обеспе-
чивающих реализацию стратегических 
целей, а также решение проблем, к кото-
рым, в первую очередь, следует отнести 
[6]:

проблемы перестройки традици-• 
онной экономики;
проблемы диспропорций • 
социально-экономического разви-
тия;
проблемы системы расселения.• 

Схематически, стратегию можно 
представить как целенаправленную си-
стему факторов и системных причин, 
обусловленными поставленной задачей 
достижения условий для эффективного 
использования производительной силы 
на основе обеспечения конкурентоспо-
собности региона на внешнем и вну-
треннем рынках.

Экономика и управление



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 1-2 / 2010 7

Экономика и управление

Создание условий для эффективного использования 
человеческого потенциала с целью повышения благосостояния 
и качества жизни населения, на основе обеспечения 
конкурентоспособности региона.

- создание благоприятных условий для экономической 
деятельности, включая совершенствование региональной 
законодательной базы;
- создание положительного инвестиционного имиджа, 
обеспечение инвестиционной привлекательности;
- создание «точек роста» с максимальной концентрацией 
ресурсов;
- формирование конкурентоспособных территориально-
производственных кластеров;
- содействие развитию малого и среднего бизнеса на основе 
трансфера технологических и социальных инноваций;
- совершенствование градостроительной политики; 
- государственная поддержка приоритетных проектов и т.д.

- повышение уровня благоприятных условий (политическими, 
экономическими, технологическими, социальными, 
экологическими) для проживания населения;
- создание и развитие центра инновационно - технологического 
развития для обеспечения новой инновационной экономики;
- обеспечение устойчивого развития региона, активно влияющим 
и занимающим достойное место в общероссийской экономике и в 
пространственном развитии РФ, обеспечивающим рациональное 
использование природно-ресурсного, человеческого и 
экономического потенциалов;
- создание и развитие контактов с регионами России и со 
странами СНГ и т.д.

Основная 
цель

Приоритет
цели

Результативы

Рис. 1.  Концепция достижения необходимого результата для эффективного использования 
человеческого потенциала (применительно к исследуемому региону)

Стратегия регионального развития не-
однородна по отношению к регионам, его 
формирующим. Это обусловлено суще-
ственными различиями регионов в обла-
сти обеспеченности ресурсами, структуры 
хозяйства, достигнутого уровня развития 
различных сфер экономики. 

Для решения совокупности задач пред-
усматривается осуществление комплекса 
программных мероприятий, которые сгруп-
пированы в соответствии с основными це-

лями и сконцентрированы на решении при-
оритетных задач. 

 Поэтому стратегия регионального раз-
вития, формируя и генерализируя, с одной 
стороны, основные цели и задачи своего 
развития на конкретный временной этап, с 
другой стороны, является основой для раз-
работки в своем составе сбалансированных 
между собой пошаговых действий в отно-
шении экономического развития региона.

Стратегия экономического развития 
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региона — это общее направление дости-
жения целей [7]; и даже при отсутствии 
конкретики все равно полезнее иметь ис-
ходный план или направление развития, 

которое в дальнейшей перспективе может 
подвергаться корректировкам, в зависимо-
сти от воздействия возникающих внешних 
и внутренних факторов. 

Экономика и управление

Рис. 2.  Обеспечение факторов роста в результате реализации концепции стратегии регионального 
развития (схематический состав, основные экономические показатели)

Общие цели регионального развития, как 
правило, характеризуют желательный уро-
вень качества среды проживания в данном 
регионе, а также формируют количествен-
ные и качественные ориентиры экономиче-
ского развития. 

В соответствии с концепцией карди-
нального поворота к человеку, реализации 
основной политики государства, направ-
ленной на создание условий достойной 
жизни, необходимо установить социальные 
стандарты жизненных условий, критерии и 
показатели эффективности, которые могут 
быть достигнуты в регионе. цели должны 
опираться на количественные и качествен-
ные данные, быть достаточно гибкими и 
поддаваться изменениям в зависимости от 

и позволяют определить дальнейшие меры 
действий. Общие цели должны быть кон-
кретными.

Весьма существенным региональным 
преимуществом сегодня может оказаться 
степень безопасности (личной, и безопасно-
сти ведения бизнеса). Нельзя рассчитывать 
на привлечение стратегических инвесторов 
в регион при наличии низкого уровня безо-
пасности. Также, важнейшим современным 
фактором развития региона является — на-
личие качественной инфраструктуры связи 
— современных коммуникационных линий  
связи, региональных компьютерных сетей, 
свободного широкополосного доступа в 
Интернет.

Выводы. Региональная стратегия разви-
тия представляет собой систему действий, 
которые создают и поддерживают конку-
рентные преимущества региона, способные 
сохраняться в течение длительного вре-

Сокращение масштабов 
бедности

Рост валового регионального 
продукта

Обеспечение роста по сравнению с предыдущем годом

уменьшение доли населения 
с денежными доходами ниже 

величины прожиточного 
минимума

увеличение реальных 
денежных доходов на душу 

населения

рост инвестиций в основной 
капитал 

рост объемов торговли и 
оказываемых услуг 

меняющихся политических ориентиров и 
полученных промежуточных результатов. 
Общие цели одновременно служат крите-
рием развития, ориентиром для действия 
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мени. Развитие и продвижение региона — 
один из действенных методов управления 
регионом.

Социальное развитие сегодня, обладая 
относительной самостоятельностью, все же 
в значительной степени зависит от самих 
людей,  работающих на различных пред-
приятиях и в организациях, находящихся на 
различных постах в государственных учреж-
дениях и т.д. Таким образом, социальная раз-
витость в регионе подразумевает в себе, в 
первую очередь, факторы, связанные с бла-
госостоянием людей, условиями их труда, 

состоянием экологии, с организацией здра-
воохранения и т.д. Поэтому, для того чтобы 
развить социальное развитие местного со-
общества и создать необходимый инвести-
ционно - привлекательный климат для ра-
боты в развивающемся регионе, необходимо 
в первую очередь развивать существующий 
экономический потенциал в регионе – как 
основную цель стратегии регионального 
развития, которая, в большинстве случаев, 
всегда определяет возможности и результа-
ты той или иной социально-экономической 
политики.

Экономика и управление
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В последние годы в публичных выступле-
ниях лиц, принимающих решения в обла-
сти управления региональным развитием, 
а также академических работах ученых-
исследователей все чаще доминирует тема 
кластеров. В то же время, в научной среде 
устойчиво сохраняется отсутствие одно-
значного понимания контекстного значе-
ния и целесообразности применения тер-
мина «кластер». В связи с тем, что вопросы, 
связанные с кластерным развитием, при-
нимают все большую актуальность для 
России, изучение сущности и особенностей 
кластерного развития, а также примеров 
успешной реализации кластерных инициа-
тив  является крайне важным.

На сегодняшний день различными уче-
ными было предложено огромное коли-
чество трактовок понятия «кластер». В 
зависимости от целей проводимых иссле-
дований и контекста использования дан-
ное понятие может принимать различные 
модификации. Наиболее общее и емкое, по 
мнению авторов, определение кластеров 
было сформулировано  в работе м. Портера:  
«Кластер –  географические сосредоточения 
взаимосвязанных компаний и институтов в 
какой-либо конкретной области экономи-

ки, которые конкурируют и сотрудничают 
одновременно» [8, c. 197]. 

многие кластеры функционируют без 
каких-либо целенаправленных действий 
со стороны государства или общественных 
организаций. Правительственная полити-
ка, инвестиции в университеты или инфра-
структуру могут присутствовать, но они 
часто сфокусированы на стимулировании 
конкретного кластера. Однако для многих 
кластеров  существенным фактором при-
влечения других компаний и институтов 
стала «естественная экономия за счет гео-
графической близости». Данный процесс, 
начинающийся в ряде случаев вследствие 
случайного события, часто превращается в 
самоусиливающийся цикл. Наличие силь-
ной бизнес-среды и доверия между пред-
ставителями государственной власти  и  
частного сектора оказываются среди самых 
сильных факторов успеха самозарождаю-
щихся кластеров [7]. 

В то время как для зарождения класте-
ров имеется множество различных причин, 
развитие кластеров является более пред-
сказуемым. Безусловно, гарантий успешно-
го развития кластера не существует, после 
начала процесса наблюдается нечто вроде 
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цепной реакции, в которой достаточно бы-
стро начинают прослеживаться причинно-
следственные связи [3].

При этом результат сильно зависит от 
эффективности действующих связей или 
цепочек обратной связи, от того, насколько 
хорошо, например, местные образователь-
ные, законодательные и другие структуры 
реагируют на нужды кластера, или от того, 
насколько быстро откликаются на его по-
требности возможные поставщики.

Существует возможность развития кла-
стеров без какой-либо поддержки извне, на-
пример, в силу достаточности имеющихся 
в распоряжении экономики возможностей 
для привлечения все большего числа ком-
паний и других организаций, что приводит 
к созданию саморазвивающейся системы 
[6]. Однако наибольший всплеск интереса 
в последние годы вызывают всевозможные 
целенаправленные действия по формиро-
ванию благоприятных условий для эффек-
тивного развития кластеров. Такого рода 
действия получили название кластерной 
политики. 

Под кластерной политикой понима-
ются совместные, целенаправленные, за-
крепленные документально, действия 
представителей бизнеса, органов власти, об-
разовательных и научно-исследовательских 
институтов, а  также других элементов кла-
стера по формированию благоприятных 
условий бизнес-среды для развития класте-
ров и повышения эффективности деятель-
ности всех их элементов [2, с. 17]. 

Кластерная политика направлена на 
мобилизацию внутренних возможностей 
кластеров, стимулирование их развития во 
времени и создание дополнительных преи-
муществ, возникающих вследствие наличия 
положительных внешних эффектов (экс-
терналий). Зачастую ее элементы выходят 
за рамки региональной политики и высту-
пают неотъемлемой политики по развитию 
инноваций и исследований, отраслевой по-
литики и политики развития предприятий 
малого и среднего бизнеса [4].

Однако данная политика может носить 
искажающий характер: она сохраняет ней-
тральный характер в рамках кластера, в ко-

тором ведется жесточайшая конкуренция 
за факторы производства, но по отноше-
нию к видам деятельности, находящимися 
за пределами кластера, где, по определе-
нию, необходимы другие активы и навыки 
будет иметь место некоторое искажение. В 
итоге в экономике в целом обеспечивается 
лучший баланс результатов, но будет ли он 
реализован, зависит от того, каким образом 
организована кластерная политика [5].      

Согласно зарубежным исследованиям, 
проведенным К. Кетелсом и О. мемедовик, 
реализация кластерной политики может 
осуществляться по инициативе государства, 
бизнеса или университетов. При этом успех 
во многом будет зависеть от того, в какой 
степени в реализацию кластерной програм-
мы вовлечены все вышеуказанные группы, 
а не от того, кто явился ее инициатором.

Анализ кластерной политики в различ-
ных странах мира показал, что первона-
чальный этап на пути реализации кластер-
ных инициатив1  заключается в изучении 
ситуации, сложившейся в экономике стра-
ны или региона посредством применения  
количественных и качественных методов 
[1], позволяющих выявить ключевые эле-
менты кластера, характер и степень взаи-
модействия между его участниками. 

Далее с целью формирования понимания 
менеджерами разных уровней преимуществ 
внедрения новой технологии управления 
конкурентоспособностью региона в целом 
и отдельных компаний в частности кла-
стерные инициативы предполагают обуче-
ние кластерной концепции представителей 
всех  элементов выявленных кластеров [2, 
с. 88].

В результате формируются кластер-
ные группы, состоящие из представите-
лей различных компаний, организаций, 
государственных структур, что приведет к 
объединению интеллектуального и орга-
низационного потенциала каждого отдель-
ного представителя кластерной группы, 
1 Кластерные инициативы – это организованные 
действия, направленные на стимулирование роста 
и повышение конкурентоспособности кластеров в 
рамках региона, включая фирмы, функционирующие 
в кластере, правительство и/или исследовательские 
институты. Кластерная политика часто оказывает 
поддержку развитию кластерных инициатив [9, c. 9].

Экономика и управление
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который будет направлен на выявление 
проблем, решение которых возможно в 
рамках работы кластерных групп и опреде-
ление конкретных путей их решения. При 
этом критическое значение будет иметь же-
лание всех участников осознанно осущест-
влять деятельность, направленную на раз-
витие кластера. 

К наиболее распространенным пробле-
мам, решение которых, как правило, по-
зволяет вывести кластер на новый уровень 
можно отнести:

- недостаток информации среди предста-
вителей бизнеса о кластерной идеологии 
и  кластерных инициативах, реализуемых в 
регионе;

- слабый обмен информацией между ком-
паниями внутри кластера и ее продвижение 
за пределы кластера;

- нехватка квалифицированных специа-
листов;

- недостаточное продвижение продукции 
или услуг кластера заграницей или на мест-
ном рынке;

- отсутствие специализированного доро-
гостоящего оборудования; 

- нехватка финансирования; 
- недостаточное количество родственных 

и поддерживающих компаний на террито-
рии региона;

- слабое взаимодействие образователь-
ных и исследовательских институтов и биз-
неса.

мировой опыт показывает, что реше-
нием обозначенных проблем следует за-
ниматься самостоятельной специализиро-
ванной структуре, деятельность которой 
включает повышение информированности 
участников различных кластеров и населе-
ния в целом о сущности кластерного подхо-
да,  инициирование проектов и проведение 
совместных исследований, направленных 
на развитие кластера, а также на оказание 
различного рода поддержки участникам 
кластеров.

Например, в Болгарии при поддержке 
министерства экономики и энергетики был 
создан Болгарский межотраслевой портал  
кластеров и технологий (Bulgarian Cluster 
Cross Sector and Technology Portal)[10], на 

котором представлены кластеры Болгарии, 
с подробным описанием их участников, 
осуществляемой ими совместной деятель-
ности, а также предложения по сотрудни-
честву участникам кластеров и сторонним 
организациям в рамках реализуемых про-
ектов. 

В Новой Зеландии создан портал кластера 
информационных технологий в сфере здра-
воохранения [18], который представляет со-
бой отраслевое объединение, включающее 
разработчиков базового программного обе-
спечения и программных решений, консуль-
тантов, медицинские учреждения, спонсо-
ров, компании, создающие инфраструктуру, 
высшие учебные заведения, осуществляю-
щих совместную деятельность по улучше-
нию здоровья населения мира через вне-
дрение лучших современных технологий. 
Данный кластер напрямую тесно сотрудни-
чает с ключевыми государственными учреж-
дениями и отраслевыми министерствами 
и ведомствами такими как министерство 
здравоохранения,  министерство по науке 
и технологии, министерством образова-
ния Новой Зеландии и др. Данный портал 
содержит перечень Интернет-ссылок, где 
можно найти информацию, которая будет 
интересна участникам кластера, научные 
и публицистические статьи, информацию 
о проводимых на континенте и не толь-
ко конференциях и прочих мероприятиях, 
посвященных вопросам здравоохранения. 
Посредством данного портала участники 
кластера реализуют совместные проекты, 
могут ознакомиться с решениями прави-
тельства, принятыми в области здравоох-
ранения и информационных технологий, 
а также  изучить материалы электронной 
библиотеки (проекты в настоящий момент 
реализуемые в данной области, научные от-
четы,  статьи о продвижении медицинских 
услуг и т.д.).

Начиная с 2001 г. министерство эконо-
мического развития и торговли Японии 
занимается продвижением «Отраслевого 
кластерного проекта» [16], целью которого 
является формирование отраслевых кла-
стеров, позволяющих привлечь в регион по-
ток инноваций и венчурные предприятия. 

Экономика и управление
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В целях содействия его реализации пред-
ставителями бизнеса было инициирова-
но создание нескольких информационных 
порталов некоммерческого характера, в 
том числе Института Отраслевого класте-
ра.  Деятельность данного сайта направле-
на на оказание различного рода поддержки 
участникам кластеров:  поиск новых суб-
контракторов, помощь в построении тес-
ных взаимосвязей между представителями 
бизнеса, поддержку в обучении персонала, 
в прохождении аккредитаций, получении 
прав на интеллектуальную собственность, 
содействие налаживания взаимосвязи меж-
ду университетами, консультирование ком-
паний по вопросам экспортных и импорт-
ных операций и т.д.

Помимо целенаправленной деятель-
ности по развитию кластеров и укрепле-
нию связей между его представителями из 
сферы бизнеса и различного рода других 
организаций посредством создания соот-
ветствующих порталов в рамках отдель-
ных государств, подобная работа ведется и 
мульти-национальными организациями, к 
числу которых относятся: Институт конку-
рентоспособности (TCI)[17], Европейская 
кластерная обсерватория (European Cluster 
Observatory)[15], Европейская Иннова 
(Europe INNOVA)[14], Объединенные кла-
стеры Европы (CLOE)[12]. Одним из успеш-
ных примеров реализации подобного рода 
проектов является создание некоммерче-
ского, неправительственного Интернет-
портала кластерных инициатив глобально-
го масштаба, открытого для всех стран мира 
и представителей частного, общественного 
и благотворительного секторов, под назва-
нием TCI. 

TCI – это то пространство, в кото-
ром взаимодействует широкая сеть ве-
дущих практиков, политиков, исследо-
вателей и бизнес-лидеров, совместно 
работающих над проблемами повышения 
конкурентоспособности регионов и класте-
ров. Финансирование данной организации 
осуществляется за счет ежегодных член-
ских взносов. 

Другой пример - сайт European Cluster 
Observatory, содержащий большое количе-

ство баз данных кластеров, существующих 
в Европе, карту региональных кластеров, 
материалы, посвященные национальной и 
региональной кластерной политике, про-
граммы, конкретные примеры кластеров и 
прочая документация, посвященная класте-
рам.

Поскольку важным средством увеличе-
ния прибылей и  ключом к новым рынкам 
сбыта для бизнеса являются инновации, 
правительства многих стран делают став-
ку именно на них, пытаясь таким образом 
преодолеть экономические кризисы. В 
этой связи Главным управлением бизнеса 
и торговли Комиссии Европейского Союза 
было инициировано создание сайта Europe 
INNOVA. Основная цель его разработки со-
стояла в объединении представителей 
частных и государственных организаций, 
занимающихся вопросами развития инно-
ваций:  агентства по инновациям, офисы по 
передаче технологий, бизнес-инкубаторы, 
финансово-кредитные структуры и другие 
организации для поиска новых инструмен-
тов инновационной поддержки, а также ока-
зания помощи и содействие предприятиям 
Евросоюза в создании инноваций. Так как 
кластеры являются мощным и эффектив-
ным инструментом, с помощью которого 
осуществление инновационной деятельно-
сти становится более доступным для пред-
приятий, существующих в его рамках,  дан-
ному направлению на сайте Europe INNOVA 
уделено большое внимание. 

CLOE – это информационный альянс бо-
лее 25 кластеров, существующих на терри-
тории Европы, которые объединились  для 
обмена информацией и оказания поддерж-
ки компаниям в поиске подходящих партне-
ров в рамках данной сети, взаимодействие 
с которыми принесет им дополнительные 
выгоды.  

Существуют также отдельные примеры, 
когда содействие развитию кластеров ока-
зывают частные консалтинговые компании. 
Например, в Индии функционирует част-
ное предприятие Apex Cluster Development 
Services [11], которое специализируется на 
предоставлении консультаций в сфере стра-
тегического планирования и менеджмента 
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странам, которые в качестве основы разви-
тия выбрали кластерноориентированный 
подход.  

В Испании в 1994 г. была создана  консуль-
тационная специализированная компания 
«Институт Конкурентоспособности»[13], 
которая посредством тесной взаимосвя-
зи  с органами государственной власти 
способствует более быстрой разработке 
и  внедрению инноваций компаниями и 
повышению их конкурентоспособности 
в целом. Ежегодно к услугам Института 
Конкурентоспособности обращается по-
рядка 10,000 фирм из различных секторов 
экономики.   

Исходя из вышеперечисленных приме-
ров успешной практики решения проблем 
повышения коммерческой эффективности 
бизнес-структур, необходимым представля-
ется создание региональных независимых 
компаний, деятельность которых будет на-
правлена на развитие кластеров региона и 
укрепление связей между его представи-
телями сферы бизнеса и различных других 
организаций посредством, поиска допол-
нительных источников финансирования, 
предоставления консультаций в сфере стра-
тегического планирования и менеджмента 
и т.д., что, в конечном счете, будет способ-
ствовать увеличению прибыльности каж-
дой компании и укреплению позиций кла-
стера в целом.

В то же время нельзя отрицать тот факт, 
что успешная реализация кластерных ини-

циатив зависит и от множества других фак-
торов, важнейшими из которых являются 
[2, c 84-85]: 

- признание того, что кластерные иници-
ативы должны реализовываться совместно 
представителями бизнеса и органов вла-
сти;

- осознание важности наличия коопера-
ционных связей при сохранении конкурент-
ной среды;

- вовлечение как можно большего коли-
чества участников;

- понимание того, что кластерный под-
ход является системным, при котором все 
участники кластера играют существенную 
роль;

- наличие четкого плана действий, стра-
тегии развития;

- активная позиция ведущих фасилитато-
ров кластерных инициатив; 

- существенная роль институтов сотруд-
ничества, ассоциаций и объединение клю-
чевых производителей и других представи-
телей кластера;

- высокий уровень доверия между всеми 
участниками кластера. 

При этом важно учитывать тот факт, что 
абсолютное дублирование международно-
го опыта реализации кластерной политики 
нецелесообразно, однако его можно учиты-
вать при разработке собственной модели, 
отвечающей существующим условиям раз-
вития экономики и бизнеса того или иного 
региона. 

Экономика и управление
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ЮриСпруДенЦиЯ

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ 
В РОССИИ В 1725-1727 ГГ.

С.Б.Пыркова

соискатель ученой степени кандидата юридических наук,
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин

Нижегородской правовой академии

В годы правления Петра I борьбе со взя-
точничеством отводилась ведущая роль в 
правовой политике российского государ-
ства. Был предпринят ряд беспрецедент-
ных по своему значению мер как в законо-
дательной, так и в организационной сферах 
[8; 9]. многие из этих шагов увенчались 
успехом, но многие оказались далеко не так 
эффективны, как ожидалось. К сожалению, 
проблема взяточничества в Российской им-
перии Петром I так и не была до конца реше-
на. Взятка упорно разъедала общественный 
организм изнутри, подобно хронической 
болезни. 

Взяточничество в Российской империи 
приобрело значение пагубной привычки 
и неискоренимой традиции. Взятки дава-
лись деньгами, вещами, продуктами и даже 
крестьянами. В правление Петра I и на про-
тяжении всего XVIII века “помещик, чтоб 
получить годовой отпуск из полку, давал 
секретарю взятку - по 12 душек крестьян, 
писарю - по одной душе; чтоб выиграть 900 
душ, дарит секретарю Вотчинной коллегии 
имение с 50 душами. Таким образом, мы 
имеем дело с государством землевладель-
ческим, первобытным, где нет развитой 
промышленности и торговли, где нет денег; 
а где нет денег, там вольнонаемный труд 
невозможен и господствует рабство, кре-

постное право. В старину правительство, не 
имея денег, платило своим слугам жалова-
нье землею; землевладельцы, не имея де-
нег, отдавали монастырям на помин души 
земли. К землям прикрепили крестьян, чтоб 
дать служилому человеку постоянного ра-
ботника; человек, рабочая сила, был дороже 
земли, ибо земли было много, а людей мало, 
имение ценно по населению, а не по коли-
честву и качеству земли, и потому сейчас 
же счет начался вестись душами: он имеет 
столько-то душ, потому богат или беден, 
а количеств земли имеет второстепенное 
значение, и взятки даются душками кре-
стьянскими на своз, а не десятинами земли” 
[7, c.668-669].

“Относительно обращения душевладель-
цев с этими душками, которыми давались 
взятки, встречаем примеры хороших и дур-
ных господ, - писал известнейший исто-
рик С.м. Соловьев, -  например, об одной 
помещице говорится, что она “повелевала 
своими служанками более ласкою, нежели 
дворянскою обыкновенною властью”. Но по-
следнее выражение обыкновенная власть 
показывает, что обхождение доброй поме-
щицы было явлением не очень обыкновен-
ным; хотя, с другой стороны, как что-то не-
обыкновенное также выставляется и такое 
обращение: “Вдова охотница великая была 
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кушать у себя за столом щи с бараниной; 
только, признаюсь, сколько времени у нее 
я не жил, не помню того, чтоб прошел хоть 
один день без драки: как скоро она примет-
ся свои щи любимые за столом кушать, то 
кухарку, которая готовила те щи, притаща 
люди в ту горницу, где мы обедаем, положат 
на пол и станут сечь батожьем немилосер-
дно, и покуда секут, и кухарка кричит, пока 
не перестанет вдова щи кушать; это так уже 
ввелено было во всегдашнее обыкновение, 
видно, для хорошего аппетиту”[7, с.669]. 

Если при Петре развивалась идея о не-
допустимости взятки, то после восшествия 
на престол Екатерины I борьба со взяточ-
ничеством приобрела несколько другой 
оттенок, нежели при ее супруге. Поначалу 
правительство шло по пути, предложен-
ному Петром – непримиримое отношение 
ко взятке и взяточнику, применение са-
мых жестких санкций в отношении вино-
вных вплоть до смертной казни. К при-
меру, в 1726 году “Правительствующий 
Сенат приказали: Новгородской Провинции 
Комиссаров Никиту Арцыбашева, Григорья 
Баранова и подьячего Якова Волоцкого, ко-
торые в обытность свою той Провинции 
в Обонежской пятине у сбору денежной 
казны, явились в презрении указов и в по-
хищении казны и в излишних сборах и во 
взятках, казнить смертию повесить в той 
Обонежской пятине, и написать вины их 
на жести, прибить к тем виселицам, и тел 
их с тех виселиц не снимать; а движимое 
и недвижимое оных Комиссаров и подья-
чего имение, кроме приданных жен их, от-
писать на Ея Императорское Величество; о 
тех же их винах, за что они казнены, учиняя 
краткий экстракт и напечатав, разослать 
во все Камер-Коллегии во все Губернии и 
Провинции, при указах, и велеть о том для 
всенародного известия публиковать, и, как 
в городах, и в знатных селах и деревнях, 
прибить листы, дабы другие сборщики и 
прочие так чинить не дерзали”[1]. Однако, 
по прошествии некоторого времени взгля-
ды правящей верхушки на взятки начали 
претерпевать серьезные, если не сказать 
кардинальные, изменения. 

По мере ослабевания значения Сената на 

политической арене страны антикоррупци-
онная политика правительства начала из-
меняться. В 1726 году последовал указ, по 
которому отныне судить за взяточничество 
военнослужащих надлежало не по Воинским 
артикулам, а по Уложению 1649 г. и указам: 
“По жалобам, на Штаб и Обер-Офицеров, об-
ретающихся на вечных квартирах от Воевод 
и Земских Комиссаров и от магистрата и от 
прочих, тако ж и на них от Офицеров во учи-
ненных обидах и прочих ссорах и во взятках 
всех как воинских, так и статских судить по 
Уложенью и по указам, а не по Воинским 
артикулам”[2].

 Как известно, первая петровская система-
тизация уголовно-правовых норм была про-
изведена в 1715 г. при создании “Воинских 
артикулов”, которые состояли из 24 глав и 
209 статей. Воинский устав взяточничество 
рассматривал с трех сторон: простое полу-
чение взятки, нарушение служебного долга 
вследствие получения взятки и  соверше-
ние преступления за взятку (причем за по-
следнее - было  установлено наказание в 
виде смертной казни). Артикулы включали, 
в частности, должностные преступления, к 
которым относили взяточничество, нака-
зываемое смертной казнью, конфискацией 
имущества и телесными наказаниями [6, 
с.314]. До 1726 года необходимо было при-
менять именно этот нормативный акт. Но с 
изданием данного указа военнослужащие, 
по сути, стали приравниваться к граждан-
ским чиновникам, и отдельный состав пре-
ступления для них исчез. 

Стоит отметить, что в качестве преду-
предительных мер в целях искоренения 
взяток в среде военных чинов указом от 13 
мая 1726 года было предписано, чтобы “…
Штаб и Обер-Офицеры впредь в такие дела, 
которые надлежат до Губернаторского 
и Воеводского управления, не вступали 
и в том никакого помешательства им не 
чинили, кроме таких дел, которые им ве-
лено было по указам с Губернаторами и 
Воеводами исправлять вообще, и о том 
бы посланы были к ним из той Коллегии 
указы”[3]. Запрещение вмешиваться в чу-
жую компетенцию, по мнению Екатерины 
I, должно было способствовать скорейшему 
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искоренению превышений полномочий при 
исполнении военной службы, в том числе и 
взяточничества.

Однако вскоре был издан акт, который 
можно смело назвать поворотным в изучае-
мой сфере и который в одночасье расставил 
все точки над i относительно взглядов тог-
дашнего правительства на взяточничество 
чиновников всех уровней. Это был Именной, 
состоявшийся в Верховном Тайном Совете 
указ от 23 мая 1726 г. “О выдаче Коллежским 
чинам жалования впредь до учреждения 
новых штатов, по прежним окладам, за ис-
ключением приказных служителей, кото-
рые должны довольствоваться доброволь-
ными дачами просителей”. Дословно в нем 
говорилось следующее: 

“В Верховном Тайном Совете, при слуша-
нии ведомостей о штате, Ея Императорское 
Величеством указала: Штатским чинам, об-
ретающимся в Санктпетербурге жалованье, 
покамет штата свершится, выдать ныне 
на одну прошедшую Генварскую треть по 
прежним их окладам, как положено ука-
зом блаженныя и вечно-достойныя памяти 
Его Императорского Величества прошлого 
1724 году, в зачет впредь определенного им 
жалованья, в том числе Юстиц и Вотчинной 
Коллегии, также Санктпетербургского и 
прочих Надворных Судов и магистрату 
дать одним Президентам и членам из 
Канцелярских денег, из которых по штату 
получать им повелено; а приказным людям, 
обретающимся в тех двух Коллегиях, также 
в Надворных Судах и магистратских не да-
вать, а довольствоваться им от дел по преж-
нему обыкновению с челобитчиков, кто что 
даст по своей воле; токмо для излишних 
взятков тем челобитчикам в делах их во-
локиты, також ничего в противность регла-
ментам и указам отнюдь не чинить, и того 
смотреть за ними тех мест судьям; а ежели 
подьячие челобитчикам чинить будут воло-
киты и будет на них от кого челобитье, и за 
то их наказывать”[4].

Этот указ возвратил в государственные 
органы почти забытую систему кормлений 
должностных лиц, с которой так упорно бо-
ролся и которую практически сумел изжить 
Петр I. С изданием указа все благие начина-

ния императора в этой сфере, все его ново-
введения и достижения одним махом были 
перечеркнуты и готовы были навсегда ка-
нуть в лету. 

Избранный правительственный курс 
буквально через несколько дней был под-
креплен  изданием указа от 2 июня 1726 
г. “О предоставлении приказным людям 
Юстиции и Вотчинной Коллегии, Надворных 
Судов и магистратов, вместо жалованья,   
довольствоваться доходами от доброволь-
ной дачи челобитчиков”, который подтвер-
дил предыдущий акт и приказал от имени 
Екатерины I и “Нашему Сенату учинить о 
том по Нашему указу.”  Таким образом, не 
оставалось сомнений в том, что наступило 
время контрреформ и регрессивного дви-
жения в борьбе со взятками. 

Удивляться такому повороту событий не 
следует, т.к. фактическую власть в царство-
вании Екатерины I сосредоточил в своих ру-
ках князь и фельдмаршал меншиков, а так-
же Верховный Тайный Совет. Известно, что 
сам меншиков, при всех его заслугах перед 
отечеством, был отъявленным взяточни-
ком. Свои злоупотребления властью он на-
чал еще при Петре и действовал настолько 
открыто и нахально, что этим даже вызывал 
невольное уважение у своих противников. 
Вообще, в петровский и послепетровский 
периоды получение взяток воспринима-
лось верхушкой общества как неотъемле-
мое право, как вознаграждение за свои за-
слуги перед Отечеством, мнимые они или 
настоящие, не имело значения. По словам П. 
Берлина, “кн. меншиков в этом праве ни на 
минуту не сомневался и брал взятки поис-
тине “бочками сороковыми”. И с этим Петр 
был вынужден примириться”[5, с.164].

Действительно, у князя А. Д. меншикова, 
после его ссылки в Сибирь в 1727 году, об-
наружилось девять миллионов рублей 
в банковских билетах лондонского и 
Амстердамского банков, не считая четырех 
миллионов рублей наличных денег, драго-
ценностей на сумму свыше миллиона ру-
блей и 105 фунтов золота в слитках и сосу-
дах.

Еще до восшествия на престол Екатерины 
“Сенат, боясь гнева Петра, пробовал урезо-
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нивать кн. меншикова и осторожно про-
сить его умерить свой казнокрадский пыл. 
Но кн. меншиков или отвечал молчанием, 
или отписывался, приводя фантастические 
расчеты. Сенат, в конце концов, вынужден 
был составить список главнейших лихо-
имств кн. меншикова. Этот список был по-
ложен на одном из заседаний перед Петром. 
Государь взял список, смутился и положил 
его в сторону, сделав вид, что не читал его. 
Список долго лежал без движения. <…> 
Тайный советник Толстой, сидевший рядом 
с государем, обратил внимание последнего 
на составленный сенатом список лихоим-
ственных прегрешений меншикова и спро-
сил, что скажет государь по поводу этого 
списка.

- Ровно ничего, - ответил Петр, - разве толь-
ко, что меншиков остается меншиковым. 

Эти слова чрезвычайно характерны для 
характеристики российского взяточни-
чества. Они свидетельствуют не только о 

бессилии государя в борьбе со взяточни-
чеством, не только о сознании, что взяточ-
ника не исправишь, но и о том еще, что без 
взяточника не обойдешься, что большому 
патриоту можно простить взяточничество…
”[5, с.164-165]

Таким образом, становится более понят-
на ситуация, сложившаяся вокруг борьбы со 
взятками в стране в правление Екатерины I. 
Отдав на откуп своим вельможам, неиспра-
вимым взяточникам, все управление стра-
ной, Екатерина была полностью удовлетво-
рена ролью первой хозяйки царского села. 
Её интересовали лишь дела флота — любовь 
Петра к морю коснулась и её. Деятельность 
екатерининского правительства ограни-
чивалась в основном мелкими вопросами, 
в то время как процветали казнокрадство, 
произвол и злоупотребления. Ни о каких 
реформах и преобразованиях речи не было, 
тем более в такой сфере как противодей-
ствие взяточничеству и лихоимству.
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ВЗАИМНОСТЬ - КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 
ПРАВЕ И МЕЖДУНАРОДНОМ ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ

И.З. Дамиров
аспирант Национальной Академии Наук Азербайджана 

Институт Философии, Социологии и Права

Современные международные отно-
шения характеризуются тесным сотруд-
ничеством государств. Сотрудничество 
государств выражается как внутри самих 
государств, так и в различных отношени-
ях, возникающих между их физическими 
и юридическими лицами. Общее между-
народное право среди этих отношений 
регулирует только межгосударственные 
отношения, а национально-правовые 
системы не вправе регулировать дан-
ные отношения. Продуктивное регули-
рование этих отношений возможно в 
рамках международного частного права. 
Потому что обеспечение стабильности 
международного гражданского оборо-
та, где участвуют субъекты различных 
национально-правовых систем, осущест-
вляется посредством норм международ-
ного частного права. Применение этих 
норм сопровождается фактом объектив-
ного наличия различных национально-
правовых систем. В результате сотруд-
ничество государств выражается также 
и в отношениях, возникающих внутри 
их национально-правовых систем. А это 
означает, что защита прав и интересов 
участников международного граждан-
ского оборота, другими словами для 
продуктивного регулирования норм 
международного частного права должно 
быть сотрудничество на разных уров-
нях, на уровне государств, национально-
правовых систем, физических и юриди-
ческих лиц. Если обратить внимание на 
то, что государство выступает в каче-
стве официального представителя всего 

общества, в том числе, является носи-
телем связей со своими национально-
правовыми системами [21, с. 62], в таком 
случае сотрудничество на уровне госу-
дарств имеет особое значение.

С этой точки зрения, принцип вза-
имного сотрудничества государств 
(взаимности) по применению норм 
международного частного права игра-
ет значительную роль в обеспечении 
продуктивной защиты прав и интере-
сов субъектов международного частно-
го права. Принцип взаимности, являясь 
составной частью международного со-
трудничества, тесно связано с равно-
правием государств. Другими словами,  
взаимность является частноправовой 
стороной принципа равенства.[20, с. 75]. 
Равноправие выражается в проявлении 
уважения между государствами, в том 
числе, правовых систем каждого из них. 
А это означает, что государства должны 
взаимно признавать законодательства 
каждого из государств, а также решений 
судов и других полномочных органов. 
Такой подход, обеспечивающий взаим-
ную защиту частных прав иностранцев, 
основывается на следующих принципах: 
во-первых, должно быть показано от-
ношение к иностранному праву как не-
зависимой правовой системы, обладаю-
щей свойственными ему особенностями; 
во-вторых, должно быть признано спо-
собность иностранного права реализо-
вываться в какой-либо форме. Другими 
словами, нормы иностранного права мо-
гут как применены, так и признаны, об-
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разованные на его основе субъективные 
права; в-третьих, отрицательные резуль-
таты применения иностранного права 
должны быть нейтрализованы право-
выми средствами; в-четвертых, способ-
ность иностранного права регулировать 
определенные отношения международ-
ного характера, другими словами, связь 
отношения с правовой системой другого 
государства.

Признание и применение судебных ре-
шений, норм иностранного права, в том 
числе, создание для иностранных физи-
ческих и юридических лиц нормального 
правового режима, обеспечивает защиту 
прав физических и юридических лиц, на-
ходящихся вне пределов своей страны.  С 
этой точки зрения, взаимность обеспе-
чивает плодотворную реализацию норм 
современного международного част-
ного права. Несмотря на это, в юриди-
ческой доктрине отношение к вопросу 
взаимности неоднозначное. По мнению 
противников взаимности, закрепление 
данного принципа в законодательстве 
нецелесообразно, так как это препят-
ствует получению какого-либо практи-
ческого результата [12, с. 24-25], наруша-
ет принцип тесной связи, применяемого 
в международном частном праве [22, с. 
67], с другой стороны, правосудие осу-
ществляется не в отношении граждани-
на, а в отношении человека, и право на 
судебную защиту должно признаваться 
независимо от условия взаимности [24, 
с. 105]. По мнению сторонников приме-
нения взаимности, взаимность играет 
важную роль в развитии международно-
го гражданского и торгового оборота [6, 
с. 30] в применении иностранного права 
со стороны государств [15, с. 157].

По нашему мнению, по отношению 
к данному вопросу следует обратить 
внимание, что регулирование в меж-
дународном частном праве осущест-
вляется материально-правовыми и 
коллизионно-правовыми методами, и 
частные права субъектов международно-
го частного права реализуются в между-
народной гражданско-процессуальной 

форме. С этой точки зрения, принцип 
взаимности, применяемый в защите 
прав субъектов международного част-
ного права, по содержанию, являясь 
гражданско-правовой, коллизионно-
правовой и процессуально-правовой, 
объединяет в себе три аспекта.  
Поэтому, неприменение взаимности в 
коллизионно-правовом смысле, в це-
лом не использование этого принципа 
в международном частном праве или 
же напротив, закрепление взаимности в 
процессуально-правовой форме не озна-
чает, что он является принципом меж-
дународного частного права. Другими 
словами, закрепление взаимности как 
принципа должно пониматься во всех 
трех значениях. 

Когда говорим о взаимности в 
материально-правовом смысле (это не 
нужно отождествлять с материальным 
видом взаимности), то понимается уста-
новление правового статуса в соответ-
ствии с применением для иностранных 
физических и юридических лиц госу-
дарства, физических и юридических лиц 
на территории соответствующего ино-
странного государства. Согласно взаим-
ности в коллизионно-правовом смысле, 
суд применяет право иностранного го-
сударства в том случае, когда суд друго-
го государства применяет право данно-
го государства. Согласно взаимности в 
процессуально-правовом смысле, судеб-
ные решения и поручения иностранного 
государства признаются и исполняются 
в том случае, когда другое государство 
также признает и исполняет судебные 
решения и поручения данного государ-
ства.

Таким образом, как государство по-
казывает свое отношение к физическим 
и юридическим лицам другого государ-
ства, их праву и судебным решениям, 
так же взаимно и другое государство по-
казывает свое отношение к его физиче-
ским и юридическим лицам, его праву 
и судебным решениям. В зависимости 
от степени тождества этого отношения 
различаются материальные и формаль-
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ные виды взаимности. Согласно мате-
риальной взаимности, объем взаимного 
отношения должен быть одинаковым. 
Этим видом, как правило, в материально-
правовом смысле используется во вза-
имности и носит исключительный ха-
рактер. В формальной взаимности же 
объем указанного отношения устанав-
ливается соответственно особенностям 
национально-правовой системы пред-
ставляемого государства, и это соответ-
ствует вышеуказанным принципам и ис-
пользуется во взаимности во всех трех 
смыслах.

В законодательстве большинства го-
сударств закрепляется принцип взаим-
ности. Однако, при проведении анализа 
практики законодательств государства, 
становится ясным, что в законодатель-
стве какого-либо государства взаим-
ность не закрепляется со всеми тремя 
смыслами. То есть, принцип закрепля-
ется либо в материально-правовом 
смысле (например, Гражданский Кодекс 
Франции, ст.11 [16, с. 594]), либо в 
коллизионно-правовом смысле (напри-
мер, Закон о международном частном 
праве Румынии от 1992 года, ст.6 [16, с. 
493], Гражданский Кодекс Российской 
Федерации, ст.1189 [18, с. 6]), либо в 
процессуально-правовом смысле (на-
пример, Закон о международном част-
ном праве и международном граждан-
ском процессе Турции от 1982 года, ст.38 
[16, с. 583].

Эта особенность характерна также и 
для законодательства Азербайджанской 
Республики (далее по тексту - АР). Таким 
образом, в законодательстве АР взаим-
ность непосредственно не закрепляет-
ся ни в материально-правовом смысле, 
ни в коллизионно-правовом смысле. 
Однако, анализ законодательства дает 
основание полагать, что на самом деле, 
законодатель выступает с позиции фор-
мальной взаимности. Правовое содержа-
ние формальной взаимности определя-
ется принципом национального режима 
и закреплен в Конституции АР (ст.69.1), 
[1,17], в Законе о международном част-

ном праве от 2000 года (ст.15), [3,  с. 528], 
в Гражданско-процессуальном Кодексе 
(ст.439.2), [2, с. 469], в Законе о правовом 
положении иностранцев и лиц без граж-
данства от 1996 года (ст.4), [3,  с. 365] и 
других нормативных актах. Этот подход 
обладает определенными особенностя-
ми:

1)  законодатель поступает очень пра-
вильно, не определяя взаимность как 
условие;

2) применение государством по от-
ношению своих физических и юридиче-
ских лиц соответствующих ограничений 
в ответ на ограничения, применяемые 
иностранным государством, не исклю-
чается. цель, названной в юридической 
литературе противоположной взаим-
ности (от лат. retorsio – замена) [9, с. 
97], устранить ограничения, применяе-
мые иностранным государством и вос-
становить принцип взаимности [13, с. 
131].  С этой точки зрения, в статье 15 
Закона о международном частном пра-
ве, определяющее национальный ре-
жим, положение «в качестве ответной 
меры взаимным образом могут быть 
установлены исключения из этого пра-
вила» должно расцениваться именно, 
как противоположная взаимность. На 
основании данного закона (ст.7), Закона 
о правовом положении иностранцев и 
лиц без гражданства (ст.4), Гражданско-
процессуального Кодекса (ст.440.3), в 
том числе, Конституции (ст.69.2), АР в 
качестве ответной меры вправе в соот-
ветствующих случаях устанавливать 
аналогичные ограничения;

3) законодатель не исключает регули-
рование принципа взаимности законом 
или международными договорами, сто-
ронником которых является АР. Правда, 
закрепленное в Конституции (ст.69.1) 
и Законе о правовом положении ино-
странцев и лиц без гражданства (ст.4), 
содержание выражения «если законом 
и (или) международными договорами, 
сторонником которых является АР, не 
предусматривается иной порядок» ши-
рокое, тем не менее объединяет в себе 
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возможность закрепления принципа 
взаимности. В практике АР приходится 
встречаться с такими ограничениями. 
Например, в Законе об авторских и смеж-
ных правах от 1996 года (ст.3,п.8) [3, 412] 
и Законе о Патенте от 1997 года (ст.42) 
[3, с. 528] ведение национального ре-
жима предусматривается на основании 
международных договоров или принци-
па взаимности;

Указанные особенности в 
материально-правовом смысле харак-
терны для взаимности. Позиция за-
конодательства АР на взаимность в 
коллизионно-правовом смысле полно-
стью соответствует позиции, господ-
ствующего в ее практике и доктрины 
международного частного права, и одно-
значно не ссылается на условие взаим-
ности. В отличие от этого, в гражданско-
процессуальном законодательстве, в 
процессуально-правовом смысле при-
менение взаимности предусматрива-
ется условно. Например, в статьях 462 
и 465.1.6 Гражданско-процессуального 
Кодекса «взаимное обеспечение» и «обе-
спечение взаимоотношений иностран-
ного государства» устанавливается как 
необходимое условие для признания 
и исполнения иностранных судебных 
решений. «Взаимное обеспечение» по-
нимается как взаимное обязательство 
государств о признании и исполнении 
судебных решений, и это, как прави-
ло, обеспечивается их двухсторонними 
и многосторонними обязательствами 
[10, с. 395]. С этой точки зрения, закре-
пленное в Гражданско-процессуальном 
Кодексе (ст.458.1) выражение «на осно-
вании взаимопонимания», в юридиче-
ской литературе определяется именно 
как двухсторонние договоры [4, с. 526], 
и взаимное обеспечение принимается 
как основание для признания и испол-
нения иностранных судебных решений 
[5, с. 755]. 

В действительности, законодатель со-
ответственно в статьях 462 и 465.1.6 вза-
имное обеспечение устанавливает как 
условие для признания и исполнения 

иностранных судебных решений. Хотя, 
в такой форме законодатель не сможет 
обеспечить между государствами и их 
правовыми системами международ-
ное внедоговорное равенство и защиту 
прав человека. Потому что, каждое из 
государств, требующее взаимное обе-
спечение ждет, что первый шаг сделает 
другое государство. Установить же кто 
сделал или должен сделать первый шаг 
становится трудным, и в результате его 
установление противоречит сущности 
принципа международного сотрудниче-
ства. В процессуально-правовом смысле, 
определение взаимности как условия 
нецелесообразным с теоретической и 
практической точки зрения, можно объ-
яснить следующими факторами:

В законодательстве применение вза-
имности как условия, не предусматрива-
ется ни в материально-правовом смыс-
ле, ни в коллизионно-правовом смысле. 
Определение взаимности как принципа 
защиты прав иностранцев, с точки зре-
ния единства цели и содержания взаим-
ности, в процессуально-правовом смыс-
ле как условия, не правильно;

Взаимное обеспечение, с одной сто-
роны защищает должника, принадлежа-
щего государству, обязанное исполнить 
решение, с другой стороны, нарушает 
права истца, выигравшего процесс. В 
этом случае, истец может также принад-
лежать государству, обязанное испол-
нить решение [23, с. 426].  На самом деле, 
это может расцениваться как несоблю-
дение обязательств, предусмотренных в 
международных договорах государства 
по защите прав человека, в результате 
являясь причиной нарушения прав че-
ловека. Это подтверждает и практика 
Европейского Суда по правам человека. 
Например, в принятом Судом решении 
по делу № 31679/96 от 25 января 2000 
года «Игнаколло против Румынии», не-
исполнение румынской властью реше-
ния французского суда оценивалось 
как нарушение статьи 8.1., связанно-
го с защитой семейных и личных прав 
Европейской Конвенции по правам че-
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ловека от 1950 года [20, с.  76].
Взаимное обеспечение основывается 

на материальной взаимности. Так, если 
суд иностранного государства признает 
и исполняет решение суда АР, то и суд АР 
обязан признать и исполнить решение 
суда иностранного государства или об-
ратно. В действительности, к решению 
суда иностранного государства должен 
быть формальный подход. То есть, если 
указанное решение не нарушает общий 
порядок государства, соответствует по-
ложениям его права, оно должно быть 
исполнено как национальное решение 
суда. Потому что, причина и цель пове-
дения суда иностранного государства в 
конкретном случае, как правило, опре-
деляется  особенностями правовой си-
стемы этого государства. Такой подход, 
соответствуя принципу суверенного ра-
венства и сотрудничества государств, в 
отраслевом принципе международного 
гражданско-процессуального права вы-
ражается в равенстве судебных процес-
сов государств; 

Применение  взаимного обеспече-
ния не соответствует и цели процессам 
экономической интеграции, обуслов-
ленного созданием единого правового 
пространства. Так, в регламенте Совета 
Европейского Союза от 22 декабря 2000 
года (ст.33, ч.1) устанавливается, что 
судебные решения, принятые одним 
государством-участником без обраще-
ния какими-либо специальными ме-
тодами должны быть приняты другим 
государством-участником [24, с. 107];

При определении взаимной презумп-
ции, требование длительного времени 
для принятия во внимание и т.п. право-
вых норм иностранного государства, их 
практики применения, доктрины, в осо-
бенности затруднение в определении 
взаимного обеспечения в государствах, 
где судебные решения не опубликовы-
ваются, делает невозможным примене-
ния данного условия и т.д. 

Действующая судебная практика АР 
показывает не применение взаимного 
обеспечения как условия [7, с. 197]. По 

нашему мнению, учитывая вышеуказан-
ное и близкое для законодательства АР, 
законодательную практику Российской 
Федерации, Италии и Швейцарии, ис-
ключение условия взаимного обеспече-
ния из процессуального законодатель-
ства было бы целесообразным. Однако, 
это наравне с законом и международны-
ми договорами, не исключает примене-
ние взаимности как самостоятельного 
основания. В данном случае, суды АР, в 
рамках действующего законодатель-
ства, могут принять два вида решений: 
во-первых, суд должен принять, закре-
пленное в Гражданско-процессуальном 
Кодексе (ст.458.1), выражение «на осно-
вании взаимного соглашения» не в смыс-
ле двухстороннего договора, а соответ-
ственно, Закону об авторских и смежных 
правах от 1996 года (ст.3, п.8) и Закону 
о Патенте от 1997 года (ст.42), в смысле 
принципа взаимности (хотя, внесение 
изменения в данную статью и замена 
выражения «на основании взаимного со-
глашения» выражением «на основании 
принципа взаимности» было бы целесо-
образным); во-вторых, суд, несмотря на 
закрепление в законодательстве, обязан 
применять принцип взаимности как нор-
му международного обычая. Хотя, если в 
связи с этим в АР и отсутствует соответ-
ствующая судебная практика, необходи-
мо принять во внимание, что отсутствие 
международных договоров не отрицает 
признание и исполнение решений ино-
странных судов, несмотря на то, что в 
юридической литературе также взаим-
ность иногда определяется как принцип 
договорного характера [6, с. 214].  Так 
как, международный договор – это одна 
из форм  необходимого согласия для при-
знания и исполнения судебных решений 
на территории государства [19, с. 46]. С 
этой точки зрения, в международном 
договоре наличия отдельной нормы, 
связанной с взаимностью (например, 
Нью-йоркская Конвенция о получении 
алиментов за границей от 1956 года, 
ст.18), [17, с. 663] или использование по-
нятия «взаимного» (например, Киевское 

Юриспруденция



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 1-2 / 2010 25

соглашение о разрешении споров, свя-
занных с осуществлением хозяйствен-
ной деятельности от 1992 года, ст.7), 
[18, с. 517] не имеет большого значения. 
Однако, то, что осуществление взаимно-
сти на основании международного дого-
вора является более рациональным, не 
вызывает сомнений. Так, норма обычая 
устанавливает общее правило поведе-
ния, а международный договор, устано-
вив более конкретные положения, мо-
жет изменять действующие правила по 
отдельным вопросам, например, связан-
ные с исключительной подсудностью. 
Поэтому, принцип взаимности как меж-
дународная норма обычая используется 
только в случае отсутствия международ-
ного договора.

может ли суд применить взаим-
ность как международную норму обы-
чая? В соответствии с Гражданско-
процессуальным Кодексом АР (ст.13) и 
Законом о судах и судьях (ст.4) суды при-
меняют нормативные акты и междуна-
родные договоры, сторонником которых 
является АР. На основании этих законов 
норма международного обычая не мо-
жет применяться судами. Однако, в со-
ответствии с Законом о международном 
частном праве (ст.1.2), суд может руко-
водствоваться общепринятыми между-
народными обычаями как юридически-
ми основаниями. С другой стороны, если 
принять во внимание, что взаимность 
является также основным принципом 
регулирования межгосударственных 
экономических отношений [11, с. 113], в 
таком случае суд, согласно вышеуказан-
ным статьям, вправе руководствоваться 
статьей 10 Конституции. 

Как видно, международный обычай, 
являясь принципом взаимности, пози-
тивно оказываясь в форме международ-
ного договора и внутригосударственного 
нормативного акта, может получить не-
обходимое юридическое основание и со-
держание. Как мы отметили, его юриди-
ческое содержание определяется такими 
основными принципами как суверенное 
равенство международного права, меж-

дународное сотрудничество и уважение 
прав человека. В соответствии с принци-
пом суверенного равенства принцип вза-
имности устанавливает равенство всех 
государств и их национально-правовых 
систем. Это означает, что для обеспече-
ния продуктивной защиты прав и инте-
ресов субъектов международного част-
ного права, государства должны уважать 
право каждого определять норму. Данное 
уважение должно быть принято как от-
ношение к суверенному праву государ-
ства, так и установленные ею, правовым 
системам [8, с. 91]. Данное отношение 
выражается в применении иностран-
ных правовых норм, и созданное на его 
основе признании субъективных прав и 
принятых решений. Для этого использо-
вание формального вида взаимности в 
международных отношениях с практи-
ческой точки зрения является важным. 
Принцип взаимности в соответствии 
с принципом международного сотруд-
ничества устанавливает безусловность 
отношений с какой-либо презумпцией. 
Это означает, что независимо от меха-
низма создания, нормы международно-
го частного права обременяются обяза-
тельством содействия международному 
сотрудничеству [8, с. 95]. То есть, при 
создании или применении этих норм, 
в той или иной форме устанавливает-
ся отношение к вопросу международ-
ного сотрудничества.  Именно поэтому, 
взаимное сотрудничество государств 
(взаимность) по применению норм 
международного частного права состав-
ляет составную часть международного 
сотрудничества. В соответствии с прин-
ципом уважения прав человека, принцип 
взаимности устанавливает признание 
прав человека на территории другого 
государства, приобретенных или при-
знанных в соответствии с его правом на 
территории одного государства. Следует 
принимать во внимание, что защита и 
реализация прав человека в междуна-
родном гражданском обороте осущест-
вляется именно с помощью норм между-
народного частного права. 

Юриспруденция
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Таким образом, взаимность, при ис-
пользовании ее в материально-правовом 
и коллизионно-правовом регулирова-
нии, является основным принципом 
международного гражданского процес-
са, как формы реализации международ-
ного частного права, так и прав субъек-

тов международного частного права. В 
то же время взаимность, основываясь 
на принципах международного права, и 
«являясь условием делового сотрудни-
чества между государствами» [14, с. 48], 
выступает в качестве принципа, обще-
принятого для всех государств. 
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полиТолоГиЯ

Введение. Италия изначально стояла 
у истоков создания Европейского Союза. 
В Организацию Объединённых Наций 
страна была принята ещё в 1955 году. 
На сегодняшний день государство яв-
ляется членом и активно поддерживает 
идеи НАТО, Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития, Всемирной 
Торговой Организации с её Соглашением 
о тарифах и торговле, Организации по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе, 
а также Европейского Совета. Италия в 
1994 году стояла во главе Совещания по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе – 
предшественника ОБСЕ; Европейского Союза 
– с июля по декабрь 1990 года, с января по 
июнь 1996 года и с июля по декабрь 2003 
года, «Большой восьмёрки» в 2001 и 2009 го-
дах. 

На текущий момент Италия во всём под-
держивает Организацию Объединённых 
Наций и все те действия, что ООН предпри-
нимает касаемо вопросов международной 
безопасности. Италия возглавляет мис-
сию ООН в ливане (Временные силы ООН в 
ливане – ВСООНл), кроме этого, государство 
принимало активное участие в миротвор-
ческих операциях ООН в Сомали, мозамби и 
Восточном Тиморе, отправляя туда свои вой-
ска. Значительную поддержку страна оказы-
вает НАТО и ЕС в Афганистане, Боснии, Косово, 
Албании и чаде. В составе международных 
сил содействия безопасности под эгидой 
НАТО Италия поддерживает в провинции 
Херат в западном Афганистане деятель-

ность так называемой «Провинциальной 
группы по восстановлению», там же коман-
дует одним из отделений Красного Креста, 
спонсирует работу центра подготовки 
полицейских-карабинеров. Помимо этого, 
Италия оказывает помощь в восстановлении 
и развитии народу Ирака, отправляя туда гу-
манитарных работников и других официаль-
ных лиц, в особенности когда дело касается 
провинции Ди Кар. Также она является лиде-
ром среди участников тренировочной мис-
сии НАТО в Ираке, предоставляя порядка ста 
военных и карабинеров. Сегодня почти де-
вять тысяч итальянских военных подразде-
лений задействованы в обеспечении между-
народной безопасности. Это число включает 
в себя 2100 отрядов в Косово, 2350 отрядов 
в ливане в рамках ВСООНл и более 2600 от-
рядов в Афганистане.

Правительство Италии свою политику в 
области международных отношений направ-
ляет, главным образом, на достижение кон-
сенсуса с остальными странами Европы по 
вопросам проблем безопасности и обороны 
в пределах ЕС и НАТО. Евроинтеграция, на-
ряду с развитием общей политики, направ-
ленной на повышение обороноспособности 
и безопасности, постоянно находится в числе 
основных приоритетов государства.

Исходя из вышеизложенного, можно с 
уверенностью говорить о том, что Италия 
отличается особым положением на между-
народной арене в том, что касается вопроса 
обеспечения международной безопасности. 
По утверждению экс-президента Италии 
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Карло Адзелио чампи «Италия относится к 
достаточно узкому кругу поистине великих 
держав, оказывающих определяющее влия-
ние на историю нового, зарождающегося у 
нас на глазах времени». С этим «мнением из-
нутри» невозможно спорить, глядя на свя-
занные с Италией события со стороны.

Применительно к настоящему времени, 
можно привести несколько конкретных при-
меров заинтересованности Италии в между-
народной безопасности, связанных с недав-
ними событиями. К примеру, 9 и 10 февраля 
текущего года Европейским космическим 
агентством был организован Первый между-
народный симпозиум по безопасности, где 
представители многих европейских стран де-
лились информацией, касающейся принци-
пов международной безопасности, связанных 
с этим вопросом проблем, а также эволюции, 
которую предстоит пережить всем междуна-
родным организациям в свете сегодняшней 
геополитической ситуации.

Симпозиум проводился в Европейском 
институте космических исследований 
в Италии, город Фраскати. Партнёрские 
международные организации, такие как 
Европейская Комиссия, международный 
уголовный суд, Организация Объединённых 
Наций, Европейский центр ядерных иссле-
дований, Европейская южная обсерватория 
и Французский научно-исследовательский 
космический центр, презентовали свои цели 
в сфере безопасности, обозначили отношение 
таковых к коллективной миссии, свой обще-
организационный подход к вопросу безопас-
ности, уровень согласия, предполагаемые 
в ближайшем будущем сложности, а также 
планы по развитию безопасности. 

Италия не только приняла высокопостав-
ленных гостей – само государство также 
внесло значительный вклад в обсуждение.

Кроме того, следует отметить действую-
щий в Италии «Институт международных 
дел» - Istituto Affari Internazionali. Со дня осно-
вания этого заведения центральной темой 
проводящихся здесь исследований является 
внешняя политика Италии. Здесь регулярно 
проводятся  национальные и международные 
конференции, семинары, ежегодно публику-
ются результаты множество научных работ, 
посвящённых различным аспектам внешнеэ-

кономической деятельности государства, к 
примеру, политики, которую ведёт Италия в 
ЕС и странах Средиземноморья, отношениям 
с Россией, США и другими крупными страна-
ми. Регулярно появляются отдельные зна-
чительные работы на тему международной 
безопасности, разрабатываются уникальные 
стратегии безопасности и обороны. 

Отдельная тщательно изучаемая здесь 
тема – история международной полити-
ки Италии. Даже поверхностный анализ 
предмета позволяет составить определён-
ное представление о том, откуда берёт исто-
ки нынешняя ситуация в данной области. В 
частности, имеет смысл раскрыть историю 
отношения Италии к ситуации с ядерным 
оружием в Европе с 1945 по 1991 год. 

В своё время, как стало известно после 
внимательного изучения ряда источников, 
правительство Италии расценило зарождаю-
щееся превосходство ядерного оружия как 
возможность выйти на первые роли в альян-
се НАТО наравне с другими ядерными силами 
Европы. Решением проблемы стало внедре-
ние принципа многосторонних отношений 
– Италия, таким образом, оказалась в центре 
ядерной стратегии НАТО, предоставив тер-
ритории для установки ядерного оружия, 
принадлежащего альянсу. Такая стратегия 
оставалась основным элементом ядерной 
политики государства вплоть до 1958 года, 
имела она значение и на двадцать лет позже.

Приблизительно в тот же исторический 
период ядерные ракеты промежуточной 
дальности настойчиво отказывалась дер-
жать на своих землях Германия, но пере-
дислоцировать вооружение возможно было 
только в том случае, если хотя бы одна евро-
пейская страна-союзник, расположенная на 
континенте, согласилась на установку ракет 
на своей территории. После выборов 1979 
года, Итальянская коммунистическая партия 
объявила о решении принять на территории 
Италии эти ракеты, находясь при этом в оп-
позиции, таким образом создав любопыт-
ную ситуацию во внутренних политических 
кругах государства путём взаимодействия 
с более консервативными элементами пра-
вительства. Решение о размещении в итоге 
было принято парламентом Италии цен-
трализованно, удовлетворяя всем требо-
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ваниям Германии и приведя, в конечном 
итоге, к успешному исполнению двусторон-
него решения. Результатом стало заключение 
Промежуточного соглашения о расстановке 
ядерных сил между Соединёнными Штатами 
Америки и СССР. Исходя из этих данных, мож-
но сделать вывод, что Италия способна ока-
зывать значительное влияние на реально су-
ществующие заметные ситуации, связанные 
с международной безопасностью, по всему 
миру, при этом сама соприкасаясь с конкрет-
ной проблемой лишь косвенно. 

В будущем, Италия планирует точно так-
же тесно сотрудничать со странами бывшего 
соцлагеря, в частности – с Россией. К примеру, 
в 2006 году между двумя государствами был 
подписан договор о сотрудничестве в сфере 
борьбы с преступностью и защиты граждан-
ских свобод на международной арене. В це-
лом, за время правления Сильвио Берлускони, 
между Италией и Россией установились ещё 
более крепкие экономические и  политиче-
ские отношения, чем прежде. Во многом это 
произошло, по мнению экспертов, благодаря 
личной дружбе Берлускони с прежним прези-
дентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным.

Дмитрий медведев продолжает удержи-
вать международные отношения с Италией 
на должном высоком уровне. В качестве при-
мера можно привести события минувшего 
года, когда лидеры России и Италии одно-
временно объявили о том, что их государства 
поддерживают стратегию США по борьбе с 

афганскими экстремистами. Заявление было 
озвучено на саммите, где также обсуждались 
ключевые моменты газовых и авиационных 
отношений между Италией и Россией.

Дмитрий медведев и Сильвио Берлускони 
вместе отвечали на вопросы журналистов на 
сопутствующей саммиту пресс-конференции. 
медведев открыто заявил, что москва готова 
поддерживать «афганские» планы, включая 
борьбу с исламистами международными си-
лами. Его мнение определённо совпадало с 
мнением Берлускони: всего спустя несколько 
часов правительство Италии объявило о сво-
ём решении в 2010 году предоставить допол-
нительную тысячу солдат для международ-
ных легионов, сопротивляющихся Талибану 
и другими подобными структурами-
активистами.

 В настоящее время Италия входит в десят-
ку ведущих партнеров России, товарооборот 
между нашими странами достигает 40 млрд.
долл. в год и постоянно увеличивается. То, 
как будут складываться будущие отношения 
между нами – окажет влияние на развитие и 
положение обоих государств. Наш взгляд на 
дальнейшие взаимоотношения между на-
шими странами можно выразить словами 
министра иностранных дел Италии массимо 
д'Алема: «Отношения России и Италии могут 
стать примером для других стран. Европа 
стоит на пути демократических отноше-
ний с Россией, а для Италии отношения с 
Российской Федерацией являются стратеги-
ческими».
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СоЦиолоГиЯ

Семья, основанная на браке или кров-
ном родстве, малая группа, члены которой 
связаны общностью быта, взаимной мо-
ральной ответственностью и взаимопомо-
щью. Семья общества - важнейшая форма 
организации личного быта, основанная на 
супружеском союзе и родственных связях, 
т.е. отношениях между мужем и женой, ро-
дителями и детьми, братьями и сестрами и 
другими родственниками, живущими вме-
сте и ведущими общее хозяйство на основе 
единого семейного бюджета. Жизнь семьи 
характеризуется материальными и духов-
ными процессами. В семье сменяются по-
коления людей, в ней человек рождается, в 
ней продолжается род [1, с. 2]. 

Современная семья, ее типы и функции 
напрямую зависят от общественных отно-
шений в целом, а также от уровня культур-
ного развития общества. Естественно, чем 
выше культура общества, следовательно, 
тем выше культура семьи. Понятие семья 
не следует путать с понятием брак. Семья 
представляет собой более сложную систему 
отношений, чем брак, т.к. она объединяет 
не только супругов, но и их детей, других 
родственников. Внутрисемейные отноше-
ния могут быть, как и персональные (от-
ношения между матерью и сыном), так и 
групповые (между родителями и детьми 
или между супружескими парами в боль-
ших семьях). 

Сущность семьи отражается в ее функ-
циях, в структуре и в ролевом поведении 
ее членов. Важнейшими функциями семьи 

являются: репродуктивная, хозяйственно-
потребительская, воспитательная и восста-
новительная.

 Репродуктивная функция включает в 
себя воспроизводство в детях численности 
родителей, т.е. принимает участие в количе-
ственном и качественном воспроизводстве 
населения. можно сказать, что это самая 
важная функция. Ведь, рассуждая логиче-
ски, чтобы через 24-30 лет население нашей 
страны было не меньше, чем сейчас, необхо-
димо, чтобы детей в семье было не меньше 
чем родителей. Желательно даже больше, 
т.к. иногда двое детей по тем или иным при-
чинам не всегда воспроизводят своих роди-
телей [2, с. 4].

В настоящее время, по причине преобла-
дания образа жизни, увеличения занятости 
женщин, тяжелого экономического положе-
ния рождаемость падает. Но, смотря на это 
иначе, в частности с позиций тенденции 
увеличения рождения в многодетных се-
мьях детей с патологиями, перенаселения 
из-за ограниченности ресурсов, увеличения 
неработающего населения и других факто-
ров, можно предположить, что на данном 
этапе увеличение рождаемости и многодет-
ных семей не  есть позитивная сторона. 

Хозяйственно-потребительская функция 
семьи охватывает различные аспекты се-
мейных отношений. Это ведение домашнего 
хозяйства, соблюдение домашнего бюдже-
та, управление семьей, проблема женского 
труда.

Семья как первичная ячейка является 
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воспитательной колыбелью человечества. 
В семье главным образом воспитываются 
дети. В семье ребенок получает первые тру-
довые навыки. У него развивается умение 
ценить и уважать труд людей, там он при-
обретает опыт заботы о родителях, родных 
и близких, учится разумному потреблению 
различных материальных благ, накаплива-
ет опыт общения с деньгами. лучший при-
мер - это пример родителей. В большинстве 
случаев дети являются отражением родите-
лей. Конечно же, воспитательная функция 
на этом не исчерпывается. можно говорить 
и о самовоспитании в семье.

Восстановительная функция семьи со-
стоит в поддержании здоровья, жизнен-
ного тонуса, организации досуга и отдыха, 
семья становится оздоровительной средой, 
где любой член семьи вправе надеяться на 
заботливое отношение родных и близких.  
Для этого требуется не только нравственно-
психологическая подготовка, но и соблюде-
ние режима труда и отдыха, режима пита-
ния и прочее.  Организация досуга играет 
большую роль в восстановлении. Досуг слу-
жит средством восстановления физических 
и духовных сил человека. часто досуг про-
исходит у каждого по-своему. Кто-то смо-
трит ТВ, слушает музыку и т.д., это является 
пассивным отдыхом. человек нуждается в 
активном отдыхе, путешествия, прогулки. 
Это приносит больше здоровья для семьи в 
целом и для каждого из её членов [5, с. 6]. 

Под структурой семьи понимается со-
вокупность отношений между ее члена-
ми, включая помимо отношений родства 
и систему духовных, нравственных от-
ношений, в том числе отношений власти. 
Традиционные роли, когда женщина вела 
домашнее хозяйство,  воспитывала детей, а 
муж был хозяином, собственником имуще-
ства и обеспечивал экономическую само-
стоятельность семьи, изменились. На сегод-
няшний день подавляющее число женщин 
участвуют в производственной деятель-
ности, экономическом обеспечении семьи, 
принимают равное участие в обществен-
ных решениях. С одной стороны это способ-
ствовало развитию женщины как личности, 
равности супругов, но с другой – привело к 

снижению уровня рождаемости и увеличе-
нию числа разводов. Основой современно-
го брака становятся не экономические или 
статусные, а эмоциональные стороны меж-
личностных отношений. 

Типы семейной организации и жизнен-
ный цикл семьи. Существуют следующие 
общие принципы выделения типов семей-
ной организации и семей. 

Средняя величина семьи колеблется от 
3 среди городского населения латвии и 
Эстонии до 6-7 среди сельского населения 
Туркменистана и Таджикистана.  В распре-
делении семей по величине можно выде-
лить три региона: с преобладанием малых 
семей: Прибалтийские страны, Украина 
и большая часть России; с преобладани-
ем средних семей включает Белоруссию, 
Грузию, молдавию; с преобладанием боль-
ших семей включает страны  Средней Азии, 
Азербайджан. Семья проходит ряд этапов, из 
которых складывается жизненный цикл се-
мьи. Выделяется различное число фаз этого 
цикла. Это образование семьи – вступление 
в первый брак; начало деторождения – рож-
дение первого ребенка; окончание дето-
рождения – рождение последнего ребенка; 
“пустое гнездо” – вступление в брак и вы-
деление из семьи последнего ребенка; пре-
кращение существования семьи – смерть 
одного из супругов [7, с. 8]. 

Природой и обществом каждый мужчина 
подготавливается к тому, что бы стать му-
жем, отцом, как и каждая женщина – мате-
рью и женой. человек всегда думает о том, 
что останется после него, когда он уйдет из 
жизни. Недаром подмечено, что человек как 
дерево, могуч своими корнями. Поэтому, 
вступая в брак, мужчина берет на себя 
огромную ответственность – быть отцом, 
опорой в семье. Однако с распространением 
городского образа жизни, фактически все 
чаще семейной жизнью руководит женщина 
– жена, мать. Авторитет отца значительно 
упал, из-за сокращения доли участия его в 
семейных делах. В современных квартирах 
есть все, и дети часто не видят трудового 
примера отца. Его труд почти полностью вы-
несен за пределы семьи. Другое дело мать. 
Хотя она тоже работает на производстве, ра-
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бочий день дома тоже существует.  Однако, 
все равно отец – это сила, ум и опора семьи 
в житейских вопросах. Отцовство – также 
экзамен на социальную и нравственную 
зрелость мужчины. Всегда есть молодые 
люди, вступающие в брак, но боящиеся от-
цовства или же не готовые к нему. Ребенок 
– большое испытание на прочность семьи. 
В  практике встречаются пары, до рождения 
первенца жившие нормально, а после его 
рождения ухудшившие свое общение. муж 
все чаще не появляется дома, избегает ре-
бенка и жену. Это может свидетельствовать 
об отсутствии, недостаточно развитом от-
цовском чувстве или отцовской культуры, 
хотя и не являясь при этом чем-то патоло-
гичным. Справедливости ради, можно отме-
тить, что чувство отцовства рождается не-
сколько позднее, чем чувство материнства.  
Аристотель заметил, что по-настоящему от-
цами мужчины становятся позже, чем жен-
щины - матерями. молодые люди из-за от-
сутствия детей редко оставляют жену. чаще 
это проявляется у мужчин с развитым духом 
собственничества, которые хотят иметь на-
следников, свое продолжение на земле. 

В наше время в детских садах и школах 
с детьми работают в основном женщины, 
ощутимым становится дефицит мужского 
влияния на детей. Даже непродолжитель-
ное отсутствие отца ведет к тому, что у детей 
(особенно у мальчиков) начинают разви-
ваться трусость, замкнутость, обособлен-
ность, упрямство, агрессивность. Поэтому 
отцы должны восполнять дефицит своего 
влияния в семейных отношениях. В против-
ном случае воспитание будет ущербным. 
Сейчас критика в адрес отцовства исходит 
в основном из уменьшения уделения време-
ни не только жене, но и детям, с уменьше-
нием времени бесед и обычного общения. 
Хорошо организовать досуг детей, труд по 
оказанию помощи родителям, труд по при-
обретению детьми дополнительных знаний 
– вот первостепенная задача отца. Находясь 
рядом с детьми, отец проявляет лучшие 
свои качества, такие как доброта, верность, 
отзывчивость. В этом смысле не только отец 
воспитывает детей, но и дети отцов. Отец 
нужен семье не только для наказания и вос-

питания, но и для помощи детям во всех его 
делах, должен быть другом своему ребен-
ку. В воспитании детей очень важен живой 
пример отца. Сыновья во многом копируют 
образ жизни и мыслей отцов: перенимают 
походку, манеру разговаривать, жесты и 
прочее. От отцов они воспринимают такие 
черты, как крепость духа, силу, мужскую на-
дежность, предприимчивость, отношение к 
противоположному полу. Сын, отец которо-
го внимателен к матери, женившись, счита-
ет единственно возможным относится так и 
к своей избраннице. Если отец отстраняется 
от работы, то эту  же привычку перенимают 
и дети. Конечно же, огромнейший вред на-
носит воспитание детей в неблагополучных 
семьях, у детей увеличивается общее коли-
чество неврозов, растет пугливость, падает 
успеваемость [9, с. 200].

Таким образом, для полноценного раз-
вития и воспитания ребенка необходим 
институт отцовства в семьях. Но роль отца 
не сводится, как уже говорилось, только 
к воспитанию детей. Вместе с матерью он 
обеспечивает семью всем необходимым. Он 
ответственен перед семьей за устройство 
быта. Отцы должны больше времени уде-
лять воспитанию детей и домашним делам. 

мать учит детей добру и любви, даёт пер-
вые уроки человечности, уроки душевно-
го отношения к людям, ибо мать обладает 
особым эмоциональным влиянием, сердеч-
ностью и теплотой, душевной мягкостью 
и чуткостью. мать - это зеркало, в которое 
смотрится ребёнок. может ли она воспитать 
опрятную и аккуратную дочку, если сама 
она дома ходит в грязном халате? Конечно 
же, нет. 

Таким образом, очень важен хороший, 
живой пример матери. Помимо воспитания 
детей, мать ещё является и хозяйкой в доме. 
Она моет, стирает, готовит еду и многое дру-
гое. Социологами подсчитано, что средняя 
домашняя нагрузка женщины в два раза 
больше средней домашней нагрузки муж-
чины, а её общая трудовая нагрузка больше  
на 15-20% общей трудовой нагрузки муж-
чины. Женщина – мать имеет двойной рабо-
чий день – на производстве и дома. Отсюда 
переутомление и нервозность, которые 
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отрицательно сказываются на взаимоот-
ношениях в семье и на воспитании детей. 
Профессиональные и семейные функции 
матери сочетаются с большим напряжени-
ем. Из всего сказанного можно сделать вы-
вод, что в семье нужны обязательно и отец, 
и мать. Ведь от матери дети получают ласку, 
нежность, доброту и чуткость к людям, а от 
отца мужество, силу воли, умение бороть-
ся и побеждать. Только сочетание этих ка-
честв формирует полноценную личность. 
Жизнь в семье невозможна без общения в 
ней, общения между мужем и женой, между 
родителями и детьми в процессе повседнев-
ных отношений. Общение в семье представ-
ляет собой отношение членов семьи друг к 
другу и их взаимодействие, обмен инфор-
мацией между ними, их духовный контакт. 
Спектр общения в семье может быть очень 
разнообразным. Помимо бесед о работе, до-
машнем хозяйстве, здоровье, жизни друзей 
и знакомых оно включает в себя обсужде-
ние вопросов, связанных с воспитанием 
детей, искусством, политикой, и так далее. 
Удовлетворённость супругов общением за-
висит от степени совместимости их взгля-
дов, ценностей. Не вызывает сомнения тот 
факт, что нервозность, неуравновешен-
ность, замкнутость и другие отрицатель-
ные черты характера являются плохими 
спутниками семейного общения [10]. 

Супружеские отношения неизбежно про-
ходят через противоречия: ссоры, конфлик-
ты, и так далее. В этих случаях очень важно 
понять супругам позицию друг друга, по-
ставить себя на его место. Я считаю, что в 
процессе спора следует говорить только о 
предмете спора и не следует напоминать о 
прошлых промахах другого, не делать вы-
падов: “А ты сам...”. В семейном общении 
очень важны нравственные принципы, 
главным из которых является - уважение 
другого, его “я”.  Нередко, после трудного 
трудового дня супруги стремятся сорвать 
своё плохое настроение на близких, дать 
выход накопившейся озлобленности. Они 
начинают ворчать, упрекать, делать за-
мечания, кричать. В результате такой раз-
рядки человек может получить временное 
облегчение, хотя последствия могут ока-

заться тяжёлыми. Одних начинают мучить 
угрызения совести за собственную непра-
воту и несдержанность. Других - обида за 
несправедливые обвинения и упрёки. В ре-
зультате это способствует разрушению се-
мьи. Иногда полезно делать компромиссы, 
т.е. идти на уступки друг другу. Также очень 
важно уметь признавать свои ошибки, как 
право других ошибаться. Очень важно поча-
ще делиться своими мыслями, не скупиться 
на похвалу, добрые слова. Не сложившиеся 
отношения между мужем и женой ведут к 
плохим последствиям. 

Психологами установлено, что существу-
ет связь между супружескими конфликтами 
и нервно-психическими расстройствами. 
Отсутствие взаимопонимания в семье при-
водит к подавленности, отчуждённости, к 
ухудшению психологического и физическо-
го состояния, значительному понижению 
работоспособности человека. Неумение 
общаться способно разрушить семью. 
Основными компонентами культуры обще-
ния являются сопереживание, терпимость, 
уступчивость, доброжелательность. Особая 
способность к общению - умение признать 
ценность другого, даже при несовпадении 
позиций. 

Только таким образом можно достичь 
гармонии в семейной жизни. В семье, кроме 
взрослых, в полноценном общении нужда-
ются также и дети. Общение является од-
ним из основных факторов формирования 
личности ребёнка. Потребность в общении 
появляется у младенца с самого рождения. 
Уже в возрасте 2-х месяцев при виде матери 
его лицо озаряется улыбкой. Общение ро-
дителей с детьми имеет огромное значение 
для их полноценного развития. Доказано, 
что дети, лишённые возможности общать-
ся с родителями, характеризуются низким 
уровнем саморегуляции поведения, обла-
дают повышенной чувствительностью к 
обращению к ним взрослого, испытывают 
трудности в общении со сверстниками. Во 
многих семьях в большинстве своём дети 
чаще общаются с матерью, чем с отцом. 
Беседы же с отцом имеют кратковременный 
характер. У некоторых детей вообще отсут-
ствуют доверительные отношения как с от-

Социология



34 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 1-2 / 2010

цом, так и с матерью. чаще всего это бывает 
в семьях, где не установились близкие ду-
ховные контакты как между супругами, так 
и между родителями и детьми. 

В таких семьях главной является воля 
одного из супругов, а взаимоотношения с 
другими членами семьи основывается на 
приказах, подчинении, оскорблениях. Это 
оказывает отрицательное влияние на фор-
мирование у детей способности к полно-
ценному общению. Таким образом, на роди-
телях лежит ответственность за воспитание 
у детей способности к человеческому обще-
нию, т.к. именно в семье дети усваивают 
характер общения. Кроме того, от умения 
супругов общаться во многом зависит и 
нравственно-психологическое благополу-
чие всех членов семьи. В нашей стране на-
ряду со свободой брака существует и право 
супругов на развод. 

По статистике дело о разводе возбужда-
ется в основном по просьбе женщины, т.к. 
женщина в наше время стала независимой, 
она работает, сама может содержать семью 
и не желает мириться с недостатками мужа. 
Женщина не задумывается, что она сама не 
идеальна и достойна совершенного мужчи-
ны. Из причин, по которым мужья подают на 
развод можно выделить: измена жены или 
его любовь к другой женщине. Но основной 
причиной разводов, на мой взгляд, является 
неподготовленность супругов к семейной 
жизни. 

На молодых супругов наваливаются бы-
товые, финансовые проблемы. В первые 
годы супружеской жизни молодые больше 
узнают друг друга, раскрываются недостат-
ки, которые старались скрывать до свадь-
бы, происходит адаптация супругов друг к 
другу. молодые супруги нередко излишне 
поспешно прибегают к разводу, как к спо-
собу разрешения любых конфликтов, в том 
числе и вначале преодолимых. Подобное 
“лёгкое” отношение к распаду семьи скла-
дывается благодаря тому, что развод уже 
стал обыденным явлением. В момент за-
ключения брака существует чёткая уста-
новка на развод, в случае если хоть один из 
супругов не будет удовлетворён совместной 
жизнью. Ясно, что такая установка стимули-

рует развод. Причина развода может послу-
жить нежелание одного из супругов иметь 
ребёнка. Эти случаи встречаются редко, но 
они бывают. Я считаю, что люди разводятся 
не для того, чтобы всю жизнь жить в одино-
честве. Они хотят заменить неудачный брак 
счастливым, но это не всегда удаётся. При 
социологических опросах больше полови-
ны мужчин и женщин хотели бы вступить 
в повторный брак. лишь 10-15% женщин с 
детьми повторно выходят замуж. В резуль-
тате увеличивается количество неполных 
семей. Очень важно выяснить в такой си-
туации судьбу разведённой женщины или 
мужчины, а также ребёнка из распавшейся 
семьи.

 можно сказать, что разводы отрицатель-
но сказываются на здоровье разведённых 
людей. многие мужчины, как и многие жен-
щины, легко идут на развод, но потом очень 
тяжело переживают его последствия. В раз-
водах, кроме супругов есть ещё заинтересо-
ванные лица - дети. чем больше разводов - 
тем меньше детей. В этом социальный вред 
разводов. Развод сокращает воспитатель-
ские возможности семьи по отношению к 
детям. Детям наносится большая психоло-
гическая травма, о которой часто не дума-
ют родители. многие знают, что они причи-
няют своим детям страдания, но не многие 
понимают, к чему они могут привести, как 
это отразится на ребёнке в его дальнейшей 
жизни. 

При разводе властно вступает в силу эго-
изм родителей. Они мало при этом думают 
о судьбе своих детей. Дети из распавшихся 
семей - это как бы сироты при живых отцах 
или матерях. В том, что дети остаются без 
отца чаще вина обоих родителей. Кроме мо-
ральных минусов у развода есть ещё и ма-
териальные отрицательные стороны. При 
уходе мужа из семьи, у жены с ребёнком 
возникают трудности денежного характе-
ра, особенно, если заработная плата у жены 
маленькая, а детей больше одного. Уход из 
семьи также бьёт по карману мужчине, ведь 
теперь ему приходится платить алименты. 

В глубине души каждый из супругов хо-
чет иметь свою хорошую семью. А для это-
го, прежде всего самим людям, вступившим 
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в брак, надо учиться взаимопониманию, 
преодолевать мелочный эгоизм, совершен-
ствовать культуру отношений в семье. На 
государственном же уровне с целью пре-
дотвращения разводов надо создавать и 
расширять систему подготовки молодёжи к 
браку, а также социально-психологическую 
службу помощи семье и одиноким людям. 

ВЫВОДЫ:
1. Итак, семья как ячейка общества явля-

ется неотделимой составной частью обще-
ства. И жизнь общества характеризуется 
теми же духовными и материальными про-
цессами, как и жизнь семьи. чем выше куль-
тура семьи, следовательно, тем выше куль-
тура всего общества. 

2. Общество состоит из людей, которые 
являются отцами и матерями в своих се-
мьях, а также их детей. В этой связи очень 

важны роли отца и матери в семье, а в част-
ности воспитательная функция семьи. Ведь 
от того, как родители приучают своих детей 
к труду, уважению к старшим, любви к окру-
жающей природе и людям, зависит то, ка-
ким будет общество, в котором будут жить 
наши дети. 

3. В семейном общении очень важ-
ны нравственные принципы, главным 
из которых является - уважение другого. 
Последствиями дурного общения в семье 
могут быть конфликты и разводы, которые 
наносят большой социальный вред обще-
ству. чем меньше разводов в семьях, тем 
здоровее общество. 

4. Таким образом, общество (а его тоже 
можно назвать большой семьей) прямопро-
порционально зависит от здоровья семьи, 
так же как и здоровье семьи от общества. 
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ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ: ВЛИЯНИЕ КОДОВ СИГНИФИКАЦИЙ 
НА ВЫБОР САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

Н.Б.Помозова

соискатель ученой степени кандидата социологических наук,
МГИМО (У) МИД РФ

В условиях социокультурных трансфор-
маций изменились процессы формирования 
социогрупповых идентификаций общества, 
при этом проблема сохранения идентич-
ности и проблема самоидентификации как 
процесса отождествления индивидом себя с 
другим человеком, группой, и т.д. приобре-
ла междисциплинарный характер. 

Произошедший поворот к постмодер-
низму, отказ от модернистского способа 
мышления продемонстрировали, что Запад 
переживает падение любых авторитетов. 
люди больше не стремятся идентифициро-
вать себя с государством, партией, опреде-
ленными институтами [1, с.152]

Бывшие структуралисты, понимая огра-
ниченность онтологизации принципа вы-
ступили с широкой программой критики, 
и действительно: «Одно дело сказать: мы 
ищем латентные структуры для научной 
проработки тех или иных фактов. Но со-
всем другое дело — объявить структуры 
не просто реальными, а единственной ре-
альностью. Результатом смешения научной 
программы с метафизикой, как не раз уже 
случалось, становится неразличение науки 
и религии [2, с.642].

Критика оказала определенное воздей-
ствие, и к восьмидесятым годам прошлого 
столетия работы в рамках структурализ-
ма сошли на нет (наблюдаются единич-
ные исследования), а сам структурализм 
был преобразован в постструктурализм-
постмодернизм.

Сигнификативное значение (код) – это 
информация о способе, посредством кото-
рого объект реальной действительности 

отражается в сознании говорящего. В сло-
ве закреплен результат познавательной 
деятельности человека, то есть понятия о 
явлениях действительности. Однако меж-
ду значением слова и научным понятием 
существует ряд принципиальных отличий. 
Понятие имеет общечеловеческий характер, 
отображает общие и существенные призна-
ки явлений действительности и обязатель-
но выражено в слове, код сигнификаций – 
внутренний код, связанный с механизмом 
кодового преобразования как производной 
от семиотической функции.

Портнов А. Н. отмечает, что: «У Эко, на-
пример, семиотическая функция связана 
с механизмом кодового преобразования, 
бытие знака (в той или иной форме), во-
обще весь процесс «производства знаков» 
(la produzione segnica) — с использованием 
кода того или иного типа. Если уже Августин 
Блаженный констатировал, что там нет 
знака, где ничего не обозначается (non esse 
signum nisi aliquid significet), то естественно 
встает вопрос о механизмах этого обозначе-
ния и составляющих самого процесса семи-
озиса. С формальной точки зрения не может 
быть никакого процесса обозначения, если 
не используется некий кодовой механизм, 
то есть аппарат трансляции выделенных 
вещей, свойств и отношений в такую форму, 
которая позволяет «прочитывать» их как 
знаки. Однако употребление понятия «код» 
должно быть достаточно строгим, в против-
ном случае «код» превращается в метафору 
или синекдоху, как это часто было в рабо-
тах круга лотмана — Топорова — Иванова. 
При таком, достаточно свободном подходе 
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в код и mutatis mutandis в знак превращает-
ся практически все, на что ориентируется 
поэт или писатель в тот или иной период: 
живопись, музыка, театр, проза, кино. При 
таком подходе и все художественные сред-
ства превращаются в код и знак, что как раз 
и соответствует действительности».

Иное видение сигнификации можно на-
блюдать у Барта, который уходит: «…от 
узкого конвенционализма, затрагивающего 
лишь произвольность языкового знака, к 
конвенционализму обобщенному, утверж-
дающему ирреализм языковой системы и 
даже речи, - к конвенционализму настоль-
ко абсолютному, что здесь утрачивают ре-
левантность сами понятия адекватности 
и истины. Грубо говоря, коль скоро все 
коды представляют собой конвенции, то 
и дискурсы являются не более или менее 
адекватными, а одинаково произвольны-
ми. Осуществляя произвольную разбивку 
одновременно означающего и означаемого, 
язык образует особое мировидение, то есть 
особую разбивку реальности, к которой мы 
безысходно прикованы». Барт проецирует 
на соссюровский "Курс" лингвистическую 
гипотезу Сепира - Уорфа (по имени антро-
пологов Эдварда Сепира и Бенджамина ли 
Уорфа), согласно которой языковыми па-
раметрами формируется мировидение го-
ворящих; тогда, как конечное следствие, 
научные теории оказываются взаимно не-
соизмеримыми, непереводимыми и равно 
обоснованными. Таким путем мы попадаем 
в постхайдеггеровскую герменевтику, ко-
торой соответствует подобная концепция 
языка: язык не имеет выхода к иному, в 
частности к реальности, подобно тому как 
наша историческая ситуация ограничивает 
наш кругозор.

Но здесь, конечно, происходит огромный 
логический скачок, в ходе которого из пред-
посылки "Нет мысли без языка" выводится 
произвольность дискурса - в смысле уже не 
конвенциональности знака, а деспотиче-
ской власти любого кода; как будто из отка-
за от двойственности мысли и языка непре-
менно вытекает и нереференциальность 
речи. Но из того, что не все языки одинаково 
разделяют цвета радуги, не следует, что они 

вообще не говорят об одной и той же раду-
ге. В этом неправомерном смещении смыс-
ла "произвольности", несомненно, сыграла 
свою роль весомость слов: та немотивиро-
ванная и обязательная связь между означа-
ющим и означаемым, которую, как уточнил 
Бенвенист в статье "Природа языкового 
знака" (1939), следует читать у Соссюра, 
была понята Бартом и его последователями 
как абсолютная и тираническая власть кода 
[3, с.35].

Но Бодрийяр идет гораздо дальше Э. 
Гидденса, который, кстати, достаточно де-
тально прорабатывал концепты идентич-
ности, и Барта, исследуя коды значений 
(коды сигнификаций) в процессе создания 
гиперреальности.

Разоблачение понятий структуры, знака, 
принципа центрации влечет за собой «се-
мантическое аннулирование», по выраже-
нию Бодрийяра, «кастрацию» реальности, 
по выражению Барта, критику принципа 
репрезентации, замену репрезентативной 
модели симулятивной. Исчезает различие 
между реальностью и ее представлением. 
Остаются одни лишь «симуляции» и «репре-
зентации», и на смену реальности приходит 
гиперреальность, репрезентации уже не ко-
пируют реальность, они сами ее моделиру-
ют - то, что Бодрийяр называет «процессией 
симулякров». Далее нет смысла говорить ни 
об имитации, копировании, отражении, ни 
даже о пародировании реальности, посколь-
ку последняя исчезла как таковая, как став-
шая, определенная структура. Реальность 
существует только как эффект процесса 
симуляции, как ее спекулятивный элемент. 
«Симуляции» в «репрезентации» включены 
в структуру реальности [4, с.201].

Выбор самоидентификации, то есть до-
стижение некоторой идентичности в ситуа-
ции постмодерна становится, по меньшей 
мере, затруднительным, но что такое иден-
тичность, если в гиперреальности исчезает 
и сам субъект?    Постструктуралисты 60-х, 
как отмечает мерзляков А.В, отличались: 
«Большим радикализмом. Её представите-
ли, опираясь в своих рассуждениях на Ж. 
Батая и м. Бланшо, развивали идею о том, 
что субъекта как онтологической инстан-
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ции никогда не было: существовал только 
мираж, воображаемый «эффект» субъекта. 
Конструкт «субъект» согласно представи-
телям постструктурализма является толь-
ко «некой философской и культурной ми-
стификацией, которая была направлена 
на то, чтобы убедить людей в том, что они 
«имеют» индивидуальную субъектность и 
обладают этой уникальной персональной 
идентичностью»[5,15].

Таким образом, постструктуралисты 60-х 
однозначно и категорично решили «спор о 
сознании и о «смерти человека» [6,16] не в 
пользу субъекта, тем не менее, спустя 20 лет 
концепт субъекта снова возвращается в со-
циологию.

Теперь обратимся к истории концепта 
идентичность, а позднее попытаемся разо-
браться в посструктуралистическом кон-
структе идентичности без субъекта…

 малахов В.С. отмечает, что: «Впервые в фи-
лософски релевантном плане проблематика 
идентичности разрабатывается Джорджем 
мидом и чарльзом Кули, которые, кстати 
сказать, самого термина «идентичность» не 
употребляют, пользуясь традиционной «са-
мостью» (Self). Полемизируя с бихевиорист-
скими теориями личности, мид показыва-
ет, что личностная целостность, «самость» 
не есть a priori человеческого поведения, а 
складывается из свойств, продуцируемых в 
ходе социального взаимодействия («соци-
альной интеракции»). Идентичность — из-
начально социальное образование; индивид 
видит (а значит, и формирует) себя таким, 
каким его видят другие. Кули в этой связи 
выдвигает концепт «зеркальной самости» 
— the looking-glass Self. «Я-идентичность» 
и «Другой» неотделимы друг от друга. мид 
различает две составляющие «самости» 
… первая есть результат интернализации 
социальных ролей и ожиданий, вторая — 
активная инстанция, благодаря которой 
индивид может не только идентифициро-
ваться с интернализированными ролями, 
но и дистанцироваться отних. 

Работы мида и Кули легли в основание 
концепции символического интеракцио-
низма, в котором «Я»-идентичность рассма-
тривается и как результат социальной ин-

теракции, и как фактор, обусловливающий 
социальную интеракцию, а также дали тол-
чок разработке «теории ролей» (Р. Тернер, X. 
Беккер и др.) [7,45].

Понятие идентичность впервые де-
тально было представлено Э. Эриксоном. 
Становление идентичности Эриксон опи-
сывает как развивающуюся конфигурацию, 
которая постепенно складывается в детстве 
путем последовательных "я-синтезов" и 
перекристаллизации. Это такая конфигура-
ция, в которую интегрируется конституци-
онная предрасположенность, особенности 
либидных потребностей, предпочитаемые 
способности, важные идентификации, дей-
ственные защитные механизмы, успешные 
сублимации и осуществляющиеся роли [8, 
12].

Самоидентификация в ситуации пост-
модерна описывается Эриксоном через 
«псевдоаспекты», но роль кодов сигнифи-
кации еще никак не обозначена: «…в любой 
идентичности есть псевдоаспекты, которые 
представляют угрозу для индивида. Ведь 
развитие человека не начинается и не кон-
чается идентичностью: сама идентичность 
для зрелого человека становится относи-
тельной» [8,51].

Немного позднее Жан Бодрийар, связы-
вая теорию символического обмена с ги-
перреальностью, указывал на тотальность 
сигнификационных кодов. Современные 
исследователи согласны с данными по-
ложениями: «Символический обмен раз-
рушает не только межпоколенные связи, 
но и все прежние социальные отношения. 
Субъектом деструкции становятся не бун-
товщики и иные социальные силы, не армия 
и оружие массового уничтожения. В данном 
случае субъектом является  код сигнифика-
ции, контролирующий обменные процессы 
[9,70]. 

Жан Бодрийар в «Обществе потребле-
ния» объясняет, как идентичность и коды 
сигнификации влияют на субъект потре-
бления в смысле аннигиляции субъекта как 
такового. Согласно теории Жана Бодрийяра 
самоидентификация превращается в игру, в 
выбор символов самодентификации, кото-
рый внешне кажется действиями субъекта, 
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но субъекта как такового нет, есть лишь та 
или иная логика процесса, продиктован-
ная кодами сигнификаций, - в этом смысл 
и структуры, и разрыва, куда могут попасть 
остатки социального. 

Самоидентификация оказывается регла-
ментированной кодами сигнификации, и в 
силу бесконечности выбора безрезульта-
тивной, а в качестве результата – ускольз-
ающая идентичность, так процесс утверж-
дает отсутствие результата, процесс ради 
процесса, символический обмен ради сим-
волического обмена. Достигнутая идентич-
ность, - это место сборки кодов доступа к 
кодам сигнификации отсутствующего «Я». 
Если мы принимаем позицию Бодрийяра в 
отношении тотальности символического 
потребления, то потеря идентичности озна-
чает не потерю самих кодов сигнификации 
для взрослой идентичности (поскольку 
они присутствуют изначально), а только 
невозможность найти «код доступа», «па-
роль». Это не только и не просто амнезия, 
- это отсутствие ключевых ассоциаций, что 
в условиях постмодерна вполне нормально 
для здоровых в психическом плане людей. 
На старый мир обрушился информацион-
ный  поток, человек (внутреннее «Я») не в 
состоянии переработать и усвоить все, что 
следует усвоить для самоидентификации 

на данный момент, поскольку новый мир 
предлагает все новые знаки потребления. 
Поздний Бодрийяр, уже не отрицающий на-
чисто субъекта не дает ответа на вопрос, что 
надо сделать для достижения идентично-
сти в процессе самоидентификации. И дей-
ствительно процесс самоидентификации 
как процесс символического потребления 
превращается в собственную противопо-
ложность и приводит к  деперсонализации, 
закат  непосредственной   власти традиций,   
и  разложение  прочных  форм  социальной 
идентичности — национальной, классовой, 
гендерной – основная характеристика но-
вого мира. Теоретический антигуманизм, 
смерть субъекта, смерть Автора, «раство-
рение характера в романе», «кризис инди-
видуальности», «аннигиляции принципа 
субъективности» и  т.п. – все это стороны 
деперсонализации. Бодрийяр не может 
дать положительный ответ на проблему са-
моидентификации, и действительно, чтобы 
достичь «места сборки» идентичности надо 
оставить нескончаемый процесс символи-
ческого потребления, в этот момент появ-
ляется время для появления субъекта как 
решающей силы, а коды сигнификации из 
подчиняющей тотальности превращаются 
в союзников, но достижимо ли это?
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СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ОРТОЛОГИЯ: 
ДИАЛЕКТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПУРИЗМА

Т.В.Сатина
кандидат филологических наук,

доцент кафедры русского языка и культуры речи
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики

 В лингвистической литературе по-
следних двух десятилетий достаточно 
активно используется термин «ортоло-
гия». В настоящее время речь уже идет 
о выделении самостоятельной лингви-
стической дисциплины с таким назва-
нием. 

Не вызывает сомнения тезис о том, 
что объектом лингвистической дисци-
плины "ортология" является языковая 
норма. Следовательно, теоретической 
основой ортологии должна являться 
теория языковой нормы.

 Пока рано говорить о создании цель-
ной и непротиворечивой общей тео-
рии нормы (многие принципиальные 
теоретические вопросы остаются дис-
куссионными), однако основы такой 
теории в науке уже заложены в работах 
С.И.Ожегова, л.И.Скворцова, А.Едлички, 
Б.С.Шварцкопфа, К.С.Горбачевича, 
А.И.Горшкова, В.А.Ицковича, 
л.К.Граудиной и других лингвистов.

В литературе последних лет наблюда-
ются коммуникативно-деятельностные 
тенденции ортологии, например, в 
работах л.П.Крысина, Е.Н.Ширяева, 
О.Б.Сиротининой, Т.В.матвеевой, 
О.П.Ермаковой, Е.А.Земской, 
А.Г.Жуковой. 

При таком подходе критерием пра-
вильности выступает уже не единствен-

ный вариант, однозначно предписывае-
мый ортологическими словарями, а как 
коммуникативное задание данного типа 
речевых произведений в данных ком-
муникативных условиях. Соответствие 
коммуникативному заданию – и есть 
главная, инвариантная, норма. Таким 
образом, согласно коммуникативно-
деятельностному подходу норма ре-
гулирует выбор одного из возможных 
вариантов, предоставляемых языком 
говорящему. 

Понятие уместности выбора при-
ходит на смену запрету и жесткому 
предписанию, формируется понима-
ние толерантного отношения к стили-
стическому разнообразию вариантов: 
каждый из них потенциально уместен 
в определенных коммуникативных 
ситуациях. многими представителя-
ми коммуникативно-деятельностного 
подхода развивается  положение м.В. 
Панова о том, что в настоящее время 
усиливается личностное начало, диа-
логичность, стилистический динамизм, 
«норма становится не столько системой 
запретов, сколько выбором языкового 
средства» [9, с.15]. 

Наблюдается тенденция преодоле-
ния «центризма» литературного язы-
ка, дающего единственно правильный 
вариант. Диапазон вариативности ста-
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новится все более широк. Признание 
вариативности норм как естественно-
го и необходимого состояния языка, их 
неизбежного перекрещивания в речи 
влечет за собой усиление объективист-
ского подхода. И с этим трудно не согла-
ситься.

Сосуществование языковых вариан-
тов – более или менее равноправных 
(бАржа и баржА, мУскулистый и муску-
лИстый, начЁркать и начеркАть, рО-
женица и роженИца, прОсек и прОсека, 
боржОм и боржОми) и неравноправных 
(манЁвры и доп. манЕвры, договОр и 
доп. дОговор, в Отпуске и доп. в отпу-
скУ) – с одной стороны, осложняет язы-
ковую систему, с другой – «содействует 
плавному преобразованию литератур-
ной нормы», «обеспечивает менее рез-
кий и болезненный переход от старой 
нормы к новой» [2, с.88].  

Однако в связи с тем, что 
коммуникативно-деятельностный 
подход приветствует существование 
большого количества языковых вари-
антов, не будет ли это способствовать 
расшатыванию языковой нормы, сти-
ранию границ между «правильно» и 
«неправильно», так как в общеприня-
том понимании языковая норма – это 
единообразное, образцовое написание, 
произношение, словоупотребление и 
т.д. Ведь именно норма обеспечивает 
единство литературного языка во вре-
мени и, таким образом, способствует со-
хранению культурных традиций.

Ослабление аспекта «запрет» и уси-
ление разрешающей стороны ортоло-
гии должно происходить естественным 
путем, но не насильственным. Здесь 
имеется в виду ортологический словарь 
И.л.Резниченко «Словарь ударений рус-
ского языка» [7], который приказом 
министерства образования и науки РФ 
от 8 июня 2009 г. № 195 «Об утвержде-
нии списка грамматик, словарей и спра-
вочников, содержащих нормы совре-
менного русского литературного языка 
при его использовании в качестве го-
сударственного языка Российской 

Федерации» был возведен в ранг офи-
циальных справочников русского язы-
ка. Хотя до недавнего времени понятие 
официальных справочников отсутство-
вало. 

До сих пор право на кодификацию 
имело пять организаций: Институт рус-
ского языка РАН им. В.В. Виноградова, 
Институт языкознания РАН,  московский 
государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет и Российский университет 
дружбы народов. Теперь же, судя по все-
му, в нормализаторской деятельности 
вышеперечисленных организаций госу-
дарство уже не нуждается. 

Однако придавать изменениям ста-
тус нормы должны не президент, не на-
значенная им комиссия во главе с вице-
премьером или академиком, а именно 
наблюдения за языковой практикой. 
Отражением этих наблюдений будут 
пометы в словарях: сначала около слова 
будет стоять помета «доп.», а потом раз-
говорная форма может стать и нормой. 
Так, скажем, в «Орфоэпическом словаре 
русского языка» (м., 1983) слово «дого-
вор» имело помету просторечное, а сей-
час это слово имеет уже помету «разго-
ворное», т.е. из разряда «неправильно» 
этот вариант перешел в разряд «допу-
стимо». 

Самый главный недостаток «Словаря 
ударений русского языка» [7], на наш 
взгляд, – это отсутствие рекоменда-
тельных помет, которые ограничивают 
употребление того или иного произ-
носительного варианта в той или иной 
сфере общения. Причем, отмечаются 
такие варианты слов, которые не встре-
чаются ни в словарях, ни в речи языко-
вых носителей. Все акцентологические 
варианты, отмеченные у того или иного 
слова, соединены в словаре союзом «и», 
то есть подаются как равноправные. 
Так, равноправными, согласно словарю 
Резниченко, теперь у нас являются та-
кие акцентологические варианты, как  
йОгурт и йогУрт, договОр и дОговор, 
мышлЕние и мЫшление, обеспЕчение и 
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обеспечЕние, бижутЕрия и бижутерИя, 
Августовский и августОвский,   заИнде-
веть и заиндевЕть, заплЕсневеть и за-
плесневЕть, лОмоть и ломОть, лОсось и 
лосОсь, мАркетинг и маркЕтинг и др. 

Однако то или иное языковое явле-
ние, тот или иной языковой вариант, 
чтобы стать узаконенным, получить ко-
дификацию в словаре, должно соответ-
ствовать критериям нормы.

Первый важный критерий – это со-
ответствие узусу, то есть общеприня-
той современной речевой практике. 
Сформулировать данный критерий 
можно проще: «сейчас так говорят все – 
значит это правильно».

Вместе с тем, «языковая норма – это 
не статистическое явление, ибо рас-
пространенной и часто повторяющей-
ся в языке может быть, как известно, и 
ошибка» [6, с.259], например, дОговор 
(вм. лит. договОр), свеклА (вм. лит. свЁк-
ла), новорОжденный (вм. лит. новорож-
дЁнный).  

Вторым критерием является авто-
ритетность носителя языка, «который 
в своей речи употребляет данный ва-
риант, а не другой» [5, с.36] . К автори-
тетным источникам относятся произ-
ведения художественной литературы, 
лучшие образцы публицистики и прес-
сы, материалы научной и деловой речи. 
Грамматики и словари строятся в основ-
ном на данных, собираемых из этих 
источников, и подтверждаются при-
мерами, взятыми из них. Н.С. Валгина 
полагает, что «в настоящее время центр 
нормообразования переместился в 
средства массовой информации (теле-
видение, радио, периодическая печать)» 
[1, с.42]. Живая публичная речь «стала 
выполнять в обществе образователь-
ную функцию» [3,  с.68].

Третий важный критерий – это со-
ответствие литературной традиции. 
Норма «соответствует не тому, что 
«можно сказать» (то есть системе), а 
тому, что уже сказано и что по традиции 
«говорится» в рассматриваемом обще-
стве» [4, с.175]. 

И последним критерием является  

кодифицированность.  Это закреплен-
ность норм в словарях, грамматиках, 
справочных пособиях. 

Как было сказано выше, при кодифи-
кации тех или иных вариантов  должны 
учитываться критерии нормы. Но все 
ли критерии учитывались,  когда коди-
фицировались в «Орфоэпическом сло-
варе русского языка» И.л. Резниченко 
варианты брАчащиеся, йогУрт, бижуте-
рИя, мЫшление,  дОговор,  обеспечЕние, 
кофе как существительное среднего 
рода? 

При кодификации форм брАчащие-
ся, йогУрт, бижутерИя  не учитывался, 
в первую очередь, узуальный критерий, 
не говоря уже о других критериях.  что 
касается вариантов дОговор, обеспечЕ-
ние, кофе, то узуальный критерий при-
сутствует, но в данном случае отсутству-
ет второй критерий – авторитетность 
носителя языка, так как никто из обра-
зованных людей не употребляет кофе в 
среднем роде и  договОр с ударением на 
первом слоге. 

Не есть ли в данном случае толерант-
ное отношение к большому количеству 
появляющихся вариантов (а главное их 
кодификация) как легализация безгра-
мотности? К чему это приведет, если мы 
будем кодифицировать речь неграмот-
ного населения, речь людей, которые 
нарушают нормы литературного язы-
ка? Не исключено, что при таком под-
ходе через два-три года  нормой будет 
звОнит, квАртал, зачот через «о» и т.д.   
Сначала эти формы появятся в словарях 
в качестве вариантов с пометой «доп.», 
затем как равноправные и, как резуль-
тат, в качестве основных.  Как мы будем 
обращаться с языком, таким он и будет.

Нельзя не согласиться с тем, что во 
многих ситуациях «словари предлагают 
не «вместо», а «наряду», не императив-
ный единственно правильный вариант, 
а возможность выбора» [8, с.10]. Но здесь 
же В.В. Химик отмечает, что договор с 
ударением на первом слоге является 
«стилистически окрашенным вариан-
том, свидетельствующим о принадлеж-

Филология



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 1-2 / 2010 43

ности говорящего к сфере деловой бю-
рократизированной коммуникации, т.е. 
вариант ограниченной дескриптивной 
нормы», а  кофе в форме среднего рода 
«еще долго будет маркером несколько 
обиходно-разговорной речи не впол-
не образованного человека» [8, с.10]. 
Но если эти варианты употребляют не 
вполне образованные люди, то зачем 
же их кодифицировать и ставить вы-
бор между традиционным вариантом и 
вариантом, который функционирует в 
речи не совсем грамотных людей?

Язык сейчас меняется очень быстро, 
и ортология, ортологические словари  
должны как-то этому воспрепятство-
вать.  Необходим некий баланс, гармо-
ния между толерантным отношением 
к этим изменениям и пуристическими 
тенденциями. Иначе наши потомки не 
смогут воспринимать законы построе-
ния текстов своих предков, и нам не 
удастся сохранить современный рус-
ский язык, и тем более язык Пушкина и 
Толстого.
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КОНЦЕПТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ хУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

И.Г. Ткаченко
преподаватель Ленинградского педагогического колледжа, 

соискатель ученой степени кандидата филологических наук,
Армавирский государственный педагогический университет

До определенного момента понятию 
«значение» было уделено гораздо боль-
ше внимания, нежели понятию «смысл», 
которое часто оказывалось за предела-
ми научных исследований. Поэтому по-
нятие «значение» оказывается наиболее 
отработанным, по сравнению с поняти-
ем «смысл», которое до сих пор счита-
ется неопределенным и расплывчатым. 
Известно, что предпринимались неодно-
кратные попытки исключить смысл из 
сферы научного анализа, так как он рас-
сматривался как синоним значения. 

Вопросом разграничения понятий 
«значение» – «смысл» занимаются 
ученые-исследователи различных на-
учных направлений. В лингвистике 
данному вопросу посвящены работы 
м.м. Бахтина, А.В. Бондарко (1978), Г.И. 
Богина (1993), А.А. Потебни (1993) и др. 
В этой связи Э.Д. Сулейменова в своей 
работе, специально посвященной про-
блеме смысла, отмечает, что противопо-
ставление смысла и значения, во многих 
случаях осуществляется как противопо-
ставление языка и речи. Она делает пред-
положение, что в рамках такого подхода 
сформировалось и представление о том, 
что значение (как языковая категория) 
характеризует сугубо номинативные 
единицы в противоположность комму-
никативным единицам, где категорию 
значения заменяет категория смысла. В 
противоположность таким представле-
ниям, автор высказывает мысль о том, 
что ни категория значения, ни катего-
рия смысла не могут существовать раз-

дельно и быть представлены в языковых 
единицах различной коммуникативной 
потенции. «Значение и смысл формиру-
ются и функционируют только в един-
стве, будучи взаимосвязаны не только 
генетически, но и функционально» [6, с. 
144].

В современной лингвистической ли-
тературе наряду с понятиями «значение-
смысл» стал активно употребляться 
термин «концепт». Введение в рамки 
лингвистических исследований термина 
„концепт“, как отмечает в своих исследо-
ваниях P.M. Фрумкина, явилось результа-
том сдвига в ориентациях: «от трактовки 
смысла как абстрактной сущности, фор-
мальное представление которой отвле-
чено и от автора высказывания, и от его 
адресата» [7, с. 30], к изучению смысла, 
«существующего в человеке и для чело-
века» [7, с. 89]. 

В этой связи обратимся к мнению 
Ю.С. Степанова, который в своей книге 
«Константы: словарь русской культуры» 
приводит наиболее распространенную 
версию определения «концепта»: «тер-
мином концепт называют лишь содер-
жание понятия, таким образом, термин 
концепт становится синонимичным 
термину смысл. В то время как термин 
значение становится синонимичным 
термину объем понятия. Говоря проще, 
значение слова – это тот же предмет или 
предметы, к которым это слово правиль-
но, в соответствии с нормами данного 
языка, применено, а концепт – это смысл 
слова» [5, с. 43]. 

Филология



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 1-2 / 2010 45

Для С.Г. Воркачева «концепт … – это, 
прежде всего, вербализованный культур-
ный смысл…». [3, с. 76] В своих трудах ис-
следователь обращается к определению 
понятий значения и смысла в процессе 
исследования концептов, где под значе-
нием он понимает предмет (денотат), 
который носит это имя, а смысл – это 
концепт денотата, информация, кото-
рая относит имя к данному предмету. [2] 
Ученый, подчеркивая принадлежность 
концепта национальному языковому со-
знанию, предлагает считать, что в дихо-
томии значение-смысл он соотносим со 
значением, и остается только найти его 
имя - определить языковую единицу/
единицы, чей план содержания он пред-
ставляет [2, с. 268]. 

В соответствии с вышеизложенным, 
вслед за О.А. Алимурадовым, отметим, 
что значение, смысл и концепт несут ин-
формационную нагрузку и имеют пря-
мое отношение к мыслительным про-
цессам, протекающим в сознании любой 
языковой личности. Следовательно, не-
смотря на то, что эти феномены имеют 
совершенно разную природу, возникают 
и функционируют в силу разных причин 
и по разным принципам, нельзя не при-
знать наличия определенного рода свя-
зей и отношений между ними [1, с. 43]. 

В рамках нашего исследования от-
метим, что концепт, являясь условной 
единицей, связующей мышление и речь, 
нематериален, его материализация, 
языковое выражение осуществляется 
посредством слова как основной номи-
нативной и когнитивной единицы язы-
ка. В свою очередь актуализация язы-
ка осуществляется в виде устного или 
письменного текста (дискурса). Концепт, 
следовательно, теснейшим образом свя-
зан с лингвистикой текста и с филологи-
ческой герменевтикой. Кроме того, при 
восприятии текста в лингвистике выде-
ляется три уровня понимания: восприя-
тие формы, понимание прямого значе-
ния; понимание «глубинного» значения 
и, наконец, понимание смысла, восприя-
тие концепта. С этой точки зрения, глу-

бинной свернутой смысловой струк-
турой текста представляется концепт, 
который наиболее ярко проявляется  в 
художественном тексте. 

В рамках художественного текста вы-
деляются художественные концепты как 
«универсальные элементы смысла» [4, с. 
15], присущие только авторскому вос-
приятию действительности, которые в 
совокупности образуют авторскую кон-
цептосферу и несут в себе черты язы-
ковой личности ее создателя. Поэтому 
изучение языковой репрезентации худо-
жественного концепта является важным 
и необходимым для осознания идей-
ного смысла художественного текста 
и для понимания менталитета данной 
литературной личности, ее творческой 
манеры. Более того, по замечанию И.П. 
черкасовой, художественный концепт, 
являясь вариантом индивидуального, 
обладает рядом особенностей, предо-
пределенных художественным дискур-
сом, в рамках которого существует [8]. 
В художественном произведении бук-
вальное значение слова обрастает новы-
ми, совершенно иными смыслами. Это, 
в свою очередь, является предпосылкой 
появления художественного концеп-
та.  Добавим, что изучение художе-
ственного (авторского) концепта являет 
собой частичное переосмысление или 
варьирование общекультурного концеп-
та. Авторский мир отличается от мира 
объективного (коллективного). В свою 
очередь авторский концепт отличается 
от общеязыкового. Именно поэтому мы 
считаем, что наиболее полное изучение 
художественных авторских концептов 
представляется через художественный 
текст и через его интерпретацию. 

материалом нашего научного иссле-
дования авторских художественных 
концептов явились авторские сказки 
Новалиса, которые, как известно, несут 
в себе некий смысл или даже совокуп-
ность смыслов. 

Исследование художественных кон-
цептов Новалиса осуществлялось поэтап-
но и в соответствии с намеченным пла-
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ном: 1) составление частотного словаря; 
2) анализ частотных слов, синонимиче-
ские ряды; 3) конкорданс употреблений 
частотных слов; 4) кристаллизация кон-
цептов (анализ контекстов); 5) структу-
ра концептосферы в тексте (взаимоотно-
шения между концептами), что, в свою 
очередь способствовало установлению 

тесной взаимосвязи между смыслами, 
формирующими авторские концепты и 
в совокупности представляющих собой 
систему. Данная система дает возмож-
ность установить некоторые особен-
ности отношений между важными для 
Новалиса категориями.
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пеДаГоГика

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА КАК ФАКТОР ОБНОВЛЕНИЯ ШКОЛЫ

Л.В. Гейтенко
учитель высшей категории ОУ СОШ №11 «Образовательный центр»

г. Октябрьска Самарской области

Сейчас Россия находится в кризисе. 
Трагедия России длится уже много десяти-
летий и явно затянулась. Идет социальный, 
духовный распад, особенно дурно влияю-
щий на подрастающее поколение. мы видим 
не коллективизм, а эгоизм, не соборность, а 
одиночество, не братство, а вражду.

Школа сейчас словно зеркало отража-
ет окружающий мир на детей, они ведут 
себя, подражая родителям, окружающим 
их людям, но первую очередь учителям. 
В данной ситуации отчетливо проступает 
необходимость демократизации взаимо-
отношений между учителями и учениками 
как носителями национального достоин-
ства и национальной гордости, символом 
интеллигенции. Учителя должны помочь 
подрастающим поколениям освоить отече-
ственную культуру. Без этого невозможно 
воспитание национального самосознания. 
В условиях распада семьи, уничтожения 
православной культуры, кризиса искусства, 
при воспевающих аморализм средствах мас-
совой информации, предельно ослабленных 
и в значительной мере уничтоженных куль-
тпросвет учреждениях, школа и учителя 
призваны стать центром возрождения ду-
ховности русского человека, его националь-
ного характера. В этом и состоит ее новая 
историческая роль.

Необходимость демократизации взаимо-
отношений между учителями и учениками 
обусловлена тем, что учителя преподавая 
свой предмет, смогут оказывать на учени-
ков огромное воздействие, как личным при-

мером, так и заинтересовать их изучением 
предмета помочь им реализоваться как лич-
ностям. Каждое появление учителя в классе 
выглядит как сложнейшее переплетение 
нитей психологических контактов. Контакт 
этот должен быть очень прочным и в тоже 
время должен объединять духовную жизнь 
воспитателя и воспитанников.

Прежде чем достичь такого контакта - 
необходимо решить проблему демократи-
зации взаимоотношений между учителем 
и учеником. Сейчас она наиболее актуаль-
на в связи с вышеописанной ситуацией. 
Необходимо изменить ситуацию в стране 
в целом, но сначала необходимо воспитать 
людей, которые смогут это сделать. Сейчас 
много говорят об учете человеческого фак-
тора, но именно этот фактор мало присут-
ствует в педагогической работе. Поэтому, 
мы видим нежелание детей учиться, отсут-
ствие интереса, активности на уроках.

Очень часто бывает так: все хорошо - и 
конспект урока, и наглядные пособия, сам 
учитель хорошо подготовлен, владеет ма-
териалом, а урок не интересен. мы часто 
в таких случаях говорим - нет контакта с 
классом.

В древности японские мудрецы выска-
зывали интересную мысль: «До 3-х лет 
ребенок – бог, с 3 до 7 лет – раб, с 7 до 14 
лет – слуга, а с 14 лет – друг». С моей точ-
ки зрения, в этом высказывании выражено 
отношение к ребенку с учетом его знаний, 
жизненного опыта, умения ориентировать-
ся в социуме. мораль древней мудрости за-
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ключается в следующем: чтобы ребенок 
стал самостоятельным и ответственным, он 
должен научиться подчиняться, впитывать 
знания, постепенно учиться анализировать 
поступки, выполнять различные поручения 
и задания. Только после этого можно гово-
рить о партнерстве в отношениях. 

Одной из главных проблем современ-
ной образовательной практики является 
взаимоотношение учителей и учеников. 
Рассмотрим разные точки зрения на про-
блему построения отношений педагога с 
учащимися. Например, одни педагоги рас-
сматривают ученика как объект воздей-
ствия. В этом случае именно учитель опре-
деляет цели и задачи в обучении, объем и 
содержание изучаемого материала, тему и 
содержание внеклассного мероприятия, а 
ученику остается лишь выступать исполни-
телем воли учителя. Другая распространен-
ная точка зрения рассматривает ученика 
как субъект взаимодействия, т.е. ученик сам 
определяет цель, задачи, объем и содержа-
ние материала, а учитель только высказы-
вает пожелания по обучению, направляя 
деятельность ученика. 

Состоявшееся творческое взаимообога-
щение проявляется в расширении функ-
ционального поля деятельности обоих 
участников образовательного процесса. Это 
становится одновременно важным услови-
ем и надежным критерием успешного со-
трудничества учителя и ученика. Сказанное 
означает, что чем ярче проявляются творче-
ские функции, тем продуктивнее процесс их 
совместной деятельности, направленной на 
обновление как содержания образования, 
так и его технологической базы. При этом, 
чем выше творческий потенциал учащихся, 
тем более высокие и сложные профессио-
нальные и коммуникативные задачи прихо-
дится решать учителю. 

Как показывает практика, в современной 
школе можно столкнуться и со случаями 
«самодержавия» педагогов, и полного по-
пустительства под видом демократических 
отношений. многие педагоги бросаются 
из крайности в крайность, и, к сожалению, 
сейчас ребенку предоставляется или слиш-
ком большая свобода, которая приводит к 

печальным последствиям как для ребенка, 
так и для его близких, или очень сильно 
ограничивается всякая самостоятельность 
и инициативность. 

Некоторые ученики воспринимают учи-
теля исключительно как источник инфор-
мации, «передатчик» знаний. Другая часть 
учеников воспринимает учителя, как чело-
века с богатым жизненным опытом и боль-
шими знаниями («часто слишком большими 
и ненужными»), который помогает найти 
свое место в жизни. Только небольшая часть 
школьников видит в учителе партнера и 
друга в получении знаний и приобретении 
жизненного опыта. Эти факты свидетель-
ствуют о том, что современная школа не 
всегда позволяет раскрыться педагогу как 
личности, а порой и сами учителя не хотят 
показать своим ученикам, что они интерес-
ные люди со своими плюсами и минусами.

Для педагогов актуальными являются та-
кие ограничения, как: неумение управлять 
собой, размытые личные ценности, смутные 
личные цели, остановленное саморазвитие, 
недостаточность навыка решать проблемы, 
недостаток творческого подхода, неумение 
влиять на людей, неумение обучать, неуме-
ние управлять конфликтами, низкая спо-
собность формировать коллектив.

Ограничение 1. Неумение управлять со-
бой. Это ограничение указывает на неспо-
собность педагога в полной мере использо-
вать свое время, энергию, умение, бороться 
со стрессами в повседневной жизни. Все пе-
дагогические работники обязательно долж-
ны уметь управлять собой, ведь их настрое-
ние (оптимистическое или мрачное) влияет 
на детей. Поэтому необходимо формировать 
в себе такие черты: 

Здоровое тело;
Отсутствие вредных привычек;
Энергичность и жизненная стойкость;
Спокойный и сбалансированный подход 

к жизни и к работе;
Способность справляться со стрессами;
Умение эффективно использовать время.
Ограничение 2. Размытые личные ценно-

сти. Умение прояснять и изменять ценности 
является для учителя очень важным с той 
точки зрения, что он участвует в процессе 
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формирования ценностей будущих поколе-
ний. Педагог, не способный прояснять лич-
ные ценности, не может быть пригодным 
для формирования их у других.

Ограничение 3. Смутные личные цели. 
цель указывает общее направление, в кото-
ром мы должны двигаться для достижения 
лучшего результата.

Ограничение 4. Остановленное самораз-
витие. человек наделен способностью го-
ворить и думать. Если эти способности не 
будут реализованы, у него могут произойти 
серьезные нарушения. У американцев есть 
одно очень полезное понятие “селфмейд-
мен” - человек, который сделал себя сам. 
Так называют людей, которые благодаря 
своим усилиям достигли больших успехов. 
Каждый педагог, в определенной степени, 
- “селфмейдмен”. Ведь каждый из нас пла-
нирует, направляет свою деятельность и 
жизнь, “строит себя”. Беда некоторых педа-
гогов в том, что они точно не знают, чего до-
стичь, как это сделать. 

Ограничение 5. Недостаточность навы-
ка решать проблемы. Перед учителем по-
стоянно возникают проблемы различной 
сложности. Разрешение этих проблем ни-
когда не бывает простым делом, но в себе 
можно развить определенный алгоритм их 
решения.

Ограничение 6. Недостаток творческого 
подхода.

“Посредственный учитель преподает. 
Хороший учитель объясняет. Выдающийся 
учитель показывает. Великий учитель вдох-
новляет.” (У.А.Уорд)

Каждый педагог потенциально владеет 
творческой способностью, нужно только 
найти их в себе, преодолеть психологиче-
ские препятствия, который ограничивают 
их развитие, овладеть методами творческой 
деятельности.

Ограничение 7. Неумение влиять на лю-
дей. Для педагога это умение является про-
фессионально важным. Его отсутствие у 
учителя приводит к неуверенности в себе, 
стрессам и, в конечном счете, к заболевани-
ям. 

Ограничение 8. Неумение обучать. 
Обучение и развитие детей является клю-

чевым моментом деятельности учителя. 
Очень часто начинающие учителя, имея 
глубокие знания по своей специальности, 
приходят к выводу, что они не могут резуль-
тативно учить своих детей основам наук.

Ограничение 9. Низкая способность фор-
мировать коллектив. Учитель по отноше-
нию к ученическому коллективу исполняет 
роль наставника и руководителя, осущест-
вляет влияние на формирование здорового 
коллектива детей с позитивными усилиями 
и четкими ценностями, который содейству-
ет всестороннему развитию личности каж-
дого ребенка, готового к самоуправлению. 
Коллектив потенциально является могуще-
ственным стимулом, фактором поддержки 
и вдохновения.

Ограничение 10. Неумение управлять 
конфликтами. Данное ограничение восхо-
дит своими корнями к незнанию психологи-
ческих особенностей школьников, к неиме-
нию психологический знаний по развитию 
и разрешению конфликтных ситуаций.

Во время бесед с ребятами я узнала: мно-
гие учащиеся считают, что  учитель должен 
быть добрым, внимательным к ученику, 
понимающим, справедливым, спокойным, 
знающим психологию, компетентным, лю-
бить себя и свою работу, ответственным, 
в то же время строгим и требовательным. 
часть учеников считает, что учитель дол-
жен быть старшим другом, к которому 
можно обратиться за помощью или «про-
сто поболтать о жизни». многие ученики 
отмечают  такое качество, как гуманность. 
Эти ответы - показатель того, что детям не 
хватает в школе привлекательных ярких 
личностей. Постоянные жалобы на низкую 
зарплату, различные проверки, переход на 
новые программы и стандарты, введение 
ЕГЭ и т.д. привели к тому, что часто ученики 
видят замученных, усталых учителей, кото-
рые работают в школе потому, что больше 
ничего не умеют и ничего не знают.

  Эти обстоятельства накладывают отпе-
чаток на отношения педагогов и учащихся. 
Так, некоторые из них жаловались на то, что 
учителя не понимают их, не прислушива-
ются к проблемам, не всегда справедливы. 
часть учеников, наоборот, высказалась о 
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хороших отношениях с педагогами, сложив-
шихся в нашей школе, характеризуя их как 
уважительные, доверительные, теплые. А 
отдельные учащиеся прямо указывают на 
то, что со своими проблемами они, в первую 
очередь, обращаются к учителю, с которым 
сложились хорошие отношения (можно 
предположить, что эти ответы дали учени-
ки, у которых нет проблем с учебой и дис-
циплиной). Есть ответы, которые показыва-
ют, что школьники серьезно размышляют о 
взаимоотношениях учеников и учителей и 
пытаются найти причины непонимания и 
конфликтов. Они указывают на то, что учи-
теля и ученики принадлежат к разным по-
колениям и поэтому у них разные интересы, 
запросы и ценности. Другие причины кон-
фликтов видят в загруженности учителей 
(много работают, так как зарплата низкая), 
личные проблемы и … оправдывают далеко 
не всегда корректные по отношению к ним 
поступки педагогов. Налицо попытка уча-
щихся разобраться в самих себе: они при-
знают, что делают только то, что от них тре-
буют, не проявляя инициативы.

Приведу некоторые высказывания уча-
щихся: «отношения должны быть довери-
тельными, почти родственными», «учителя 
должны прислушиваться к ученикам и учи-
тывать их интересы, но при этом оставать-
ся ведущим», «отношения должны быть 

равноправными».
можно сделать вывод о том, что, не-

смотря на освоение и внедрение в процесс 
обучения новых педагогических техноло-
гий, учащиеся нуждаются в общении с учи-
телем как интересной привлекательной 
личностью. часть учеников прямо указала 
на это: «должно быть общение вне рамок 
урока», «совместные интересы и увлече-
ния», «хочется увидеть в учителе человека».    
Современные педтехнологии в основном за-
трагивают вопросы обучения, воспитания и 
практически не затрагивают проблему вза-
имоотношений с детьми. А между тем, со-
временным школьникам как раз не хватает 
простых отношений, так как часто родители 
работают в нескольких местах, существуют 
неполные семьи, неблагополучные в соци-
альном плане, а кроме того большинство 
людей не имеют педагогических и психо-
логических знаний. Поэтому учитель – это 
тот человек, который не только может, но 
и должен показывать пример корректного 
общения и установления взаимоотношений 
между людьми. чтобы учить общаться, учи-
тель должен сам владеть навыками обще-
ния, знать психологию, владеть приемами 
установления контактов и поддержания 
взаимоотношений, быть интересным.
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Актуальность использования информаци-

онных компьютерных технологий в образова-
тельном процессе студентов факультетов фи-
зической культуры обусловлена социальной 
потребностью в повышении качества образо-
вания, практической потребностью в исполь-
зовании в высших образовательных учрежде-
ниях современных компьютерных программ. 
модернизация учебного процесса требует 
перехода от пассивных, главным образом 
лекционных, способов освоения учебного 
материала, к активным групповым и инди-
видуальным формам работы, организации 
самостоятельной поисковой деятельности 
студентов; это позволяет готовить специали-
ста с выраженной индивидуальностью и орга-
низовать деятельность занимающихся в раз-
личных условиях. Этому, на наш взгляд, может 
способствовать внедрение в учебный процесс 
информационных компьютерных техноло-
гий. 

Национальную систему образования близ-

кую к идеальной, можно создать только с 
помощью информационных компьютерных 
технологий. целью образования сегодня не 
может быть насыщение обучаемого как мож-
но большим количеством готовых, строго ото-
бранных, соответствующим образом органи-
зованных знаний, умений и навыков (подход, 
который с большим или меньшим успехом 
реализовывался в советской школе). Конечно, 
хорошие ремесленники всегда будут в цене. Но 
обществу все более не хватает других людей: 
интеллектуально-развитых, способных само-
стоятельно приобретать новые знания, ра-
ботать с различными источниками информа-
ции, умеющих самостоятельно и рационально 
решать сложные проблемы [1].

Педагогу-профессионалу принадлежит 
первостепенная роль в обновлении учебно-
воспитательного процесса по физическому 
воспитанию в образовательных учреждениях.

Перестройка учебного процесса в вузе 
требует перехода от пассивных, главным об-
разом лекционных, к активным групповым и 
индивидуальным формам работы, самостоя-
тельной поисковой деятельности студентов, 
позволяющим готовить специалиста с вы-
раженной индивидуальностью и способным 
организовать деятельность занимающихся в 
различных условиях [2].

Несмотря на значительные потенциальные 
возможности современных информационных 
технологий в системе высшего физкультурно-
го образования, они еще не нашли должного 
применения. Для решения поставленных за-
дач необходимо:
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разработать педагогическую концеп-• 
цию подготовки специалистов по фи-
зической культуре и спорту в условиях 
использования современных информа-
ционных и коммуникационных техно-
логий;
сформулировать основные требования • 
к информационной подготовке специа-
листов по физической культуре и спор-
ту для включения в квалификационные 
характеристики и в государственные 
образовательные стандарты нового по-
коления;
проводить дальнейшие научные иссле-• 
дования с целью изучения возможно-
стей современных информационных и 
коммуникационных технологий в под-
готовке специалистов по физической 
культуре и спорту;
подготовить к изданию учебники и • 
учебно-методические пособия, в том 
числе и в электронном варианте, для 
обеспечения учебного процесса с уче-
том профессиональной направленности 
будущих специалистов по физической 
культуре и спорту;
планомерно осуществлять повыше-• 
ние квалификации профессорско-
преподавательского состава институтов 
физической культуры  и факультетов 
физической культуры по вопросам ис-
пользования современных информаци-
онных технологий в физкультурном об-
разовании;
целенаправленно решать вопросы, свя-• 
занные с оснащением физкультурных 
учебных заведений соответствующими 
техническими средствами и коммуни-
кациями. 

Уже сейчас очерчиваются основные направ-
ления использования современных инфор-
мационных технологий в профессиональной 
деятельности специалистов по физической 
культуре и спорту. К ним можно отнести:

создание и использование программ • 
контроля и самоконтроля знаний по 
различным спортивно-педагогическим 
дисциплинам;
обучающие мультимедиа системы;• 
создание и использование баз данных;• 

моделирование компьютерных сорев-• 
нований, тактических действий и педа-
гогического процесса;
использование информационных тех-• 
нологий для обслуживания соревнова-
ний;
использование информационных тех-• 
нологий в рекламной, издательской и 
предпринимательской деятельности;
использование информационных тех-• 
нологий в организации и проведении 
научных исследований;
автоматизированные методы психоди-• 
агностики;
автоматизированные методы спор-• 
тивно-педагогической деятельности;
автоматизированные методы функцио-• 
нальной диагностики;
организацию дистанционного обучения • 
и т. д.

Будущие специалисты по физической куль-
туре и спорту должны овладеть основами не-
обходимых знаний и накопить личный опыт 
практического использования компьютерных 
технологий, иметь соответствующую подго-
товку по их применению в будущей профес-
сиональной деятельности.   

Нами был поставлен и проведен педагоги-
ческий эксперимент, позволяющий оценить 
эффективность применяемой системы под-
готовки студентов факультета физической 
культуры по формированию умений работать 
с компьютерными технологиями. Содержание 
эксперимента состояло в сравнении эффек-
тивности двух разных вариантов обучения. 

Студенты 5-го курса, факультета физиче-
ской культуры Российского государственного 
профессионально-педагогического универ-
ситета (РГППУ), были разделены на две груп-
пы, по 20 человек в каждой. Первая группа 
(контрольная) занималась по традиционной 
методике, а вторая (экспериментальная) – с 
использованием автоматизированного учеб-
ного курса (АУК). 

В контрольной группе результаты оказа-
лись хуже, чем в экспериментальной группе, 
что вполне естественно, поскольку для освое-
ния учебного материала в контрольной груп-
пе использовался  пассивный метод когнитив-
ной деятельности – чтение учебного текста 
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пособия. Экспериментальная группа работала 
с АУК в режиме «тренаж по теории». 

При разработке типовых сценариев учеб-
ной работы с АУК предполагалось, что при из-
учении теоретического материала этот режим 
будет наиболее эффективен. 

В ходе тренажа по теории учащемуся предъ-
являются тренировочные упражнения, после-
довательность выполнения и тип которых 
соответствуют логике усвоения учебного ма-
териала и положениям психологических кон-
цепций обучения.    

После выполнения каждого упражнения 
следует сообщение о правильности ответа, 
предоставляется возможность посмотреть 
правильный ответ и соответствующие ком-
ментарии (разъяснение типовых ошибок, 
подсказки и т. п.). Роль комментариев нередко 
выполняют страницы учебной информации 
из режима просмотра теории.

Таким образом, учащийся вовлекается в ак-
тивную когнитивную деятельность по осмыс-
лению и закреплению учебного материала. 
Естественно поэтому, что и результаты кон-
трольного тестирования работавшей в этом 
режиме группы студентов оказались выше, 
чем в контрольной группе.  

Анализ экспериментальных данных пока-
зал, что применение разработанных заданий 
в комплексе с обучающими программами по-
зволяет сократить время на объяснение ново-
го материала вследствие активизации учеб-
ного процесса. 

Это дает студентам больше времени на 
практическое закрепление материала, позво-
ляет добиться более глубоких знаний и уме-
ний, повысить их качество. Преподаватель же 
за отведенное учебное время может больше 
времени уделить индивидуальной работе со 
студентами, помочь им лучше усвоить изучае-
мый материал.

В исследовании были выделены объектив-
ные условия, соблюдение которых необходи-
мо для успешного формирования у студентов 
знаний, умений и навыков использования 
компьютерных технологий в учебном процес-
се. 

К ним относится усвоение студентами си-
стемы знаний о возможностях и роли инфор-
мационных компьютерных технологий в про-
цессе обучения, системы необходимых умений 
и навыков работы с компьютерными техноло-
гиями, а также способов использования ин-
формационных компьютерных технологий в 
учебном процессе.

Главные итоги проведенных педагогиче-
ских исследований можно сформулировать 
следующим образом:

1. Качество подготовки при использова-
нии информационных технологий обучения 
по сравнению с аналогичными показателя-
ми использования различных традиционных 
методов может возрастать на 20-30% – при 
освоении учебного материала на уровне зна-
комства и на 30-40% – при решении типовых 
и нетиповых задач, причем прочность знаний 
также увеличивается (в эксперименте – на 10-
20%).

2. Наибольший эффект (до 40%) обуче-
ние с помощью компьютера дает тогда, когда 
учащийся вовлекается в активную когнитив-
ную деятельность по осмыслению и закре-
плению учебного материала, применению 
знаний в типовых и нетиповых ситуациях. 
Компьютерные обучающие программы такого 
типа предъявляют учащемуся задания – ком-
плекс тренирующих упражнений, оценивают 
их выполнение, оказывают оперативную по-
мощь в виде подсказок, разъяснений типовых 
ошибок, соответствующего теоретического 
материала.
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Аннотация. Приводится алгоритм фор-
мирования матрицы жесткости объемного 
конечного элемента треугольного попереч-
ного сечения осесимметрично нагруженной 
оболочки вращения при различных вариан-
тах аппроксимации перемещений и гидро-
статического давления.
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Title: Calculation of axsymmetric of the 
loaded shell of rotation with the use of three-
cornered eventual element.

1. Геометрия элемента
Поперечное сечение объемного конечно элемента осесимметрично нагруженной обо-

лочки вращения представляет собой треугольник. Произвольная точка треугольника с 
узлами, обозначенными латинскими буквами i, j, k, определяется координатами r и z (ри-
сунок). Для выполнения численного интегрирования треугольник с узловыми координа-
тами ri, rj, rk, zi, zj, zk отображается на прямоугольный треугольник, локальные координа-
ты которого х и у изменяются в пределах от нуля до единицы (рисунок).
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Связь между глобальными координатами r, z и локальными координатами х, у опреде-

ляется линейными соотношениями
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Производные глобальных координат r, z в локальных координатах х, у определяются 
дифференцированием (1)
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Решая систему (1) относительно локальных координат х, у, и дифференцируя получен-
ные выражения по координатам r, z, можно получить производные локальных координат 
в глобальной системе
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Здесь символом I обозначен Якобиан производных глобальных координат r, z в 
локальной системе х, у
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2. Треугольный конечный элемент с перемещениями в качестве узловых неиз-
вестных. Аппроксимация перемещений.

Столбец узловых неизвестных содержит шесть элементов и представляется в виде 
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. 

Каждая составляющая перемещений внутренней точки конечного элемента аппрокси-
мируется через узловые неизвестные линейными зависимостями, аналогичными (1)

       (5)
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       (6)

где

}{}{ kjiT
y uuuu = ;   }{}{ kjiT

y vvvv = - матрицы-строки узловых неизвестных.

Если для внутренней точки дискретного элемента ввести матрицу-строку перемеще-
ний

       (7){U}T = {uv},

u= (1–x–y)ui + xuj + yuk = {f}T{uy};

v= (1–x–y)vi + xvj + yvk = {f}T{vy};

то для его определения через вектор узловых неизвестных можно сформировать ма-
тричное соотношение
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где матрица [A] формируется на основе (6) и имеет вид
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Производные перемещений в глобальной системе координат получаются дифференци-
рованием выражений (6)

r
ik

r
ij

ryrxr yuuxuuyuxuu ,)(,)(,,,,, −+−=+= ;

r
ik

z
ij

zyzxz yuuxuuyuxuu ,)(,)(,,,,, −+−=+= ;

r
ik

r
ij

ryrxr yvvxvvyvxvv ,)(,)(,,,,, −+−=+= ;

z
ik

z
ij

zyzxz yvvxvvyvxvv ,)(,)(,,,,, −+−=+= .        (9а)

Соотношения (9а) можно представить в матричной форме
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матрица-столбец деформаций   произвольной точки конечного элемента с использова-
нием (6) и (10) запишется в матричном виде
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где матрица [B] формируется в виде
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Принимая во внимание (11) и (14), преобразуем равенство (13), в результате чего по-
лучается

       (16)

       (15)

где использованы обозначения

3.Матрица жесткости конечного элемента
Выражение равенства работ внешних и внутренних сил при деформировании ко-

нечного элемента примет вид
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В соотношении (16) принято, что гидростатическое давление является величиной по-
стоянной в пределах конечного элемента.

Выполняя минимизацию функционала (16) по неизвестным компонентам вектора пе-
ремещения   и по гидростатическому давлению σ0, получим соотношения
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которые можно представить в конечно-элементной формулировке
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В системе уравнений (19) обозначено
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K - модифицированная матрица жесткости конечного элемента;
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- вектор узловых сил дискретного элемента;

- вектор узловых неизвестных;
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