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От главного редактора 

Дорогие коллеги, уважаемые читатели! 
Редколлегия «Провинциальных науч-

ных записок» рада предложить Вашему вни-
манию шестнадцатый выпуск журнала. Он 
включил в себя традиционные для издания 
тематические разделы, отражающие изыска-
ния наших авторов в области гуманитарных, 
общественных и точных наук. 

Содержание журнала открывается ста-
тьей о роли художественной литературы в 
сохранении православного культурно-
исторического наследия в позднесоветский 
период. Такой выбор редакции обусловлен, с 
одной стороны, приближающимся столетием 
с момента образования СССР (должны же мы 
были как-то отразить эту историческую ве-
ху!), а с другой – незаурядной работой, кото-
рую, очевидно, провели авторы в процессе 
подготовки этой статьи. Впрочем, немалый 
труд вложен и в другие тексты данного вы-

пуска, которые, кстати, в основном носят практико-ориентированный характер. Напри-
мер, интересная методология сохранения исторической памяти в недрах российского 
общества предложена в работе о создании семейных архивов школьниками. Педагогам 
будут интересны «рецепты» использования средств арт-терапии в формировании стрес-
соустойчивости, а также рекомендации по подготовке кандидатов в замещающие родите-
ли, сформулированные в последующих статьях первого («гуманитарного») раздела. 
Журналистам – богатый практический опыт курской газеты «Городские известия», отра-
женный в заключительной статье из того же раздела. 

Очевидную прикладную ориентацию имеют и статьи из раздела «Право»: здесь 
можно прочитать о проблемах защиты прав участников долевого жилищного строитель-
ства, об особенностях определения места жительства ребенка при раздельном прожива-
нии родителей и даже про правовой статус профессионального футболиста. Актуальным 
практическим проблемам посвящены публикации из «экономического» блока журнала 
(здесь авторы касаются вопросов разработки и реализации управленческих решений на 
основе CVP-анализа, а также учета запасов согласно действующему стандарту бухгал-
терского учета). Теорию и практику гармонично сочетают в себе труды из раздела «Ин-
формационные системы». В последнем случае хотелось бы отметить активное участие в 
подготовке текстов молодых авторов, недавно вошедших в пул исследователей, но уже 
успевших положительно зарекомендовать себя.  

Уверен, что материалы номера найдут заинтересованных читателей, а сочетание 
теоретических выкладок и практических предложений заслужит одобрение коллег из 
мира науки. 

 
Ректор РОСИ, 

кандидат исторических наук, 
Почетный работник высшей школы  

В.Н. Петров 
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«ЛЮБОВЬ МОЯ – РАЗРУШЕННАЯ ЦЕРКОВЬ …»: 

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В СОХРАНЕНИИ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

ГРАЖДАНАМИ СССР В ПОЗДНЕСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД* 
 

В статье исследуется роль художественной литературы как средства трансляции представлений о 

православной культуре в советском обществе 1970–1980-х гг. Показано, что развитие культуры 

чтения в СССР неожиданно стало препятствием для атеистической пропаганды и построения 

«безрелигиозного» мира. Интерес большого количества советских граждан к литературе определил 

их знакомство с русской классикой, наполненной православными образами, а также позволил услы-

шать голоса тех современных писателей, которые ратовали за бережное отношение к традицион-

ной культуре. В результате в условиях, когда государственная политика и модернизационные про-

цессы оставили гражданам мало возможностей для приобщения к полноценной церковной жизни, 

православные образы стали чаще входить в их повседневную жизнь через книги и журнальные пуб-

ликации. Это обстоятельство стало одним из факторов сохранения православной идентичности у 

«читающей» части населения страны. 

Ключевые слова: СССР, православная культура, художественная литература, читательские инте-

ресы, конфессиональная идентичность, позднесоветский период. 

 

***
В декабре 2022 г. исполняется сто лет с 

момента образования СССР. Эта годовщина, 

имеющая немалое символическое значение в 

глазах множества граждан современной Рос-

сии, для исследователей является еще и до-

полнительным стимулом к научной рефлексии. 

Вековой «юбилей» исчезнувшего государства 

заставляет задаться вопросом: насколько 

добросовестно нами изучена его история, 

достаточно ли мы понимаем логику его разви-

тия? Очевидно, что во многих случаях поло-

жительный ответ дать трудно. Прошлое стра-

ны советов оказалось сопряжено со множе-

ством парадоксальных явлений, продолжаю-

щих напоминать о себе и в XXI в., но пока не 

осмысленных должным образом. 

Одним из парадоксов советской циви-

лизации стала история вытеснения религии (и 

прежде всего наиболее распространенного в 

стране православия) из жизни широких масс 

населения. Для этого в стране вроде бы име-

лись все предпосылки. Модернизационные 

явления (индустриализация, урбанизация, 

разрушение патриархальных семейных отно-

шений и т.д.), сами по себе разрушительно 

влияющие на конфессиональную культуру, в 

СССР были дополнены активной борьбой с 

ней. Оказавшись ареной перманентной борьбы 

с «пережитками» со стороны ВКП(б) - КПСС, 

страна испытала череду антицерковных кам-

паний и всепроникающее влияние «воинству-

ющего», а затем «научного» атеизма. Тем не 

менее, в 1990-е гг., когда идеологические 

рестрикции были сняты, оказалось, что в 

России доля верующих людей существенно 

выше, чем во многих странах, не переживших 
________________________________ 

*Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект №21-09-43066 

 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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целенаправленной борьбы с конфессиональ-

ными устоями [11].   

Конечно, исследователи должны не 

только констатировать наличие тех или иных 

парадоксов, но и пытаться их объяснять. В 

2021 г. авторами статьи при поддержке коллег 

из Курска и Москвы был инициирован проект 

на тему «Советская идентичность и проблемы 

религиозности: православные практики в 

повседневной жизни граждан СССР в 1940-е – 

1980-е гг.», призванный способствовать углуб-

лению имеющихся в науке представлений о 

том, как воспроизводила себя православная 

культура в Советском Союзе. Проект предпо-

лагал как архивные изыскания, так и полевые 

исследования (выразившиеся в активном 

анкетировании и интервьюировании право-

славно-ориентированных российских граждан 

старшего поколения) и позволил нам «нащу-

пать», а затем проанализировать ряд механиз-

мов ретрансляции православных обра-

зов/норм/представлений в советском социуме.  

Одним из таких механизмов, оказавшимся 

довольно значимым в позднесоветский период, 

оказалось чтение населением художественной 

литературы. В данной статье мы постараемся 

продемонстрировать, какую роль сыграли 

книги и журнальные публикации в сохранении 

традиционных конфессиональных представле-

ний «обычными» гражданами в семидесятые–

восьмидесятые годы прошлого века. 
Начать целесообразно с небольшой 

статистики. В 2022 г. нами было организовано 
анкетирование россиян старших возрастных 
категорий (от 48 до 82 лет) на тему «Влияние 
православных традиций на уклад жизни граж-
дан СССР в позднесоветский период». Соот-
ветствующую анкету, включавшую в себя 13 
вопросов, заполнило 58 человек из Курска, 
Белгорода и нескольких районных центров 
Курской области. Один из вопросов был изло-
жен следующим образом: «Формировало ли у 
Вас знакомство с русской классической лите-
ратурой интерес к православным традициям?». 
Из 58 респондентов только пять человек отве-
тили на него отрицательно, восемь заметили, 
что классическая литература стимулировала 
интерес к русской культуре вообще. Явное 
большинство – 45 опрошенных (то есть 78%) – 
дало однозначно утвердительные ответы (в 
нескольких случаях после «да» стоял воскли-
цательный знак либо имелись продолжения 
«конечно», «естественно»). При этом многие 
респонденты в последующих комментариях не 
ограничились описанием влияния на них 
«классики», но и упомянули художественные 
произведения, не имевшие такого статуса в 
позднесоветский период. 

Насколько объективными можно счи-
тать результаты нашего мини-исследования? 
Сами по себе они не выглядят слишком репре-
зентативными, учитывая небольшое количе-
ство опрошенных. Однако их подтверждают 
другие источники, относящиеся непосред-
ственно к рассматриваемому периоду. Так, в 
начале 1970-х годов группой отечественных 
социологов было организовано исследование 
отношения к религии со стороны советской 
интеллигенции. В ходе этого исследования 
была опрошена тысяча человек, условно раз-
деленных на двенадцать профессиональных 
групп (инженеры, врачи, прочие медицинские 
работники, учителя школ, ученые-
естественники, архитекторы, преподаватели 
вузов, писатели, художники, артисты и т. д.). 
Прежде всего социологов интересовал ответ на 
вопрос об источниках, из которых социально 
активные граждане получают информацию о 
религиозной культуре. Каждый из респонден-
тов получил возможность указать несколько 
таких источников. В ходе опроса 250 человек 
назвали «атеистические мероприятия» (лек-
ции, тематические вечера и др.), 258 респон-
дентов указали научную литературу, 345 – 
популярную атеистическую литературу. Более 
значительное количество «выборов» пришлось 
на кинофильмы (401), посещение памятников 
архитектуры (то есть церквей) и музеев (546). 
Однако чаще всего как на основной источник 
представлений о религиозных (прежде всего 
православных) традициях было указано на 
художественную литературу (703 «выбора») 
[5, с. 18]. Таким образом, советская социоло-
гия констатировала: художественные литера-
турные произведения были самым широким 
«мостиком», с которого более-менее образо-
ванный гражданин СССР мог посмотреть на 
то, что идеологами КПСС именовалось «пере-
житками».  

Конечно, сам по себе факт, что совет-
ские граждане узнавали что-либо о православ-
ных традициях из художественной литерату-
ры, не выглядит удивительным. Как известно, 
в последние десятилетия своего существова-
ния СССР стал одной из самых «читающих» 
стран мира, чему способствовала и целена-
правленная государственная политика [14, 
с. 83–86]. Государство активно создавало 
общественные библиотеки и стимулировало 
развитие культуры их использования. Сфор-
мировавшиеся в стране культ знания и пред-
ставление о чтении как похвальном занятии 
привели к тому, что в период «развитого» 
социализма нормой для более-менее интелли-
гентных семей стала собственная домашняя 
библиотека. Сюда, как правило, входили 
произведения русской классической литерату-
ры, книги некоторых советских авторов, а 
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также журналы (подписка на которые тоже 
стала признаком хорошего тона) [10, с. 157–
159]. Чтение книг и журналов, по идее архи-
текторов советской модернизации, было при-
звано способствовать повышению культурного 
уровня масс. Оно же, при идеологически 
выверенной интерпретации текстов, должно 
было формировать скептическое отношение к 
«пережиткам прошлого» (таким, как конфес-
сиональная культура). Однако есть все основа-
ния полагать, что в брежневский период худо-
жественная литература чаще стала выполнять 
другую функцию, а именно – заинтересовы-
вать читателя теми самыми «пережитками», 
исподволь разрушая канонический партийный 
взгляд на религию в целом и православие в 
частности. 

Иностранные авторы обратили внима-

ние на указанную особенность уже в начале 

семидесятых годов. В 1971 г. популярный 

французский академический журнал “Vivat 

Université” опубликовал статью, в которой 

говорилось, что в стране советов молодая 

интеллигенция ищет в классическом культур-

ном наследии «подлинные ценности, чтобы 

заменить ими надоевший политический жар-

гон … а это влечет за собой также желание 

открыть, какой идеал вдохновлял тех, кто 

писал, строил, сочинял столь прекрасные 

произведения прошлого» [4, оп. 5,л. 801, л. 

120]. При этом автор публикации подчеркивал, 

что идеал часто находился в литературе и 

оказывался связан с православием. Несколько 

позже (в 1986 г.) эту же мысль высказал из-

вестный немецкий культуролог и литературо-

вед К. Хольтмайер, отметивший, что 1970-е и 

первая половина 1980-х гг. стали для СССР 

временем подъема религиозности интеллиген-

ции и молодежи, черпавших познания о право-

славии из литературы [12, с. 60]. 

Какие же произведения давали совет-

скому читателю возможность окунуться в мир, 

где конфессиональные традиции были нор-

мой? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся 

к материалам наших анкет. Отвечая на вопрос 

о влиянии классической литературы на их 

представления о православии, большинство 

наших респондентов привело конкретные 

примеры – имена авторов, названия книг. Есть 

и довольно интересные пояснения относитель-

но влияния последних. Чаще всего (12 раз) в 

анкетах нам встретилось имя Ф. Достоевского, 

при этом опрошенные вспомнили три произ-

ведения: «Преступление и наказание», «Братья 

Карамазовы», «Мальчик у Христа на елке» (но 

чаще писалось просто «произведения Достоев-

ского). Судя по комментариям респондентов, 

знакомство с трудами классика формировало 

не только и столько представление о тяжелой 

участи простых людей в дореволюционной 

России (чего добивались партийные идеологи), 

сколько открывало дверь в полузапретный мир 

христианских идей.  Например, учительница 

из поселка городского типа написала, что 

роман «Преступление и наказание» показал ей 

в восьмидесятые годы очистительную силу 

Евангелия («влияние Евангелия на очищение 

души после совершения преступления, на 

возвращение к новой жизни») [1, Г.И. Логаче-

ва, 1968 г.р.]; пожилая женщина, работавшая в 

советское время инженером, указала, что 

творчество Достоевского «формировало пра-

вославные традиции» [1, Л.М. Беседина, 1939 

г.р.] и т.д. По пять-восемь раз в анкетах встре-

тились фамилии А. Пушкина, Л. Толстого, 

М. Лермонтова, Н. Гоголя, четыре раза – 

Н. Лескова. Также респонденты указали на 

творчество А. Сумарокова, А. Майкова, И. 

Тургенева, А. Чехова, Н. Гумилева, 

С. Есенина, А. Куприна, В. Гиляровского, М. 

Зощенко. Вот характерные цитаты из анкет: 

«Во многих произведениях Лермонтова, До-

стоевского, Пушкина лежит христианский 

подход к человеку. Из этих произведений мы 

узнали, что есть благословение от родителей, 

нужно просить прощения у того, кого обидели, 

отказ от осуждения и т.д.» [1, 

Л.В. Ефремова, 1959 г.р.]. «Мне очень запом-

нилось описание подготовки к Великому 

Посту и сама Пасха, описанная у В.А. Гиля-

ровского. В нашей семье эти традиции также 

сохранились» (из анкеты курской учительни-

цы) [1, Г.О.Ф., 1968 г.р.]. «В классической 

литературе широко рассматривается душевное 

состояние. Душа человека – это Божий дар, и 

поэтому все православие основано на возвра-

щении души человека к Богу, на его справед-

ливый суд. Русская классическая литература 

подталкивает человека к вере, правда не каж-

дого» (из анкеты мастера газораспределитель-

ной станции поселка городского типа) [1, С.К. 

Толмачев, 1956 г.р.]. «Многие герои классиче-

ской литературы заставляли задуматься о 

правильном формировании православного 

человека» (из анкеты курского мастера СТО) 

[В.Д. Изварин, 1958 г.р.]. Кроме уже назван-

ных произведений респонденты вспомнили 

«Безверие» А. Пушкина, «Пророка» 

М. Лермонтова, «Войну и мир» и «Воскресе-

ние» Л. Толстого, «Очарованного странника» 

и «Зверя» Н. Лескова, «Чудесную елку» А. 

Куприна и т.д.  
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Фрагмент анкеты выпускницы исторического факультета Курского пединститута 

с ответом на вопрос о знакомстве с православием 

посредством чтения классической литературы 
 

Как видно, классическая русская лите-

ратура, насыщенная православными образами 

и идеями уже хотя бы по причине своего 

исторического происхождения, подспудно 

приобщала советского читателя к этим обра-

зам/идеям. Такому приобщению способство-

вало то, что в период позднего социализма 

«табу» на знакомство с творчеством консерва-

тивно ориентированных классиков в значи-

тельной мере было снято. Показателен здесь 

случай Ф. Достоевского. Исследователи его 

наследия отмечают, что после огромного 

ущерба, нанесенного репутации писателя во 

время идеологических кампаний сталинского 

периода, примерно с конца пятидесятых годов 

в СССР начался новый этап в осмыслении 

фигуры автора «Преступления и наказания». 

Несмотря на то, что советская литературная 

критика в силу связи с атеистической идеоло-

гией была вынуждена отвергать христианские 

элементы будто бы «реакционного» мировоз-

зрения писателя, в советской культуре христи-

анско-гуманистические взгляды писателя все 

же «постепенно приобрели самостоятельную 

ценность как важное гуманистическое завеща-

ние» [12, с. 62]. 

Процесс анкетирования представите-

лей старшего поколения показал, что наш 

вопрос о влиянии классической литературы на 

интерес к конфессиональным традициям был 

сформулирован недостаточно широко: респон-

денты оказались готовы говорить не только 

про дореволюционные произведения. Среди 

названных в анкетах произведений оказались и 

труды советских писателей, формально весьма 

далеких от православия. В частности, опро-

шенные вспомнили «Елку» М. Зощенко, а 

также два знаменитых произведения социали-

стического реализма: «Как закалялась сталь» 

Н. Островского и «Тимур и его команда» А. 

Гайдара. В последнем случае автор анкеты – 

проживавшая в советской время на Украине 

учительница рисования – пояснила, что Гай-

дар, по большому счету, показал в своей пове-

стикак должны «работать» православные 

нормы, а также продемонстрировал, что «все 

христианские заповеди жили в сознании» [1, 

Л.М. Зарецкая, 1953 г.р.]. В целом отнесение 

некоторыми респондентами книг писателей-

коммунистов к числу тех, что напоминали о 

православии, заставляет вспомнить коммента-

рии некоторых историков культуры о струк-

турном родстве произведений социалистиче-

ского реализма и религиозных трудов. Напри-

мер, последняя из приведенных цитат под-

тверждает правоту Дж. Хокинга, утверждав-

шего, что и романы социалистического реа-

лизма, и жизнеописания святых рассчитаны на 

то, чтобы «дать читателю модель или образец 

человека, который служил бы нравственным 

ориентиром» [16, с. 5]. Также вспоминаются 

выводы К. Кларк, утверждавшей, что произве-

дения ранней советской литературы осветили 

систему убеждений, близкую христианству в 

том смысле, что в ней центральной была идея 

трансцендентальности: авторы на примере 

своих героев как бы призывали читателя стре-

миться к более возвышенному, к лежащему за 

пределами всего земного и мирского[15, с. 

151]. 

В двух анкетах нам встретились упо-

минания книги М. Булгакова «Мастер и Мар-

гарита», чтение которой в позднесоветский 

период не приветствовалось властями, но было 

весьма популярно среди интеллигенции. Как 

известно, содержание этой книги осуждается 

Православной церковью, однако в условиях 

навязывания атеистического мировоззрения 

знакомство с ней давало импульс для новых 

духовных переживаний, исканий и, в конечном 

счете, действительно могло стать моментом, с 

которого начиналось разочарование в матери-

алистической картине мира. К числу таких 

«неканонических» произведений, в силу сло-

жившихся обстоятельств, пробуждавших 

интерес к религии, относилась, например, 

знаменитая рок-опера «Иисус Христос – су-

перзвезда». В воспоминаниях М. Борисовой, 
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опубликованных в православной журнале 

«Фома», находим такие строки: «По силе 

воздействия на нас JCS («Иисус Христос – 

суперзвезда» – авт.) можно сравнить разве что 

с «Мастером и Маргаритой» Булгакова, хо-

дившего по рукам в самиздате (полная версия, 

без советских цензурных купюр). Кто знает, 

сколько людей под их влиянием повернулись к 

Богу! И там, и там все на первый взгляд напо-

минает Евангелие, хотя, если разобраться, – 

сплошные противоречия и даже противопо-

ложный смысл» [3]. 

Наконец, в ходе анкетирования наши 

респонденты назвали двух знаменитых писа-

телей-«деревенщиков» позднесоветского 

периода – В. Распутина и В. Шукшина. Фами-

лия первого была указана в трех анкетах, 

второго – в двух (при этом дважды было под-

черкнуто, что произведения этих авторов 

печатались в советских журналах). В одном 

случае были указаны и работы, по мнению 

заполнившей анкету женщины, «православ-

ные» по своему духу: «Деньги для Марии», 

«Последний срок», «Живи и помни», «Проща-

ние с Матерой», «Пожар» [В.П. Гоголева, 1959 

г.р.]. На конкретные произведения В. Шукши-

на в анкетах ссылок не было найдено, но 

пожилая женщина (в советское время – инже-

нер пищевого производства), кроме заполне-

ния анкеты давшая интервью, заметила: «Я не 

знаю, как объяснить, но было у них что-то 

такое родное, православное, после которого 

хотелось побывать в церкви. Я помню, когда 

первый раз прочитала Шукшина, у меня воз-

никло такое чувство. И оно оставалось. Как-то 

мы ехали с мужем на машине около какого-то 

села, увидели церковь. Я ему говорю – давай 

остановимся, выйдем. Вышли, такое было в 

первый раз, раньше мы не останавливались» 

[2, Валентина Александровна Т., 1957 г.р.].  

В отличие от фигур Н. Островского 

или А. Гайдара, которые у большинства совет-

ских читателей ассоциировались со вдохно-

венным строительством коммунизма, писате-

ли-«деревенщики» действительно хорошо 

подходили на роль тех, кто мог вернуть отече-

ственной интеллигенции из позднего СССР 

интерес к православной культуре. Как отмечал 

известный исследователь творчества В. Распу-

тина, когда у литературных персонажей этого 

автора «появляются признаки религиозности, 

то во всех случаях это означает неограничен-

ный рост положительности этих персонажей, 

которые предстают способными увидеть за 

лежащим на поверхности более глубинные 

взаимосвязи, мысленно проникнуть в ту сферу, 

которая в советской терминологии называется 

“правдой жизни” и представляет собой всеоб-

щий человеческий опыт. Таким образом, через 

эстетическое использование в литературном 

произведении религия … исподволь предстает 

как в высшей степени позитивное явление». 

Комментируя изображение православных 

верующих В. Шукшиным, тот же исследова-

тель обращает внимание на замаскированную 

симпатию к ним писателя: «У Шукшина веру-

ющие – это обычно второстепенные лица, 

которые, правда, частенько косвенным обра-

зом приобретают большее значение, чем мож-

но было бы ожидать от придуманной для них 

роли» [12, с. 67]. 

Думается, что, если бы круг опрашива-

емых в нашем исследовании оказался шире 

или вопрос о влиянии классической литерату-

ры был бы переформулирован в вопрос о 

влиянии литературы вообще, были бы названы 

и другие фамилии советских авторов, в позд-

несоветский период так или иначе привлекав-

ших внимание читателей к проблемам тради-

ционной конфессиональной жизни. Например, 

в аналитической справке Совета по делам 

религий (СДР) при Совете Министров СССР 

1972 г. ее составители обвиняли еще одного 

«деревенщика» – Е. Дороша – в том, что он 

вызывает у читателей интерес к религии и 

церкви, описывая красоту сельских храмов, а 

также «неестественную одухотворенность», 

которую испытывают в них верующие [4, оп. 

5, д. 801, л. 121]. 

Что еще могли вспомнить люди, инте-

ресовавшиеся литературой в семидесятые-

восьмидесятые годы прошлого века? Думает-

ся, что публикации, так или иначе вдохнов-

ленные проблемой сохранения культурно-

исторического наследия. С тех пор как на 

страницах «Молодой гвардии» в 1965 г. вышла 

знаменитая коллективная статья «Берегите 

святыню нашу» с призывом к сохранению 

наследия предков [8], издательства начали 

публиковать авторов, выражавших интерес к 

православной культуре через озабоченность 

судьбой национального культурно-

исторического багажа. Например, в 1970 г. на 

полках книжных магазинов СССР появилась 

изданная в Северо-Западном книжном изда-

тельстве относительно большим тиражом (50 

тыс. экземпляров) брошюра В. Дементьева 

«Дионисий» [6]. Посвященная выдающемуся 

средневековому иконописцу, брошюра оказа-

лась проникнута симпатией автора к его фигу-

ре, при этом писатель не таясь подчеркивал 
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христианскую миссию своего героя: «Своим 

великим талантом он утешал всех, кто изнемо-

гал в скорби и печали, кто был обездолен, наг, 

стар, кто терял веру в людскую справедли-

вость и отзывчивость. Он ободрял этих людей, 

он вселял в них надежду, что есть, должна 

быть иная, лучшая жизнь, иной, лучший, 

очищенный от скверны и страха, от крови и 

злобы мир» [6, с. 16]. На страницах «Диони-

сия» можно встретить отрывки из молитв и 

цитаты из Библии, а также сетования автора о 

том, что в стране уделяется недостаточное 

внимание сохранению православного культур-

но-исторического наследия. Например, Демен-

тьев довольно смело упрекал советскую обще-

ственность: «Что же касается неповторимых 

святынь нашей национальной живописи, то 

здесь инерция и догматизм действуют с преж-

ней силой» [6, с. 23]. 

Перед основным текстом в брошюре 

было помещено предисловие, подготовленное 

другим советским писателем – С. Залыгиным. 

Восторженно отзываясь о работе Дементьева, 

он писал: «Теперь, после того как я прочел 

Дементьева, все кажется, что, когда я бывал в 

музеях – Рублевском, на Крутицком подворье, 

в Загорске, в Новодевичьем монастыре, в 

коломенском – там для полноты впечатления 

все время не хватало мне вот такой книги … 

Право же, книги такого рода должны изда-

ваться тиражами массовыми и продаваться не 

только в книжных магазинах, но и в музеях. 

Это наша обязанность, дань нашей истории» 

[6, с. 5]. 

Естественно, как сама брошюра, так и 
написанное для нее предисловие имели все 
шансы пробудить интерес читателя к истории 
православия. Подтверждением этому может 
послужить резкая оценка брошюры, 
незамедлительно сформулированная уже 
упомянутым Советом по делам религий. В 
справке этого органа можно прочитать: 
«Тиражом в 50 тысяч экземпляров писатель В. 
Дементьев вкупе с писателем С. Залыгиным и 
с помощью Вологодского издательства 
пропагандируют религию и заодно поливают 
грязью атеистов» [4, оп. 5, д. 801, л. 124]. 

Впрочем, такого рода «пропаганду» на 
страницах советских изданий в брежневский 
период можно было встретить не так уж редко. 
Например, в одном из выпусков журнала 
«Новый мир» 1971 г. советский читатель мог 
прочитать стихотворение Е. Евтушенко «Мо-
нолог реставратора», не оставлявшим сомне-
ния в симпатиях автора к православной куль-

туре [7]. В этом стихотворении, в частности, 
есть такие строки: 

 
Любовь моя – разрушенная церковь 
Под мутною рекой воспоминаний 
у кладбища с крестами жестяными 
и звездами фанерными над прахом 
безвременно скончавшихся надежд. 

<…> 
Забвение не лучше оскорбленья. 

Распрыгались сегодня, словно блохи, 
не богомазы, а богозамазы. 

Сейчас нужней не пустобрех-оратор, 
кричащий о защите старины, 

а нежный и бесстрашный реставратор, 
кто смоет бренность надписей убогих 
и кто, поняв, что в этом искупленье, 

вернёт стране сокровища страны. 
Зиянье обращаю я в сиянье, 
и возвращаю я Победоносцу 

коня, копьё, чтоб дотоптал он змия. 
Себе глаза замазывать не буду, 

а очищаю господу глаза, 
чтоб увидал предателя Иуду, 

которого – простите, люди злые! – 
подсовременил я, – и вот с доносцем 

уже бежит, узрев мои деянья, 
кладбищенского сторожа коза. 

Когда я пью, я становлюсь косматым, 
но не судите, люди, слишком строго – 

ведь в церкви сразу шерсть с меня спадает, 
лишь часть моей косматости на кисти 

дрожит, напоминая о грехах. 
Отчистить вечность – как себя отчистить, 
и мой раствор всю грязь с души смывает, 

и кисть моя вам возвращает бога, 
и мой пацан – не чей то – благим матом 

орёт у богоматери в руках... 
 

Еще один советский писатель Влади-
мир Солоухин, известный своим трепетным 
отношением к культурно-историческому 
наследию вообще и православной культуре в 
частности, выражал свою позицию не только в 
книгах и статьях, но и в ходе интервью. Как ни 
странно, в семидесятые годы такие интервью 
имели шансы быть опубликованными. Напри-
мер, в московской областной газете «Ленин-
ское знамя» (!) в 1972 г. читателю предлага-
лось познакомиться с интервью «Одуванчик … 
у порога», в котором известный литератор 
рассуждал о том, что «за правым плечом у 
человека – ангел», который радуется добрым 
делам, а за левым – некто, смеющийся за 
левым плечом, когда «плохо поступаем» [9]. 

Анализ комментариев из анкет пред-

ставителей старшего поколения россиян, 

вспоминающих о знакомстве с православными 

образами из художественной литературы, а 

также аналогичных информационных матери-
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алов СДР заставляет вспомнить одно из опре-

делений А. Юрчака. Характеризуя позднесо-

ветскую систему, он писал о ней как о слож-

ной конфигурации социально-культурных, 

политических, экономических, юридических, 

идеологических, официальных, неофициаль-

ных, публичных и личных отношений, иден-

тификаций и смыслов, из которых складыва-

лось пространство жизни граждан. Система не 

была «эквивалента государству, так как вклю-

чала элементы, институты и смыслы, которые 

выходили за рамки государства и подчас не 

были ему видны, понятны и подконтрольны» 

[13, с. 37]. Художественная литература в 

СССР, помогавшая гражданам помнить о том, 

что они исторически связаны с православием – 

несомненно, одно из «системных» явлений, 

вышедших в позднесоветский период из-под 

контроля КПСС.В каком-то смысле этот фе-

номен был закономерным итогом развития 

советского общества: развитие системы обра-

зования, поощрение самообразования привели 

к появлению широкого слоя «читающих» 

граждан. Однако, этот важный результат 

советской модернизации, служивший предме-

том гордости апологетов «советского образа 

жизни», имел «побочные» эффекты. Интерес 

большого количества советских людей к лите-

ратуре определял их знакомство с русской 

классикой, наполненной православными обра-

зами, а также позволял услышать голоса тех 

современных писателей, которые ратовали за 

бережное отношение к русской (и в том числе 

конфессиональной) культуре. В условиях, 

когда у населения в силу государственной 

политики и модернизационных процессов 

оставалось все меньше возможностей для 

приобщения к полноценной церковной жизни, 

православные образы стали чаще входить в 

повседневную жизнь через книги и журналь-

ные публикации. Это обстоятельство, само по 

себе недостаточное для сохранения в обществе 

тех или иных конфессиональных традиций, 

стало одним из факторов формирования у 

«читающих» граждан СССР представлений о 

неразрывной связи национальной истории с 

православием и сохранения ими православной 

идентичности. 
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СОЗДАНИЕ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ ШКОЛЬНИКАМИ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА* 

 

В статье актуализируется значимость сохранения исторической памяти российского общества на 

уровне его первичной ячейки ‒ семьи. Автор акцентирует внимание на роли семейных архивов, кото-

рые порою являются свидетелями целых эпох и играют большую роль в укреплении связи поколений. 

На примере социально-ориентированного проекта курской общественной организации «Шаг вперед» 

раскрываются возможности использования инициатив некоммерческих общественных организаций 

в решении национальных приоритетных задач развития.   

Ключевые слова: историческая память, семейный архив, межпоколенные связи, культура, семейные 

традиции. 

 

«Смерть памяти – смерть духа, ибо она, память, – познание 

накопленным опытом  

самого себя, истоков и направления бытия». 

Ю.Бондарев 

***
Проблема сохранения исторической 

памяти народа является одной из самых акту-
альных проблем нашего времени. Ее важность 
для любой нации определяется тем, что незна-
ние истории своей отчизны, своих корней, 
жизни и подвигов прошлых поколений преры-
вает нить, связующую эпохи, разрушает  
преемственность между прошедшими событи-
ями, настоящим и будущим народа. Утратой 
исторической памяти обусловлены многие 
драматические события, происходящие в 
обществе, и их трагические последствия. 
Примеров в истории тому масса. И в настоя-
щее время мы являемся свидетелями того, как 
локальная утрата исторической памяти   при-
водит к событиям, которые затрагивают весь 
мир.  

Прошлый исторический опыт для че-
ловека является важнейшим источником в 
формировании собственного мировоззрения и 
определяет его личное место в окружающем 
мире. Поэтому страшно то, что в первую 
очередь страдает молодежь, ведь «удар нано-
сится» по нравственному здоровью молодых 
людей, их культуре, патриотическим чувствам, 
духовности. Как следствие, момент потери 
человеком, особенно молодым, своих жизнен-
ных ориентиров, может использоваться в 
деструктивных целях различного рода экстре-
мистами и оппозиционными силами.  

Во многом современная сложившаяся 

ситуация отражает перемены, произошедшие в 
общественном сознании и государственном 
политическом курсе. Первые десятилетия XXI 
века ознаменовались быстрым информацион-
но-техническим развитием общества и сменой 
культурных парадигм, что актуализировало и 
обострило проблему «отцов и детей», ослаби-
ло традиционные связи между старшими и 
младшими как наставниками и учениками. 
Школьники старшего подросткового возраста 
являются той социальной категорией, в жизни 
которой в наибольшей степени отражается 
феномен межпоколенческого разрыва. С одной 
стороны, особенности возраста (15-18 лет), в 
котором делаются первые самостоятельные 
шаги, определяют их стремление к самостоя-
тельности и независимости от старших. С 
другой стороны, в процессе получения образо-
вания подростки остро ощущают беспреце-
дентные темпы общественных, технологиче-
ских, социально-культурных изменений, что 
приводит их к мысли о ненужности осмысле-
ния опыта предыдущих поколений. 

А между тем, на знаниях, полученных 
в  прошлом, строится  фундамент будущего,  
формируется  историческая основа духовной  
культуры общества. 

На сегодняшнем этапе развития рос-
сийского общества культура признана одним 
из важнейших приоритетов национального 
развития. Запуск в 2019 году в нашей стране 

________________________________ 

*Статья подготовлена в рамках реализации КРОО «Шаг вперед» проекта «Горжусь своим родом: сохранение 

исторической памяти через формирование семейных архивов» при поддержке Администрации Курской обла-

сти и АНО «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области» 
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масштабного одноименного национального 
проекта обусловлен представлением культур-
ных основ важным фактором в повышении 
качества жизни населения, гармонизации 
общественных отношений, динамичном соци-
ально-экономическом развитии, сохранении 
единого культурного пространства и террито-
риальной целостности России. Одним из целе-
вых ориентиров проекта выступает «создание 
условий для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и наци-
онально-культурных традиций» [2]. 

Поэтому при разработке национально-
го проекта «Культура» особое внимание обра-
щено на необходимость укрепления россий-
ской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
России, где важными составляющими понятия 
«духовно-нравственные ценности» являются 
«нравственные и эстетические идеалы, нормы 
и образцы поведения, национальные традиции 
и обычаи», а под «гражданской идентично-
стью» понимается «осознание личностью 
своей принадлежности к сообществу граждан 
государства на общекультурной основе» [2]. 

Что может сделать в решении данных 

задач гражданское общество? На самом деле 

путей много, но приведем в пример разрабо-

танный Курской региональной общественной 

организацией поддержки и реализации соци-

ально-значимых инициатив и проектов «Шаг 

вперед» проект «Горжусь своим родом: сохра-

нение исторической памяти через формирова-

ние семейных архивов», планируемый к запус-

ку в конце 2022 года (автор идеи – проф. 

А.В. Апанасенок) [1]. Разбираясь в истоках 

проблемы, команда проекта пришла к выводу, 

что с событиями прошлого школьники чаще 

всего знакомятся в своих учебниках, рекомен-

дуемых книгах, интернете, кинофильмах. Но 

не всегда изучаемое переживается ими как 

личная история, в процессе познания отсут-

ствует сопричастность молодых людей к 

событиям прошлого. 

Проект «Горжусь своим родом: сохра-

нение исторической памяти через формирова-

ние семейных архивов» направлен на сохране-

ние молодыми людьми памяти об истории 

своих семей, познание истории малой родины 

и прошлого России через обращение к судьбам 

предков. Его основная цель ‒ развитие межпо-

коленческой коммуникации, основанной на 

взаимном уважении и общих ценностях, в 

семьях участников посредством формирования 

у них устойчивого интереса к истории предков 

и навыков ее сохранения. 

Центральной категорией для проекта 

является понятие «семейного архива» – систе-

матизированного комплекса письменных, 

аудио-, фото- и видеоматериалов, отражающе-

го прошлое того или иного рода на фоне 

«большой истории». В ходе реализации проек-

та планируется научить его участников (обу-

чающиеся 9-11 классов средних общеобразо-

вательных школ г. Курска) в сотрудничестве 

со старшими членами семей подбирать и 

создавать материалы для семейных архивов, 

анализировать их и, по желанию, презенто-

вать. Проект охватит учащихся как минимум 

10 образовательных организаций г. Курска. 

При этом команда проекта будет стремиться к 

расширению круга партнеров.  
Характеризуемый проект рассматрива-

ется его инициаторами как масштабное про-

должение локальных начинаний, предприня-

тых в 2020 – 2021 учебном году на базе Регио-

нального открытого социального института 

(РОСИ).  Проблема сохранения культурно-

исторического наследия и гармонизации меж-

поколенческого взаимодействия – одна из 

приоритетных для РОСИ, о чем свидетель-

ствует содержание многих проводимых в 

институте мероприятий [см., напр.: 4, 5]. В 

октябре 2020 г. КРОО «Шаг вперед» при 

поддержке института начала реализацию 

инициативы «История России в семейных 

фотографиях» (http://шагвперед46.рф/ шагвпе-

ред46.рф/index.php?option=com_content&view=

article&id=11). Последняя была направлена на 

популяризацию отечественной истории и 

сохранение исторической памяти посредством 

изучения и презентации истории собственной 

семьи. Целевой аудиторией этого локального 

проекта стали студенты Регионального откры-

того социального института и Регионального 

открытого социального техникума, желающие 

разобраться в истории своей семьи или пре-

зентовать ее яркие страницы [3]. 

Интерес к изысканиям в области се-

мейной истории, проявленный подростками 
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15-18 лет, привел коллектив КРОО «Шаг 

вперед» к мысли о необходимости развития 

инициативы за счет вовлечения в проект 

большего количества образовательных органи-

заций, а также содержательного расширения ее 

рамок.  

Хронологически проект рассчитан на 

шесть месяцев, его реализация предполагает 

три основных этапа. На первом этапе (декабрь 

2022 г.- январь 2023 года) в средних общеоб-

разовательных организациях – местах учебы 

потенциальных участников проекта будут 

проведены его презентации, представлены 

специальные брошюры, выполняющие функ-

цию популярного учебно-методического посо-

бия по формированию семейного архива. На 

этом же этапе для подростков будут записаны 

видеоролики, направленные на формирование 

представлений о семейных архивах, которые 

затем планируется выложить в свободный 

доступ в сети Интернет, что, по мнению орга-

низаторов, даст возможность расширить круг 

лиц, просмотревших их. 

В целом подготовленные материалы 

будут отражать особенности и специфику 

работы школьников с семейными архивами и 

позволят создать представление о том, что 

такое семейный архив, какова его структура, 

как правильно систематизировать семейные 

фотоматериалы, как создать «высокое» генеа-

логическое дерево, каким образом взять ин-

тервью у старших родственников, вписав его 

содержание в контекст истории России, како-

вы правила аудио- либо видеозаписи интервью 

для его сохранения в семейном архиве и т.д. 

На втором этапе (февраль – март 2023 

г.) учащиеся, заинтересовавшиеся идеей фор-

мирования/дополнения семейного архива, 

смогут поучаствовавать в мастер-классах 

проекта и при методической помощи препода-

вателей-наставников попробуют свои силы в 

составлении собственных семейных архивов, 

интервьюируя старших родственников (в том 

числе с использованием аудиозаписи и видео-

съемки), при их содействии подбирая старые 

фото и документы, составляя генеалогические 

древа и т.п. 

На третьем этапе (апрель – май 2023 г.) 

для участников проекта будет организована 

конференция «Горжусь своими предками». 

Для итоговой встречи будут приглашены все 

школьники, достигшие успехов в процессе 

формирования/дополнения своих семейных 

хроник. Обязательное условие выступления на 

конференции – представление эпизодов из 

истории семьи в контексте отечественной 

истории XX – начала XXI века. 

Как представляется разработчикам 
проекта, материалы конференции должны 
будут показать школьникам, что главное 
богатство России – ее люди. История государ-
ства начинается с истории жизни и деятельно-
сти отдельных личностей, семей, из которых 
складываются социальные группы, сословия, 
классы, являющиеся главными движущими 
силами «большой» истории. Изучая историю 
своей семьи, мы неизбежно обращаемся к 
основным этапам, событиям и явлениям исто-
рии России XX века, порой переосмысливая 
их, а иногда и открывая для себя что-то важ-
ное. Коллективизация и индустриализация, 
Великая Отечественная война, хрущевская 
«оттепель», перестройка, формирование новой 
постсоветской России – все это, так или иначе, 
отразилось в судьбах наших предков и ныне 
здравствующих родных людей. Изучая исто-
рию своей семьи, мы отдаем ей дань уважения, 
а заодно учимся ориентироваться в «большой» 
истории, которая вдруг оживает, наполняется 
близкими и понятными героями (бабушками, 
дедушками, дядями) и событиями, а потому 
становится более интересной. 

Участники проекта, предоставившие 
свои материалы на конференцию, будут 
награждены дипломами и небольшими памят-
ными подарками. 

Думается, что реализация запланиро-
ванных мероприятий проекта может дать свои 
плоды. Полученный опыт позволит школьни-
кам в дальнейшем самостоятельно продолжать 
собирать информацию о своих предках и 
дополнять свой архив, который со временем 
можно будет передать уже своим потомкам. С 
другой стороны, участвующие в проекте педа-
гоги образовательных учреждений смогут 
тиражировать опыт в своей дальнейшей работе 
по обогащению представлений школьников о 
взаимосвязи истории семьи и истории Отече-
ства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ АРТ-ТЕРАПИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье актуализируется проблема эмоционального состояния педагогов, работающих в дошколь-

ных образовательных учреждениях, и подчеркивается значимость ее своевременного решения. Ав-

торами характеризуется опыт реализации развивающего потенциала специально разработанного 

тренинга, который предполагает использование арт-техник. Показано, что возможности арт-

терапевтического метода в работе с педагогами в условиях дошкольного учреждения способству-

ют выявлению их энергетического потенциала и профилактике эмоционального выгорания. 

Ключевые слова: арт-терапия, тренинг, эмоциональное состояние, стрессоустойчивость, педагог, 

дошкольное образовательное учреждение. 

***
Педагогическая профессия относится к 

категории профессий, особо уязвимых перед 

стрессом, так как педагогу приходится решать 

разнообразные профессиональные задачи в 

условиях недостатка времени и информации, 

постоянного открытого контакта с людьми, 

предполагающего значительные эмоциональ-

ные и энергетические затраты. Профессио-

нальная деятельность современного педагога 

требует постоянной и максимальной мобили-

зации его собственных ресурсов, которые, в 

свою очередь, влияют на эмоциональную 

устойчивость, стабильность, гибкость, стрес-

соустойчивость педагога. 

Понятие стрессоустойчивости изучает-

ся многими учёными. Так, например, С.В. 

Солдатов этим понятием определяет структур-

но функциональное, динамическое свойство 

личности, результат транзакционного фактора, 

включающего процесс саморегуляции, когни-

тивную репрезентацию, объективную характе-

ристику ситуации и требований к личности [8]. 

А.А. Андреева в своей работе   стрессоустой-

чивость показывает как комплексное качество 

личности, характеризующееся необходимой 

адаптацией к воздействию внешних и внут-

ренних факторов в процессе деятельности, 

обеспечивающее успешное достижение цели 

деятельности и реализующееся посредством 

собственного поведения в эмоциональной, 

мотивационной, когнитивной и поведенческой 

сферах деятельности личности [3, с. 39]. А.А. 

Баранов характеризует стрессоустойчивость 

как интегральное психологическое качество 

человека как индивида, индивидуальности и 

субъекта деятельности, обеспечивающее 

внутренний психофизиологический гомеостаз 

и оптимизирующее взаимодействие с внешни-

ми эмоциональными условиями жизни [4, с. 

75]. 

Принимая во внимание различные 

мнения ученых, мы в своей работе   стрессо-

устойчивость представляем как индивидуаль-

но-психологическую особенность личности, 

заключающуюся в специфической взаимосвязи 

многоуровневых качеств интегральной инди-

видуальности, которая обеспечивает биологи-

ческий, физиологический и психологический 

гомеостаз всей системы и приводит к опти-

мальному взаимодействию субъекта с окру-

жающей средой в различных условиях жизни. 

Важность формирования стрессоустой-

чивости у педагогических работников отраже-

на в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 13.10.2022) в статье 47 пункт 2, в кото-

ром выделен особый статус педагогов и преду-

смотрена необходимость создания условий для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач. Такими условиями могут выступать 

специально организованные мероприятия, 

направленные на укрепление и поддержание 

психологического здоровья педагогических 

работников, осуществляющих свою деятель-

ность в условиях дошкольного образования. 

Помимо этого, данное направление находит 

свое отражение в профессиональном стандарте 

и должностных инструкциях педагога-

психолога дошкольного учреждения, одним из 
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направлений работы которого, является про-

филактика эмоционального выгорания у педа-

гогических работников [1, 2]. 

Учитывая результаты диагностики с 

использованием теста ОППР Н. Водопьяновой, 

М. Штейна, проводимой в соответствии с 

годовым планом МБДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида №120» г. Курска и рабо-

чей программой педагога-психолога дошколь-

ного образовательного учреждения, нами было 

выявлено, что большая часть педагогов имеют 

низкий уровень ресурсности (60%, Табл. 1), 

которая в свою очередь характеризуется ба-

лансом между приобретениями и потерями [5]. 

Чем больше индекс ресурсности, тем больше 

сбалансированы жизненные разочарования и 

достижения и выше адаптационный потенциал 

личности, а также меньше стрессовая уязви-

мость. 

Таблица 1  

Результаты опроса педагогов с использованием методики «Потери и приобретения персональных 

ресурсов» (Н. Водопьянова, М. Штейн) 

 

№ 

п/п 

Педагогический работник Оценка при-

обретений 

Оценка 

потерь 

Индекс 

ресурсности 

1. Воспитатели  (гр. 2-3лет) 89 87 1.02 ср. 

2. Воспитатели (гр. 3-4 лет) 93 90 1.03 ср. 

3. Воспитатели (гр. 4-5 лет) 43 56 0.76 низ. 

4. Воспитатели (гр. 5-6 лет) 52 74 0.7 низ. 

5. Воспитатели (гр. 6-7 лет) 48 66 0.72 низ. 

6. Учитель-логопед 45 62 0.7 низ. 

7. 
Инструктор по физической 

культуре 
95 89 1.06 ср. 

8. Музыкальный руководитель 54 62 0.8 низ. 

9. Музыкальный руководитель 63 68 0.9 ср. 

10. Хореограф 52 73 0.7 низ. 

 

Экспериментально доказано, что уро-

вень стрессоустойчивости понижается при 

возникновении угрозы потери ресурсов, в 

ситуациях, когда ресурсы растрачиваются с 

высоким уровнем интенсивности, когда нет 

возможности восстановления потраченных 

ресурсов [5]. Таким образом, можно сказать, 

что большая часть педагогических работников 

находятся в стрессовом состоянии. Данный 

факт будет иметь негативное влияние не толь-

ко на их личную жизнь и здоровье, но и отра-

жаться на уровне профессиональной деятель-

ности.  

С целью гармонизации эмоционально-

го состояния личности нами была разработана 

и проведена для педагогических работников 

тренинговая программа по формированию 

стрессоустойчивости средствами арт-терапии. 

На наш взгляд, именно средства арт-терапии 

являются действенным и эффективным спосо-

бом восстановления эмоциональной стабиль-

ности.  

Использование методов арт-терапии 

является положительным элементом в струк-

туре психологического сопровождения, кото-

рый обеспечивает психологический комфорт и 

способствует гармоничному развитию лично-

сти. Это связано с тем, что данный метод 

положительно влияет на когнитивную (осо-

знание себя, своих поступков, реализация 

творческих возможностей) и эмоциональную 

(позволяет расслабиться, сосредоточиться, 

выразить негативные и позитивные эмоции, 

снизить уровень тревожности, преодолеть 

страхи, нормализует отношения с окружаю-

щими) сферу личности. Именно использование 
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методов арт-терапии позволяет повысить 

уровень стрессоустойчивости педагогических 

работников. 

В своей работе мы использовали все 

модальности арт-терапии, согласно междуна-

родной классификации, а именно: изо-

терапию, музыкальную терапию, музыкально-

двигательную терапию, драмматерапию [6].   

В разработке и реализации тренинго-

вой программы мы учитывали закономерности 

пространства арт-терапии, задавали такие 

направления, как:  

От плоскости в объем. Это важный 

начальный этап, который характеризуется с 

одной стороны диагностичным характером, а с 

другой ‒ способствует определению уровня 

организации личности, ее сильных и слабых 

сторон, внешних и внутренних опор, жизнен-

ных ценностей и установок. На этом этапе 

используются плоскостные техники, такие как 

создание коллажа, рисунка. 
Рисуночные техники, создание коллажа 

являются опосредованным механизмом взаи-
модействия человека с арт-материалом, где 
задействован не прямой контакт, а переходной 
‒ с использованием кисточки, карандаша, 
подбора картинок, что в свою очередь снижает 
уровень эмоционального напряжения. На этом 
этапе диагностируются и купируются невро-
тические механизмы, активируются здоровые 
ресурсы средствами искусства, задается вектор 
на развитие и самореализацию. Если нарисо-
ванный образ вылепить ‒ терапевтический 
эффект возрастает в десятки раз. Соприкасаясь 
непосредственно с выбранным пластичным 
материалом, человек подходит на бессозна-
тельном уровне к себе, своим возможностям, 
вступает в контакт с самим собой, чувствует 
свою внутреннюю силу. 

От статики к динамике. Под статикой 
понимается рисунок, коллаж, но может быть и 
объемная вылепленная фигура либо инсталя-
ция. Объем есть, но движение еще не задано. 
Важным моментом на данном этапе является, 
запуск динамики линией времени. Например, 
нарисовали рисунок, сделали коллаж, далее 
предлагается сочинить сказку, тем самым 
задавая плавное движение, способствующее 
сохранению внутреннего контакта и поддер-
жанию эмоционально-когнитивного баланса. В 
сказке есть начало, конец, действие, именно 
она может быть переходным объектом между, 
игрой, драмой, танцем. Самым ярким приме-
ром динамики является танец. 

Направление от диссоциации к ассоци-
ации позволяет регулировать степень прибли-
жения к эмоционально заряженным, болезнен-
ным переживаниям или опыту. Например, если 

играть вылепленными фигурами, то это будет 
дистантная позиция, характеризующаяся как 
игра через переходной объект. Если быть 
героем сказки, то ассоциированная позиция, 
способствующая быть ближе к себе, к своим 
чувствам и переживаниям. 

Направление от индивидуального к со-
циальному позволяет состояться соприкосно-
вению с собой через рисунок, коллаж, объем-
ные техники, с пониманием своих возможно-
стей, и плавно двигаться к социальному опыту 
взаимодействия, такому как сочинение сов-
местной сказки, игры, драмы. 

Заданные нами направления способ-
ствовали созданию безопасного, доверитель-
ного отношения, давали возможность воздей-
ствовать на разные сферы личности, активиро-
вать сохранные ресурсы и через креативные 
проявления выходить на ощущение авторства, 
творца своей жизни [6].   

Во время работы явно прослеживалась 
групповая динамика с прохождением стадии 
зависимости и ориентировочного, исследую-
щего поведения, стадии межличностного 
конфликта, устойчивой стадии работоспособ-
ности, сплоченности и эффективного принятия 
групповых решений, стадии завершения [7]. 

Таким образом, вся проделанная работа 
способствовала активации сохранных внут-
ренних и внешних ресурсов, включая креатив-
ность, создавала условия и возможности каж-
дому участнику группы выразить трудно 
вербализуемые переживания, подвергаемые 
цензуре чувств, в приемлемой форме, в без-
опасном пространстве, что в свою очередь 
способствовало снятию психоэмоционального 
напряжения, укрепляло основание для ощуще-
ния себя творцом своей жизни, уверенности в 
собственных силах. 
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***
Актуальность проблемы подготовки 

кандидатов в замещающие родители обуслов-
лена тем, что на государственном уровне четко 
обозначена задача ликвидации социального 
сиротства, сокращения детских интернатных 
учреждений, социальных приютов и т.п., 
жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в новые 
семьи. Эта задача является одной из приори-
тетных в Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2018-2027 годы [4]. Сме-
щение акцентов в сторону перемещения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан обусловлено 
недостаточной эффективностью существую-
щей системы работы институциональных 
детских учреждений, которые не обеспечива-
ют в полной мере условий, необходимых для 
развития ребенка. При этом многие исследова-
тели отмечают присутствующие в данных 
учреждениях факторы, неизбежно тормозящие 
психическое развитие детей (М.О. Дубровская, 
М.И. Лисина, В.С. Мухина, Е.Т. Соколова, 
А.М., Прихожан, Н.Н. Толстых, А.Б. Холмого-
рова и др.). И нет сомнений в том, что основой 
для полноценного физического и психического 
развития ребенка является социально благопо-
лучная семья, в которой ребенку будет тепло и 
уютно [2, с. 74]. 

Число неравнодушных людей, желаю-

щих принять в свои семьи на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в последние годы растёт, одна-

ко, как показывает практика, многие из этих 

людей приходят на подготовку кандидатов с 

«розовыми» очками и сильными механизмами 

психологического отрицания информации «у 

нас так не будет», что приводит к огромным 

проблемам после взятия в семью ребенка и 

появления первых трудностей. Приемная 

семья является живой и постоянно трансфор-

мирующейся системой, изменяющейся и 

приобретающей все новые свойства с приня-

тием новых членов семьи [1, с. 146]. 

Законодательство Российской Федера-

ции требует обязательного прохождения шко-

лы для приемных родителей до того, как ребе-

нок будет принят в семью (за исключением 

близких родственников ребенка). Приемные 

родители должны быть готовы к разочарова-

ниям, конфликтам, сложным ситуациям, тяже-

лым решениям и сохранению при этом опти-

мизма и позитивного настроя, то есть мы 

говорим о том, что приемные родители долж-

ны обладать необходимой психолого-

педагогической компетентностью. Под терми-

ном «компетентность замещающих родите-

лей» понимается комплекс общекультурных 

(коммуникативных, информационных, само-

образовательных) и специальных (социальных, 

психологических, педагогических, витальных, 

экономических, правовых) компетенций, 

владение которыми необходимо родителям 

для эффективного воспитания, обучения, 

развития детей и их успешной социализации 

[6, с. 111]. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обычно имеют в своем 

багаже очень негативный психотравмирующий 

опыт (испытания голодом, пренебрежением, 

насилием и т.п.), не умеют доверять людям, в 
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том числе и становящимся их приемными 

родителями. Наличие у некоторых детей по-

добного тяжелого жизненного опыта является 

не специфической, но важной особенностью 

многих приемных семей [7, с. 220]. Иногда 

именно этот факт и возникающие вследствие 

этого риски последующих поведенческих 

нарушений у детей в более старшем возрасте 

недостаточно осознаются приемными родите-

лями. 

Существуют определенное количество 

факторов, снижающих готовность к приемно-

му родительству: собственное детство, лич-

ностный и профессиональный опыт, круг 

общения, обстоятельства, планы и жизненные 

цели. 

Прежде всего – собственное детство 

приемных родителей. Порой дети своим пове-

дением включают «слабые места» новых 

родителей, у которых был опыт тяжелого 

детства, и те теряются и от поведения ребенка, 

и от своих неконтролируемых эмоций, вы-

званных воспоминаниями. Важным элемен-

том, который поможет справиться с данным 

явлением, является посещение консультаций 

психолога еще на стадии прохождения подго-

товки для проработки болезненных воспоми-

наний и отношений. 

На готовность влияют структура и ис-

тория семьи принимающих родителей. Напри-

мер, одинокие люди не имеют достаточных 

внешних ресурсов для приема ребенка в се-

мью, но зачастую забывают об этом, стремясь 

компенсировать страх одиночества общением 

с приемным ребенком. Полные семьи на грани 

развода, считающие, что ребенок сохранит их 

отношения, являются показателем неготовно-

сти к приему ребенка и представляют угрозу 

отказа от него, когда ожидания не оправдают-

ся, отношения не наладятся, а будут стано-

виться только хуже. 
Осложняющим фактором для принятия 

приемного ребенка является приход на подго-
товку семьи после утраты кровных детей и/или 
супругов, не переживших все стадии горя, так 
как они неосознанно будут делать перенос на 
прошлое и не смогут перестроиться на воспи-
тание приемного ребенка. 

Семьи, имеющие кровных детей с осо-
бенностями развития, могут увидеть для себя 
выход в поиске здорового ребенка в качестве 
замещения. Это неправильно по отношению к 
обоим детям, и также вызывает дополнитель-
ные трудности, с которыми родители не гото-
вы встретиться, отодвигая от себя эту инфор-
мацию. 

Существуют психологические качества 
личности, которые могут привести к недопо-

нимаю предстоящих сложностей. Тревожные и 
депрессивные кандидаты в половине случаев 
вряд ли смогут качественно справиться со 
взятой на себя нагрузкой, особенно в период 
первого года адаптации. Приемные родители с 
завышенным самомнением о своем характере 
и психологических качествах, излишне само-
уверенные – также не будут готовы к разоча-
рованиям, считая, что вина за возникающие 
проблемы лежит только на ребенке. Они 
обычно не желают перестраивать свое поведе-
ние, считая его непогрешимым во всех ситуа-
циях, а к ребенку предъявляют жесткие требо-
вания, чтобы он достиг того эталона, который 
они себе надумали. 

Осведомленность, образованность и 
интеллект принимающих родителей тоже 
влияет на готовность к воспитанию ребенка из 
интернатного учреждения и психолого-
педагогическую компетентность приемных 
родителей. Слабая информированность об 
особенностях детей, оставшихся без попечения 
родителей, может стать основой для серьезных 
ошибок и последующих отказов. 

Профессия откладывает свой отпечаток 
на личность кандидата, что также может фор-
мировать неготовность к принятию ребенка. 
Зачастую педагоги, военные, тренеры отлича-
ются низкой психологической гибкостью и 
авторитарностью. Часто они грешат смещени-
ем роли с родительской на роль воспитательско-
руководительскую, а ребенку в первую оче-
редь нужен родитель с поддержкой и заботой. 
Врачи при столкновении с трудным поведени-
ем приемного ребенка склонны искать причи-
ны проблем в болезнях, наследственности. 
Они пытаются вылечить поведение, а не разо-
браться в психологических причинах. 

ОКУ «Центр сопровождения замеща-
ющих семей и граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
осуществляет подготовку лиц, выразивших 
желание принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей» [5]. Приказом Комитета социального 
обеспечения, материнства и детства Курской 
области 22.10.2019 г.  № 506 был утвержден 
Порядок организации и осуществления дея-
тельности по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.  

Программа подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, утвер-
ждена постановлением Администрации Кур-
ской области от 3107.2021 г. №678-па. В со-
держании программы делается акцент на 
следующие темы: 
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Название темы 
Кол-во 

часов 

Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители 1 

Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых компе-

тенциях приемных родителей. Понятие о мотивации приемных родителей  

7 

Этапы развития ребенка 3 

Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции развития ребенка 

6 

Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося без по-

печения родителей (нарушения привязанности, особенности переживания горя и потери, 

формирование личной и семейной идентичности) 

7 

Адаптация ребенка и приемной семьи 4 

«Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением 

ребенка 

5 

Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого об-

ращения и причинения вреда здоровью ребенка 

4 

Особенности полового воспитания ребенка 2 

Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка 5 

Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан 

4 

Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства и иными орга-

низациями, предоставляющими услуги детям и семьям 

4 

Подведение итогов освоения курса подготовки и итоговые рекомендации по приему 

ребенка в семью. Итоговая аттестация 

4 

Итого: 56 

 

Деятельность по подготовке лиц ре-

гламентируется целым рядом законов и поста-

новлений, требований и рекомендаций. Неко-

торые из них остаются прежними с 2012 года, 

наиболее поздние рекомендации были изданы 

в 2015 года. Так, за все время существования 

программы подготовки участие для граждан 

является бесплатным. Рекомендованный срок 

от поступления заявки до зачисления в группу 

не должен составлять более 30 дней. Числен-

ность одной группы на практических занятиях 

составляет не более 15 человек. Рекомендо-

ванный Министерством образования и науки 

срок реализации программы не должен состав-

лять менее 5 дней и более 180 дней. Последние 

данные перекликаются с длительностью про-

граммы подготовки: не менее 30 и не более 80 

часов (цифры были озвучены на всероссий-

ском мероприятии, в котором участвовали все 

организации, причастные к осуществлению 

программы подготовки). 

Таким образом, в настоящий момент 

подготовка осуществляется в течение 8 недель 

(8 занятий) в группах по 15 человек. Програм-

ма подготовки включает два блока, которые 

описываются нами ниже. 

1. Система выявления, подбора и под-

готовки кандидатов.  

Кандидаты в замещающие родители 

обращаются с заявлением о желании стать 

приемным родителем в отдел опеки. Отдел 

опеки в свою очередь, на основании заявления 

гражданина и требований законодательства, 

направляет заявку на прохождение кандидатом 

подготовки в ОКУ «Центр сопровождения» и 

вносит соответствующую запись в журнал. 

Центр принимает заявки, специалист, 

ответственный за формирование групп, вносит 

заявки в журнал учета граждан, направленных 

органами опеки и попечительства муници-

пальных районов (городских округов) Курской 

области на прохождение подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 
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По факту формирования группы Центр 

издает приказ об организации подготовки лиц, 

составляет график занятий и направляет в 

адрес отделов опеки и попечительства инфор-

мацию о сроках и дате начала подготовки. 

Куратор группы также обзванивает кандидатов 

непосредственно перед началом подготовки, 

чтобы представиться и уточнить информацию. 

По получении уведомления о начале 

подготовки, отдел опеки направляет (выдает 

направление) гражданину, желающему при-

нять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, для 

явки по месту прохождения подготовки. 

Занятия проводятся в групповой фор-

ме, длительность занятий не превышает 4 

часов. К кандидатам предъявляются следую-

щие требования: 

− посещение занятий (30 % пропущен-

ных часов являются основанием для 

отчисления); 

− участие в занятиях (выполнение зада-

ний); 

− итоговая аттестация (тестирование + 

собеседование). 

 По результатам проведенной работы 

кандидат в замещающие родители получает 

свидетельство установленного образца. Если 

кандидат не являлся на занятия, свидетельства 

он получить не может, однако может подать 

повторно заявку и пройти программу подго-

товки. Что же касается пропусков части груп-

повых занятий, то у кандидатов в замещающие 

родители есть возможность изучить тему 

(получить задание) и, посетив индивидуальное 

занятие, которое проводится в консультатив-

ной форме, освоить необходимую информа-

цию. В случае, когда это невозможно, канди-

дат не получает свидетельство о прохождении 

подготовки, но ему выдается справка с указа-

нием количества часов, таким образом, он 

может пройти пропущенные темы со следую-

щей группой, в которую будет включен. 

По окончании группой подготовки, 

Центр выдает кандидатам свидетельства на 

руки и уведомляет комитет социального обес-

печения, материнства и детства Курской обла-

сти и отделы опеки о прохождении или не 

прохождении кандидатами подготовки в ука-

занные сроки (с указанием номера свидетель-

ства). Данная информация также фиксируется 

специалистами отдела опеки в соответствую-

щем журнале.  

2. Оценка эффективности. 

За истекший период в группы было за-

числено более 1200 граждан,  

из которых 1049 (на 09.11.2021г.) получили 

свидетельства (154 в 2016 году, 206 человек в 

2017 году, 173 в 2018 году, 177 в 2019 году, 

146 в 2020 году, 193 гражданина – в 2021 

году), 14 граждан проходят подготовку, 6 

заявок зарегистрировано, но не зачислено в 

группу. 

В целом, по данным, собранным в ходе 

мониторинга семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  на начало 2021 года из 856 граж-

дан, прошедших подготовку лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, заме-

щающими родителями стали 41,7%  ‒ 357 

человек (71 человек в 2020 году) и приняли на 

воспитание 384 ребенка (67 детей в 2020 году) 

под различные формы устройства: 

− опека – 165 граждан и 161 ребенок; 

− попечительство – 53 гражданина и 

56 детей; 

− усыновление – 52 гражданина и 36 

детей; 

− приемная семья – 87 граждан и 131 

ребенок. 

Как мы видим, процент граждан, став-

ших замещающими родителями, как к количе-

ству поданных заявок, так и к количеству 

завершивших программу, не составляет и 50%.  

Мы постарались рассмотреть факторы, 

которые являются объективными причинами 

невысоких статистических показателей. 

1. Наибольшая разница – в количестве 

прошедших подготовку и принявших детей 

под опеку – сформировалась именно в 2020 

году по причине, хорошо известной всем: 

распространение коронавирусной инфекции. 

Дети, которые нуждались в устройстве, полу-

чали всю необходимую помощь со стороны 

органов опеки, устраивались под временную 

опеку, передавались в семьи родственников. 

Снижение показателей принятия в своем 

большинстве относится к ситуациям так назы-

ваемой неродственной опеки, когда кандидаты 

при содействии органов опеки ищут и прини-

мают на воспитание детей, которые не состоя-

ли с ними ни в каком родстве. Ограничитель-

ные меры не подразумевали выездов за преде-

лы своего города/района, личное знакомство с 

детьми и т.д.  

2. Относительно граждан, не полу-

чивших свидетельство, причиной становится 

непосещение занятий. Согласно Порядка 

осуществления деятельности по подготовке, 

непосещение более 30% часов является осно-

ванием для отчисления и, следовательно, 

препятствует получению свидетельства. Одна-

ко, имея возможность посещать как группо-
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вые, так и индивидуальные занятия, граждане 

располагают возможностью получить необхо-

димую информацию и пройти программу 

подготовки. Таким образом, из 119 граждан, не 

получивших свидетельства большинство 

посетило 3 и менее занятий и отказались от 

дальнейшего взаимодействия, либо вообще не 

посещали занятия. Причинами становились 

изменение обстоятельств, изменение решения 

принять на воспитание ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, удаленность учре-

ждения и отсутствие личного транспорта. 

3. Также  хотелось бы отметить разни-

цу в представлениях кандидатов о ребенке, 

которого они примут в замещающую семью, о 

его состоянии здоровья и уровня развития. 

Многие дети, имеющие статус оставшихся без 

попечения родителей, имеют 3-5 группу здо-

ровья, в то время как значительный процент 

кандидатов хотели бы принять ребенка 1-3 

группы здоровья. Также существует несовпа-

дение в возрастном цензе.  

4. Низкая осведомленность о ситуа-

ции, о требованиях, предъявляемых к замеща-

ющим родителям, особенностях детей, остав-

шихся без попечения родителей, на момент 

начала подготовки.  

5. До трети кандидатов в замещающие 

родители приоритетной формой семейного 

устройства для себя считают усыновление. 

Учитывая специфику запроса, время от про-

хождения подготовки до принятия ребенка 

увеличивается. 

Безусловно, в любой деятельности 

есть пространство для развития. Из отзывов 

граждан о программе и опыта своей работы мы 

видим следующие возможные изменения: 

1. Развитие содержания программы, 

методических материалов, повышение уровня 

квалификации специалистов. Данное направ-

ление всегда в фокусе специалистов «Центра 

сопровождения». 

2. Повышение доступности услуги по 

подготовке. Жители отдаленных районов не 

всегда имеют средства и возможности для 

посещения «Центра сопровождения», что 

создает дополнительные сложности. 

3. Самый распространенный запрос со 

стороны кандидатов: дифференциация про-

граммы по формам устройства. Удовлетворе-

ние этого запроса потребует изменения теку-

щего Порядка по осуществлению деятельности 

и увеличения штатного расписания Центра, 

либо, как и в пункте 2 – увеличение количе-

ства организаций, предоставляющих услуги. 
Таким образом, несмотря на имеющие-

ся проблемы в подготовке приемных родите-

лей, ОКУ «Центр сопровождения замещающих 
семей и граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» про-
должает работу с кандидатами в замещающие 
родители, руководствуясь в своей деятельно-
сти не просто стремлением к выполнению 
задачи помещения детей в новую семью, а для 
обретения ими в этой семье стабильного и 
безопасного пространства, предотвращения 
вторичного сиротства, поскольку будучи 
брошенными второй раз в жизни, дети могут 
полностью потерять оставшееся доверие к 
взрослым и институту семьи в целом.  
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«В ПОСТОЯННОМ ВЗАИМНОМ СБЛИЖЕНИИ  

И ВЗАИМНОМ ОТТАЛКИВАНИИ»: ИСТОРИЯ КУРСКОЙ ГАЗЕТЫ  

«ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

 

В статье рассмотрена история курской газеты «Городские известия». Выявлены особенности 

позиционирования газеты, идейно-политическая направленность и проблемно-тематическая струк-

тура издания на начальном этапе развития. Описаны основные изменения в редакционной политике 

после 2006 года. Характеризуются стратегии сохранения читательской аудитории в условиях 

конкуренции с сетевыми площадками.  

Ключевые слова: общественно-политическая пресса, «Городские известия», история, Курск. 

 

*** 
Ежедневная общественно-

политическая газета «Городские известия», 

учредителями которой в настоящий момент 

являются администрация города Курска и 

МБУ «Редакция газеты «Городские известия» 

(«ГИ»), выходит с 1 января 1991 года. В 1990-

е, в период активной децентрализации СМИ, 

когда в силу множества факторов интересы 

аудитории стремительно переключались с 

федеральных изданий на местные СМИ, «ГИ» 

стали олицетворением журналистики нового 

типа, первой демократической газетой обла-

сти. Не менее интеллектуальная и профессио-

нальная, чем центральные издания, столь же 

острая, проблемно-полемичная, как и вся 

качественная перестроечная пресса, газета 

быстро стала заметным явлением обществен-

ной жизни, демонстрируя поразительную 

свободу мысли и творческую взыскательность.  

За прошедшие три десятилетия поло-

жение «ГИ» среди курских изданий менялось 

неоднократно. В лучшие времена тираж газеты 

достигал 20 тысяч экземпляров, к 2021 году 

цифры выглядят намного скромнее – около 5 

тысяч. Газета знала моменты подчеркнутой 

независимости, ошеломлявшей в первую 

очередь местных чиновников, привыкших 

воспринимать издания такого типа как ручной 

медиаресурс, так и времена, когда градус ее 

самостоятельности падал до минимума, и 

«ГИ» можно было упрекнуть в очевидной 

подконтрольности властным структурам.  

Особенно интересен начальный период 

издания. Идею создания городской газеты 

предложил Николай Васильевич Головин, на 

тот момент Первый секретарь Курского гор-

кома КПСС. В ходе предвыборных выступле-

ний Головин пообещал избирателям, что в 

случае его победы в Курске будет организова-

но городское издание, которое сосредоточит 

внимание исключительно на проблемах горо-

да, станет каналом связи между властью и 

горожанами. Инициативу учреждения новой 

газеты поддерживал и председатель гориспол-

кома, известный курский политик А.В. Дег-

тярев. 

Несмотря на то, что инициаторами из-

дания были представители партийно-

государственной элиты, «ГИ» в первое десяти-

летие была, скорее площадкой выражения 

народного мнения. Редакционная статья пер-

вого номера подчеркивала «особый статус» 

открывшегося издания. Фактически газета 

заявляла о своей независимости, несколько 

дистанцируясь от авторов идеи создания «ГИ», 

а с этим и от образа типично провластного 

органа: «Вы заметили, что под флагом «Город-

ских известий» обозначено «газета городского 

совета». Не официоз какого-то ведомства по 

идеологической части… Нет именно так: 

«газета Совета народных депутатов». И пред-

назначена она не столько депутатам, сколько 

избирателям» ‒ то есть вам… Газета должна 

быть независимой от вкусов и пристрастий 

каких-либо руководящих работников, должна 

писать о действительности без изъятий и 

умолчаний… должна быть смелой в освеще-

нии закрытых и неудобных тем…» (ГИ,1991, 

№ 1). Новая газета очень быстро достигла 

поставленной цели, став именно таким изда-

нием, независимым и предельно вниматель-

ным к интеллектуальным запросам и бытовым 

проблемам горожан.  

Стремительным успехом и прочным 

авторитетом «ГИ» обязаны первому главному 

редактору – Павлу Васильевичу Зуеву, руко-

водившему изданием до 2005 года. Он быстро 

создал очень сплоченный коллектив, созвездие 
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талантов, где каждый сотрудник во многом 

разделял представления своего руководителя 

об общественной роли журналистики, но был 

фигурой яркой, независимой. В отличие от 

местных изданий-старожилов здесь не было 

внутреннего раскола на «перестроечных пуб-

лицистов» и журналистов-консерваторов, 

неодобрительно оценивающих политику 

«гласности». Благодаря профессионально-

творческому единомыслию коллектива «ГИ» 

достаточно последовательно придерживалась 

заявленного курса на независимость и дискус-

сионность вплоть до начала 2000-х годов.  

П.В. Зуев ‒ человек поколения «ше-

стидесятников». В 1960-1961 годы он, ин-

структор отдела агитации и пропаганды ЦК 

КПСС, выпускал общегородскую стенную 

газету «Крокодил идет по городу», запомнив-

шуюся горожанам меткостью сюжетов и 

остротой оценок. Работая в «Курской правде», 

«Молодой гвардии», редактируя пропаган-

дистский журнал «Политическая агитация», 

Зуев тем не менее не был типично «партий-

ным» публицистом. Более того, зная беды 

советской журналистики изнутри, он в полной 

мере воспользуется открывшейся возможно-

стью свободно говорить на ранее запретные 

темы, постарается вести открывшееся издание 

так, чтобы оно было максимально объектив-

ным и информационно насыщенным. В декаб-

ре 2005, подводя итоги развития газеты, Павел 

Зуев отметит, что «ГИ» были пространством 

свободной прессы, не позволяя себе стать 

«пишущей обслугой властей предержащих», 

не водила «холуяж вокруг чиновничьего крес-

ла», не суетилась, «чтобы встроиться в под-

полковничье-генеральскую вертикаль «управ-

ляемой демократии», а значит, «управляемой 

прессы» («ГИ», 2005, №147) 

Творческий коллектив «ГИ» быстро 

сформировал высокие профессиональные и 

этические стандарты работы, традиции изда-

ния, надолго определившие лицо и репутацию 

газеты. Среди журналистов «первого призыва» 

Валентина Кулагина, Василий Воробьев, 

Лариса Трубникова, Татьяна Жарких, Михаил 

Изотов, Анна Калугина, Валентина Носкина, 

Юрий Моргунов, Людмила Ефремова, Люд-

мила Третьякова, Валентина Бочарова, Ната-

лья Носкина, Валентина Зайцева, Александра 

Черных, Виктор Крюков, Владимир Тишко и 

др.  

Столь же блистательным оказался союз 

внештатных авторов – краеведы-любители 

Юрий Бугров и Владимир Степанов, искус-

ствовед Ида Татарская, Заслуженный юрист 

РФ Владимир Брюховецкий, историки Алек-

сандра Травина и Сергей Щавелев, психолог 

Евгений Тимощук («Афоризмы на каждый 

день»), филолог Исаак Баскевич, кинокритик 

Сергей Малютин, Василий Щепаков, Кирей 

Иванов и др.  

Не было ни одного проходного имени 

и среди фотографов «ГИ». С ней сотрудничали 

мастера, уровень которых, неизмеримо выше 

«среднестатистического регионального» – 

Геннадий Бодров (его фотография открывала 

первый номер газеты), Олег Сизов, Виталий 

Сахн-Вальд, Константин Крупенин, Валерий 

Безугольников. Заголовок, фирменный образ 

газеты, оформление отдельных рубрик был 

разработаны художниками-дизайнерами Юри-

ем и Ириной Глюдза.  

С первых же шагов газета оказалась в 

центре внимания, как читателей, так и профес-

сионалов. В 1993 году П.В. Зуев по результа-

там областного конкурса стал редактором 

года. Сотрудники газеты многократно стано-

вились лауреатами журналистской премии 

имени В.В. Овечкина (Л. Трубникова, Т. Жар-

ких, В. Воробьев, В. Носкина, Н. Носкина, П. 

Рыжков и др.). В 2020 году журналист «Город-

ских известий» Василий Воробьев был удосто-

ен почетного звания «Заслуженный журналист 

Российской Федерации».  

В середине 1990-х «Городские изве-

стия» стали настоящей кузницей кадров для 

быстро растущего регионального медийного 

рынка: Лариса Трубникова позднее возглавит 

еженедельник «Курский вестник», Анна Калу-

гина будет руководить газетой «Курск», Вла-

димир Тишко станет ответственным секрета-

рем газеты «Сельская жизнь», Наталья Носки-

на и Ольга Афанасьева войдут в состав руко-

водителей комитета информации и печати 

Курской области и т.д.  

С первых лет основания и до сего-

дняшнего дня газета старается отслеживать 

разноформатные события жизни Курска, 

сопровождая их добротным комментарием. 

Рубрики газеты уже в первый год издания 

охватывали все стороны городской жизни, 

общественных отношений и интересов челове-

ка: «Реформы и мы», «Экономика», «Большие 

проблемы малого бизнеса», «Мэрия ‒ «ГИ»: 

прямой контакт», «Коммуналка», «В кабине-

тах власти», «В жарких объятиях политики», 

«Одним абзацем», «Календарь ГИ», «Будьте 

здоровы» («За ваше здоровье»), «Мое зверье», 

«Сударушка» («Сударыня»), «Лавочка» («По-

лезный совет») «Мы и наши дети», «Семейный 

альбом», «Курск театральный» («Наш дом – 

театр»), «Физкульт-ура!», «Антоновка», «Пра-
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во есть право» «Моя милиция», «Театральная 

гостиная» и др. 

Некоторые из этих тематических раз-

делов закрепились, и уже три десятилетия 

определяют лицо газеты. Таковы краеведче-

ские рубрики «Это было…было», «Время, 

назад», «Далекое – не забытое» (вел Григорий 

Федотович Рябцев), «Календарь «ГИ», 

«Сеймские берега», «Далекое –близкое». 

Меняя свое название, они на всех этапах раз-

вития газеты занимали важное место в струк-

туре издания.  

Ведущая тема газеты в первой поло-

вине 1990-х ‒ это политические реформы и их 

экономические следствия. Издание прямо 

заявляло о своей духовной и идеологической 

связи с перестроечным дискурсом. «Городские 

известия» решительно выступают за курс 

перемен. Это и наш курс… Для нас он опреде-

лен понятиями: демократия, примат личности, 

радикальная экономическая реформа, соци-

альная справедливость, приоритет общечело-

веческих ценностей» («ГИ», 1991, №1). 

Городская газета не стала замыкаться 

на местечковых темах, «делах гаражных», 

«фонарных» и «тротуарных», активно под-

ключаясь к обсуждению масштабных проблем 

времени. Социально-политическая или эконо-

мическая публицистика известинцев не выгля-

дела вторичной или «провинциальной», 

напротив, отличалась концептуальностью, 

глубиной мысли, образностью языка. Так, в 

статьях «500 дней» в Курске» (Л. Ефремова, 

1991, №1), «От толкучки к рынку?» (Л. Труб-

никова, 1991, № 28), «Приватизация жилья: 

«за» и «против» (В. Носкина 1991, №142) и 

др., комментируя процессы перехода экономи-

ки на рыночные рельсы, прозорливо и точно 

обозначались неизбежные вызовы, с которыми 

столкнутся и горожане, и городские власти, и 

руководители предприятий. А когда эти труд-

ности стали реальностью, газета сделает мно-

гое, чтобы помочь жителям их преодолеть. 

Конечно, в «Городских известиях», в 

соответствии со статусом, должна освещаться 

работа Курского городского собрания и город-

ских чиновников. В разные годы эту задачу 

решали рубрики «В городском собрании», «В 

мэрии», «Дела городские», «В думе подума-

ли», «Власть», «Из первых уст», «Депутат 

говорит», «Дела депутатские». Но общий 

дискурс публикаций, смысловая и интонаци-

онная разница в оценках городских событий, 

усилий власти по решению злободневных 

проблем в 1990-е и 2000 годы заметно разли-

чаются. В 1990-е годы журналисты предъяв-

ляют жесткие требования к представителям 

всех ветвей власти, считая их ответственными 

за эффективность экономических шагов, не 

делая исключений и для учредителей издания. 

Взыскательное отношение к деятельности 

органов власти просматривалось уже в заго-

ловках статей «Кто есть кто в горсовете: маски 

сброшены» («ГИ», 1991, №1), «Есть совет, а 

дела нет» («ГИ», 1993, №128-129). Более того, 

статья-интервью председателя Курского гори-

сполкома А.В. Дегтярева показывала, что 

бескомпромиссно строгое отношение газеты к 

деятельности чиновников распространялось и 

на человека, инициировавшего основание 

«ГИ» («ГИ», 1991, №34).  

Типична ситуация, когда критические 

публикации газеты вызывали острое раздра-

жение ведомств, о которых шла речь: Л. Куты-

кина «Библиотека закрыта на неопределенный 

срок» («ГИ», 1998, №43,), А. Калугина «Тяже-

ловато власти с экономикой» («ГИ», 1998, 

№9), В. Кулагина «И не течет, и не меняется» 

(«ГИ», 1991, №132), Т. Жарких «Игра власти 

за занавесом» («ГИ», 1998, №32) и др.  

 «ГИ» станут искренними и последова-

тельными защитниками интересов горожан. 

Газета решалась рассказать о стачках медиков 

и митингах педагогов, поддерживала работни-

ков простаивающих или закрывающихся 

заводов, сотрудников предприятий, которые в 

течение многих месяцев не получали зарплату: 

«Молчит школьный звонок» («ГИ», 1991, 

№141,), «Мимо школы, не в сад» («ГИ», 1991, 

№ 143,), «Рыночные хвори угрожают здоровью 

«Курскфармации» («ГИ», 1993, №118); «Аг-

ромаш» на перепутье» («ГИ», 1998, №66), «На 

голодном пайке» («ГИ», 1996, №26).  

Объявив себя газетой «для всех», «ГИ» 

и при обсуждении политических реформ 

старается представить полную палитру поли-

тических позиций. Явно ориентируясь на 

демократическую платформу, редакция, тем не 

менее, дает высказаться на своих страницах и 

политическим оппонентам. Накануне рефе-

рендума о сохранении СССР такие материалы 

не редкость (С. Малютин «Пусть прослыву 

консерватором» («ГИ», 1991, №19); Н. Голо-

вин «От политики ‒ к экономике»! Я призы-

ваю проголосовать за Союз» («ГИ», 1991, 

№31)). Не редкость ситуации, когда на газет-

ной полосе сталкивались противоположные 

позиции. Именно в таком ключе выдержаны 

репортажи о манифестациях представителей 

различных партий накануне референдума о 

сохранении СССР («Позиция курских комму-

нистов: Союзу ‒ да!» и «Проголосуем против, 

а колбасу возьмем», «ГИ», 1991, № 30).  



ISSN 2411-0736. Провинциальные научные записки. 2022, №2 (16) 30 

Но, несмотря на стремление выразить 

идейное многоголосие времени, «ГИ» 1990-х 

политически пристрастны. Газета объединяет 

вокруг себя сторонников народовластия. Со 

всей очевидностью демократический выбор 

газеты проявится в августе 1991 года. Несмот-

ря на свой официальный статус, «Городские 

известия» продемонстрируют гражданскую 

смелость и независимость позиции. Они не 

только уклонятся от публикации документов 

ГКЧП, но и решатся поместить воззвания Б. 

Ельцина. Шаг, на который решились далеко 

немногие центральные издания и который 

можно расценивать как приверженность прин-

ципам демократии. О том, как было нелегко 

решиться на прямой политический протест в 

ситуации, когда местные органы власти и 

издания, их представляющие, оказались неспо-

собными к защите демократии, известинцы 

расскажут в статье «Будем вместе, и мы побе-

дим». Она вышла с подзаголовком «вместо 

исповеди». «Когда все газеты (и областные 

тоже) были наводнены сообщениями и переч-

нями деяний путчистов, мы их не заметили», 

«мы не посчитали нужным тиражировать 

указы самозванцев» («ГИ», №102, 1991). В 

этом же номере «ГИ» разместят заметку из 

«Известий», восхитившихся непокорностью 

маленькой городской газеты, тем, как, про-

игнорировав документы путчистов, коллеги 

«выразили свою профессиональную и граж-

данскую позицию в отношении самозванцев, 

незаконно узурпировавших власть в стране» 

(«ГИ», №102, 1991). 

Корреспондент «ГИ» Владимир Тишко 

будет наблюдать за тем, как разворачивалась 

кампания сопротивления действиям ГКЧП в 

Москве. Его репортаж о защите Белого дома 

«И наступил рассвет» вышел под шапкой 

«Спасибо, Россия! Спасибо, Москва! Спасибо, 

Ельцин!». После провала ГКЧП «ГИ» не раз 

будут возвращаться к обсуждению событий 

19-21 августа 1991 года («Три дня, которые 

потрясли мир», «С кем вы, народные избран-

ники» («ГИ», 1991, №104), «Он предупреждал 

нас» («ГИ», 1991, №103), «В отставку, но не 

строем» («ГИ», 1991, №103). 

В освещении отдельных проблем, газе-

та оказалась первопроходцем. Об экологиче-

ских угрозах, беспорядочном строительстве 

гаражей, вредных выбросах и бродячих жи-

вотных издание заговорит намного раньше, 

чем эти темы станут мейнстримными для 

региональных СМИ. При этом спецвыпуски 

«Не загасить бы огонек жизни», рубрика «Как 

здоровье, город» не только перечисляли эколо-

гические угрозы, но, благодаря включенности 

читателей, являлись эффективным механизмом 

их решения.  

Народный характер газеты в 1990-е го-

ды проявлялся и в том, как она освещает во-

просы коррумпированности чиновников, 

злоупотребления властью на местах. Нетипич-

но много для государственного СМИ газета 

пишет о просчетах местных чиновников, 

особенно из команды губернатора Александра 

Руцкого («Есть ли дача в Ялте у вице-

губернатора Донченко», («ГИ», 1998, №179-

180); «Взлет и посадка» («ГИ», 1993, № 179-

180); «И примет он суд от коня своего», («ГИ», 

1998, № 8); «Два зама Руцкого – за решеткой, 

брат отстранен от должности» («ГИ», 1998, № 

71) и «Журналист выиграл в споре с губерна-

тором» («ГИ», 1998, № 29). 

Поднимая больные вопросы, публици-

сты ГИ обсуждают не проблему вообще, они 

напрямую адресуются к тем политическим 

силам (и не только местным), которые «при-

нимают решения» и способны изменить ситу-

ацию, рассчитывая, что их голос будет услы-

шан. Таковы статьи В. Носкиной «В миллионе 

подписей наших нет…» и В. Поляковой «Бу-

денновск аукнулся Кизляром», в которых в 

разных формах звучит требование прекратить 

чеченскую военную кампанию и критикуется 

бессилие парламента, не способного справить-

ся с причинами терроризма («ГИ», 1991, №17).  

Определяющая черта газеты в 1990-е ‒ 

диалогичность. «Любая газета жива доверием 

людей», «Выше вашего суда ‒ над нами нет», 

‒ так начинали диалог со своими потенциаль-

ными читателями составители первого номера 

(«ГИ», 1991, №1). «Желание читателя ‒ для 

нас закон», ‒ повторяла редакция и через пять 

лет («ГИ», 1996, №1), и позднее. Заявленная 

установка предполагала выстраивание и разви-

тие реального диалога с аудиторией. 

С первых номеров в газете важное ме-

сто занимают рубрики, построенные на пись-

мах или запросах читателей: «Читатель задает 

вопрос», «Читатель. Газета. Читатель», «Ли-

цом к человеку», «Творчество наших читате-

лей», «Дежурный телефон», «Опрос «ГИ», 

«Горячая среда» и др. Апелляция к мнению 

читателей прослеживаются и в заголовках 

«ГИ»: «Читатель спрашивает», «Читатель 

недоумевает», «Читатель возражает» и др.. 

Отдельные из таких диалогических рубрик 

закрепились в газете и сохраняли свою значи-

мость на протяжении десятилетий. 

Особенно интересна рубрика «Горячая 

среда», предполагавшая, что, дозвонившись в 

редакцию, куряне могут обсудить с журнали-
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стами «ГИ» тот или иной вопрос работы жи-

лищно-коммунального хозяйства, а газета 

приложит максимум усилий, чтобы привлечь 

внимание чиновников или ответственных лиц 

к той проблеме, с которой столкнулись горо-

жане. Активность читателей была такова, что 

редакция вынуждена была ограничить и время 

телефонного общения и перейти с режима 

еженедельной связи на включение дважды в 

месяц. В следующем номере газета делала 

обзор звонков-обращений, иногда вопросов и 

проблем хватало на несколько номеров. По 

самым сложным случаям «ГИ» проводили 

свои журналистские расследования, информи-

ровали о реакции чиновников, следили за 

ходом решения вопросов и т.д. Так, в 1993 

году по итогам «Горячих сред» вышло более 

30 публикаций. В 1998 году ряд материалов 

был размещен под заголовком «Газета высту-

пила: что сделано». 

 Количество обращений в редакцию 

было таково, что позже открывались новые 

рубрики, схожие по концепции, также постро-

енные на письмах, звонках, материалах чита-

телей. Анонсируя рубрику «Коммуналка», 

газета уточняет: «Коммуналка» ‒ не «скорая 

помощь», чтобы в одночасье поправить ваши 

беды, и не высший судебно-охранительный 

орган, чтобы наказать обидчиков…Но принять 

вашу боль, как свою, донести ее до ушей тех, 

кто еще глух, помочь квалифицированным 

советом…‒ вот это мы определили для себя 

как главную задачу. И потому ‒ пишите, зво-

ните, заходите». Этой реплике созвучна ста-

тья-призыв «К тандему, читатель» («ГИ», 

1991, № 59). В ней подписчиков просили 

делиться размышлениями о прошлом и насто-

ящем Курска, включаться в диалог о путях 

улучшения городского хозяйства. Такой дове-

рительный тон обращений, готовность прийти 

на помощь подкупали аудиторию. Письма с 

жалобами на жилищно-коммунальные просче-

ты куряне присылали в редакцию регулярно, 

пока эта проблематика не перешла на сетевые 

платформы. 

Газета иногда просто фиксировала «ад-

реса неблагополучия», обращая на них внима-

ние соответствующих коммунальных ве-

домств, а иногда прямо обвиняла чиновников в 

бездеятельности, формализме, некомпетентно-

сти или бюрократизме, сигнализировала о 

необходимости срочных мер. 

Важное место в структуре «ГИ» с 1990-

х до настоящего времени занимают приклад-

ные рубрики «Уголок потребителя», «Право 

есть право», «Юридический семинар». Они 

давали важные рекомендации по выживанию в 

условиях «дикого капитализма», к которому 

готовы были далеко не все. При этом в подав-

ляющем большинстве случаев специалисты, 

эксперты, юристы разбирали конкретную 

ситуацию «из конверта».  

На выстраивание конструктивного 

диалога между властью и обществом были 

нацелены такие формы, как «Брифинг «ГИ», 

«Мэрия ‒ «ГИ»: прямой контакт», когда на 

вопросы читателей отвечали чиновники раз-

личных ведомств. В 1990-е годы пресс-встречи 

с курянами проходили по телефону и анонси-

ровались заранее. Но и в паузах между пря-

мыми телефонными линиями газета помогала 

нуждающимся установить связь с теми или 

иными городскими ведомствами, преодолеть 

бюрократические преграды. Известинцы 

регулярно давали подборки номеров служб, 

которые «в случае необходимости о потреби-

теле не только где надо замолвят слово, но и 

постоят за его права по закону». В той ситуа-

ции, когда каналов коммуникации с ведом-

ствами было заметно меньше, эти шаги газеты 

были полезны и востребованы. Иногда обра-

щение в редакцию для читателей оказывалось 

последним шансом быть услышанным, а «ГИ» 

ответственно и с пониманием относились к 

бедам курян («Срочно в номер: кто примет 

сигнал SOS», «ГИ», 1991, №145). Закономер-

но, что у издания сложились совершенно 

особые отношения с подписчиками. 

Были в газете авторские колонки, в ко-

торых журналист газеты инициировал начало 

диалога с читателями. К примеру, в конце 

1990-х годов материалы рубрики «У вас зазво-

нил телефон» готовили Ольга Шитикова и 

Александр Сухочев. 

Газета поддерживала и личные связи с 

читателями. В юбилейных номерах «ГИ», 

вспоминая примечательные страницы истории 

издания, ее сотрудники отмечали, что визиты 

подписчиков в редакцию, прямое общение 

героев публикаций и журналистов были обыч-

ной практикой. Надо заметить, что в «ГИ» 

дорожили сложившимися отношениями с 

аудиторией, поддерживали постоянных чита-

телей. Так в особо сложные времена развала 

экономики и инфляции, редакция газеты иска-

ла спонсоров, которые оплачивали подписку 

для нуждающихся курян, попавших в трудное 

положение. В 1992 полторы тысячи инвалидов 

войны и труда, малоимущих и пенсионеров 

получали газету бесплатно. 

Читатели ценили эти особые, нефор-

мальные связи и, в свою очередь, поддержива-

ли издание. Одна из сотрудниц газеты вспоми-
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нала, что в период Второй чеченской кампании 

в январе 2000 года «Городские известия» 

объявили об акции «Чеснок и сало», призвав 

подписчиков помочь продуктами военнослу-

жащим МВД, командированным на Северный 

Кавказ. Жители города и области в течение 

двух недель заваливали редакцию не только 

запрашиваемыми чесноком и салом, но и 

домашними заготовками и сладостями [1]. 

Сильной стороной газеты все три деся-

тилетия остаются портретные очерки. В 1990-е 

годы это широкая палитра героев, представ-

ляющих самые разные сферы труда и творче-

ства: от широко известных в регионе и стране 

врачей, учителей, художников и музыкантов 

до рядовых курян, чья сила характера и широ-

та души внешне неприметны и раскрывались 

благодаря корреспондентам газеты. К ним 

примыкают истории курян-участников Вели-

кой Отечественной войны, воспоминания 

детей войны, переживших оккупацию и осво-

бождение города. В 2010-2020 годы заметно 

больше станет публикаций, которые можно 

определить как «истории успеха» в бизнесе, 

творчестве, науке или учебе, общественной 

деятельности.  

В 1990-е портретные очерки дополняли 

несколько фоторубрик «Лица курян», «Пре-

красные лица курянок», «Курян моих прекрас-

ные черты…». Фотопортреты газеты запоми-

нались индивидуальностью образов, даже в 

рамках столь «узкого» жанра они были полны 

глубокого содержания.  

Внимательное отношение к человеку 

рядом проявлялось в том, что газета развивала 

такие разделы, как «Коллеги» или «Вместе с 

нами они делают вашу газету», рассказывав-

шие о тех, кто причастен к выпуску «ГИ», но 

их вклад не так заметен рядовому читателю.  

Принципиально важная для «ГИ» тема 

вплоть до 2000-х годов ‒ свобода слова и 

социальная ответственность СМИ. Именно к 

читателям будут апеллировать ГИ, защищая 

право на независимость издания: «Политика 

государства сводится к тому, чтобы превра-

тить СМИ в средство манипулирования людь-

ми, общественным мнением. Более того все 

четче обозначаются попытки власти перева-

лить на прессу вину за свою несостоятель-

ность…У народа нет уважения к нынешней 

власти, нет доверия к ней» (Т. Жарких «В 

начале было слово. Свободное», «ГИ», 1996, 

№ 66).  

 Газета будет внимательно следить за 

конфликтами между курскими СМИ и коман-

дой губернатора А. Руцкого. Комментируя их, 

«ГИ» пишут: «Учится быть более ответствен-

ной за свои слова пресса. Учатся быть подкон-

трольными обществу чиновники, в том числе и 

губернатор. Учатся быть самостоятельной 

властью суды. Все вместе мы постигаем вели-

кую науку быть обществом, быть людьми, а не 

пастухами и стадом» («Крест поставлен на 

исках, но не прессе», «ГИ», 1998, № 40).  

Отстаивать независимость газете при-

ходилось в ситуации острейшего противостоя-

ния с городскими чиновниками и бизнесмена-

ми. Но, по словам В. Кулагиной, не было 

случая, чтобы ее острые материалы «заворачи-

вали», как это делали другие редакторы. «Я ни 

разу не получала от него (редактора – Д.С.) 

задание написать что-то по заказу «верхов». Я 

не согласовывала с ним личности героев, 

которых выбирала для публикации,… нас 

никто не вызывал «на ковер» за излишне 

свободные публикации» («ГИ», 2011, №1).  

Издание использовало разные способы 

проявить самостоятельность, выразить свое 

отношение к сложным процессам времени. К 

примеру, часто помещало перепечатки из 

оппозиционных центральных изданий, лако-

ничный комментарий к которым сразу проеци-

ровал их содержание на местную злобу дня. 

Только в январе 1996 года ГИ разместят ин-

тервью с Булатом Окуджавой («В России 

демократию начал душить еще Иван Гроз-

ный», «ГИ», 1996, 18 января), Вл. Войновичем 

(«Может быть запишусь в ополчение», «ГИ», 

1996, 20 января), Егором Гайдаром («Это 

только прелюдия к новым потрясениям в 

России», ГИ, 1996, 20 января) и т.д.. Даже 

предлагая «Цитату дня», газета ориентируется 

в первую очередь на политических лидеров, 

поддерживающих реформы, демократизацию 

общественных отношений: «Прослойка, голо-

сующая за Гайдара и его друзей, облагоражи-

вает общество» («ГИ», 16 января 1996).  

Но перспективы и возможности неза-

висимо настроенных «ГИ» ограничивали 

экономические обстоятельства: на фоне ин-

фляции и «дикого рынка» демократические 

ценности уже не выглядели столь бесспорны-

ми и привлекательными. Кроме того, город-

ские власти не спешили поддерживать финан-

сово газету, постоянно критикующую админи-

страцию, и талантливые публицисты, сталки-

ваясь с задержками зарплаты, оставляли изда-

ние.  

Уход из газеты Павла Зуева оконча-

тельно зафиксирует смену информационной 

стратегии «ГИ». Последующие редакторы 

Светлана Рудакова (с 2006 г.), Валерия Черед-

никова (2020 г.) будут развивать газету в 

традиционном для изданий такого типа бес-
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конфликтном ключе (Справедливости ради 

заметим, что в это время меняются условия 

функционирования СМИ в целом). Критиче-

ский пафос газеты постепенно угас, редкие 

острые материалы касаются заведомо второ-

степенных тем.  

В 2010-2020 годы газета освещает по-

ложение дел в городе по преимуществу в 

позитивном ключе, демонстрируя те характе-

ристики и события, в которых заинтересован 

потенциальный потребитель информации (в 

данном случае учредитель). Случаются статьи, 

а то и выпуски, в которых административный 

заказ довлеет над общим содержанием. 

Настойчиво  проводится мысль об эффектив-

ности деятельности первых лиц города и 

области, даже если речь идет о событиях 

малозначительных. Такого рода публикации в 

сочетании с тем, что газета перегружена фото-

графиями первых лиц города, резко диссони-

ровали с низкой популярностью мэра Курска 

(2008-2019)  Н.И. Овчарова у жителей региона.  

Масштаб обсуждаемых проблем сужи-

вается. Газета переключается на локальную 

повестку дня: дорожное строительство и 

транспортные проблемы, проблемы ЖКХ, 

областной и городской бюджеты, работа го-

родской полиции, кадровые перемены в го-

радминистрации, занятость населения, моне-

тизация льгот, установка памятников и памят-

ных знаков, борьба с незаконной рекламой и 

др..   Освещая эти, бесспорно, важные темы, 

газета реже апеллирует к мнению конкретных 

читателей, а подчас злоупотребляет таким 

приемом, как подмена решения проблемы ее 

констатацией или декларативными заявления-

ми о том, что она решается.  

Авторитет газеты поддерживается в 

основном неполитическими публикациями. 

Многие «материально нерентабельные» для 

массовых еженедельников темы сохраняются в 

«ГИ»: рассказы о семейных династиях и тра-

дициях, очерки о замечательных курянах, 

дискуссии об архитектурном облике города, 

мемуарная публицистика участников и свиде-

телей Великой Отечественной войны и т.д. Все 

больше газетной площади «ГИ» отдает исто-

рико-краеведческим материалам, уходя в 

прошлое. 

Урегулировав вопросы взаимоотноше-

ний с учредителем, газета столкнулась с про-

блемой падения читательского спроса, кото-

рую обостряет общая тенденция ухода аудито-

рии в социальные медиа. 

В 2019-2022 годы редакция «ГИ» при-

нимает энергичные меры для исправления 

ситуации. Руководители издания Ольга Бол-

дырева (2021), О. Роговская (2022) делали и 

делают многое, чтобы омолодить аудиторию 

издания, возродить интерес к газете: экспери-

ментируют с вёрсткой, активнее используют 

преимущества цветной печати, развивают 

удобные для аудитории инструменты визуали-

зации (фотоиллюстрации, QR-коды, инфогра-

фика и др.). В 2022 году изменилась перио-

дичность (два номера в неделю вместо трех). 

Особенно активно «ГИ» расширяет представи-

тельство в сети, где старается внедрять совре-

менные инструменты коммуникации.  

Изменились подходы и к обсуждению 

насущных проблем города. Официальная 

городская газета перестала замалчивать заста-

релые серьезные проблемы региона, к приме-

ру, проникновение бизнеса на территорию 

заповедника Стрелецкая степь или химическое 

производство в жилом микрорайоне. Посте-

пенно возрождаются ранее не востребованные 

качества журналистских текстов: наличие 

экспертных оценок, обозначение позиций 

разных сторон. Но, несмотря на коррекцию 

информационной стратегии, «ГИ» с трудом 

сохраняют своих читателей. Газета меняется, а 

репутация если и растет, то явно непропорци-

онально усилиям.  

Отчасти ситуацию можно объяснить 

общим снижением интереса к прессе, но все 

же проблема глубже. И в сетевом пространстве 

госресурсы не находят широкого отклика, хотя  

и сайт, и социальные сети  газеты  обновлены, 

структурно и содержательно соответствуют 

современным требованиям и тенденциям.  

В «ВКонтакте» у «Городских изве-

стий» цифры далеко не рекордные: 6400 (для 

сравнения у частного еженедельника «Курские 

известия» более 30000, у газеты «Друг для 

друга» ‒ 27500). Из них более половины, это 

подписчики, пришедшие в сообщество «ГИ» в 

2021-2022 годах. У Телеграм-канала ГИ тоже 

всего 1600 читателей.  Уровень активности в 

группах невысок. И главное, выходя в соци-

альные сети, госиздание явно рассчитывало на 

омоложение аудитории, но как показывает 

наблюдение, пока  к ним   зашли  возрастные 

читатели, освоившие цифровую среду. При 

этом перемещение публикаций на новые пло-

щадки зачастую идет без переформатирования, 

то есть без учета специфики сетевого контен-

та, а между тем интернет-аудитория взыска-

тельнее относится к традиционным формам 

подачи материала, укорененным  в госизданиях. 

Читатель 70+ не столь требователен к  разме-

рам текста и  его визуальному облику. 

Очевидно, что для кардинальных пе-

ремен нужны иные шаги. Общество ждет не 
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только смены повестки дня и «глянцевых 

обложек», но и новых условий общественного 

диалога. Аудитория не реагирует на предлага-

емую и даже частично обсуждаемую издания-

ми злободневную проблематику, так как не 

верит в смену позиции представителей власт-

ных структур или олицетворяющих их редак-

ций. В публичном диалоге читателю по-

прежнему отводится роль пассивная ‒ приятия 

и одобрения, а не стороны с равным голосом.  

Заметим, что хотя степень вмешатель-

ства в редакционную политику в Курской 

области в последние два года заметно ниже, 

срабатывает фактор инертности журналист-

ского сообщества: обновленные редакции по-

прежнему крайне осторожны в оценках и, 

выбирая между интересами правящей элиты и 

общества в целом, традиционно ориентируют-

ся на власть. Утраченные журналистами гос-

прессы гражданская ориентированность, сме-

лость и принципиальность,  возрождаются 

медленно, и это не устраивает аудиторию. 

Читатели, не удовлетворенные искусной ими-

тацией гражданского диалога, уходят на дру-

гие площадки, дающие им возможность пред-

ставить свою позицию во всей полноте.  

 В цепочке «власть–журналист–

общество» для журналистов государственных 

СМИ должны быть значимы все величины, 

иначе падение доверия неизбежно, и не за 

горами время, когда читателями официальных 

газет будут только сотрудники редакций и 

чиновники администраций. Коллектив газеты, 

идейные, нравственные и профессиональные 

принципы которой сложились в начале 1990-х, 

пытается минимизировать зависимость своего 

политического и информационного поведения 

от воздействия «сверху». И это явление для 

региональной журналистики скорее исключи-

тельное, чем характерное. Именно курс на 

сбалансированность местной хроники, объек-

тивность оценок, развитие диалога с аудитори-

ей позволит «ГИ» удерживать внимание чита-

тельской аудитории и оставаться качествен-

ным изданием, тем более что такой опыт у 

издания есть. 
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***
Сегодня особенно востребовано доле-

вое участие в строительстве жилья. И связано 

это с тем, что данная форма приобретения 

недвижимости отличается относительно невы-

сокой стоимостью, а также возможностью 

постепенной оплаты.  

При регулировании общественных от-

ношений долевого строительства объектов 

недвижимости применяются нормы Граждан-

ского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ). В 

частности применяются нормы о двух и мно-

госторонних сделках, а также общие положе-

ния о договоре, о последствиях признания 

сделки недействительной, залоге, способах 

защиты нарушенных прав: о неустойке, взыс-

кании убытков, расторжении договора, (спосо-

бы обеспечения исполнения обязательств) и 

др. Кроме ГК РФ, при регулировании отноше-

ний по долевому строительству применяются 

нормы Жилищного кодекса Российской Феде-

рации (далее по тексту – ЖК РФ), Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту - ГрК РФ), в частности, ис-

пользуются основные понятия, сформулиро-

ванные в нормах этих кодексов, применитель-

но к положениям Закона об участии в долевом 

строительстве. Кроме того, специальным 

законом, регулирующим отношения в сфере 

долевого строительства жилья, является Феде-

ральный закон от 01.07.2021 г. № 273-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и иного недвижимого имуще-

ства и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федера-

ции» (далее – ФЗ- № 273-ФЗ). 

Как и любой вид правоотношений, до-

говор долевого участия в строительстве со-

пряжен с определенными рисками, которые, в 

первую очередь, связаны с недобросовестно-

стью застройщика. В последние годы участи-

лись случаи неплатежеспособности застрой-

щиков. По статистике, доля застройщиков, 

объявивших себя банкротами в 2019 году, 

удвоилась. Всего на их бюджете [3, с. 92-98] 

более 5 млн квадратных метров недостроенно-

го жилья. Именно поэтому проблемы граждан, 

участвующих в долевом строительстве, не 

получивших своих квартир, продолжают 

оставаться актуальными и привлекать внима-

ние государства. 

Безусловно, с самого начала возникно-

вения проблем в институте долевого строи-

тельства вырабатывались стратегии и меха-

низмы их решения. Важность рассматриваемо-

го института диктовала необходимость созда-

ния действенного механизма защиты прав 

граждан, однако все предпринятые попытки не 

увенчались успехом. Именно поэтому Влади-

мир Владимирович Путин не оставил без 

внимания этот факт и в 2017 году поручил 

всем профильным министерствам разработать 

новый механизм финансирования долевого 

строительства, который позволил бы миними-

зировать все риски в этой сфере правоотноше-

ний. 
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На сегодняшний день соглашение вы-

глядит так: 

1) покупатель вкладывает средства в 

жилищное строительство; 

2) банк аккумулирует средства на от-

дельном специальном счете; 

3) клиент получает в банке целевой 

строительный кредит; 

4) после ввода объекта в эксплуатацию 

средства со спецсчета перечисляются за-

стройщику, и жилье становится доступным 

для покупателя. 

По новой модели средства, привлечен-

ные гражданами на строительство, хранятся на 

счетах условного депонирования [5, с. 24-27]. 

Это специальные условные счета, которые 

открываются до выполнения определенных 

условий, в конкретном случае, до ввода объек-

та в эксплуатацию. 

До этого времени ни застройщики, ни 

банки, ни граждане не могут распоряжаться 

деньгами. Для привлечения средств на строи-

тельство застройщик может использовать 

собственные финансы или обратиться в банк 

за кредитом под целевую процентную ставку. 

Введенная банковская поддержка застройщика 

подразумевает прямой запрет банку на прове-

дение ряда операций по расчетному счету 

застройщика, в том числе право банка на отказ 

в проведении операций, связанных с нецеле-

вым использованием денежных средств. 

По словам министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Владими-

ра Якушева, большое значение имеет данный 

механизм, заключающийся в максимальном 

удержании средств акционеров. Следует обра-

тить внимание на негативную тенденцию, 

существовавшую до этого новшества. Она 

заключалась в том, что было сложно, а иногда 

и невозможно контролировать целевое исполь-

зование средств держателя капитала в руках 

промоутера [6, с. 37-41]. Теперь есть опреде-

ленная гарантия их сохранности, что делает 

участие в долевом строительстве менее риско-

ванным. Поэтому новое законодательство 

ужесточает требования к застройщику: строи-

тельная компания должна иметь опыт работы 

не менее трех лет и не менее 10 000 квадрат-

ных метров построенного жилья. 

Кроме того, компания должна иметь 

10% капитала или 40% долга и соответство-

вать стандартам финансовой устойчивости. 

Аналитики предполагают, что наибо-

лее вероятным ходом событий в инклюзивном 

периоде 2018-2024 гг. является постепенное 

сокращение предложения при постепенном 

росте цен, но в разумных пределах. И отмеча-

ют, что уже имеющихся на рынке объемов 

предложений будет достаточно для минимиза-

ции расходов покупателей и ухудшения эко-

номической ситуации в целом. 

Строительная реформа в Российской 

Федерации, безусловно, имеет важную цель. 

Но для достижения этого необходим консоли-

дированный подход к созданию нормативно-

правовой базы и ее последующая поэтапная 

реализация. 

В нынешних реалиях это может только 

усугубить ситуацию на рынке недвижимости. 

Эффект от защиты акционеров, которого 

хотели добиться власти, наступит не раньше, 

чем через 3-5 лет. Иными словами, все преду-

смотренные новой редакцией закона способы 

защиты прав акционеров защищают только 

будущих покупателей, а как будет обстоять 

дело в первые годы действия новой схемы, 

пока неясно. 

Возвращаясь к использованию эскроу-

счетов, важно отметить следующие точки 

зрения. Так, по мнению некоторых экономи-

стов, внесение денежных средств на указан-

ный счет означает намерение граждан приоб-

рести то или иное имущество [7, с. 78- 81]. 

Однако до тех пор, пока дом не сдан в эксплу-

атацию, они не являются активными и не 

приносят никакой пользы ни одной из трех 

сторон этих правоотношений. Возникает 

вопрос, что будет с деньгами в случае инфля-

ции, так как экономическая ситуация в стране 

не очень стабильна, а строительство дома, в 

свою очередь, занимает несколько лет. 

Проектное финансирование также по-

рождает ряд проблем, что затрудняет выход на 

рынок новых застройщиков и усложняет дея-

тельность действующих. Если у компании нет 

опыта сотрудничества с кредиторами, ей будет 

сложно разобраться во всех нюансах процесса 

и спрогнозировать финансовые потери. Кроме 

того, банки, выступающие гарантами защиты 

прав и интересов участников сделки, суще-

ственно ужесточили требования к застройщи-

кам, поскольку кредиторы, в свою очередь, 

подвергаются определенным рискам. 

В целом следует отметить, что финан-

сирование проекта является важным и серьез-

ным шагом, который позволит минимизиро-

вать риски всех участников долевого строи-

тельства. 

Безусловно, все нововведения в первую 

очередь направлены на то, чтобы граждане, 

желающие приобрести недвижимость, подвер-

гались минимальному риску со стороны не-

добросовестного застройщика. Однако эту 

проблему важно решать не только на феде-
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ральном, но и на региональном уровне. Не-

смотря на весь аспект предпринятых мер, 

остается большое количество нерешенных 

вопросов, в частности не до конца решен 

вопрос защиты прав граждан, которые уже 

пострадали от недобросовестных застройщи-

ков [6, с. 22-28]. Изучая действующее законо-

дательство и дальнейшие тенденции развития 

долевого строительства, следует понимать его 

значение в целом. Именно углубленный анализ 

данного аспекта должен стать предпосылкой 

устранения существующих на сегодняшний 

день проблем, что еще больше повысит уро-

вень доверия граждан к рассматриваемому 

способу приобретения недвижимости. 

Институт долевого участия в строи-

тельстве занимает особое место в современном 

обществе, что предопределяет его значимость 

и актуальность. Однако слабая законодатель-

ная база является серьезным препятствием для 

ее дальнейшего развития. 

Поэтому следует отметить, что на се-

годняшний день законодательство оказывает 

особое влияние на рынок долевого строитель-

ства. Конечно, в законе содержится много 

правил, но применять их на практике стано-

вится сложно. Анализируя всю ситуацию с 

долевым жильем в целом, представляется, что 

происходящие изменения в законе о долевом 

жилище позволят этому институту выйти на 

новый уровень, гарантируя, прежде всего, 

защиту прав и интересов граждан. 

На основании исследования можно 

сделать следующие выводы. Так, прежде 

всего, Федеральный закон «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных 

домов и иного недвижимого имущества и о 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» необхо-

димо постоянно дополнять, ориентируясь на 

текущее экономическое положение граждан и 

состояние в целом. 

Кроме того, на сегодняшний день от-

сутствует глобальный подход к формированию 

нормативно-правовой базы, регулирующей 

долевое строительство и позволяющей избе-

жать практических конфликтов в процессе 

реализации способов защиты прав и интересов 

граждан. 

В то же время следует отметить, что 

правовой статус застройщиков значительно 

усложнился. В частности, тем, что заказчик 

ограничен в своих действиях мерами ответ-

ственности, основной целью которых является 

защита прав и законных интересов участников 

долевого строительства. В результате закон 

направлен на изгнание с рынка разработчиков, 

не соответствующих новым требованиям. 

Таким образом, на сегодняшний день 

представляется возможным наблюдать четко 

выраженную тенденцию развития института 

долевого строительства, а вместе с ним и 

изменения законодательства, которое в основ-

ном направлено на согласование прав и инте-

ресов застройщиков и участников долевого 

строительства. Однако существующие в 

настоящее время проблемные аспекты, к сожа-

лению, полностью не исчерпаны и требуют 

детального анализа национального законода-

тельства и зарубежного опыта. Решением 

существующих проблем станет не только 

совершенствование законодательной базы, но 

и дальнейший контроль со стороны государ-

ства за их соблюдением. Конечно, одного 

контроля недостаточно, необходимо разрабо-

тать конкретный механизм ответственности 

застройщиков в случае нарушения действую-

щих правовых норм. Также необходима адап-

тация практики правоприменения, для чего 

важно уделять особое внимание письменным 

разъяснениям по наиболее проблемным вопро-

сам законодательства. 

 
Список литературы и источников: 
 

  1.Федеральный закон от 01.07.2021 г. 

№ 273-ФЗ «Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иного недви-

жимого имущества и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 

2006, № 30, ст. 3287; 2010, № 25, ст. 3070; 

2012, № 29, ст. 3998; 2014, № 26, ст. 3377; 

2015, № 29, ст. 4362; 2016, № 27, ст. 4237; 

2017, № 31, ст. 4767; 2018, № 28, ст. 4139; 

№ 53, ст. 8404; 2019, № 26, ст. 3317; 2020, 

№ 29, ст. 4512; 2021, № 1, ст. 33) 

2.Касьянова, Г.Ю. Долевое строитель-

ство: правовые, бухгалтерские и налоговые 

аспекты / Г.Ю. Касьянова. ‒ М.: Ассоциация 

бухгалтеров, аудиторов и консультантов 

(АБАК), 2019. ‒ 578 c. 

3.Мустафин, Ф.М. Контроль качества 

изоляционно-укладочных работ при строи-

тельстве трубопроводов / Ф.М. Мустафин. ‒ 

М.: Уфа: УГНТУ, 2019. ‒ 112 c. 

4.Пащенко, Ф.Н. Архитектура и строи-

тельство библиотечных зданий / Ф.Н. Пащен-

ко. ‒ М.: Госархиздат Академии Архитектуры 

СССР, 2018. ‒ 296 c. 



ISSN 2411-0736. Провинциальные научные записки. 2022, №2 (16) 38 

5.Первовский, А. Арболит в строитель-

стве / А. Первовский. ‒ М.: Московский рабо-

чий, 2018. ‒ 132 c. 

6.Петрухин, М.В. Договор участия в 

долевом строительстве объектов недвижимо-

сти. Проблемы правового регулирования / 

М.В. Петрухин. ‒ М.: Инфотропик Медиа, 

2018. ‒ 580 c. 

7.Поздняков, А.А. Англо-русский сло-

варь по строительству и новым строительным 

технологиям / А.А. Поздняков, В.В. Быков. ‒ 

М.: Русский язык, 2018. ‒ 846 c.  

 

 

M.A. Salikhova, Candidate of Sciences, Docent, Regional Open Social Institute (Kursk), (e-mail: 

m.salikhova@rosi-edu.ru)  

A.N. Sidorenko, Master's student, Regional Open Social Institute (Kursk),  (e-mail: zhilfond46@mail.ru) 

 

THE CURRENT STATE OF LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS 

OF PARTICIPANTS IN SHARED HOUSING CONSTRUCTION 

 

The article analyzes the legal regulation of shared housing construction in the Russian Federation, the gaps 

in modern legislation that make it difficult to protect the rights of citizens as participants in the shared 

construction of apartment buildings, the most common violations of their obligations by developers, and also 

indicates possible measures to influence those guilty of improper performance of obligations. 

Keywords: construction, participation, share, developer, solvency, bank, buyer, risks. 



ISSN 2411-0736. Провинциальные научные записки. 2022, №2 (16) 39 

УДК 343.275.6  

 

М.А. Салихова,  канд. юр. наук, доцент, ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт» 

(Курск), (e-mail: m.salikhova@rosi-edu.ru) 

Е.С. Затолокина магистрант, ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт» (Курск),   

(e-mail: zhilfond46@mail.ru) 

 

ПРОБЛЕМЫ СОГЛАШЕНИЯ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ 

ПРОЖИВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Данная статья посвящена особенностям заключения и проблемам соглашения о месте жительства 

ребенка при раздельном проживании родителей. Особое внимание уделяется вопросу об учете мне-

ния ребенка в зависимости от его возраста. Как отмечают авторы, в соглашение о месте житель-

ства ребенка не могут добавляться условия, нарушающие права детей или порождающие угрозу их 

нарушения.  

Ключевые слов: родители, ребенок, раздельное проживание, соглашение, договоренность. 

 

***
 

Судебное разбирательство споров об 

определении места жительства ребенка возни-

кает в случае, когда родители, проживающие 

раздельно, не могут достичь соглашения по 

данному вопросу. Таким образом, сторонами 

(истцом и ответчиком) в делах указанной 

категории выступают исключительно отец и 

мать ребенка.  

 Действующее семейное законодатель-

ство ориентировано на нахождение баланса 

между интересами детей и интересами их 

родителей, но, к сожалению, оно не в состоя-

нии регулировать весь комплекс связей, суще-

ствующих в реальной жизни между родителя-

ми и детьми. 

Принцип свободного избрания места 

жительства, как известно, не затрагивает 

несовершеннолетних и недееспособных граж-

дан, в данном случае  их место жительства 

определяется нормами законодательства. 

Местом жительства детей меньше  14 лет 

считается место жительства их законных 

представителей или родителей. Для детей от 

14 до 18 лет гражданское законодательство 

данный вопрос не регулирует  [3]. 

 В научной литературе отмечается, что  

подростки в возрасте от 14 до 18 лет имеют 

ограниченную дееспособность, но, тем не 

менее, могут самостоятельно выбирать место 

жительства лишь с согласия законных пред-

ставителей. 

 По действующему семейному законо-

дательству (далее - ст. 65 СК РФ)  место жи-

тельства детей при раздельном проживании 

родителей может быть установлено в договор-

ном порядке путем заключения соглашения. 

Важнейшим правом, равно как и обя-

занностью родителей является право на воспи-

тание, корреспондирующее с правом ребенка 

жить и воспитываться в семье. Указанное 

право позволяет родителям последовательно и 

систематически воздействовать на психологию 

ребенка для того, чтобы привить ему необхо-

димые, с их точки зрения, качества. Для реали-

зации данного права, необходимо постоянное 

общение с ребенком, позволяющее родителям 

непосредственно воздействовать на его созна-

ние. 

Семейное законодательство не уста-

навливает точной формы  соглашения родите-

лей, определяющего место жительства ребен-

ка, потому оно может быть как в устной, пись-

менной форме либо в нотариально удостове-

ренной форме, его можно составить в свобод-

ной форме. Здесь действуют положения граж-

данского законодательства [5]. На рисунке 1 

указаны возможные формы соглашения (дого-

вора) об определения места жительства ребен-

ка при раздельном проживании родителей. 
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Рисунок 1 – Формы соглашения (договора) об определения места жительства ребенка 

при раздельном проживании родителей 

 

Не требуется утверждать факт заключения 

соглашения или проверять его законность 

через государственные органы или органы  

местного самоуправления (кроме случаев, 

когда соглашение применяется как доказатель-

ство в судебном деле)  [4]. 

 Важно отметить,  что если  родители и 

достигли консенсуса по данному вопросу, то 

процесс осуществления данного  соглашения 

на практике остается спорным. В законода-

тельстве не  закреплены правила и особенно-

сти процесса  изменения соглашений об опре-

делении места жительства ребенка. Здесь 

может применяться стандартная форма сделки, 

установленная гражданскими нормами (ст. 4 

СК РФ) [2]. 

 Подобное соглашение может устанав-

ливаться и в устной форме, однако в случае 

возникновения споров или судебных разбира-

тельств стороны должны будут подтвердить 

факт заключения данного соглашения и его 

положений письменными или устными доказа-

тельствами, а не только свидетельскими пока-

заниями (п. 1 ст. 162 ГК РФ) [1]. 

 Можно говорить о том, что доказать 

факт заключения соглашения в устной форме 

невозможно. В данной ситуации родителям 

необходимо заключать и подтверждать данное 

соглашение у нотариуса. Это придаст доку-

менту официальный юридический статус, а 

при судебном разбирательстве можно будет 

подтвердить законность заключения соглаше-

ния, определяющего место жительства ребен-

ка.  

 Сложности может вызвать заключение 

соглашения в простой письменной форме. 

Отмечается, что любое изменение правовых 

отношений определяется реализаций совокуп-

ности различных фактов, обладающих  юри-

дическим значением [3]. 

 На практике случается, что родитель, с 

которым живет ребенок после развода,  зло-

употребляет своим положением и нарушает 

право второго родителя на общение с ребен-

ком. В суде от препятствующей стороны 

может потребоваться заявление, что соглаше-

ние составлено  под внешними негативными 

воздействиями.  
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 Подобное не возникает при  нотари-

альном удостоверении  соглашения об опреде-

лении места жительства ребенка, так как нота-

риус проверяет положения документа и разъ-

ясняет их сторонам.  

 При заключении соглашения может 

учитываться мнение ребенка, если он достиг 

10 летнего возраста. Здесь ребенок может 

иметь не просто свое  мнение при решении 

любых вопросов, которые затрагивают его или 

его отношения с родителями. При этом мнение 

детей принимается во внимание, если не 

нарушаются его интересы, но сам ребенок не 

может понять суть вопроса в силу возраста.  

 В соглашение о месте жительства 

ребенка не могут добавляться условия, нару-

шающие права  детей или порождающие 

угрозу их нарушения. В соглашении могут 

быть прописаны  положения об особенностях  

реализации  родительских прав.  

 Отдельным пунктом соглашения могут 

стать алиментные выплаты, что обязательно 

должно быть заверено у нотариуса. При воз-

никновении споров между родителями, объем 

выплат решается судом.  

 В соглашении недопустимо отражать 

положения о том, что один из родителей обя-

зуется создавать условия  для общения второго 

родителя с ребенком, так как это нарушает 

права второго родителя.  
 Недопустимо указывать и то, что один 
из родителей не может требовать выплаты  
расходов на содержание и обучение ребенка, 
так как алименты предназначаются ребенку, а 
если второй родитель уклоняется от них, это 
является основанием для лишения его роди-
тельских прав. 
 Подобные положения можно считать 
нарушением семейного законодательства, что 
порождает недействительность документа. 
При нотариальном удостоверении соглашения 
о месте проживания ребенка и порядке осу-
ществления родительских прав такой документ 
не допустим в принципе.  
 Соглашение должно содержать глав-
ные сведения относительно  обоих родителей, 
а также сведения о ребенке.  
 Предметом соглашения между родите-
лями могут быть: 
 - установление места жительства ре-
бенка после развода родителей; 
 - установление порядка осуществления 
родительских прав отдельно проживающего 
родителя. 
 Приложением к соглашению может 
быть  график общения с ребенком (детьми) в 
будние, выходные и каникулярные дни. В 
соглашении также отражается правовой статус 

обоих родителей. К примеру, родитель, про-
живающий с ребенком, обязан перед встречей 
с другим родителем: 
 - информировать второго родителя о 
встрече или невозможности ее проведения; 
 - одеть, передать родителю в установ-
ленном месте; 
 - сообщить о смене места жительства. 
 Также родитель, не проживающий с 
ребенком совместно, обязан: 
 - обеспечить ребенку  правильный 
режим дня; 
 - возвращать его второму родителю во 
время и согласно договоренности; 
 - информировать родителя  о суще-
ственных обстоятельствах, влияющих на 
здоровье и психологическое состояние ребен-
ка.  
 Часто родители договариваются не 
обсуждать  взаимные претензии при детях, 
корректно общаться друг с другом при ребен-
ке, совместно принимать решения, относи-
тельно будущего общего ребенка.  
 При нотариальном заверении, нотариус 
может предложить проект соглашения о месте 
жительства ребенка и порядке общения с ним, 
который может быть изменен по желанию 
родителей.  
 Как и любой договор, соглашение об 
определении места жительства ребенка заклю-
чается на определенный  срок. Чаще всего, это 
наступление 18 лет ребенка, при этом, учиты-
вается, что изменить место  жительства ребе-
нок может  по достижении его 14 лет. 
 Важно учитывать и то, что  односто-
ронний отказ от обязательств не допускается. 
Изменение условий соглашения возможно 
лишь только по  согласованию сторон, что  
может иметь место при взрослении детей.  
 В доктрине права существует мнение, 

что необходимо  заключать подобное согла-

шение между родителями, ребенком и органом 

опеки и попечительства. Тем не менее, орган  

опеки и попечительства не может быть сторо-

ной гражданско-правового документа, как и 

ребенок, который в силу недееспособности не 

может заключать договор. Если соглашение не 

было заключено, то спор между родителями 

будет разрешаться в судебном порядке, с 

учетом интересов детей и мнения ребенка, 

который должен быть старше десяти дет. 

 Таким образом, заключение соглаше-

ния о месте жительства ребенка считается 

наилучшим вариантом, так как суд часто 

выносит решение, которое не устраивает 

стороны, а привлечение органов опеки требует 

проверок условий жизни каждого из родите-

лей.  
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Также как и большинство семейно-

правовых соглашений (например, соглашение 

о порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно), али-

ментное соглашение может быть изменено или 

расторгнуто в судебном порядке, если оно по 

каким-либо причинам перестанет устраивать 

одного из родителей, и суд сочтет данные 

причины уважительными. 

При решении данных вопросов судом 

должны быть учтены положения п. 1 ст.9 

Конвенции о правах ребенка, в соответствии с 

которыми государства-участники Конвенции 

обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со 

своими родителями вопреки его желанию, за 

исключением случаев, когда такое разлучение 

необходимо в наилучших интересах ребенка, а 

также 6 принцип Декларации прав ребенка, 

провозглашенной Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959, гласящей о 

том, что малолетний ребенок не должен быть 

разлучен со своей матерью, кроме тех случаев, 

когда имеются исключительные обстоятель-

ства. 
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***
Футбол  ‒ это самый популярный вид 

спорта. Профессиональный футбол ‒ состав-

ная часть, вид профессионального спорта, 

направленный на организацию и проведение 

спортивных соревнований, за участие в кото-

рых и подготовку к которым в качестве своей 

основной деятельности футболисты получают 

заработную плату.  

Профессиональный футболист ‒ 

спортсмен профессиональной футбольной 

команды, для которого занятия спортом явля-

ются основным видом деятельности, заклю-

чивший с профессиональным футбольным 

клубом трудовой договор в письменной форме 

и получающий вознаграждение за свою дея-

тельность, превышающее компенсацию фак-

тических расходов футболиста, связанных с 

его профессиональной деятельностью. 

Футбол – это командная игра и от ре-

зультативности каждого члена футбольной 

команды, то есть от успешности каждого 

футболиста (игрока) зависит в целом и успех 

команды. 

В России своё признание в качестве 

профессионального вида спорта футбол полу-

чил в 1911 году после образования Всероссий-

ского футбольного союза и его дальнейшего 

признания союзом FIFA (Federation 

Internationale de Football Association (далее - 

ФИФА).  

Функционирование и развитие фут-

больного движения современности возможно 

лишь на основе эффективной нормативной 

базы футбольного права. Право-

вое регулирование труда профессионального 

спортсмена и, в частности, профессионального 

футболиста, отличается большим своеобрази-

ем. Основу законодательства Российской 

Федерации о физкультуре и спорте составляет 

Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (далее – 

Закон о спорте). Настоящий Закон о спорте 

устанавливает правовые, организационные, 

экономические и социальные основы деятель-

ности в области физической культуры и спорта 

в Российской Федерации, определяет основ-

ные принципы законодательства о физической 

культуре и спорте.  

Федеральным базовым стратегическим 

документом в области физической культуры и 

спорта является государственная программа 

Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» (утверждена Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 

30.09.2021 № 1661). 

Футбольное право ‒ это подотрасль 

спортивного права, являющаяся новейшим 

направлением юриспруденции, охватывающая 

общественные отношения, возникающие в 

такой социально значимой сфере, как футбол. 

Правовое регулирование футбольной сферы по 

мере развития футбольного движения, систе-

мы управления футболом на международном и 

национальных уровнях, укрепления правового 

государства, становится актуальным и значи-

мым.  

Постепенно нарабатывается дисципли-

нарная, административная и судебная право-

применительная практика. В целом, совершен-

ствование нормативной правовой и регламент-

ной базы, обеспечивающей стабильное разви-

тие футбола, всех его дисциплин и разновид-

ностей, рассмотрение и разрешение футболь-

ных споров является одной из задач правового 

государства. 

Специальные знания об особенностях и 

закономерностях нормативного регулирования 

футбола являются важным средством форми-

рования правовой культуры и правового мыш-
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ления у всех специалистов в области футбола 

и любых представителей футбольного движе-

ния [13]. 

Автор считает целесообразным препо-

давать учебную дисциплину «Футбольное 

право» в физкультурных вузах (в том числе в 

институтах и на факультетах повышения 

квалификации специалистов в области футбо-

ла) и в юридических высших учебных заведе-

ниях России, создавать в них возможности и 

структуры для исследования проблем и препо-

давания футбольного права и смежных с ним 

сфер правоведения. Это новое и развивающее-

ся направление образования и науки, отража-

ющее реалии дня и призванное удовлетворять 

запросы обучающихся. С развитием спортив-

ного движения и футбола востребованность 

данного направления будет возрастать. 

Все это и многое другое превращает 

футбольное право в один из важнейших и 

применяемых «участков» права, диктует необ-

ходимость его глубокого изучения, широкой 

пропаганды и активного совершенствования 

[13]. 

Официальное определение понятия 

«профессиональный футболист» закреплено в 

основополагающем документе в сфере право-

вого регулирования деятельности профессио-

нальных футболистов в России – Регламенте 

Российского футбольного союза (далее  - РФС) 

по статусу и переходам (трансферу) футболи-

стов (утвержденном в последней редакции 

Постановлением Бюро Исполкома (РФС) от 31 

янв. 2019 г. Футболистом-профессионалом 

является футболист, заключивший с профес-

сиональным футбольным клубом трудовой 

договор в письменной форме и получающий 

вознаграждение за свою деятельность, превы-

шающее компенсацию фактических расходов 

футболиста, связанных с подготовкой и уча-

стием в соревнованиях по футболу. Футболи-

сты, не являющиеся профессионалами, явля-

ются любителями (п. 2 ст. 3 Регламента по 

статусу). 

Рассмотрим такие составляющие пра-

вового статуса, как: 1) трудовая правосубъект-

ность; 2) основные права и обязанности субъ-

екта трудового права; 3) юридические гаран-

тии трудовых прав и обязанностей; 4) ответ-

ственность за нарушение трудовых обязанно-

стей.  

Трудовая правосубъектность ‒ способ-

ность нести трудовые права и обязанности, для 

профессионального футболиста эта способ-

ность складывается из материальных и фор-

мальных условий: из волевой, интеллектуаль-

ной способности к труду и способности в силу 

возраста вступить в трудовые отношения. На 

футболиста, как и на любого работника, рас-

пространяется принцип личного выполнения 

трудовой функции (в соответствии со ст.ст. 15, 

56 ТК РФ), с той особенностью, что личность 

спортсмена играет здесь гораздо большее 

значение. Каждый спортсмен обладает инди-

видуальными и уникальными характеристика-

ми – как физическими (силой, разгоном, напо-

ром, выносливостью), так и физико-

интеллектуальными (технической оснащенно-

стью, тактической грамотностью), идентичных 

которым нет в мире.  

По мнению Кириллова В.А. «Специ-

фика трудовой функции футболиста, которая 

для спортсменов, согласно ст. 348.1 ТК РФ, 

состоит в подготовке к спортивным соревно-

ваниям и участии в спортивных соревнованиях 

по определенным виду или видам спорта, 

предполагает выполнение на поле отдельного 

для каждого набора техникотактических дей-

ствий (ТТД) в соответствии с определенным 

игровым амплуа, позицией на поле и совокуп-

ностью тактических заданий на каждый матч» 

[14]. 

Личное выполнение, индивидуализа-

ция субъекта в этом контексте – неотъемлемые 

составляющие специфики спортивной дея-

тельности и ее итога – спортивного результата, 

которым и определяется эффективность дея-

тельности конкретного футболиста. Спортив-

ный результат не отделим от трудового про-

цесса, но порожден им [14]. 

На рисунке 1 отображены критерии 

определения понятия профессиональный 

спортсмен, которые даны в Законе «О физиче-

ской культуре и  спорте», а также основа 

трудовой деятельности профессионального 

спортсмена, в том числе и профессионального 

футболиста, каковым является трудовой дого-

вор (контракт). 
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Рисунок 1 ‒ Критерии определения правового статуса профессионального спортсмена 

и основа его трудовой деятельности 

  

Отличительной чертой исследуемого 

нами вида труда является возраст занятия 

спортом, когда это с малых лет перерастает из 

увлечения в профессиональную деятельность, 

с которой будет связана дальнейшая карьера и 

жизнь. По общему правилу заключение трудо-

вого договора допускается с лицами, достиг-

шими 16 лет (ч. 1 ст. 63 Трудового кодекса 

Росийской Федерации (далее – ТК РФ). В 

случаях, прямо предусмотренных кодексом, 

допускается заключение трудового договора и 

с лицами, не достигшими 16 лет. В отношении 

лиц до 14 лет законодатель учитывая «моло-

дость спорта» предусмотрел заключение тру-

дового договора со спортсменом, не достиг-

шим возраста 14 лет (ст. 348.8 ТК РФ),  

Законодатель установил повышенные 

требования к таким договорам: заключение его 

допускается с согласия одного из родителей 

(опекуна), а также с разрешения органа опеки 

и попечительства, выдаваемого на основании 

предварительного медицинского осмотра 

(обследования), порядок проведения которого 

определяется федеральным органом исполни-

тельной власти в области здравоохранения 

(данное положение корреспондирует с общим 

правилом ч. 1 ст. 266 ТК РФ, согласно которо-

му все лица до 18 лет принимаются на работу 

только после предварительного обязательного 

медицинского осмотра (обследования) и под-

лежат дальнейшим осмотрам (обследованиям) 

вплоть до достижения 18 лет. 

  Подписывается договор родителем 

(опекуном). Разрешение органа опеки преду-

сматривает: максимально допустимую про-

должительность ежедневной работы спортс-

мена до 14 лет и другие условия, в которых он 

может выполнять свою работу без ущерба для 

здоровья и нравственного развития (ч. 5 ст. 

348.8 ТК РФ). 

  Трудовые права и обязанности профес-

сионального футболиста являются составляю-

щей в его правовом статусе, поскольку из 

факта реализации прав и исполнения обязан-

ностей проистекают все остальные его элемен-

ты – гарантии соблюдения прав работника и 

ответственность за неисполнение. Существует 

общепризнанная классификация основных 

прав работника, которая включает индивиду-

альные и коллективные. Однако, останавли-

ваться на перечислении установленных стать-

ей 21 ТК РФ общих прав (и обязанностей) 

особого смысла нет: они едины для всех кате-

горий работников. 
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Выделим особенные права и обязанно-

сти, свойственные спортсменам (футболи-

стам). Так, согласно Приложению № 4 к Ре-

гламенту по статусу в ст. 3 «работник имеет 

права и несет обязанности в соответствии с 

трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами РФ, содержащими 

нормы трудового права, коллективными дого-

ворами, соглашениями, а также локальными 

нормативными актами, принимаемыми рабо-

тодателем с учётом норм РФС, регламентиру-

ющими документами ФИФА, УЕФА и РФС» 

(п. 3.2.) [7]. 

Помимо стандартных индивидуальных 

прав, профессиональный футболист имеет 

право на здоровые и безопасные условия для 

тренировок  в соответствии с положением ст. 

212 ТК РФ, согласно которому обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны 

труда возлагаются на работодателя. Сама же 

соответствующая обязанность футбольного 

клуба по отношению к футболисту в части 

обеспечения выполнения работником трудо-

вой функции прямо закреплена в п. 15 ст. 7 

Регламента по статусу, предусматривающего 

обязанность профессионального футбольного 

клуба обеспечить проведение тренировочных 

мероприятий и участие футболиста-

профессионала в спортивных соревнованиях 

под руководством тренера (тренеров) [7].  

Право на обеспечение надлежащих ма-

териально-технических условий труда находит 

отражение среди обязанностей работодателя, 

закрепленных в п. 16 ст. 7 Регламента по 

статусу: обязанность профессионального 

футбольного клуба обеспечить футболиста 

профессионала необходимой спортивной 

экипировкой, спортивным оборудованием и 

инвентарем, другими материально-

техническими средствами, необходимыми для 

осуществления им трудовой деятельности, а 

также обязанность поддерживать их в пригод-

ном для нормального использования состоя-

нии [12]. Кроме того, трудовым договором 

предусмотрена также обязанность работодате-

ля (спортивного клуба) по обеспечению фут-

болиста необходимыми бытовыми условиями 

жизнедеятельности: клубным автомобилем, 

жильем, предоставление личного водителя, 

переводчика, репетитора, обучающего языку 

места пребывания для легионера – все это 

также прочно вошло в практику обычно осу-

ществляемых клубом обязательств, преду-

сматриваемых конкретным трудовым догово-

ром. 

Однако, как показывает практика, в 

большинстве случаев данные обязанности 

ложатся на плечи агентов игроков, что преду-

смотрено соглашением между данными субъ-

ектами – агенты берут на себя обустройство на 

новом месте своего клиента, получая за это 

вознаграждение. Своевременная и в полном 

объеме выплата заработной платы – основное 

право каждого работника, зафиксированное в 

том числе в ст. 21 ТК РФ – в преломлении на 

профессионального футболиста приобретает 

особое значение, а именно – в случае его 

несоблюдения клубом становится основанием 

расторжения трудового договора.  

В соответствии с частями 2, 3 ст. 135 

ТК РФ заработная плата работнику устанавли-

вается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя систе-

мами оплаты труда, которые устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответ-

ствии с нормами трудового законодательства. 

Частью 2 ст. 57 ТК РФ предусмотрено, что 

условия оплаты труда (в том числе, стимули-

рующие выплаты) обязательно должны вклю-

чаться в трудовой договор.  

Следует отметить, что законодатель 

установил перечень причин, связанных с 

изменением организационных или технологи-

ческих условий труда, которые в свою очередь 

могут повлиять на изменение размера и струк-

туры заработной платы. При этом этот пере-

чень не исчерпывающий. Однако, в связи с 

распространением пандемии правомерно 

возникает вопрос: является ли сам факт рас-

пространения в России коронавирусной ин-

фекции (2019-nCoV) причиной, связанной с 

изменением, к примеру, организационных 

условий труда, влекущих временную невоз-

можность осуществления футболистами части 

своей трудовой функции в виде участия в 

соревнованиях? Какая-либо правопримени-

тельная практика по этому вопросу отсутству-

ет.  

В то же время, исходя из толкования 

ст. 74 ТК РФ, с учетом п. 21 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации», изменения 

технологических условий труда подразумева-

ют изменение технологии работы или произ-

водства, введение в производство новых видов 

продукции, услуг, переоборудование произ-

водства, совершенствование рабочих мест на 

основе заменившей аттестацию спецоценки; 

под изменениями организационных условий 

труда могут пониматься: изменения структуры 

организации, в том числе, структуры управле-
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ния, пересмотр норм труда, внедрение новых 

форм организации труда, режима труда и 

отдыха и т.п., что в рассматриваемом случае 

отсутствует. Применительно к изменениям 

условий ст. 74 ТК РФ, распространение коро-

новирусной инфекции не является самостоя-

тельным основанием для изменения трудового 

договора и не относится к причинам, связан-

ным с изменением организационных или 

технологических условий труда [7]. 

Стоит отметить, что на признание, к 

примеру, п.п. 4 п. 1 Постановления Губернато-

ра Московской области от 13 мар. 2020 г. № 

115-ПГ распространения 2019-nCoV обстоя-

тельством непреодолимой силы уже в контек-

сте трудовых отношений указывает Бюро 

Исполкома Российского Футбольного Союза в 

абз. 2,3 п. 1 Постановления № 227 от 17 мар. 

2020 г. (в ред. от 1 апр. 2020 г.), также призна-

вая, что «распространение коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) является в сложивших-

ся условиях чрезвычайным и непредотврати-

мым обстоятельством (форс-мажором) для 

всего российского футбола и его субъектов, и, 

соответственно, приостановка работы в фут-

больных клубах вызвана причинами, не зави-

сящими от работодателей и работников и, 

устанавливая, что вышеуказанные обстоятель-

ства не являются уважительной причиной 

(основанием) для досрочного прекращения 

трудовых договоров и трансферных контрак-

тов между российскими субъектами футбола» 

(позволяя оплачивать время простоя в размере 

не менее двух третей оклада, рассчитанных 

пропорционально времени простоя, в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 157 ТК РФ и предвосхищая 

возможные неправомерные увольнения футбо-

листов).  

Следует отметить, что все обязанности 

по медицинскому обеспечению профессио-

нальных футболистов целиком лежат на рабо-

тодателе, а также обязанность работодателя по 

обеспечению обязательного социального 

страхования, страхования жизни и здоровья, 

медицинского страхования, организации регу-

лярных (плановых, внеплановых, по просьбе 

игрока) медицинских осмотров (п.п. 12, 13, 14 

ст. 7 Регламента по статусу); произведение 

игроку за счет собственных средств доплаты к 

пособию по временной нетрудоспособности до 

размера среднего заработка в случае, когда 

размер указанного пособия ниже среднего 

заработка футболиста-профессионала (п. 17 ст. 

7 Регламента по статусу), ведь травмы – 

неотъемлемая часть любой спортивной дея-

тельности.  

Обязанности работника – вид и мера 

его должного поведения, предполагающие 

совершение работником определенных дей-

ствий или воздержание от них.  

Анализ различных трудовых договоров 

с профессиональными футболистами, правил 

внутреннего распорядка футбольных клубов, 

положений Регламента по статусу, формы 

трудового договора, разработанной как обра-

зец для клубов, и ст. 348.2 ТК РФ позволяют 

систематизировать обязанности футболиста 

как работника следующим образом:  

1. Спортивные (связанные с выполне-

нием профессиональным футболистом трудо-

вой функции и сопутствующие этому):  

- Соблюдать спортивный режим, уста-

новленный работодателем, и выполнять планы 

подготовки к спортивным соревнованиям – п. 

2 ч. 3 ст. 348.2 ТК РФ, п. 1 п.п. 18 Регламента 

по статусу.  

В федеральном законодательстве нет 

понятия спортивного режима. Но в «Обзоре 

практики рассмотрения судами дел по спорам, 

возникающим из трудовых правоотношений 

спортсменов и тренеров» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 08.07.2015 г.) дается 

толкование понятия спортивного режима: 

«Материалы изученной судебной практики 

показывают, что под спортивным режимом 

судами при разрешении трудовых споров 

понимается не только соблюдение установ-

ленного локальным нормативным актом рабо-

тодателя или трудовым договором со спортс-

меном режима рабочего дня и правил внутрен-

него распорядка организации, но и соблюде-

ние личного режима спортсмена, включая 

выполнение спортсменом программ индивиду-

альных и групповых тренировок, установление 

ограничений для спортсмена, определяемых по 

различным критериям: соблюдения режима 

питания, поддержания весовой категории, 

запретов на курение, употребление алкоголь-

ной продукции, выполнения физических 

упражнений помимо тренировочных меропри-

ятий, проводимых работодателем, следования 

нормам морали и нравственности и т.д.» [11].  

- Принимать участие в переездах фут-

больной команды, как на территории Россий-

ской Федерации, так и за её пределами; без-

оговорочно следовать по маршрутам и на 

транспортных средствах, предложенных рабо-

тодателем – п.п. 3.1.3. рекомендованной фор-

мы трудового договора Приложения № 4 к 

Регламенту по статусу.  

2. Обязанности по охране собственного 

здоровья.  
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Основная нагрузка по защите своего 

здоровья и обереганию организма от различ-

ных негативных воздействий ложится на 

самого профессионального футболиста (в этом 

и проявляется его истинный профессиона-

лизм):  

- Не использовать запрещенные в спор-

те средства и (или) методы, проходить допин-

говый контроль в порядке, установленном 

законодательством о физической культуре и 

спорте – п. 1 п.п. 20 Регламента по статусу, 

п.п. 3.1.8. рекомендованной формы трудового 

договора Приложения № 4 к Регламенту по 

статусу [12]. В наиболее общем смысле данная 

обязанность отражена в п.п. 4, 5 ч. 3 ст. 348.2 

ТК РФ: соблюдать общероссийские анти-

допинговые правила и антидопинговые прави-

ла, утвержденные международными анти-

допинговыми организациями, проходить 

допинг-контроль; предоставлять информацию 

о своем местонахождении в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правила-

ми в целях проведения допинг-контроля.  

После многочисленных допинговых 

скандалов в России Министерство Спорта РФ 

издало Приказ от 9 авг. 2016 г. № 947 «Об 

утверждении Общероссийских антидопинго-

вых правил» [6]. Пункт 2.1.1. гл. II Приказа 

признает персональной обязанностью каждого 

спортсмена «недопущение попадания запре-

щенной субстанции в свой организм. Спортс-

мены несут ответственность за любую запре-

щенную субстанцию, или ее метаболиты, или 

маркеры, обнаруженные во взятых у них 

пробах». 

  - Без письменного разрешения работо-

дателя не заниматься никакими опасными для 

здоровья видами спорта или иными видами 

деятельности, перечень которых определяется 

медицинским персоналом и тренерами работо-

дателя – п.п. 3.1.9. рекомендованной формы 

трудового договора Приложения № 4 к Регла-

менту по статусу [12]. Занятие любыми иными 

видами спорта, помимо положенного по про-

фессии, как уже указывалось выше, может 

привести к негативным для здоровья игрока 

последствиям. Поэтому обязанность воздер-

жаться от подобного риска практически всегда 

устанавливается клубом в контракте – преду-

предив об ответственности, работодатель 

снимает с себя последствия легкомысленного 

отношения спортсмена к своим профессио-

нальным обязанностям. 

  - Проходить медицинские осмотры и 

медицинское лечение по указанию медицин-

ского персонала работодателя – обязанность 

прямо следует из положений ст. 348.3 ТК РФ. 

Подробнее об этом – в гл. 3 данной работы.  

- Незамедлительно сообщать работода-

телю о своем заболевании/травме и в случаях, 

установленных законодательством Российской 

Федерации, получать и предоставлять в клуб 

листки нетрудоспособности, установленной 

формы – п.п. 3.1.11, 3.1.16 рекомендованной 

формы трудового договора Приложения № 4 к 

Регламенту по статусу – что, в целом, соответ-

ствует обязанности работника сообщать о 

любом несчастном случае на производстве (ст. 

21 ТК РФ).  

3. Репутационные (корпоративные) 

обязанности.  

Данная разновидность обязанностей 

заставляет профессиональных спортсменов не 

забывать о своем особом статусе – профессио-

нала, защищающего клубные цвета, цвета 

национальной команды, эталона мужественно-

го, спокойного, соответствующего принципам 

fair play, поведения на поле, образца соблюде-

ния норм морали и нравственности и за его 

пределами, в обычной жизни: 

- Не допускать нарушений норм мора-

ли и нравственности, как в личной жизни, так 

и в обществе; вести себя таким образом, чтобы 

это не могло повредить интересам работодате-

ля и (или) футбола – п. 3.1.13 рекомендован-

ной формы трудового договора Приложения 

№ 4 к Регламенту по статусу. По крайней 

мере, спортсмен – медийная персона и должен 

понимать значение своих действий и ответную 

на них реакцию.  

- Сохранять деловую репутацию рабо-

тодателя во время публичных контактов с 

болельщиками и представителями средств 

массовой информации – п. 3.1.12 рекомендо-

ванной формы трудового договора Приложе-

ния № 4 к Регламенту по статусу – с чем у 

российских футболистов также периодически 

возникают проблемы. Учитывая тот факт, что 

футбольный матч – зрелищное мероприятие со 

своим особым антуражем, а также телевизион-

ный продукт и работа журналистов по его 

освещению и популяризации, которой должны 

содействовать клубы и игроки, Дисциплинар-

ным регламентом РФС предусмотрен штраф за 

неучастие игрока и официального лица клуба в 

обязательной в соответствии с регламентом 

соревнования пресс-конференции и/ или ин-

тервью (ст. 106), для РПЛ составивший 50 

тысяч рублей. 

4. Общенормативные. В данную группу 

стоит отнести обязанности, регламентирую-

щие наиболее общие запреты, долженствова-
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ния спортсмена в части соблюдения норма-

тивных и регламентных требований:  

- Соблюдать регламентирующие доку-

менты ФИФА, УЕФА и РФС в части, непо-

средственно связанной с трудовой деятельно-

стью работника – ч. 5 п. 2 ст. 348.2 ТК РФ.  

- Соблюдать правила внутреннего тру-

дового распорядка и иные локальные норма-

тивные акты работодателя, непосредственно 

связанные с трудовой деятельностью работни-

ка – п. 3.1.7. рекомендованной формы трудо-

вого договора Приложения № 4 к Регламенту 

по статусу. Закон о спорте, кроме всего проче-

го, к числу основных обязанностей спортсмена 

относит обязанность соблюдать положения 

(регламенты) о физкультурных мероприятиях 

и спортивных соревнованиях, в которых они 

принимают участие, и требования организато-

ров таких мероприятий и соревнований (п. 4 ч. 

2 ст. 24). 

- Работник имеет права и несет обязан-

ности в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми 

актами РФ, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами, соглаше-

ниями, а также локальными нормативными 

актами, принимаемыми работодателем с уче-

том норм РФС, регламентирующими докумен-

тами ФИФА, УЕФА и РФС.  

- Если говорить о запретах, то к тако-

вому можно отнести и запрет на применение 

запрещенных субстанций (допинга).  
Статья 124.2 Дисциплинарного регла-

мента РФС предусматривает ответственность 
за организацию договорного матча в футболь-
ных соревнованиях, проводимых под эгидой 
РФС, подтвержденную судебным актом – для 
физических лиц – это штраф в размере 10 000 
000 (десяти миллионов) рублей, дисквалифи-
кация игрока от 1 (одного) года до 2 (двух) лет 
и/или запрет физическому лицу заниматься 
деятельностью, связанной с футболом от 3 
(трех) лет до пожизненного срока. Под ответ-
ственность за договорной матч подводится и 
ст. 184 УК РФ, диспозиция частей 2 и 3 кото-
рой устанавливают ответственность, вплоть до 
лишения свободы с лишением права занимать 
определенные должности, за переда-
чу/получение спортсменом, тренером, руково-
дителем спортивной команды или другим 
участником официального спортивного сорев-
нования, а равно участником зрелищного 
коммерческого конкурса денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а также оказа-
ние/пользование им услугами имущественного 
характера или иными имущественными пра-
вами (в том числе когда по указанию такого 
лица имущество передается, или услуги иму-

щественного характера оказываются, или 
имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) либо 
предварительный сговор таких лиц в целях 
противоправного влияния на результат офици-
ального спортивного соревнования.  

Проблема лишь в том, что ни одного 
наказания за организацию договорных игр, 
порочащих самое главное – зрелищность и 
спортивную борьбу и противных самому 
естеству игры и болельщикам – никто в рос-
сийском футболе не понес.  

Основной особенностью ответственно-
сти в сфере профессионального спорта являет-
ся то, что она носит делегированный характер 
и основана на возможности установления, 
доказать данный факт практически общерос-
сийскими спортивными федерациями спор-
тивных санкций за нарушение утверждаемых 
ими норм, что прямо следует из п. 5 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» [5]. Таким 
образом, не затрагивая положения о дисци-
плинарной и материальной ответственности по 
ТК РФ, остановимся на специальном виде 
ответственности по отношению к профессио-
нальным спортсменам. Ответственность эта 
носит договорный характер,  поскольку фут-
болист осуществляет трудовую деятельность в 
данной системе, играет в командах-членах 
Лиг, то он обязан принять эти «правила игры», 
подписаться под соблюдением актов негосу-
дарственного нормотворчества и быть готовым 
нести «спортивную» ответственность за нару-
шение этих правил, будучи вхожим в данную 
«корпорацию».  

Отличительные черты договорной от-
ветственности в спорте (и в футболе, в частно-
сти):  

1) ответственность в сфере профессио-
нального спорта применяется за нарушения 
регламентов и правил спортивных соревнова-
ний; 
  2) спортивная ответственность отно-
сится к типу договорной ответственности, 
налагается не государством (в отличие, напри-
мер, от уголовной), а специализированными 
субъектами: спортивным судьей – непосред-
ственно на спортивных соревнованиях; руко-
водящими органами спортивной федерации 
(например, КДК рассматривает все вопросы 
связанные с нарушением Дисциплинарного 
регламента РФС и применением соответству-
ющих наказаний к футболистам), спортивного 
клуба – в случае нарушения внутренних нор-
мативных документов; внешними уполномо-
ченными органами – спортивными арбитра-
жами;  
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3) спортивные санкции, закрепляются 
внутренними нормативными документами 
спортивных организаций, клубов, а не феде-
ральными законами или кодексами;  

4) применение спортивных санкций – 
опять же, прерогатива самих субъектов спорта; 

5) дела о нарушении положений спор-
тивной федерации, футбольных правил рас-
сматриваются лицами, имеющими специаль-
ные познания в области спорта и (или) спор-
тивного права». 

Основной мерой ответственности в 

профессиональном спорте является дисквали-

фикация – своеобразная ограничительная мера 

для спортсмена (футболиста). Выделяется 

собственно спортивная дисквалификация (ст. 

348.11 ТК РФ), а также дисквалификация 

спортсмена на определенное количество мат-

чей за нарушение правил вида спорта. Спор-

тивная ответственность в российском футболе 

установлена, в частности, в правилах игры в 

футбол, спортивных регламентах, утверждае-

мых организаторами соревнований, например, 

Дисциплинарном регламенте РФС, документах 

антидопинговых организаций. Санкции, кото-

рые могут последовать за нарушение норм 

данных актов – самые разные: замечание, 

штраф, лишение завоеванных наград – они 

применяются к физическим и юридическим 

лицам, для футболиста это предупреждение, 

удаление, дисквалификация, запрет на осу-

ществление любой, связанной с футболом, 

деятельности.  
Таким образом, основанием ответ-

ственности футболиста является дисципли-
нарное нарушение, которым признается ви-
новно совершенное деяние (действие или 
бездействие), выразившееся в нарушении 
правил, установленных Дисциплинарным 
регламентом РФС, регламентами Соревнова-
ний и Правилами игры.  

Виды дисциплинарных нарушений – 

нарушение правил игры, нарушения, совер-

шенные против игроков и иных лиц, не явля-

ющихся официальными лицами матча до, во 

время и после матча (фол последней надежды, 

грубая игра, агрессивное поведение), неспор-

тивное поведение, драка, провоцирование 

зрителей, нарушение спортивного режима и 

т.д.  

Итак, главное в спортивной ответ-

ственности то, что все санкции устанавлива-

ются самими организаторами соревнования 

посредством разработки и утверждения его 

дисциплинарного регламента. Обязательное 

условие применения этих мер ответственности 

– санкция должна содержаться в дисципли-

нарном регламенте и быть наложена в соответ-

ствии с данным регламентом (для футболистов 

– это Дисциплинарный регламент РФС).  
Таким образом, изучив особенности 

правового статуса профессионального спортс-
мена, футболиста, мы можем сделать вывод о 
приоритетном регулировании правового стату-
са футболиста в сфере трудовых отношений 
особыми нормами, в большей части, спортив-
ного права – lex sportiva, а также о заложенных 
основах такого регулирования Трудовым 
кодексом (гл. 54.1), который абсолютно точно 
уловив специфику трудовой деятельности 
спортсменов, отразил в законодательстве 
самое важное, связанное с трудовым статусом 
спортсмена, в том числе и футболиста. 

При характеристике правового статуса 
профессионального футболиста в трудовом 
праве выделены и раскрыты как классические, 
так и специфические права, связанные с его 
деятельностью, его обязанности, ответствен-
ность.  

Особенно выделяется в спорте катего-

рия ответственности: она применяется за 

нарушения регламентов и правил спортивных 

соревнований; договорная ответственность 

налагается не государством (кроме уголовной 

– в особых случаях), а специализированными 

субъектами; закрепление, применение, рас-

смотрение дел в связи со спортивными санк-

циями – прерогатива исключительно самих 

субъектов спорта. Основной мерой ответ-

ственности в профессиональном спорте явля-

ется дисквалификация.  

Констатируя изложенное, можно сде-

лать следующий вывод:  создание и развитие 

футбольного права сыграет важнейшую роль в 

преобразовании российского футбола, увели-

чении количества участников и в повышении 

стандартов качества игры, ее статуса и роли в 

обществе, позволит использовать все возмож-

ности футбольного права для дальнейшего 

спортивного прогресса и повышения конку-

рентоспособности российского футбола, заво-

евания нашей страной передовых позиций в 

этой сфере на международной арене, а также 

даст возможность в XXI веке полностью реа-

лизовать огромный социальный потенциал 

наших профессиональных футболистов на 

благо укрепления авторитета нашего государ-

ства  на международной арене.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ПОИСКА МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ В МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ  

СИСТЕМАХ СО СМЕШАННОЙ ТОПОЛОГИЕЙ 

 

В статье рассматриваются подходы к организации многопроцессорных систем. Предлагается 

вариант решения вопроса поиска минимального значения интенсивности размещения в многопроцес-

сорных системах со смешанной топологической организацией. 

Ключевые слова: многопроцессорные системы, размещение, алгоритм, данные, планирование, дан-

ные. 

***

Введение 

IT в наши дни активно развивается, за-

трагивая все больше областей науки и техни-

ки. И одной из востребованных тем этого 

направления является создание системы, 

способной адаптироваться под разные типы 

решаемых задач. Это один из перспективных 

методов повышения реальной производитель-

ности всего вычислительного комплекса.  

Многие ученые занимались обозначен-

ной темой, в своих работах они наглядно 

показали, насколько эффективен выше назван-

ный метод повышения производительности на 

примере распределения задач на отдельные 

процессорные модули (ПМ). Тем не менее, 

топология описанных систем, как правило, 

статична, то есть ее изменение трудоемкий и 

затратный процесс. В свою очередь статич-

ность комплекса накладывает ограничения на 

круг решаемых им задач, то есть эффективно 

выполняются задачи только соответствующей 

структуры. А это снижает востребованность 

системы, делает ее узкоспециализированной. 

Таким образом, одним из перспектив-

ных направлений  является уменьшение вре-

менных затрат, способствующих повышению 

быстродействия реконфигурируемой системы 

реального времени, путём создания методики 

и алгоритма распределения массива вычисли-

тельных задач. 

Классификация подходов размеще-

ния  

Предлагаемое устройство может ис-

пользоваться в области проектирования 

вычислительных систем (ВC), например, 

при размещении процессов (алгоритмов, 

задач, данных, файлов и т.п.). Устройство 

дополнительно позволяет выполнять поиск 

минимального значения интенсивности  

размещения в многопроцессорных системах 

со смешанной топологической организаци-

ей. 

Исходная задача (процесс, алгоритм, 

программа) представляется в виде двунаправ-

ленного взвешенного графа G=<Х,E> (рис. 1), 

вершины Xx
i
  которого соответствуют 

подзадачам (подалгоритмам, подпрограммам и 

т.п.), а дуги XXEeij   задают управля-

ющие и/или информационные связи между 

подзадачами и фактически являются каналами 

передачи данных. 

 

 

2 

2 

2 

10 

1 

3 

4 

5 

6 

5 6 

30 

7 

11 

7 

8 

3 

1 

 

Рисунок 1 ‒ Граф задачи 

 

Граф G (рис. 1) может быть описан матри-

цей смежности ij N×N
W= w1  (рис. 2), где 

XnN == 2
; ijw1 – объем передаваемых 

данных между i-м и j-м процессорным мо-

дулем. 
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Рисунок 2 ‒ Матрица смежности графа G 

 

Топологическая модель (область 

размещения) задается матрицей расстояний 

D. Элементы матрицы расстояний D = 

||d1i,j||nn для графа, показанного на фигуре 1 

представлена  на рисунке 3. 
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Рисунок 3 ‒ Матрица расстояний графа G 

(рис. 1) 

 

При поиске минимального значения 

интенсивности размещения дуги ije  графа G 

назначаются в топологическую модель много-

процессорной системы независимо от смежно-

сти ребер исходного графа G. Так как  вложе-

ние осуществляется независимо от смежности 

связей в исходном графе G, получается соот-

ветствующая нижняя, практически недости-

жимая оценка. Количественное значение 

реального размещения тем лучше, чем ближе 

его значение к полученной нижней оценке. 

На содержательном уровне поиск ниж-

ней оценки состоит из следующих шагов: 

1) выстроить в линейный векторный 

массив элементы матрицы расстояний D  по 

возрастанию; 

2) выстроить в линейный векторный 

массив элементы матрицы смежности W  по 

убыванию; 

3) найти сумму частных произведений 

одноименных компонентов полученных 

векторов. 

Подходы к размещению задач – это ме-

тоды, направленные на  оптимальное разме-

щение объектов с целью достигнуть пика 

выбранного показателя. При этом оптималь-

ным будет такое положение, при котором  

указанный показатель достигнет своего мак-

симума или минимума, в  зависимости от 

требований задачи [2].  

Все подходы к размещению принято 

разделять по следующим  признакам:  

- по степени точности результата;  

- по характеру процесса размещения;  

- по степени однородности параллель-

ной системы.  

Более подробная классификация пред-

ставлена на рисунке 4. 

Ниже рассмотрен каждый подход и вы-

явлены его особенности. Точные методы 

опираются на свойства графа. Взаимодействие  

процессоров происходит по его сечению. 

Особенностью точных методов  является то, 

что они всегда находят оптимальные – точные 

решения. Они  характеризуются высокой 

вычислительной сложностью и существенным  

временем выполнения. Эти характеристики 

позволяют использовать данный  класс мето-

дов только в некоторых случаях – когда число 

размещаемых  объектов невелико [8].   

К данным методам относятся:   

- графо-теоретический;  

- математического программирования;  

- ветвей и границ.  

Графо-теоретические методы отлича-

ются высокой вычислительной  сложностью, 

если в модели используется более двух про-

цессоров. Помимо  этого сложно использовать 

несколько критериев или такой возможности 

нет  совсем. Данный метод находит свое при-

менение, где важна точность расчетов.  

Например, в хаотических системах, где от 

полученного в расчетах показателя  зависит 

состояние системы. Использование графо-

теоретического метода  показано в работе [5], 

в которой исследуется т-синхронизация хаоти-

ческих  систем.   
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Рисунок 4 – Классификация подходов к размещению 

  

Метод математического программиро-

вания базируется на переборе всех  вершин 

алгоритма. Его ограничениями выступают 

объем памяти ВМ, на  которой реализуется 

метод, и количество времени, которое необхо-

димо для получения  оптимального решения. 

Пример использования данного метода пред-

ставлен в  работе [10], в которой промодели-

рованы процессы роста и разделения  пузырь-

ков пара в кипящей магнитной жидкости.   

Метод ветвей и границ используется в 

компьютерных системах, где  необходимо 

размещать прикладные задачи между процес-

сорами. Модель  удовлетворяет следующим 

требованиям:  

- минимум межпроцессорного взаимо-

действия; 

- сбалансированное использование 

каждого процессора;  

- все требования конкретной приклад-

ной задачи.   

Модель задачи размещения для про-

цессорной системы (ПС) основана на технике 

бивалентного программирования и методе 

ветвей и границ. Для  заданной конфигурации 

системы и набора ограничений находится  

оптимальное решение для задач средней раз-

мерности. Для больших задач  модель разме-

щения оценивается требованиями практиче-

ских инженерных  задач [4]. Пример метода 

ветвей и границ описан в работе [3], в которой  

рассматривается комбинаторная задача сетево-

го планирования с  ограниченными ресурса-

ми.  

Приближенные методы отличаются 

тем, что не стараются получить  точное реше-

ние. Их цель – эффективные решения, то есть 

близкие к  оптимальным. Основная идея по-

добных методов найти такое размещение,  

которое бы удовлетворяло заданным требова-

ниям. Как результат данные  методы требуют 

меньше времени на выполнение относительно 

точных  методов. И как следствие с их помо-

щью решаются задачи большой  размерности 

(N>100).   

К приближенным методам относятся:   

- последовательные;  

- параллельно-последовательные;  

- итерационные.   

Последовательные алгоритмы переби-

рают все вершины и/или дуги рассматривае-

мой модели друг за другом. Далее они фикси-

руются, и  вычисляется заданный показатель. 

Если он удовлетворяет условию, вершина  

фиксируется и исключается из дальнейшего 

перебора. Процесс длится до тех  пор, пока не 
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размещены все вершины. Данные алгоритмы 

не обеспечивают  получение решений высоко-

го качества. Пример последовательного и  

параллельного алгоритма приведен в работе 

[6], в которой решается задача  Коши. 

Итерационные методы перебирают ре-

шения. Переход от одних  вариантов к другим 

происходит путем парных перестановок. 

После чего  результат сравнивается с преды-

дущим значением. Итерационные методы  

затрачивают больше времени на поиск, однако 

позволяют найти решение,  близкое к опти-

мальному. Частный случай итерационного 

метода рассмотрен  в работе [1].  

Динамические методы отличаются тем, 

что используются в процессе  выполнения или 

непосредственно перед началом работы. Как 

правило, в  изменяющихся системах заранее не 

известна ни структура программы, ни  объем 

доступных ресурсов. Известно только некото-

рое конечное состояние и  некие критерии 

оптимальности. Данный метод рассматривает-

ся в работе [7].  Автор описывает проектиро-

вание электромонтажных схем с наименьши-

ми  временными и финансовыми затратами, 

используя принцип оптимальности Р.  Беллма-

на, лежащий в основе динамического про-

граммирования.  

Статические методы выполняют необ-

ходимые расчеты заранее. Ведь  имеется пол-

ная информация о структуре, ресурсах и эта 

информация  неизменна. Пример рассматрива-

ется в работе [9]. В статье показана  возмож-

ность применения статистического метода в 

исследовании роли  социальной составляющей 

медицинской географии в формировании 

здоровья  населения, в развитии сферы здраво-

охранения. 

В дальнейших исследованиях предпо-

лагается детализация предложенного подхода 

до функциональной его реализации. 

Вывод  

При рассмотрении классификации 

подходов размещения объяснены  принципы 

их функционирования, что позволило выде-

лить плюсы и минусы  разобранных методов. 

Они послужат основой для разработки метода  

размещения вычислительных задач на множе-

ство соединенных между собой  процессорных 

модулей.  
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УСТРОЙСТВО ПОИСКА СТЕПЕНИ ОПТИМАЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ В 
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НАПРАВЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья посвящена устройству, которое относится к области цифровой вычислительной техники и 

предназначено для моделирования комбинаторных задач при проектировании вычислительных си-

стем (далее - ВС). Предлагаемое устройство способно решать следующие задачи: размещение 

невзвешенных графов в линейную топологическую модель, размещение взвешенных графов в линей-

ную и кольцевую модель и оценка степени близости сформированного размещения к оптимальному. 

Дополнительно предлагаемое устройство позволяет выполнять поиск степени оптимальности 

размещения в полносвязных кластерных многопроцессорных системах при направленной передаче 

информации по критерию минимизации интенсивности взаимодействия процессов и данных. 

Ключевые слова: оптимальность, устройство, матрица, кластерные многопроцессорные системы, 

размещение, граф, передача информации. 

 

***
Наиболее близким к предлагаемому 

устройству по технической сущности является 

устройство для формирования субоптимально-

го размещения и его оценки, содержащее блок 

формирования перестановок, блок постоянной 

памяти, коммутатор, арифметико-логическое 

устройство (АЛУ), блок запоминания наилуч-

шего варианта, дешифратор выбора дуги, 

реверсивный счетчик ячеек, блок оперативной 

памяти, счетчик топологии, первый и второй 

счетчики расстояний, умножитель, сумматор, 

регистр минимальной длины связей, первый 

элемент сравнения, вычитатель, триггер нача-

ла счета, триггер режима, триггер задания 

топологии, регистр длины связей, второй 

элемент сравнения, счетчик дуг, дешифратор 

блокировки дуги, регистр номера дуги, регистр 

минимального веса, группа элементов И, 

первый и второй элементы И, второй блок 

элементов ИЛИ, третий элемент И, первый и 

второй одновибраторы, первый, третий эле-

менты задержки, два регистра сдвига, группу 

элементов ИЛИ, а также электронную модель 

графа (ЭМГ), содержащую m электронных 

моделей дуги, причем l-я электронная модель 

дуги (l = 1, 2, …, m) содержит триггер блоки-

ровки дуги, регистр веса дуги, регистр блоки-

ровки дуги, первый элемент И, второй элемент 

И, элемент ИЛИ [3]. 

Главным минусом вышеописанного 

устройства является узкая область примене-

ния, обусловленная отсутствием средства 

поиска степени оптимальности размещения в 

полносвязных кластерных многопроцессорных 

системах при направленной передаче инфор-

мации. 

Технической задачей устройства, опи-

сываемого в данной статье, является расшире-

ние области применения устройства за счет 

введения средств поиска степени оптимально-

сти размещения в полносвязных кластерных 

многопроцессорных системах при направлен-

ной передаче информации по критерию мини-

мизации интенсивности взаимодействия про-

цессов и данных. Реализация и решение дан-

ной задачи даёт описываемому устройству 

значительное преимущество над вышеуказан-

ным аналогом. 

Сущность устройства и пример вы-

полняемой задачи 

Сущность устройства поясняется чер-

тежами, где на рисунке 1 показан пример 

гипотетического исходного графа G задачи; 

рисунок 2 показывает пример соответствую-

щей матрицы смежности графа G, показанного 

на рисунке 1; на рисунке 3 представлена мат-

рица расстояний для кластерной многопроцес-

сорной системы, соответствующей графу G, 

представленному на рисунке 1; рисунки 4 и 5 

показывают примеры вариантов реализации 

полносвязных кластерных многопроцессорных 

систем с соответствующими вариантами раз-

мещения.  
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Рисунок 1 ‒ Пример гипотетического  

исходного графа G 

 

Рисунок 2 ‒ Матрица смежности графа G 

 

 

Рисунок 3 ‒ Матрица расстояний  

для кластерной многопроцессорной системы, 

соответствующей графу G 

На рисунках 4 и 5 кружками обозначе-

ны процессорные модули с соответствующими 

номерами внутри. Линиями и стрелками отме-

чены каналы и направления обмена данными 

между процессорными модулями, а цифры 

рядом с ними обозначают их объем (биты, 

байты, килобайты и т.д.). 

 

 

Рисунок 4 ‒ Первый пример реализации полносвязных кластерных многопроцессорных систем с 

соответствующими вариантами размещения 
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Рисунок 5 ‒ Второй пример реализации полносвязных кластерных многопроцессорных систем с 

соответствующими вариантами размещения 

 

Из рисунка 4 видно, что вариант раз-
мещения не является оптимальным, так как в 
данном примере передаваемые данные сосре-
доточены в пределах левого кластера много-
процессорной системы (далее - МС). Вариант 
размещения, представленный на рисунке 5 
является более оптимальным, так как все 
передаваемые данные не создают перегрузки 
трафика передачи из-за равномерности пере-
дачи данных.  

Общие особенности устройства заклю-
чаются в следующем. 

Исходная задача (процесс, алгоритм, 
программа) представляется в виде двунаправ-

ленного взвешенного графа , изоб-

раженного на рисунке 1, вершины  
которого соответствуют подзадачам (под-
алгоритмам, подпрограммам и т.п.), а дуги 

 задают управляющие и/или 
информационные связи между подзадачами и, 
по сути, являются каналами передачи данных. 
Граф G может быть описан матрицей смежно-

сти , где ; – это 
объем передаваемых данных между i-м и j-м 
процессорным модулем (Рис. 2). 

Многопроцессорная система отобража-
ется однородной средой, которой ставится в 
соответствие топологическая модель в виде 
графа , где  

– множество 

модулей МС, организованных в матрицу 

, где n является количеством 

модулей МС и количеством вершин графа G, 

V– множество межмодульных связей [1].  

Размещение графа G в МС H будем за-

давать в виде отображения: 

,   (1) 

где , ,  

Для удобства последующего описания 

будем считать, что однородная среда содержит 

mn элементов, при этом m=n (где m и n – 

число процессов). Функционирование одно-

родной среды подобно прототипу. При по-

ступлении сигнала от внешнего устройства 

управления (далее - ВУУ) совершается пере-

становка двух вершин графа и происходит 

получение нового вида размещения. Предлага-

емое устройство вычисляет значения критери-

ев оценки и выдает указанные значения ВУУ. 

Последнее анализирует принимаемые значе-

ния и либо фиксирует полученное размещение 

как более оптимальное, если значения крите-

риев улучшают ранее найденные значения, 

либо игнорирует его. 

Предлагаемое устройство может при-

меняться в области проектирования ВC, к 

примеру, при размещении процессов (алго-

ритмов, задач, данных, файлов и т.п.). Устрой-

ство дает возможность выполнять поиск сте-

пени оптимальности размещения в кластерных 

МС. 
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При построении схемы описываемого 

устройства на элементах ПЛИС и/или СБИС 

прогнозируется уменьшение затрат как време-

ни, так и аппаратной сложности, что может 

привести к увеличению производительности 

многопроцессорной системы и к уменьшению 

времени задачи в целом, что является предме-

том дальнейших исследований [2]. 

Заключение 

Таким образом, предлагаемое устрой-

ство способно выполнять размещение невзве-

шенных графов в линейную топологическую 

модель, размещение взвешенных графов в 

линейную и кольцевую модели, производить 

оценку степени близости сформированного 

размещения к оптимальному, а также искать 

степень оптимальности размещения в полно-

связных кластерных многопроцессорных 

системах при направленной передаче инфор-

мации по критерию минимизации интенсивно-

сти взаимодействия процессов и данных. 

Помимо описания устройства, его возможно-

стей и особенностей, в статье была рассмотре-

на математическая модель задачи, которую 

оно способно выполнить. 
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This article is devoted to an invention that relates to the field of digital computing and is intended for model-

ing combinatorial problems in the design of computer systems (VS). 

The proposed device is capable of solving the following tasks: placing unweighted graphs in a linear topo-

logical model, placing weighted graphs in a linear and ring model and assessing the degree of proximity of 

the formed placement to the optimal one. Additionally, the proposed device allows you to search for the 

degree of optimality of placement in fully connected cluster multiprocessor systems with directional trans-

mission of information according to the criterion of minimizing the intensity of interaction between processes 

and data. 
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СИСТЕМЫ С ОБЩЕЙ И С РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ПАМЯТЬЮ  

  

Данная статья посвящена системам с общей и с распределенной памятью. В ней представлены 

преимущества и недостатки данных систем. Рассмотрены области применения, а также возмож-

ность совмещения систем с общей и с распределенной памятью.  

Ключевые слова: система с общей памятью, система с распределённой память, кластер, кластер-

ная система, процессор, преимущества, недостатки, проблема, оперативная память.  

 

***
 

Системы с общей памятью представ-

ляют собой системы, в которых несколько 

процессоров имеют общую оперативную 

память. Как и у всех систем в этой системе 

есть и преимущества, и недостатки. 

Одним из таких преимуществ является 

отсутствие необходимости обмена данными, 

так как если данные помещены в память одним 

процессором, они автоматически становятся 

доступны другим процессорам. При этом 

системе нет смысла тратить время на пересыл-

ку данных. Другим преимуществом является 

простота написания программ. К примеру, в 

данных системах возможно полное автомати-

ческое распараллеливание программы компи-

лятором или же оснащение программы специ-

альными детективами, предназначенными для 

компилятора. Также возможно создание не-

скольких вычислительных потоков [2, 7].  

Ещё одним преимуществом является 

компактность системы. Она может быть реа-

лизована на одной материнской плате в виде 

нескольких процессоров или в виде несколь-

ких ядер внутри одного процессора [2, 7]. 

Недостатками данной системы являют-

ся проблема совместного доступа процессоров 

к памяти, недостаток в скорости обращения к 

оперативной памяти и ограниченности её 

объема, проблема масштабируемости.  

Проблема совместного доступа про-

цессоров к памяти обусловлена возможным 

одновременным выполнением записи одним 

процессором и другой операции (записи или 

чтения) другим процессором. В результате 

может произойти перезапись информации или 

получение неверной информации другим 

процессором [2, 7]. 

Недостаток в скорости обращения к 

оперативной памяти возникает ввиду того, что 

процессор работает быстрее, поэтому ему 

приходится ожидать загрузку данных из опе-

ративной памяти. В случае, если количество 

процессоров более одного, то время ожидания 

увеличивается, и скорость работы процессора 

соответственно уменьшается [2, 7].  

Если рассматривать проблему ограни-

ченности объема памяти, то это является 

следствием невозможного бесконечного его 

увеличения, так как для этого придётся увели-

чивать разрядность шины памяти, а это в свою 

очередь приведёт к нарушению взаимодей-

ствия компонентов системы [2, 7]. 

Ещё одним недостатком систем с 

большим числом процессоров является мас-

штабируемость. Очень сложно сделать такую 

систему, так как стоимость сильно возрастает, 

а эффективность работы падает из-за описан-

ных выше проблем [2, 7].   

Системы с общей памятью использу-

ются повсеместно и предназначены для реше-

ния задач, не требующих больших расчётных 

мощностей. Наиболее часто встречаются 

системы с общей памятью в компьютерах с 

многоядерными процессорами.  

Существует и другой тип систем – си-

стемы с распределённой памятью. 

Отличительной особенностью данного типа 

является иной способ обращения процессора к 

виртуальной памяти. Фактически физическая 

составляющая каждой системы памяти разде-

лена на автономные компоненты, доступ к 

которым может производиться независимо. В 

распределенной системе памяти процессор 

обращается к ячейке памяти по локальный 

адресу, в то время как в системах с общей 

памятью этот адрес будет глобальным. Если 

несколько процессоров выполняют одну и ту 
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же команду, то каждый из них будет обра-

щаться к ячейке памяти локально.   

В настоящее время активно применя-

ются системы, совмещающие в себе оба типа 

систем памяти. Они представляют собой мно-

жество вычислительных узлов, каждый из 

которых является полноценным компьютером 

со своей копией операционной системы. Эти 

системы чаще называют кластерными (или 

«кластерами»). Кластеры обычно представля-

ют собой шкафы с компактными системными 

блоками, которые соединены друг с другом ка-

налами связи, передающими данные со скоро-

стью 10 ГБит/сек и более. По производитель-

ности и коэффициенту готовности кластеры 

представляют собой альтернативу симметрич-

ным мультипроцессорным системам [1, 3, 6]. 

Узлом кластера может являться и од-

нопроцессорная ВМ, и ВС типа SMP 

(symmetric multiprocessing)  или МРР (massive 

parallel processing). Каждый узел ‒ это полно-

ценная система, которая может функциониро-

вать полностью самостоятельно отдельно от 

кластера. Каждый узел имеет свою локальную 

оперативную память. Как правило, в целом у 

кластера не существует общей физической 

оперативной памяти. Коммуникационное же 

взаимодействие узлов вычислительных кла-

стеров обычно ограничивается лишь переда-

чей сообщений [1, 3].  

Вычислительный кластер, в целом, 

следует рассматривать как единую аппаратно-

программную систему, в состав которой также 

входят единая коммуникационная система и 

единый центр управления и планирования 

загрузки. 

У кластерных систем есть несколько 

преимуществ.  

Одним из преимуществ является пре-

восходное соотношение це-

на/производительность. Кластер любой произ-

водительности можно создать, соединяя стан-

дартные ВМ, при этом его стоимость будет 

ниже, чем у одиночной ВМ с эквивалентной 

вычислительной мощностью [1, 3]. 

Другим достоинством данной системы 

является возможность масштабируемости. 

Кластер строится по такому принципу, что его 

можно наращивать, добавляя новые узлы 

небольшими группами. Возможно создание 

больших кластеров, превосходящих по вычис-

лительной мощности даже самые производи-

тельные одиночные ВМ [1, 3]. 

Ещё одним достоинством является вы-

сокий коэффициент готовности.  В виду того 

что каждый узел кластера ‒ самостоятельная 

ВМ или ВС, в случае отказа одного из узлов 

работоспособность кластера не будет утраче-

на. Во многих системах отказоустойчивость 

автоматически поддерживается программным 

обеспечением и другими узлами [1, 3]. 

Однако, как и у любой другой системы 

у кластерных систем есть несколько весомых 

недостатков: проблема обмена данными, 

проблема сложности программирования, 

проблема габаритов и энергопотребления. 

Проблема обмена данными связана с 

медленной по сравнению со скоростью вычис-

лений передачей данных, что приводит к 

большим задержкам в вычислениях. Поэтому 

задачи, требующие интенсивного обмена, не-

возможно решить на таких системах эффек-

тивно [1]. 

Ещё одной проблемой является слож-

ность программирования. Она заключается в 

том, что программист должен продумать об-

мен данными, который будет присутствовать в 

системе, помимо этого необходимо запрограм-

мировать этот обмен. В случае неправильно 

запрограммированного обмена велика вероят-

ность взаимных блокировок. Примером блоки-

ровки могут служить два процессора, ждущих 

данные друг от друга. Эта проблема  присут-

ствует и в системах с общей памятью, но го-

раздо чаще она проявляет себя в системах с 

распределённой памятью. Организация обмена 

данными в автоматическом режиме возможна 

лишь для некоторых частных случаев [1]. 

Большие энергетические затраты, а 

также габариты являются ещё одной немало-

важной проблемой этих систем. Кластерные 

системы в виду наличия большого количества 

узлов могут занимать целые комнаты или даже 

здания и по той же причине энергопотребле-

ние в несколько раз превышает потребление 

одиночных ВМ [1].  

Сфера применения систем с распреде-

ленной памятью в настоящее время непрерыв-

но расширяется, охватывая все новые области 

в различных отраслях науки, бизнеса и произ-

водства. Стремительное развитие кластерных 

систем создает условия для использования 

многопроцессорной вычислительной техники 

в реальном секторе экономики [4, 5].  

В настоящее время выделен круг фун-

даментальных и прикладных проблем, эффек-

тивное решение которых возможно только с 

использованием сверхмощных вычислитель-

ных ресурсов. Этот круг включает следующие 

задачи: 

̶ предсказания погоды, климата и гло-

бальных изменений в атмосфере;  

̶ науки о материалах;  

̶ структурная биология;  
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̶ разработка фармацевтических препара-

тов;  

̶ генетика;  

̶ квантовая хромодинамика;  

̶ астрономия;  

̶ транспортные задачи;  

̶ гидро- и газодинамика;  

̶ управляемый термоядерный синтез;  

̶ эффективность систем сгорания топли-

ва;  

̶ геоинформационные системы;  

̶ наука о мировом океане;  

̶ распознавание и синтез речи; распо-

знавание изображений [4, 5].   

Преимущества систем с распределен-

ной памятью в несколько раз превосходят их 

собственные недостатки, к тому же в сравне-

нии с системами с общей памятью они явля-

ются более выигрышными в разных областях 

за счёт своей надёжности, высокой производи-

тельность и расчётных мощностей. Но, однако, 

в настоящее время использование систем с 

общей памятью вне кластера продолжает 

расширяться ввиду их компактности и не-

большого энергопотребления. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ ПОДСИСТЕМЫ СВС 

В статье рассматривается методика калибровки подсистемы СВС с использованием технологиче-

ского оборудования. По разработанному алгоритму пошагово описан метод, позволяющий выпол-

нить две основные функции процедуры калибровки. 
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*** 

Методика калибровки датчиков подси-

стемы СВС (Система воздушных сигналов), 

входящих в состав модуля коммутации ПНС-1, 

опирается на предлагаемый алгоритм и состо-

ит из нескольких этапов. Последовательность 

выполнения процедур данной методики при-

ведена на рисунке 1. 

Подготовка модуля коммутации к ка-

либровке, на котором распаяна система СВС, 

заключается в выполнении следующих проце-

дур: 

 - первичная настройка модуля; 

- монтаж системы трубок на датчики 

СВС и её герметизация; 

- проверка герметичности.  

 

 

Рисунок 1 – Этапы калибровки датчиков СВС 

Настройка модуля подразумевает про-

верку несущей платы на короткие замыкания 

по цепям питания, проверку напряжений 

вторичных источников питания, проверку 

генераторов частоты на соответствие заявлен-

ным диапазонам, проверку герметичности 

системы воздуховодов, подключённых к дат-

чикам.  

Подготовка файлов для обработки (ло-

гов) предусматривает сбор информации: 

- о поведении системы датчиков в НКУ 

(Низковольтное комплектное устройство) при 

подаче давлений с эталонного тестера воздуш-

ных сигналов (имитация полёта); 

- о поведении системы датчиков в диа-

пазоне рабочих температур согласно ТУ. 

Обработка файлов предусматривает 

систематизацию отклонений показаний датчи-

ков от эталонных воздействий и подбор ап-

проксимирующих функций коррекции, для 

максимального приближения значений подси-

стем СВС к эталонным [1]. 

Прошивка калибровочных паспортов, 

которые являются полученными в результате 

выполнения основного алгоритма структурами 

данных, позволяет внести в программное 

обеспечение контроллеров СВС следующие 

индивидуальные параметры, характерные 

только для данных подсистем СВС: 
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- поправки по высотам и приборным 

скоростям, соответствующим температурным 

диапазонам; 

- аппроксимирующие функции, мини-

мизирующие отклонения по всему диапазону 

высот и приборных скоростей.  

 Прошивка калибровочных паспортов 

предусматривает запись во флэш-память кон-

троллера СВС бинарных файлов с калибро-

вочными паспортами, используемыми при 

коррекции значений датчиков абсолютного и 

избыточного давлений. СВС считается отка-

либрованной после интеграции полученных 

калибровочных паспортов в функциональное 

программное обеспечение [2]. 

На этапе проверки герметичности 

воздуховодов выполняется технологическая 

подготовка СВС к калибровке, включающая 

следующие шаги. 

 1. На патрубки датчика динамического 

давления и патрубок корпуса поверх датчика 

статического давления одеваются пластиковые 

трубки диаметра 10 мм согласно рисунку 2. 

Наращивается диаметр патрубков датчика 

динамического давления. Это делается при 

помощи трубки с термоусадкой диаметром ¼ и 

длиной L (Рис. 3), а также фена. Должно быть 

не менее 2 слоев термоусадки.  

 

 

Рисунок 2 – Схема соединения патрубков датчиков с тестером воздушных сигналов ADTS42F 

 

  

Рисунок 3 – Внешний вид датчика динамического давления 

 

2. Герметиком ВГО или аналогичным обраба-

тывается внешняя поверхность патрубков, не 

допуская при этом попадания герметика 

внутрь датчика.  

 3. Затем одеваются трубки на патрубки, 

как показано на рисунке 2. Резьбовые участки 

штуцеров смазываются герметиком и на них 

одеваются свободные концы трубок. 
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 4. Через время не менее 15 часов шлан-

ги задатчика давления подсоединяются к 

штуцерам как на рисунке 2 и выполняется 

проверка герметичности. 

 5. Выполняется загрузка «нулевой» 

версии ПО подсистемы СВС, где все коэффи-

циенты паспорта, как температурные, так и 

функциональные, равны нулю.  

6. Выполняется имитация полёта, со-

стоящая из следующих шагов. 

 6.1 Модуль коммутации подключается 

к ПЭВМ и к источнику давления согласно 

схеме рисунка 4, с учётом рисунка 2.  

 6.2 Включается ПЭВМ и 

запускается программа Script Communicator. 

Открывается окно следующего вида. 

 6.3 Выбирается опция svs_monitor_tool. 

Появлятся окно следующего вида. 

 6.4 В окне программы svs_monitor_tool 

по нажатию кнопки Настройки необходимо 

убедиться, что настройки COM-порта 

соответствуют приведённым настройкам на 

рисунке 5. При необходимости требуется 

исправить номер COM-порта. Для того, чтобы 

правильно определить этот номер, необходимо 

зайти в Диспетчер устройств, выбрать меню 

Порты Com и LPT, найти номер, 

соответствующий USBSerialPort, и прописать 

его в настройках svs_monitor_tool. 

 

 

Рисунок 4 – Схема подключения модуля комутации при проведении калибровки 

 

Во вкладке Настройки необходимо убедиться, 

что выставлен флажок «Отображать логи». 

 6.5 Далее необходимо включить 

источник питания и нажать кнопку 

Подключиться. Через время не более 10 секунд 

в терминале начнёт отображаться и изменяться 

информация об измеряемом давлении с 

датчиков СВС, после чего необходимо нажать 

кнопку Отключиться. 
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Рисунок 5 – Настройки используемого порта 

6.6 При помощи имитатора давления 

необходимо задать скорости и высоты для 

выполнения программы из таблицы 1, 

выдерживая интервал времени между шагами 

не менее 4 минут. 

Таблица 1 

Программа для реализации имитации полёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 После выполнения программы из 

таблицы 1 нажать кнопку Отключиться 

программы svs_monitor_tool, а затем кнопку 

Сохранить отчет. В отчёте будут содержаться 

сведения о реакции конкретной СВС на 

эталонные воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Выполнить процедуру термоста-

тирования, состоящую из ряда шагов. 

7.1 Поместить модуль коммутации в 

термокамеру, сохраняя схему подключения 

рисунка 4. 

7.2 Выставить в термокамере рабочую 

Номер шага Заданная высота,  

м 

Заданная скорость, 

км/ч 

1 0 0 

2 0 50 

3 0 75 

4 0 100 

5 0 120 

6 0 150 

7 0 200 

8 0 250 

9 0 300 

10 0 400 

11 0 0 

12 500 0 

13 1000 0 

14 1500 0 

15 2000 0 

16 2500 0 

17 3000 0 

18 3500 0 

19 4000 0 

20 4500 0 

21 5000 0 
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температуру, соответствующую нижнему 

значению температурного промышленного 

диапазона, -40 °С, и дождаться её 

установления, после чего выдержать модуль 

коммутации в течение 30 минут. 

7.3 Включить задатчик давлений и 

выставить высоту 0 м и скорость  

50 км/ч. Включить питание +5В системы СВС. 

7.4 Включить ПЭВМ, запустить ПО 

ScriptCommunicator и svs_monitor_tool, 

проверить параметры COM-порта и нажать 

кнопку Подключиться. Проконтролировать 

начало передачи информации по обоим 

датчикам. 

7.5 Установить в термокамере целевую 

рабочую температуру +85 °С и скорость 

изменения температуры 0.25°С в минуту, 

запустив набор температуры на исполнение.  

7.6 После достижения камерой 

температуры +85 °С нажать кнопку 

Отключиться в программе svs_monitor_tool, а 

затем сохранить отчет.  

7.7 Выключить питание СВС [3]. 

 Данная методика позволяет выполнить 

две основные функции процедуры калибровки. 

В дальнейших исследованиях планируется 

рассмотреть вопросы разработки 

сопроводительного программного обеспечения 

и аппаратуры поддержки калибровки СВС.  
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ CVP-АНАЛИЗА 

 

В статье дана оценка методики CVP-анализа, приведены особенности определения маржинального 

дохода предприятия, освещена роль CVP-анализа при определении размера прибыли и точки безубы-

точности, а также выделены особенности влияния CVP-анализа на величину производственного 

левериджа.  

Ключевые слова: управленческие решения, маржинальный доход, производственный леверидж, 

точка безубыточности, прибыль, затраты. 

 

***

Деятельность предприятия любой фор-

мы собственности зависит от рациональных и 

экономически обоснованных управленческих 

решений. Любое решение, принимаемое руко-

водством организации в отношении планиро-

вания объемов производства, затрат, структу-

ры реализуемой продукции или прибыли 

сказывается в конечном счете на совокупном 

финансовом результате деятельности органи-

зации. 

Определение точки безубыточности, то 

есть временного периода, когда затраты орга-

низации начинают покрываться получаемыми 

доходами, является важным этапом, который 

позволит выявить взаимосвязь между основ-

ными показателями, характеризующими фи-

нансово-хозяйственную деятельность органи-

зации в целом. 

Одним из наиболее эффективных 

управленческих инструментов, который поз-

волит определить точку безубыточности не 

только оперативно, но и с минимальным уров-

нем затрат, является CVP-анализ. 

 Методика этого анализа базируется на 

трех экономических категориях ‒ «затраты - 

объем - прибыль» [1]. Следовательно, свое 

наименование анализ получил исходя из 

названий вышеуказанных категорий на ан-

глийском языке («cost - volume - profit»). 

CVP-анализ ‒ это средство, позволяю-

щее в краткосрочной перспективе составить 

руководству предприятия прогноз, определить 

направления планирования своей деятельно-

сти, выявить дисбаланс (диспропорции) между 

постоянными и переменными затратами, 

объемом производства и ценой, а также суще-

ственно снизить уровень предприниматель-

ских рисков. 

Использование CVP-анализа позволит 

бухгалтерам, аудиторам и аналитикам прове-

сти анализ и глубокую оценку финансовых 

результатов деятельности предприятия, опре-

делить рекомендации по улучшению работы 

предприятия [3]. 

Ключевыми компонентами CVP-

анализа являются следующие показатели: 

- точка безубыточности (порог рента-

бельности); 

- маржинальный доход; 

- маржинальный запас прочности; 

- производственный леверидж. 

Для вычисления точки безубыточности 

на основе CVP-анализа используют несколько 

методов: метод маржинального дохода, метод 

уравнений и графический метод. 

Определение точки безубыточности на 

основе использования CVP-анализа представ-

лено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Определение точки безубыточности на основе CVP-анализа 

 

Маржинальный доход играет одну из 

приоритетных ролей в деятельности производ-

ственного предприятия [4]. Этот показатель 

представляет собой разницу нескольких важ-

ных экономических составляющих: между 

выручкой от реализации и величиной ее про-

изводственной себестоимости.  

Величина маржинального дохода при-

звана осветить широту вклада предприятия в 

процесс покрытия постоянных затрат и полу-

чение прибыли. 

 Коэффициент маржинального дохода ‒ 

это удельный вес маржинального дохода в 

выручке от реализации или цене товара. 

 Связь между результатами производ-

ственной деятельности предприятия, объемом 

реализации и затратами может быть выражена 

в формуле: 

N = (Sпост. + P)/Mед.= (Sпост. + P)/(Цед. - Sпер.
ед.)                                  

(1), 

где: N - объем реализованной продук-

ции в натуральном выражении; 

P - прибыль; 

Цед - цена продукции за единицу; 

Sпост. - совокупные постоянные затраты; 

Sпер.
ед - совокупные переменные затра-

ты на единицу реализованной продукции; 

Mед. - величина маржинального дохода 

на единицу реализованной продукции. 

Отклонение фактической выручки от 

точки безубыточности в процентном выраже-

нии выражается в маржинальном запасе проч-

ности [2]. 

СVP-анализ позволяет использовать 

коэффициент реагирования продукта. Это 

позволяет максимально точно определить 

точку безубыточности и факторы, которые 

оказывают максимальное влияние на ее вели-

чину. 

Коэффициент реагирования продукта 

может быть рассчитан по следующей формуле: 

KN = NБ/NР  (2), 

где: 

KN - коэффициент реагирования про-

дукта; 

NБ - уровень безубыточной реализации 

продукции; 

NР - уровень прибыльной реализации 

продукции. 

Широкое использование методики 

CVP-анализа на практике дает возможность 

коммерческим организациям в краткосрочной 

перспективе успешно решить целый спектр 

задач [5]. Одной из таких задач является опре-

деление оптимального размера прибыли при 

различных объемах реализуемой продукции. 

Поэтапное определение чистой и вало-

вой прибыли предприятия представлено на 

рисунке 2.
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Рисунок 2 ‒ Определение чистой и валовой прибыли предприятия 

Производственный леверидж выступа-

ет в роли эффективного механизма управления 

доходом организации. Он напрямую зависит 

от динамики и тенденций изменения объемов 

реализации продукции и является одним из 

способов оптимизации совокупных постоян-

ных и переменных затрат. 

Этот показатель основан на примене-

нии маржинального дохода и соотнесения его 

с величиной прибыли. 

ЭПЛ. = (ЗПОСТ. + П)/П = 1 + (ЗПОСТ/П).         (3), 

где: 

ЭПЛ. - эффект производственного левериджа; 

ЗПОСТ. - совокупные постоянные затраты; 

П - прибыль. 

Величина вышеуказанного показателя 

является динамичной ‒ она может изменяться 

под влиянием определенных факторов: 

1. Уровня постоянных и переменных 

затрат. 

2. Объема реализованной продукции и 

цены за ее единицу. 

3. Сочетания и комбинаций вышеука-

занных факторов. 

Оценка производственного левериджа 

(рычага) может быть представлена ниже на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 ‒ Влияние производственного левериджа на основные компоненты 

деятельности организации 
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Особенности эффекта производственного 

левериджа могут проявляться в следующих 

ситуациях: 

1. Уровень производственного левери-

джа снижается при увеличении объема реали-

зуемой продукции. Он напрямую зависит от 

степени удаленности от точки безубыточно-

сти.   

2. Снижение объема продаж гаранти-

рованно приводит к уменьшению размера 

прибыли предприятия. 

3. Положительная динамика производ-

ственного левериджа начинает проявляться 

при переходе предприятием точки безубыточ-

ности.  

4. Наличие обратной зависимости меж-

ду прибылью и величиной производственного 

левериджа. 

Однако следует отметить, что исполь-

зование CVP-анализа отечественными пред-

приятиями далеко от совершенства и не носит 

официально-рекомендованный характер. 

Зарубежные коммерческие предприятия широ-

ко используют данную методику, которая 

неизменно приводит к существенному росту 

конкурентоспособности не только производи-

мой ими продукции, но и самого предприятия 

в целом, определению маркетинговой страте-

гии, направленной на долгосрочное занятие 

рыночного сегмента предприятием. 

Таким образом, особенности использо-

вания CVP-анализа раскрываются в прогноз-

ных расчетах уровня прибыли, цены, объемов 

продаж. Следовательно, он необходим в рабо-

те коммерческих аналитиков, чья деятельность 

сопряжена с реальными условиями рынка. 
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ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАПАСОВ СОГЛАСНО ФСБУ 5/2019 

 

В статье рассматриваются новые правила учета запасов, согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы». Кроме 

того, в статье раскрыта информация, кто вправе отказаться от применения в учете новых норм и 

на что бухгалтерам необходимо обратить внимание. 

Ключевые слова: запасы, товары, материалы, незавершенное производство, бухгалтерский учет. 

 

***
В настоящее время, большинство орга-

низаций обязаны осуществлять ведение бух-

галтерского учета по новым правилам. Учет 

запасов (сырья и материалов, применяемых в 

производстве или для внутренних нужд орга-

низации, а также приобретенных товаров и 

изготовленной продукции) требуется на каж-

дом предприятии.  

С 01 января 2021 года изменились не 

только правила учета запасов, но и утратили 

силу следующие нормативные документы: 

1. ПБУ 5/01 "Учет материально-

производственных запасов";  

2. Приказ МФРФ N 119н "Об утвер-

ждении Методических указаний по бухгалтер-

скому учету материально-производственных 

запасов";  

3. Приказ МФРФ N 33н "О внесении 

изменения в Методические указания по бух-

галтерскому учету материально-производ-

ственных запасов";  

4. Приказ МФРФ N 135н "Об утвер-

ждении Методических указаний по бухгалтер-

скому учету специального инструмента, спе-

циальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды".  

С 01 января 2021 года ФСБУ 5/2019 

«Запасы» обязателен для большинства пред-

приятий. Исключением являются бюджетные 

организации и микропредприятия, которые 

применяют упрощенные способы учета и 

сдают упрощенную бухгалтерскую отчетность. 

Бюджетные организации осуществляют учет 

имущества (запасов, основных средств и дру-

гого имущества) согласно федеральным стан-

дартам для организаций бюджетной сферы [1]. 

Между положениями ранее применяв-

шихся ПБУ 5/01 и ФСБУ 5/2019 «Запасы» есть 

существенные различия, поэтому в учетной 

политике необходимо было закрепить один из 

способов перехода: 

1. Перспективный – положения начи-

нают применяться только к тем фактам дея-

тельности, которые совершились после внед-

рения стандарта, т. е. после 1 января 2021 года. 

2. Ретроспективный – положения стан-

дарта применяются не только к будущим, но и 

к прошлым периодам. В этом случае остатки 

по счетам учета пересчитываются согласно 

новым требованиям (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Способы перехода, согласно ФСБУ 5/2019 
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При выборе ретроспективного вариан-

та перехода на новый стандарт корректировать 

показатели необходимо было в корреспонден-

ции со счетом 84.  

 

Таблица 1  

Примеры проводок в соответствии с ФСБУ 5/2019, если организация выбирала 

ретроспективный вариант перехода 

 

Содержание записи Дт Кт 

Списание стоимости материальных ценностей, приобретенных ранее 

для управленческих нужд 
84 10 

Доведение учетной стоимости товаров и готовой продукции до спра-

ведливой стоимости на дату перехода на ФСБУ 5/2019 
41, 43 84 

 

Запасы – это активы, применяемые 

предприятием, которые: 

− потребляются или продаются 

в рамках обычного операционного цикла 

организации; 

− используются не более 12 месяцев. 

К запасам можно отнести объекты, ко-

торые показаны на рисунке 2.  

Запасами не признаются: финансовые 

активы, в том числе предназначенные для 

продажи (деньги, финансовые  вложения, 

денежные эквиваленты); материальные ценно-

сти других лиц, находящиеся у организации в 

связи с закупкой, хранением, транспортиров-

кой, доработкой, переработкой, сервисным 

обслуживанием, продажей по агентским дого-

ворам, договорам комиссии, складского хра-

нения, транспортной экспедиции, подряда, 

поставки; материальные ценности некоммер-

ческой организации, предназначенные для 

безвозмездной передачи гражданам или юри-

дическим лицам [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация запасов 

 

Запасы, согласно ФСБУ 5/19 

 

сырье, материалы, 
топливо, запасные 
части, комплектующие 
изделия, покупные 
полуфабрикаты, 
предназначенные для 
использования при 
производстве продук-
ции, выполнении 
работ, оказании услуг 
 

инструменты, 

инвентарь, 
специальная 
одежда, специ-
альная оснаст-
ка 

 

готовая продукция, 
предназначенная для 
продажи в ходе 
обычной деятельно-
сти организации 

 

товары, приобре-
тенные у других 
лиц и предназна-
ченные для про-
дажи в ходе обыч-
ной деятельности 
организации 

 

объекты недвижимого имущества, 
приобретенные или созданные 
(находящиеся в процессе создания) 
для продажи в ходе обычной 
деятельности организации 

готовая продукция, 
товары, переданные 
другим лицам в связи 
с продажей до мо-
мента признания 
выручки от их прода-
жи 

незавершенное 
производство 

объекты интеллекту-
альной собственности, 
приобретенные или 
созданные (находящи-
еся в процессе созда-
ния) для продажи в 
ходе обычной деятель-
ности организации 
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Для нужд бухгалтерского учета в каче-

стве единицы запасов можно использовать: 

− номенклатурный номер; 

− инвентарный номер; 

− партию; 

− группу; 

− отдельный объект или другую еди-

ницу. 

При этом предприятие вправе самосто-

ятельно выбирать из перечисленных учетных 

единиц. Главное условие, чтобы предпочтен-

ная для учета единица обеспечивала создание 

исчерпывающей информационной картины 

о запасе. После признания запасов 

в бухгалтерском учете допускаются последу-

ющие изменения единиц их учета. 

Запасы необходимо оценивать в двух 

случаях: при поступлении и после признания. 

Причем в первом случае правила оценки раз-

личных видов запасов будут существенно 

отличаться друг от друга. Новый стандарт 

также требует, чтобы запасы списывались в 

определенный момент времени: признание 

выручки от продажи; осуществление иного 

списания запасов; отсутствие перспективы 

экономических выгод от дальнейшего исполь-

зования; невозможность использования в 

уставной деятельности ‒ для некоммерческих 

организаций. При этом в расходах должна 

быть отражена балансовая стоимость запасов. 

Для каждого из указанных случаев расходы 

будут учитываться отдельно [3]. 

Определение стоимости запасов зави-

сит от способа их получения: материальные 

ценности могут быть приобретены за опреде-

ленную плату или безвозмездно, произведены 

самим предприятием, внесены в качестве 

уставного капитала. Стоимость купленных 

материальных ценностей равна фактическим 

тратам за минусом налога (НДС) и прочих 

возмещаемых налогов. 

Из фактических затрат складывается и 

стоимость материальных ценностей, произве-

денных самим предприятием. 

Стоимость запасов, полученных на 

безвозмездной основе, равна их рыночной 

(справедливой) стоимости на момент поступ-

ления в организацию. 

Ценности, не являющиеся собственно-

стью фирмы, учитываются по цене, согласо-

ванной с собственниками. 

Выбытие запасов может происходить 

одним из трех способов (выбранный способ 

закрепляется в учетной политике) (Рис. 3). 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Способы списания запасов согласно ФСБУ 5/19 

 

Следует обратить внимание на осо-

бенности учета запасов: 

− численный учет перемещения раз-

личных видов запасов осуществляется на 

складах по карточкам складского учета; 

− денежный учет осуществляется по 

синтетическим и аналитическим счетам (суб-

счетам), местам хранения; 

− по истечении месяца проводится 

сравнение сведений складского учета в денеж-

ной оценке с числовыми показателями остат-

ков запасов на складах. 

Проверку подлинности данных бух-

галтерской (финансовой) отчетности, реально-

го состояния учета, хранения и эффективности 

использования запасов по новым правилам 

Способы списания 

запасов при их 

выбытии 

 

По себестоимости каждой единицы 

– такой способ характерен для 

запасов, которые не имеют анало-

гов, например драгоценные 

металлы 

По средней  
себестоимости 

По стоимости первых приобретен-
ных запасов (ФИФО) - позволяет 
списать сначала остаток запасов 

на начало месяца, а также первые 
поступившие запасы с начала 

месяца 
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ФСБУ 5/19 проводят независимые аудиторы 

[2]. 

Таким образом, с 2021 года большин-

ство организаций осуществляют свою работу 

по нормам нового бухгалтерского стандарта 

ФСБУ 5/2019.  Отчетность за 2021 год форми-

ровалась в соответствии с новым стандартом, 

который не применяется только в бюджетной 

сфере, а микропредприятия выбирают исполь-

зовать или не использовать его в своей работе. 

Кроме того, сам стандарт предлагает органи-

зациям, ведущим учет упрощенным способом, 

различные послабления. Замена старого ПБУ 

на новый ФСБУ привела к значительным 

изменениям в бухгалтерском учете запасов. 

Изменения затронули незавершенное произ-

водство, ранее не относившееся к понятию 

«запасы», оценку запасов, порядок их списа-

ния, правила раскрытия информации о запасах 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Теперь запасами считаются не только матери-

алы, товары и готовая продукция, но также 

незавершенное производство, недвижимость и 

объекты интеллектуальной собственности, 

предназначенные для продажи. 
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