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На Рисунке 3 представлен вариант решения транс-
портной магистрали.

На рисунке 4 представлен вариант решения линейного 
(узлового) многофункционального транспортного ком-
плекса.

Рис. 3. Схема организации транспортной магистрали (транспорта)

Рис. 4. Схема организации линейного (узлового) многофункционального транспортного комплекса

В представленной на рисунках 1÷3 концепции градо-
строительного решения многофункционального транс-
портного комплекса можно выделить следующие ос-
новные аспекты:

 — транспортная функция остается ведущей, но не 
определяющей в  структуре многофункционального 
транспортного комплекса. Дополнительные, прикладные 

функции, взаимодействуя и  дополняя, способы сформи-
ровать целостную систему общественно-производствен-
но-коммуникативного пространства;

 — оптимизация условий и  скорости передвижения 
пассажиров в  структуре многофункционального транс-
портного комплекса способствует повышению качества 
состояния УДС;



38 «Молодой учёный»  .  № 11 (353)   .  Март 2021  г.38 Архитектура, дизайн и строительство

 — интеграция и  оптимизация доступного для за-
стройки пространства городской среды осуществля-
ется в  формате многоуровневых (подземных, наземных 
и надземных) объектов транспортной инфраструктуры: 
транспортных магистралей и  линейно-узловых ком-
плексов;

 — организация (реорганизация) инфраструктурных 
элементов УДС в  многофункциональный транспортный 
комплекс сопровождается организацией (оптимизацией) 
пешеходных и  велосипедных коридоров, зон рекреации 

и коммуникаций в составе прилегающих территорий, без 
нарушения целостности и  визуально-эстетического вос-
приятия городской среды.

Особенности многоуровневого размещения функцио-
нальных зон различного назначения, «удельный вес» ка-
ждой функции, состав и  количество необходимых пло-
щадей, очередность их реализации определяют итоговые 
объемно-планировочные, конструктивные и  функцио-
нально-технологические параметры градостроительного 
образования.
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Расчет сборно-монолитных железобетонных элементов по прочности  
на основе нелинейной деформационной модели
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В статье автор описывает основы нелинейной деформационной модели железобетона, приводит результаты рас-
чета прочности сборно-монолитной плиты на основе нелинейной деформационной модели и осуществляет сравнение 
с результатами расчета по методу предельных усилий.
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Впервые термин «нелинейная деформационная модель» в отечественных нормах появляется в 2003 г. в СНиП 52–
01–2003. Затем данное понятие продолжает свое развитие в СП 63.13330.2012 и в актуальном на данный момент СП 

63.13330.2018. Кроме того, с 2018 г. был введен в действие СП 337.1325800.2017 «Конструкции железобетонные сбор-
но-монолитные. Правила проектирования», развивающий положения теории применительно к  сборно-монолитным 
железобетонным элементам.

Основой расчетов по нелинейной деформационной модели являются следующие положения  [1]:
 — выполняется гипотеза плоских сечений, то есть относительные деформации бетона и арматуры в сечении прини-

маются по линейному закону;
 — связь между напряжениями и относительными деформациями бетона и арматуры принимаются в виде диаграмм 

состояния бетона и арматуры (двухлинейные и трехлинейные диаграммы);
 — сопротивление бетона растянутой зоны допускается не учитывать, так как оно незначительно влияет на резуль-

таты расчета.
В качестве математических зависимостей, используемых для построения модели, используются:

 — уравнения равновесия внешних сил и внутренних усилий в сечении;
 — уравнения распределения деформаций по высоте сечения;
 — зависимости между напряжениями и относительными деформациями;
 — зависимости для построения кусочно-линейных диаграмм материалов.

Для расчета плиты (изгибаемый в  одной плоскости элемент) сечение разбивается на отдельные полосы опреде-
ленной высоты, в пределах которых напряжения принимаются равномерно распределенными.
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Критерием прочности при расчете по нелинейной деформационной модели является достижение деформациями бе-
тона или арматуры предельных значений, определяемых в соответствии с  [1].

Построение нелинейной деформационной модели производится в программе Microsoft Excel. Преимущества данной 
программы в том, что она достаточно проста в работе и знакома каждому инженеру и студенту. Кроме того, она позво-
ляет контролировать входные и выходные параметры, что часто бывает скрыто от глаз пользователя в расчетных ком-
плексах.

Расчет будем производить для сборно-монолитной плиты перекрытия. Сечение рассматриваемой плиты со-
стоит из сборного элемента размерами 320х200 мм из бетона B30 и предварительно напряженной арматуры 2ø28 
А800, а также бетона омоноличивания толщиной 80 мм из бетона B15. Поперечное сечение плиты приведено на 
рис. 1.

Рис. 1. Сечение рассчитываемой сборно-монолитной плиты

Исходные данные для построения нелинейной деформационной модели сборно-монолитной плиты представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные для построения модели сборно-монолитного сечения по прочности

Показатель Численное значение
Расчетное сопротивление бетона сборного элемента на сжатие Rb1, МПа 17
Расчетное сопротивление бетона сборного элемента на растяжение Rbt1, МПа 1,15
Модуль упругости бетона сборного элемента Eb1, МПа 32500
Расчетное сопротивление бетона омоноличивания на сжатие Rb2, МПа 8,5
Расчетное сопротивление бетона омоноличивания на растяжение Rbt2, МПа 0,75
Модуль упругости бетона омоноличивания Eb2, МПа 24000
Расчетное сопротивление арматуры на растяжение Rs, МПа 695
Модуль упругости арматуры ES, МПа 2•105

Защитный слой бетона a, мм 50
Площадь армирования AS, см2 12,31
Величина предварительного напряжения, ssp, МПа 520
Изгибающий момент на первой стадии M1, кНм 25
Изгибающий момент на второй стадии M2 , кНм 263

Расчет сборно-монолитной плиты в соответствии с  [2] ведется в две стадии. Поперечное сечение плиты разбиваем 
на слои высотой 2 мм.

Для построения модели используем двухлинейную диаграмму для бетона и трехлинейную диаграмму для арматуры.
Расчет для первой стадии работы
На первой стадии рассчитываем сборный элемент на действующий момент M1 = 25кНм (от собственного веса сбор-

ного элемента и бетона омоноличивания). Целью расчета является определение относительных деформаций в бетоне 
и арматуре сборного элемента.

Вычисленные относительные деформации бетона и арматуры используем при расчете по второй стадии.
Расчет для второй стадии работы
На второй стадии рассматривается цельное сборно-монолитное сечение (сборный элемент и бетон омоноличивания 

работают совместно). Цель расчета: определение предельного изгибающего момента, воспринимаемого поперечным се-
чением сборно-монолитной плиты.

Предельный изгибающий момент, определенный по нелинейной деформационной модели, составляет 294,03 кНм.
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Определение предельного изгибающего момента по предельным усилиям
Определим предельный изгибающий момент по формулам свода правил  [2] и сравним полученные результаты.
Рассматриваемое сечение плиты представляет собой тавровое сечение с полкой из монолитного бетона. Такое се-

чение рассчитываем в соответствии с п. 5.1.13  [2].
Определяем границу сжатой зоны бетона, от этого зависит способ расчета. Проверим выполнение условия:
                                                                                      1,1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏2𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓 , (1) 

1,1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1,1 ∙ 695 ∙ 103 ∙ 12,31 ∙ 10−4 = 941,1 кН; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏2𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓 = 8,5 ∙ 103 ∙ 1,5 ∙ 0,08 = 1020 кН; 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 = 941,1 кН ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏2𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓 = 1020 кН. 

Условие выполняется, т. е. граница сжатой зоны проходит в полке и расчет производим как для прямоугольного се-
чения шириной 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓. Расчетное сечение принимается выполненным из одного (монолитного) бетона. 

Высоту сжатой зоны 𝑥𝑥𝑥𝑥 определяем по формуле: 
                                                                                                𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1,1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏2𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓
, (2) 

𝑥𝑥𝑥𝑥 =
1,1 ∙ 695 ∙ 12,31 ∙ 102

8,5 ∙ 150
= 73,81 мм. 

Предельный изгибающий момент, воспринимаемый сборно-монолитным сечением, вычислим по формуле: 
                                                                                 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏2𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥(ℎ0 − 0,5𝑥𝑥𝑥𝑥), (3) 

ℎ0 = 400 − 50 = 350 мм; 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 8,5 ∙ 103 ∙ 1,5 ∙ 0,07381 ∙ (0,35 − 0,5 ∙ 0,07381) = 294,65 кНм. 

 
Определение предельного изгибающего момента по трехлинейной диаграмме и с учетом растянутого бетона
Дополнительно определим предельный изгибающий момент, используя трехлинейную диаграмму бетона и работу 

растянутого бетона. Все полученные результаты расчетов сведем в таблицу 2 для сравнения.

Таблица 2. Сравнение результатов определения предельного изгибающего момента

Расчет
Численное зна-

чение, кНм
Разница с расчетом по пре-

дельным усилиям, %
По предельным усилиям 294,65 -
По НДМ (двухлинейная диаграмма сжатого бетона) 294,03 -0,21
По НДМ (трехлинейная диаграмма сжатого бетона) 293,72 -0,32
По НДМ (трехлинейная диаграмма сжатого и растянутого бетона) 293,71 -0,32

Расхождение результатов, полученных по нелинейной деформационной модели, с  результатами по методу пре-
дельных усилий достаточно невелики, что свидетельствует о правильности построенной модели. В ходе исследования 
было подтверждено, что в нелинейной деформационной модели при расчете по прочности допускается не учитывать 
работу растянутого бетона (полученная разница результатов попадает в пределы математической погрешности). Также 
сделан вывод о  том, что для описания напряженно-деформированного состояния сжатого бетона наиболее целесоо-
бразным является применение двухлинейной диаграммы, так как она проще в математическом описании, а разница 
в расчете по двухлинейной и трехлинейной диаграммам не столь велика (около 0,1 %, что пренебрежимо мало).

Исследование работы конструкции
Эпюра распределения напряжений в сечении рассматриваемой сборно-монолитной плиты при достижении верхней 

гранью сечения деформаций, соответствующих предельной деформации бетона сжатию, представлена на рис. 2.
На эпюре можно выделить три характерных участка:

 — сжатая зона бетона омоноличивания (слои 1–40). При этом напряжения в слоях 1–28 достигают расчетного со-
противления бетона омоноличивания на сжатие Rb2;

 — сжатая зона бетона сборного элемента (слои 41–50), в которой напряжения не достигают предела прочности бе-
тона сборного элемента на сжатие;

 — растянутая зона бетона сборного элемента (слои 51–200).
Для исследования работы конструкции и  анализа напряженно-деформированного состояния построим график 

в осях «Кривизна» — »Изгибающий момент» (рис. 3).
На данном графике можно выделить три участка:
1. Первый участок характеризуется наибольшим углом наклона графика к оси кривизны, что в данных соответ-

ствует наибольшей жесткости элемента.
2. Второй участок обусловлен появлением нормальных трещин в элементе и вследствие этого снижением жесткости 

сборно-монолитного элемента. Начало участка соответствует моменту образования трещин.
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3. Третий участок — образование пластического шарнира в элементе — рост деформаций без увеличения внешней 
нагрузки.

Таким образом, данное исследование показало, что расчет прочности сборно-монолитного элемента по нелинейной 
деформационной модели показывает достоверные результаты и  небольшое расхождение с  расчетом по методу пре-
дельных усилий. Однако явным преимуществом нелинейной деформационной модели является возможность анализи-
ровать напряженно-деформированное состояние конструкции в любой момент времени.
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Рис. 2. Эпюра напряжений в бетоне сборно-монолитного элемента

Рис. 3. График зависимости момента от кривизны
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Локальные очистные сооружения и фильтр-патроны  
при строительстве автомобильных дорог

Тимаров Артем Сергеевич, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Данная статья посвящена исследованию особенностей применения локальных очистных сооружений и фильтр па-
тронов при строительстве автомобильных дорог. В статье был проведен анализ целесообразности проектирования 
систем поверхностного водоотвода, как составляющей комплекса очистных сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования; определено влияние на минимизацию затрат при расчете полосы отвода автомобильной дороги, 
проведен анализ существующих методов очистки поверхностного стока и целесообразность применения фильтровых 
патронов.

Ключевые слова: локальные очистные сооружения, фильтр патроны, строительстве автомобильных дорог, проек-
тирование автомобильных дорог.

Local treatment facilities and filter cartridges for road construction

The article is devoted to studying features of local treatment facilities and filter cartridges use in the construction of highways. The 
article analyzes the feasibility of designing surface drainage systems as a component of a complex of treatment facilities on public 
highways; the impact on minimizing costs when calculating the right-of-way for a motor road is determined, the analysis of existing 
methods for treating surface runoff and the feasibility of using filter cartridges is carried out.

Keywords: local treatment facilities, filter cartridges, road construction, road design.

Актуальность поставленной проблемы. Проектиро-
вание автомобильных дорог сложный процесс, ос-

новной задачей которого является решение технических, 
экономических и экологических задач, связанных со стро-
ительством и эксплуатацией дорог. Проектные решения по 
обеспечению экологической безопасности и  предотвра-
щению негативных последствий влияния автомобильной 
дороги на окружающую среду принимают на основе срав-
нения технико-экономических вариантов строительства, 
в том числе затрат на внедрение природоохранных меро-
приятий и компенсацию экологических затрат.

Автомобильная дорога и  автомобильный транспорт 
являются источником загрязнения окружающей среды 
нефтепродуктами, тяжелыми металлами, взвешенными 
веществами, пылью, которая образуется при износе ав-
томобильных шин или покрытия, противогололедными 
материалами и  тому подобное. Традиционные методы 
не уменьшают опасность воздействия загрязняющих ве-
ществ, а только локализуют максимальную концентрацию 
загрязнения в  условной полосе отвода. Подавляющее 
число автомобильных дорог проложены через сельскохо-
зяйственные угодья, загрязнение почв и  растительности 
в  придорожной полосе будет иметь негативные послед-
ствия для людей и животных. Часть продуктов сгорания 
топлива в двигателях не разлагаются в окружающей среде, 
другая часть испаряется и  выпадает вместе с  осадками, 
для которых характерно изменение уровня рН  [4, с. 116].

Анализ последних исследований и публикаций. Техниче-
ские решения по проектированию автомобильных дорог 

регламентируются строительными нормами, также ре-
гламентируются и  экологические требования. Однако, 
данные нормативные документы не регламентируют во-
доотведения как комплекс инженерно-санитарных меро-
приятий, влияющих на минимизацию негативного воз-
действия автомобильного транспорта на окружающую 
среду.

Цель работы. Проанализировать особенности при-
менения локальных очистных сооружений и  фильтр па-
тронов при строительстве автомобильных дорог.

Основное изложение материала. Водоотведение  — со-
вокупность санитарно-технических мероприятий, обе-
спечивающих отвод сточных вод с территорий населенных 
пунктов или промышленных предприятий. Фактически 
поверхностный водоотвод на автомобильной дороге яв-
ляется составной частью комплекса по очистке загрязнен-
ного поверхностного стока. Вопрос водоотведения по по-
крытию автомобильных дорог в инженерной практике РФ 
не является решенным   [1]. Только при замене традици-
онных решений на современные возможно достичь вы-
соких показателей в решении вопросов:

 — уменьшение величины поперечного профиля, за 
счет отсутствия необходимости в устройстве кювета или 
открытого лотка;

 — снижение загрязнения откосов земляного полотна 
и инфильтрации загрязненного поверхностного стока при 
попадании на водопроницаемую поверхность;

 — повышение эффективности очистки сточных вод, 
наиболее загрязненными являются первые порции по-
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верхностного стока, но при попадании их в кювет именно 
они будут максимально всасываться в почву;

 — водоотведение с покрытия и предотвращение попа-
дания поверхностного стока в основу дорожной одежды, 
что обеспечивает прочность конструкции;

 — расчетный срок эксплуатации существенно уве-
личен по сравнению с традиционными решениями  [2].

Во время строительства автомобильной дороги в  на-
сыпи поверхностное применение линейного водоотвода 
в виде каналов с решетками дает возможность уменьшить 
величину поперечного профиля автомобильной дороги 
за счет отсутствия необходимости в устройстве канав  [1, 
3].

В частности, применение водоотводных каналов 
влияет на (рис. 2):

отсутствие потребности в использовании бордюрного 
камня;

уменьшение продолжительности нахождения стока на 
покрытии и, как следствие, снижение возможности воз-
никновения аквапланирования.

В выемке ситуация с водоотведением является сложной. 
Стандартная схема проектирование дороги в выемке ока-
зывает существенное влияние на эффективность работы 
очистных сооружений. Загрязненные нефтепродуктами 
и  тяжелыми металлами поверхностных стоков с  автомо-

бильных дорог после отвода с проезжей части отводятся 
в лоток, который одновременно принимает стоки с откоса 
выемки  — загрязненного только взвешенными веще-
ствами и мусором  [3].

Очистные сооружения работают на очистку наиболее 
загрязненной части стока от взвешенных веществ и  не-
фтепродуктов. Фактически получим с откосов выемки ор-
ганические остатки, которые очистить традиционными 
методами для дождевой канализации невозможно. Поэ-
тому, данные стоки нужно разделять: поверхностный сток 
с поверхности проезжей части отводить на очистные соо-
ружения дождевого стока, а стоки с откосов выемки отво-
дить дорожной канавой.

Для дорог II категории и при высоте насыпи или глу-
бине выемки 3 м, экономия на землеотводе будет состав-
лять 8–17 %.

Говоря об оценке величины загрязнения окружающей 
среды автомобильным транспортом, отметим, что ре-
шение вопроса минимизации загрязнений почвенной 
и  водной сред полосы отвода автомобильной дороги со-
стоит из эффективного сбора загрязненного стока с водо-
непроницаемых покрытий их транспортировки, очистки 
и  утилизации очищенного стока. Автомобильный транс-
порт в  РФ используется для транспортировки почти ¾ 
всех грузовых перевозок  [2] (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес видов транспорта в перевозке грузов в 2020 году

В России больше всего исследуют влияние автомо-
бильных дорог и  транспорта на загрязнение атмосфер-
ного воздуха. Именно в  этом направлении проведены 
научные фундаментальные исследования, по умень-
шению техногенной нагрузки на воздушный бассейн ав-
томобильным транспортом, что позволили дать более 
качественную оценку в  области загрязнения атмосфер-
ного воздуха отработанными газами автомобильного 
транспорта  [4, с. 126].

Строительство и  эксплуатация автомобильных дорог 
сопровождается прямым и  косвенным воздействием на 

водные объекты. Загрязнение происходит в  результате 
поступления дождевого стока и талых вод с поверхности 
покрытия. Токсичные компоненты отработавших газов 
и паров топлива образуют в атмосфере смог, который, на-
сыщаясь парами воды, оседает в  виде туманов или вы-
падает с осадками (дождь, снег), попадая таким образом 
в водоемы или в грунт  [5, с. 448].

Кроме того, при строительстве автомобильных дорог 
целесообразно применение фильтр патронов, которые 
устанавливаются в  дождеприемных колодцах и  необхо-
димы для очистки ливневой канализации. Фильтрующий 
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патрон — это доступный способ очистки ливневых (дож-
девых, талых и  приближенным по своим показателям) 
сточных вод перед сбросом в городской коллектор или по-
верхностный водоем (рис. 2).

Фильтрующие патроны — предназначены для очистки 
ливневых (дождевых, талых и  приближенным по своим 
показателям иных поверхностных) сточных вод до пока-
зателей, достаточных для сброса в  городской коллектор 
или поверхностный водоем.

Рис. 2. Фильтрующий патрон

Очистка ливневых стоков на фильтрующих патронах 
достигается применением последовательно механиче-
ского и физико-химического методов очистки  [2].

Только соблюдение правил обслуживания фильтр па-
тронов может гарантировать качество очистки ливневых 
сточных вод.

Рис. 3. Фильтрующий патрон, установленный в железобетонный колодец

Механический метод используется при фильтрации 
сточных вод через слой механической загрузки. При этом 
из стоков удаляются дисперсные примеси. Физико-химиче-
ский метод применяется при прохождении стока через ак-
тивированный уголь, удаляются нефтепродукты и СПАВ.

Только комбинированный фильтрующий патрон в себе 
совмещает оба метода очистки. Все остальные фильтр-па-
троны необходимо использовать в паре; в результате, по-
лучиться система фильтр-патронов, состоящая из меха-
нического и сорбционного фильтр-патрона.

За счет относительно невысокой стоимости и  про-
стоты установки, Фильтрующие патроны (ФП) применя-
ются во многих проектах очистки дождевых стоков. ФП 
применяются там, где нет возможности установить пол-
ноценные ливневые очистные сооружения или загряз-
нение сточной воды не существенное.

К таковым территориям возможно отнести:
 — автомобильные дороги;
 — территории стоянок;
 — автомобильные и железнодорожные мосты  [2].

Устанавливаются ФП непосредственно в  дождепри-
емный колодец во время его монтажа. Некоторые типы 

и  размеры фильтрующих патронов могут быть установ-
лены в существующий колодец.

На сегодняшний день существует большое количество 
фильтрующих патронов, выпускаемых различными ком-
паниями.

Все производимые ФП разделяются по материалу за-
грузки, способу монтажа в колодец, производительности 
(диаметру), степени очистки (высоте).

Расшифровка маркировки: ФПК 580х900.
«ФПК»  — вид фильтр-патрона  — фильтр патрон ком-

бинированный.
«580»  — диаметр по фланцу 580 мм, производитель-

ность до 1,5 л/с
«900» — высота корпуса 900 мм, степень очистки стока — 

до требований выпуска в общесплавную канализацию
Виды фильтрующих патронов по материалу загрузки:

 — комбинированные фильтрующие патроны, пример: 
ФПК 580х900;

 — механические фильтр-патроны, пример: ФПМ 
580х900;

 — сорбционные фильтр-патроны, пример: ФПС 
580х900.
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Выводы. Подытоживая вышесказанное, отметим, что 
современные решения по водоотведению дают возмож-
ность уменьшения величины поперечного профиля, зем-
леотвод, за счет отсутствия необходимости в устройстве 
дорожной канавы или открытого лотка на 8–17 %, при вы-
соте насыпи или глубине выемки до 3 м., снижения за-
грязнения откосов земляного полотна и  минимизации 
инфильтрации загрязненного поверхностного стока; не-
возможным всасывание загрязняющих веществ в кюветах.

Рассмотренные факторы влияния строительства и  ре-
конструкции дорожно-транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду оказывают перспективные направ-
ления разработки оптимальных мер по минимизации 
влияния автомобильной дороги на нее. Принципы эко-
логического проектирования, практическое применение 
которых есть многофакторной задачей, требуют даль-
нейших исследований.
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Локальные очистные сооружения на автомобильных дорогах
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Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В статье на основе анализа текущей ситуации в данной области и анализа научной литературы показано, как обра-
зуется загрязнение поверхностного стока, и особенности его состава. Учитываются наиболее распространенные типы 
очистных сооружений: гидроботанические площадки, резервуарные очистные сооружения и локальные очистные соору-
жения на основе фильтрующих картриджей, их характерные особенности и принципы работы, а также оценивается 
эксплуатационная целесообразность каждого типа очистных сооружений.

Ключевые слова: поверхностный сток, местные очистные сооружения, гидроботаническая установка, резервуарные 
очистные сооружения, фильтры поверхностного стока.

Local treatment facilities on highways

Based on the analysis of the current situation in this area and the analysis of scientific literature, the article shows how pollution 
of surface runoff is formed, and the features of its composition. The most common types of treatment facilities are taken into account: 
hydrobotanical sites, reservoir treatment facilities and local treatment facilities based on filter cartridges, their characteristic features 
and principles of operation, and the operational feasibility of each type of treatment facilities is assessed.

Keywords: surface runoff, local treatment facilities, hydro-botanical plant, reservoir treatment facilities, surface runoff filters.

На сегодняшний день, автомобильное движение 
наносит значительный экологический ущерб, 

который примерно соответствует степени эколо-

гического ущерба, наносимого промышленными пред-
приятиями   [2]. Ситуация усугубляется стабильным 
ростом городов и  сопутствующим развитием транс-
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портной инфраструктуры, включая строительство дорог 
и мостов.

Поверхностный сток, образующийся на дорогах и мо-
стах из-за содержания большого количества загрязня-
ющих веществ, является серьезной угрозой для окру-
жающей среды. Запрет на сброс загрязненных стоков 
в  рельеф или воду без предварительной обработки регу-
лируемых параметров требует установки систем обра-
ботки в системах транспортной инфраструктуры.

Большая часть автомобильных загрязнений попа-
дает в окружающую среду через поверхностные стоки от 
транспортной инфраструктуры. Это требует обязатель-
ного использования локальных очистных сооружений 
для очистки стоков с  автомобильных дорог и  мостовых 
переходов. В рамках работы необходимо предложить пути 
улучшения качества очистки поверхностных сточных вод 
с автомобильных дорог и мостов за счет пересмотра под-
хода к устройству очистных сооружений.

Поверхностные сточные воды  — это дождевая, талая 
и поливная вода, которая образуется в результате атмос-
ферных осадков, таяния снега и  очистки, попадает в  ка-
нализационную систему и  сбрасывается там в  воду, при 
этом сброс поверхностного стока в  водоемы без предва-
рительной очистки запрещен  [4, 5]. Причина появления 
загрязняющих веществ в  поверхностных стоках  — про-
цессы, связанные с работой автомобильного транспорта.

Основные виды загрязняющих веществ, попадающих 
в сточные воды, следующие:

 — выхлопные газы, содержащие оксиды азота, оксиды 
углерода и серы и мелкодисперсные аэрозоли взвешенных 
твердых частиц (в основном сажи и оксидов тяжелых ме-
таллов)  [1];

 — технологические жидкости  — моторное масло, то-
пливо, смазочные материалы  [6];

 — продукты износа и  коррозии автомобилей, через 
которые в  канализацию попадают частицы, содержащие 
железо и марганец, а также кадмий и цинк  [1];

 — перевозка продуктов дорожного покрытия и  авто-
мобильных покрышек в виде пыли  [2];

 — антигололедные реагенты, являющиеся источником 
различных солей и взвешенных веществ  [4].

Поверхностные стоки, образующиеся на поверхности 
объектов транспортной инфраструктуры, представляют 
серьезную угрозу загрязнения окружающей среды, в зоне 
особого риска находятся реки, озера и другие водоемы, по 
которым часто проходят автомобильные дороги. Мосты, 
в  свою очередь, напрямую взаимодействуют с  пото-
ками, которые они пересекают. В этом случае загрязнение 
воды вызвано прямым попаданием неочищенных по-
верхностных стоков, образующихся на поверхности мо-
стов  [3].

Основными загрязнителями поверхностного стока 
с  автомобильных дорог и  мостовых переходов, которые 
регулируются нормативными документами, являются 
взвешенные вещества, свинец и  нефтепродукты, однако, 
сток с объектов транспортной инфраструктуры содержит 

значительно больше загрязняющих веществ, в  основном 
тяжелых материалов.

Негативное воздействие загрязнителей на окружа-
ющую среду и человека известно и подробно описано. На-
пример, пленочные нефтепродукты затрудняют доступ 
кислорода к  резервуару, что влияет на процессы разло-
жения органических веществ и естественный биоценоз.

Уменьшить негативное влияние стока с  загрязненных 
поверхностей можно только за счет организации обра-
ботки локально, непосредственно на месте их образо-
вания, непосредственно перед сливом. В  условиях мно-
гокомпонентного состава стока очистка должна быть 
комплексной и  глубокой из-за требований высокой чи-
стоты сброса воды в водоемы.

Основными типами очистных сооружений поверх-
ностного стока являются гидроботанические площадки 
(далее  — ГБП) и  резервуарные очистные сооружения 
(далее — РОС).

ГБП представляет собой гидротехническое соору-
жение, основным активным элементом которого является 
пруд, дно которого засеяно высшей водной растительно-
стью. На практике густота посадки составляет 100 сте-
блей на квадратный метр   [3]. Считается, что такая кон-
струкция создает благоприятные условия для протекания 
биохимических процессов, в результате чего происходит 
задержка загрязняющих веществ. В настоящее время сток 
проходит через отстойник и  смывает крупный мусор. 
Маслосборные боны обычно располагаются на входе 
в очистные сооружения, а на выходе — фильтрующие мо-
дули, заполненные сорбирующим материалом. Сегодня 
ГБП в основном используется для очистки стоков с дорог 
и  мостов из-за его простой конструкции и  ожидаемого 
низкого уровня загрязнения этого стока.

Обработка поверхностных стоков должна быть ком-
плексной в  соответствии с  действующими нормати-
вами  [2] — эта концепция лежит в основе водоочистных 
сооружений. Принцип работы РОС в  основном основан 
на механических и  физико-химических методах очистки 
поверхностных стоков   [1]. Чаще всего РОС состоит из 
сепаратора песка, сепаратора бензинового масла и  сор-
бционного фильтра, которые расположены в  отдельных 
цилиндрических корпусах (контейнерах), соединенных 
между собой трубами. Для удаления взвешенных частиц 
и  нефтепродуктов из дренажа используются механиче-
ские методы, для удаления ионов и  растворенных орга-
нических загрязнителей  — физико-химические методы. 
Разделение эмульгированных нефтепродуктов осущест-
вляется посредством коалесценции в  сепараторах, ко-
торые представляют собой набор пластин, на которых не-
фтепродукты прилипают и удерживаются. Сорбционные 
фильтры используются для удаления растворенных за-
грязнений. В  качестве сорбционной загрузки использу-
ются активированный уголь, шунгит и природный цеолит.

Дополнительным источником загрязнения поверх-
ностного стока, является сетка из оцинкованного железа, 
которая подвергается сильной коррозии в зонах контакта 
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с  водой и  атмосферным кислородом, увеличивая содер-
жание железа, марганца и цинка в воде  [6].

Как уже было сказано ранее, в условиях нашей земли 
ГБП малоэффективен, что связано с  относительно ко-
ротким вегетационным периодом для растений. Зимой 
ГБП, скорее всего, промерзнет на всю глубину, что, скорее 
всего, приведет к  гибели водной растительности. При 
замерзании ГБП, с  одной стороны, прекращается про-
цесс слива талых-дождевых стоков, образующихся в зим-
не-оттепельные периоды. Во-вторых, текущие таяния 
и  сток дождя приводят к  накоплению загрязняющих ве-
ществ в  снежном и  ледяном покрове. В  конечном итоге 
таяние льда приводит к  увеличению объема воды и  зна-
чительному нарушению гидравлических условий для 
правильной работы ГБП. В  этом случае большой объем 
сильно загрязненных сточных вод можно сбрасывать без 
предварительной очистки.

Использование РОС вместо ГБП также не позволяет 
достичь требуемых параметров очистки, что является 
следствием конструктивных особенностей. Принцип ра-
боты РОС предполагает накопление, осаждение и  филь-
трацию поверхностных стоков. Из-за своей струк-
туры часть поверхностных сточных вод, поступивших 
на очистку, не проходит полный цикл очистки и  не уда-
ляется независимо от очистных сооружений. В  период 
между дождями в накопленной воде формируется микро-
флора, что сопровождается соответствующими биологи-
ческими процессами, в результате которых увеличивается 
биохимическая потребность в кислороде (БПК) и химиче-
ская потребность в  кислороде (ХПК). Во время следую-
щего дождя часть «свежего» стока попадает в РOC и раз-
бавляет «старый».

Отличительной отрицательной особенностью РOS яв-
ляется его значительный размер. Если конструкция рас-
положена под землей, ниже глубины промерзания грунта, 
это приводит к  ряду последствий, которые затрудняют 
установку и  эксплуатацию конструкции. В  большинстве 
случаев в  комплект РOS входят не только фильтрующие 
модули, но и  накопительный бак, что значительно уве-
личивает габаритные размеры станции очистки сточных 
вод. Помимо увеличения объема земляных работ, увели-
чивается и  объем бетонных работ по мере организации 
бетонной подготовки конструкции. Очевидно, что такие 
конструкции занимают довольно большую площадь и по-
этому требуют внушительного участка полосы отвода, ко-
торый даже после засыпки не может быть использован 
в  качестве пункта обслуживания. Неоспоримым фактом 
является то, что при большой конструкции монтаж за-
труднен, требуется специальное оборудование для до-
ставки и монтажа, обученный персонал и подготовленное 
место для вскрытия.

Эффективность РОС определяется особенностями его 
конструкции. Как уже упоминалось, РОС содержит мо-
дули, очищающие сточные воды от взвешенных частиц, 
пленок и  эмульгированных нефтепродуктов. Низкая эф-
фективность удаления растворенных компонентов свя-

зана с недостаточной высотой сорбционных модулей, ко-
торая не может быть увеличена: высота сорбционного 
слоя в  РОС не превышает 1 м, а  для эффективного по-
глощения загрязняющих веществ сорбентами его вы-
сота должна быть не менее 1,5 м  [2]. Кроме того, в таких 
фильтрах линейные скорости потока через слой сорбента 
обычно превышают те, которые используются в методике 
сорбционной очистки, как правило, значительно.

Низкий показатель эксплуатационной пригодности 
дополнительно снижается из-за плохой пригодности кон-
струкции для оперативных мероприятий. Конструкция 
РОС не предусматривает частичного демонтажа кон-
струкции и  механического извлечения отходов. Поэ-
тому очистка выполняется вручную, что снижает воз-
можность работать самостоятельно. Но самый большой 
вопрос — это необходимость электроснабжения объекта: 
при отводе очищенных сточных вод из верхней части кон-
струкции или при работе с  большим количеством воды 
необходимо использовать канализационную насосную 
станцию, работа которой должна контролироваться в до-
полнение к мониторингу работы самой РОС.

Однако проблема технического обслуживания одина-
кова как для гидроботанических площадок, так и  для ре-
зервуарных очистных сооружений. Основная причина 
неправильной эксплуатации конструкций  — отсутствие 
инфраструктуры для обслуживания. В нормативных доку-
ментах указывается необходимость оперативных меропри-
ятий, их последовательность и периодичность. Однако ин-
формации о создании инфраструктуры для обслуживания 
нет. Действующие правила гигиены устанавливают особые 
требования к  устройству площадок, на которых прово-
дятся работы, и  обращению с  производственными и  по-
требительскими отходами, которые, однако, не учитыва-
ются в правилах дорожного движения  [5]. Таким образом, 
уже на этапе проектирования очистных сооружений соз-
даны все условия для неисправной работы в будущем.

Самым современным типом систем очистки поверх-
ностных стоков, с помощью которых можно избежать не-
достатков, связанных с описанными выше системами, яв-
ляются системы локальной очистки (далее ЛОС) на основе 
фильтров FOPS®   [4]. В  основе работы фильтров FOPS® 
лежит сорбционная фильтрующая технология очистки 
воды, которая на сегодняшний день является наиболее 
простой и  эффективной. Фильтр FOPS® представляет 
собой фильтрующий патрон, состоящий из цилиндри-
ческого корпуса, заполненного сорбирующим фильтру-
ющим материалом того или иного состава, определяемого 
исходными задачами  [3].

Станция очистки сточных вод с  фильтрами FOPS® 
представляет собой участок с  асфальтобетонным покры-
тием, рядом с  которым на лужайке расположены желе-
зобетонные колодцы с  установленными фильтрующими 
картриджами. Расположение колодцев обеспечивает до-
ступ для сервисного оборудования, а конфигурация пло-
щадки обеспечивает пространство для маневрирования 
машин и  пространство для работы с  отходами. Поверх-
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ностный сток с  территории дорог и  мостов собирается 
с  помощью открытых и  закрытых лотков и  проходит по 
трубопроводу в систему фильтрации, где затем очищается. 
Стоки обычно собирают не только с  улицы, но и  с мест 
расположения самих ЛОС  [1].

Локальные очистные сооружения на базе фильтру-
ющих картриджей отвечают одному из основных требо-
ваний к системам очистки поверхностных стоков — обе-
спечению комплексной очистки. Конструкция состоит из 
серии фильтров, очищающих сточные воды от различных 
загрязняющих веществ в зависимости от назначения.

Их основные преимущества:
 — минимальные затраты на установку и  эксплуа-

тацию;
 — минимальная занимаемая площадь, что снижает 

объем строительно-монтажных работ, а  также финан-
совые затраты на отвод земельного участка;

 — проточные работы, исключающие застой потока и, 
соответственно, его вторичное загрязнение;

 — относительная простота обслуживания;
 — значительный срок службы не менее 1 года при не-

прерывной эксплуатации.
Кроме того, фильтры FOPS® легко утилизировать. 

Корпус фильтрующего картриджа нельзя отделить. Уда-

лять использованные сорбционные и  фильтрующие ма-
териалы из корпуса не требуется. По окончании срока 
службы фильтры FOPS® полностью удаляются и  утили-
зируются, а их место занимают новые фильтрующие эле-
менты. Этот процесс чрезвычайно прост и  не требует 
привлечения сторонних сервисов. При необходимости 
компоненты фильтров FOPS® можно утилизировать от-
дельно.

Таким образом, утверждения, что очистные соору-
жения поверхностных стоков могут работать полностью 
автономно, не соответствуют действительности. Каче-
ственная уборка возможна только при участии человека, 
а именно специально обученного обслуживающего персо-
нала, который следит за работой и выполняет указанные 
оперативные мероприятия. Кроме того, инфраструктура 
необходима для обслуживания очистных сооружений, 
чтобы соответствовать этому требованию.

В настоящее время большинство очистных соору-
жений имеют плохую эксплуатационную адаптируемость 
из-за сложного транспортного сообщения, что приводит 
к тому, что их поддержание и нарушение гидравлического 
режима невозможно, а  растворенное вещество не обра-
батывается, что сопровождается отложением опасных за-
грязняющих веществ в конструкции.

Литература:

1. Баринов, А. М., Баринов, М. Ю. (2016). Оптимизация режимов работы и  улучшение режимов эксплуатации 
очистных сооружений поверхностного стока. Водоснабжение и санитарная техника. №  4, сс. 53–57.

2. Графова, Е. О., Аюкаев, Р. И., Веницианов, Е. В. (2012). Математическое моделирование и расчет многослойных 
фильтров малой толщины для сорбционной очистки поверхностного стока с  загородных участков автомаги-
стралей. Ученые записки ПетрГУ, №  8, сс. 7–82.

3. Данилович, Д. А., Серпокрылов, Н. С. (2015). Принципиальные положения концепции справочника по наи-
лучшим доступным технологиям «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотве-
дения поселений, городских округов». Инженерно-строительный вестник Прикаспия, №  2 (12), сс. 50–54.

4. Дикаревский, В. С., Курганов, А. М. (1990). Отведение и очистка поверхностных сточных вод. Л.: Стройиздат, 
224 с.

5. Ким, А. Н., Давыдова, Е. В., Полянская, Д. И. (2016a). Отведение и  очистка поверхностного стока в  Астра-
хани: современное состояние и перспектива развития. Вестник СГАСУ Градостроительство и архитектура, №  2, 
сс. 31– 35.

6. Ким, А. Н., Михайлов, А. В., Графова, Е. О. (2017). Технические аспекты поверхностного стока с урбанизиро-
ванных территорий. СПб.: СПбГАСУ, 200 с.



49“Young Scientist”  .  # 11 (353)  .  March 2021 History

И С Т О Р И Я

Англо-афганская война 1878–1880 годов как фактор развития и трансформации 
представлений об Афганистане и афганцах в Великобритании

Алави Сайед Ага Реза, аспирант
Воронежский государственный университет

Автор анализирует вторую англо-афганскую войну 1878–1880 годов как фактор развития образов Афганистана 
и афганцев в английской идентичности. Целью статьи является анализ второй англо-афганской войны как фактора 
изменения образов Афганистана и афганцев в Англии. Автор полагает, что к моменту начала второй войны англичане 
уже имели определенный опыт формирования афганских образов, что стало следствием первой англо-афганской войны. 
Автор полагает, что непосредственным стимулом для формирования афганских образов в английской идентичности 
стали англо-афганские войны, которые привели к появлению негативных образов афганцев как этнически, лингвисти-
чески и  религиозных Других в  английской политической и  этнической идентичности. Вторая англо-афганская война 
привела к еще большей актуализации афганских образов в английской идентичности, которые сложились по итогам 
первой англо-афганской войны. Вторая англо-афганская война стимулировала процессы новеллизации и визуализации 
афганских образов в  британской идентичности. Неудача английских войск в  регионе привела к  формированию нега-
тивных образов Афганистана. Отсутствие реальных результатов стало стимулом для дальнейшего развития афган-
ских образов, содействуя генезису третьей англо-афганской войны. Автор полагает, что после второй англо-афганской 
афганцы были вынуждены пассивно наблюдать за попытками англичан достичь свои политические цели на их терри-
тории, воображенной как буферная зона между Британской и Российской империями. Предполагается, война стимули-
ровала развитие афганских образов в британской идентичности, что стало часть формирования и трансформации 
имперской идентичности.

Ключевые слова: Афганистан, Великобритания, вторая англо-афганская война, афганские образы, литература.

The Anglo-Afghan War of 1878–1880 as a Factor in the Development 
and Transformation of Ideas about Afghanistan and Afghans in Great Britain

Alavi Sayed Agha Reza, PhD student
Voronezh State University

The author analyses the second Anglo-Afghan war of 1878–1880 as a factor in the development of images of Afghanistan and 
Afghans in English identity. The purpose of the article is to analyze the second Anglo-Afghan war as a factor in changing the im-
ages of Afghanistan and Afghans in England. The author believes that the Anglo-Afghan wars, which led to the emergence of neg-
ative images of Afghans as ethnic, linguistic, and religious Others in the English political and ethnic identities, became a direct 
stimuls for the formation of Afghan images in English identity. The author believes that by the time the second war began, the 
British already had some experience in the formation of Afghan images, which was the result of the first Anglo-Afghan war. The 
second Anglo-Afghan war led to the greater actualization of Afghan images in English identity, which developed as a result of the 
first Anglo-Afghan war. The second Anglo-Afghan war stimulated the processes of novelization and visualization of Afghan images 
in British identity. The failure of the British troops in the region led to the formation of negative images of Afghanistan. The lack of 
real results has become an incentive for the further development of Afghan images, assisting to the genesis of the third Anglo-Af-
ghan war. The author believes that after the second Anglo-Afghan Afghans were forced to passively observe the British attempts to 
achieve their political goals on their territory, imagined as a buffer zone between the British and Russian empires. It is presumed 
that the war stimulated the development of Afghan images in British identity, which became part of the formation and transfor-
mation of imperial identity.



50 «Молодой учёный»  .  № 11 (353)   .  Март 2021  г.История

Keywords: Afghanistan, Great Britain, the second Anglo-Afghan war, Afghan images, literature.

Формулировка проблемы. Если в  XVI–XVIII веках 
английские интеллектуалы как носители «высокой 

культуры» только формировали в  рамках национальной 
идентичности образы Другого, то в  XIX веке англичане 
уже непосредственным образом вступили в  более ак-
тивные контакты с  другими неевропейскими этниче-
скими, религиозными и  языковыми группами в  рамках 
проведения и реализации колониальной политики.

Среди этих других, образы которых начали активно фор-
мироваться в английской национальной идентичности были 
афганцы. Афганцы были среди наилучших кандидатов на 
формирование концептов Инаковости, потому что отвечали 
всем признакам, необходимых для Других, а именно — исто-
рически афганцы и  англичане контактировали в  гораздо 
меньшей степени чем другие этнические группы (например, 
образ ирландца как католика был больше понятен, чем образ 
афганца); афганцы были этническими другими (их традици-
онная этническая культура заметно отличалась от англий-
ской); афганцы были мусульманами, что в глазах англичан 
автоматически делало их Другими. Кроме этого, к  началу 
XIX века в английской литературе уже имелся определённый 
опыт воображения мусульман как Других.

Поэтому, к началу англо-афганских контактов англий-
ским интеллектуалам требовалось проецировать раннее 
сложившиеся представления о  мусульман на афганцев. 
Непосредственным стимулом для формирования афган-
ских образов в английской идентичности стали англо-аф-
ганские войны, которые привели к  появлению нега-
тивных образом афганцев как этнически, лингвистически 
и  религиозных Других в  английской политической и  эт-
нической идентичности. На протяжении XIX и  XX века 
имели место три крупных англо-афганских военных кон-
фликта, включая англо-афганскую войну 1839–1842 годов, 
англо-афганскую войну 1878–1880 годов и  англо-афган-
скую войну 1919 года, которые актуализировали роль 
и значение афганских образов в английской идентичности.

Цель статьи. В центре авторского внимания в данной 
статье  — вторая англо-афганская война 1878–1880 годов 
как фактор развития афганских образов в  английской 
идентичности в конце 70-х — начале 80-х годов XIX века. 
Целью статьи является анализ второй англо-афганской 
войны как фактора изменения образов Афганистана и аф-
ганцев в Англии.

Проникновение Великобритании в Афганистан после 
первой англо-афганской войны как фактор формиро-
вания афганских образов и  нового военного конфликта. 
Первая англо-афганская война не привела к  формальному 
изменению статуса Афганистана, но в значительной степени 
дестабилизировала ситуацию в стране. Тенденции к норма-
лизации внутренней ситуации стали заметны только к 1843 
году. После нескольких месяцев хаоса в  Кабуле Мохаммед 
Акбар-хан обеспечил контроль над прилегающими террито-
риями, и в апреле 1843 года его отец Дост Мохаммед, осво-

божденный англичанами, вернулся на трон Афганистана 
при непосредственной британской поддержке.

В последующее десятилетие Дост Мухаммед сконцен-
трировал свои усилия на завоевании Мазари-Шарифа, Кон-
дуза, Бадахшана и Кандагара, а роль англичан в регионе по-
степенно росла. Мухаммед Акбар Хан умер в 1845 году, но 
англичане, несмотря на это, смогли сохранить свое влияние, 
используя попытки афганских лидеров во время Второй 
англо-сикхской войны (1848–1849) захватить Пешавар  [6]. 
В 1854 году британцы попытались восстановить и возобно-
вить отношения с Дост Мохаммедом, которого они факти-
чески игнорировали в течение двенадцати лет. Пешаварский 
договор 1855 года вновь создал условия для установления 
дипломатических отношений, провозглашая уважение тер-
риториальной целостности Афганистана, и  хотя договор 
формально объявлял стороны равноправными партнерами, 
англичане игнорировали интересы афганцев  [2].

В 1857 году было заключено дополнительное согла-
шение к  договору 1855 года, которое позволило британ-
ской военной миссии присутствовать в Кандагаре (но не 
в Кабуле) во время конфликта с персами, которые напали 
на Герат в 1856 году. Во время индийского восстания 1857 
года некоторые британские чиновники предложили пере-
дать контроль над Пешаваром Дост-Мухаммеду в обмен 
на его поддержку против мятежных сипаев, но от столь 
радикально предложения сами англичане решили отка-
заться, полагая, что Дост-Мухаммед воспримет это как 
признак слабости англичан, которые к тому времени пре-
успели в формировании негативного образа афганцев.

В 1863 году Дост Мухаммед захватил Герат с британ-
ского согласия. Через несколько месяцев он умер. Шер 
Али Хан, его третий сын и провозглашенный преемник, 
не смог захватить Кабул, который контролировал его 
старший брат Мухаммед Афзал. В 1868 году он все-таки 
оставил Кабул, отступив со своим сыном Абдур Рах-
маном за Амударью  [2]. В годы, непосредственно после-
довавшие после завершения Первой англо-афганской 
войны и особенно после индийского восстания 1857 года 
против британцев в Индии, правительства либеральной 
партии в  Лондоне воспринимали и  воображали Афга-
нистан не только как часть мусульманского Востока, но 
и как буферное государство  [4]. К тому времени, когда 
Шер Али установил контроль в  Кабуле в 1868 году, он 
обнаружил, что британцы готовы поддержать его режим 
с помощью оружия и средств, но не более того  [10].

В течение следующих десяти лет, на протяжении 
1870-х годов, отношения между афганским правителем 
и  Великобританией неуклонно и  постепенно ухудша-
лись. Афганский правитель был обеспокоен вторжением 
России на юг   [5], которая к 1873 году захватила Хиву. 
Шер Али в  этой ситуации пытался получить помощь 
и поддержку от англичан, но те отказались от активной 
поддержки афганских властей. После того, как напря-
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женность между Россией и  Великобританией в  Европе 
закончилась после июньского конгресса 1878 года в Бер-
лине, Россия обратила свое внимание на Центральную 
Азию  [1]. Тем же летом Россия отправила в Кабул дипло-
матическую миссию. Шер Али пытался, но не смог удер-
жать их.

Российские посланники прибыли в Кабул 22 июля 1878 
года, а 14 августа англичане потребовали, чтобы Шер Али 
принял и британскую миссию, но он не только отказался 
принять британскую миссию, но и угрожал остановить ее, 
если она будет отправлена. Лорд Литтон, индийский гене-
рал-губернатор, приказал дипломатической миссии от-
правиться в Кабул в сентябре 1878 года, но миссия была 
возвращена назад, когда она подошла к восточному входу 
в  Хайберский перевал, что вызвало вторую англо-афган-
скую войну.

Вторая англо-афганская война. Вторая англо-аф-
ганская война с  хронологической точки зрения может 
быть разделена две военные кампании или операции 
британских войск на территории Афганистана. Первая 
операция началась в  ноябре 1878 года с  британского 
вторжения в  Афганистан. Британцы быстро одер-
жали победу и вынудили Амира Шер Али Хана бежать, 
оставив Кабул, но успех англичан оказался временным 
и  в значительной степени иллюзорным, так как они 
предпочли не учесть ошибки первой англо-афганской 
войны  [7].

26 мая 1879 года был подписан Гандамакский договор, 
который, как предполагалось, урегулирует ситуацию. По-
этому, британцы направили миссию во главе с  послан-
ником сэром Луи Каваньяри в Кабул, но 3 сентября 1879 
года эта миссия была уничтожена, что привело к  возоб-
новлению военного конфликта. Британские силы, насчи-
тывающие около 40 тысяч солдат, были распределены 
по военным колоннам, которые проникли в Афганистан 
с трех направлений. Встревоженный Шер Али попытался 
лично обратиться к царю за помощью, но, не сумев этого 
сделать, вернулся в Мазари-Шариф, где и умер 21 февраля 
1879 года. Поскольку британские войска оккупировали 
большую часть страны, сын и преемник Шер Али — Мо-
хаммад Якуб-Хан  — подписал в  мае 1879 года Гандамак-
ский договор, чтобы предотвратить вторжение британцев 
в остальную часть страны.

В соответствии с  этим соглашением, в  обмен на еже-
годную субсидию и  расплывчатые и  не очень четкие 
и определенные гарантии помощи в случае иностранной 
агрессии Мохаммад Якуб-Хан фактически передал кон-
троль над проведением внешней политики англичанам. 
Британские представители получили возможность при-
сутствовать Кабуле и других местах, британский контроль 
был распространен на перевалы Хайбер и  Михни, Афга-
нистан уступил различные пограничные районы и Кветту 
в пользу Великобританию. Эти успехи англичан были вре-
менные, вскоре после этого в  Кабуле началось антиан-
глийское восстание, которое, с  одной стороны, привело 
к  резне 3 сентября 1879 года, убийству резидента Вели-

кобритании в Кабуле сэра Пьера Каваньяри и его охран-
ников и сотрудников, что стало началом для второго этапа 
Второй афганской войны.

Вторая кампания закончилась в  сентябре 1880 года, 
когда англичане окончательно победили Аюб-хана под 
Кандагаром. По инициативе англичан власть в Кабуле по-
лучил Абдур Рахман Хан, фактически выбранный и  на-
значенный британцами из других представителей аф-
ганской знати. Абдур Рахман Хан не был в  полной мере 
самостоятельной фигурой, что вынудило его ратифици-
ровать и  подтвердить основные положения навязанного 
ему Гандамакского договор повторно. С  другой стороны, 
очередное поражение англичан стало стимулом для раз-
вития негативных образов афганцев в  английской иден-
тичности  [9].

Генерал-майор сэр Фредерик Робертс возглавил по-
левые силы Кабула, двинулся через перевал Шутаргардан 
в  центральном Афганистане, разгромил афганскую 
армию у Чара Азиаб 6 октября 1879 года и оккупировал 
Кабул. Гази Мохаммад начал восстание и  напал на бри-
танские войска под Кабулом, но не добился успехов. 
Якуб Хан, подозреваемый в  соучастии в  расправе над 
Каваньяри и  его персоналом, был вынужден отречься 
от престола под английским воздействием на афганских 
лидеров. Британцы рассматривали ряд возможных ва-
риантов решения кризиса и  политического урегулиро-
вания в  Афганистане, включая разделение территории 
страны между несколькими правителями или возведение 
брата Якуба Аюба Хана на трон, но в конечном итоге ре-
шили вместо этого назначить своего Абдура Рахмана 
Хана эмиром. Аюб Хан, служивший губернатором Герата, 
поднял восстание, разбил британский отряд в битве при 
Майванде в июле 1880 года и осадил Кандагар. Фредерик 
Робертс привел основные британские силы из Кабула 
и победил Аюба Хана в сентябре 1880 года в битве при 
Кандагаре, положив конец его восстанию. Абдур Рахман 
подтвердил Гандамакский договор, оставил англичанам 
контроль над рядом территорий, переданных Якубом 
Ханом.

Литературизация последствий англо-афганской 
войны и  образы Афганистана в  английской идентич-
ности. Вторая англо-афганская война привела к  еще 
большей актуализации афганских образов в  английской 
идентичности, которые сложились по итогам первой 
англо-афганской войны. Например, образы, связанные 
с войной и Афганистаном заметны в романе «Флэшман» 
Джорджа Макдональда Фрейзера   [3]. Вероятно. Клас-
сический образ доктора Уотсона в  прозе Артура Конан 
Дойла возник под влиянием реального образа д-ра Брай-
дона   [11], который, в  отличие от других англичан, до-
брался до Джалал-Абада. События первой англо-аф-
ганской войны лежат также в  основе романов Эммы 
Драммонд «За пределами всех границ» (1983)   [12], «Им-
перия шелковицы» Филиппа Хеншера (2002)   [13] и 
«Фанфары» (1993) Эндрю Макаллана   [14]. В  этой ситу-
ации примечательно и то, что Э, Макаллан является род-
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ственником Уильяма Брайдона. Роман для детей «В Герат 
и  Кабул» (1903) Г.  А.  Хенти   [15] посвящен англо-афган-
ской войне с  точки зрения Ангуса  — шотландского под-
ростка, который во время описываемых событий оказался 
в Афганистане.

Предварительные выводы. В этой ситуации по итогам 
второй англо-афганской войны был обеспечен британ-
ский контроль над внешней политикой Афганистана 
в  обмен на защиту и  финансовую помощь. Англичане 
были вынуждены отказаться от фактически провокаци-
онной политики сохранения британского резидента в Ка-
буле, но при этом Британия смогла сохранить свое вли-
яние. Фактически вторая англо-афганская война с точки 
зрения ее последствий и  результатов оказалась для ан-

гличан более успешной. Политические элиты Афгани-
стана, разделенные территориальными и  этническими 
противоречиями, не были консолидированы в  доста-
точной степени, чтобы противостоять англичанам и бри-
танскому влиянию в  стране, которое постепенно росло. 
Поэтому, после вывода британских войск афганцы были 
вынуждены, с одной стороны, только пассивно наблюдать 
за тем как англичане пытаются достичь свои геополитиче-
ские цели на территории их страны, которая превратила 
во фронтир и  буферную зону между Британской и  Рос-
сийской империями. С другой стороны, война стимулиро-
вала развитие афганских образов в  британской идентич-
ности, что стало часть формирования и трансформации 
имперской идентичности.
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Процесс раскулачивания и раскрестьянивания сельских тружеников  
и его последствия

Марченко Наталья Леонидовна, учитель истории
МБОУ СОШ №  7 г. Абакана (Республика Хакасия)

Статья говорит о коллективизации на территории Хакасии. Хакасия — небольшая республика в Сибири, в которой 
так же, как и на всей территории страны, были жертвы раскулачивания. В статье делаются выводы о том, что раску-
лачивание привело к тому, что наиболее предприимчивое крестьянство превратилось в изгоев и лишилось своего иму-
щества. По факту оно стало коллективным и во многих случаях было разбазарено. Также в статье указывается, что 
корни проблем современного сельского хозяйства лежат в коллективизации, проведенной в 1930-е годы.

Ключевые слова: раскулачивание, крестьяне, выселяемые, спецпереселение, Сталин, коллективизация, конфискация.

Коллективизация по факту была вынужденной мерой 
для проведения индустриализации страны быстрыми 

темпами. Это обусловлено внешним фактором, агрес-
сией мировой системы к доктрине построения и развития 
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СССР. Индустриализация СССР обеспечивала военную 
мощь страны. К тому же нужно было учитывать фактор 
потери территорий по Брестскому миру, разруху, вы-
званную Первой мировой и гражданской войной.

Коллективизация, продразверстка, а затем и продналог 
давали возможности быстрого получения необходимых 
средств. Таким образом, индустриализация проводилась 
за счет коллективизации крестьянства путем изъятия 
средств. Конечно, очень прискорбным фактом является 
декрет о  земле, с  помощью которого крестьянство полу-
чало долгожданную землю и  который стал фактически 
миражом для крестьян.

Их вновь обманули, как и при реформе 1861 года, дав 
землю. Но крестьяне не могли воспользоваться ею, нача-
лось мучительное развитие по юнкерскому пути капита-
лизации деревни. Фактическое нерешение крестьянского 
вопроса стало причиной революции 1905 г, а  далее ре-

волюций 1917 года. Временное правительство, не решив 
крестьянский вопрос, лишилось власти. Ленин декретами 
«Фабрики рабочим, земля крестьянам, власть — Советам» 
удовлетворил чаяния крестьян. При этом Ленин учитывал, 
что Россия была по своему составу крестьянской страной.

Вот эта обманутая крестьянская масса стала одной по-
страдавшей частью, фактически помогшей Ленину удер-
жать власть.

Для того чтобы проводить коллективизацию и  по-
лучить поддержку у  крестьянской массы, был применен 
принцип: «разделяй и властвуй». Крестьянство разделено 
было по социальному составу: бедняки, маргинал, серед-
няки и  всем ненавистные кулаки (хотя Бухарин в 1925 
году заявил: «Обогащайтесь!») Хотя, если рассматривать 
кулаков, это были выходцы из той же крестьянской среды, 
только наиболее трудолюбивая и  наиболее предприим-
чивая её часть.

Таблица 1. Обеспечение скотом крестьянских дворов с 1917–1928 г. в Хакасии (период перед коллективизацией)

год
Общая численность 

скота
лошади

крупного ро-
гатого скота

овцы свиньи куры пчелы

1917
461.827 голов (по 
другим данным — 

450.350 голов).
70865 голов 113744 голов

269804
штуки

4139
до ХХ в. не упо-

треблялось 
в пищу

1920 до 391550 голов.
до 57777 

голов.
106182 голов 227391 6432 60030 штук. 1141 улей

1925 594.185 голов 70.666 голов 157.325 голов
355.851 (вклю-

чены козы)
10.343

1928 до 841247 голов.
до 99625 

голов
до

245 672 голов
До 495950

штук
до 13703 161167 кур.

7830 
ульев

Уменьшение скота в 1920 году обусловлено событиями 
гражданской войны, голодом в  разных районах России, 
в том числе и Поволжье. В1925году идет увеличение роста 
скота, в 1928 году поголовье скота увеличилось с 1917 года 
почти в 2 раза.

Таким образом, наблюдается стабильный рост уве-
личения скота, возникли новые отрасли: разведение кур 
и пчел. То есть, вынужденная мера, провозглашенная Ле-
ниным на 10 съезде, НЭП вывели из кризиса большевист-
ский режим. По факту, НЭП — это Брестский мир боль-
шевиков со своим народом. Без НЭПа большевики не 
удержали бы власть. Однако Ленин указывал, что вернется 
еще к террору, в том числе и экономическому, и этим эко-
номическим террором является коллективизация.

В период НЭП наблюдались различные мнения по раз-
витию страны, в  частности Зиновьева, Троцкого, Каме-
нева. Они были противниками НЭПа. Бухарин же видел 
перспективы НЭПа, в  том числе и  в сельском хозяйстве. 
Однако НЭП был в основном настроен на развитие легкой 
промышленности, но стране в тот период жизненно необ-
ходима была индустриализация страны, т. е. развитие тя-
желой промышленности, и  её решили провести за счет 
коллективизации страны. К тому же одной из причин, ко-

торая завела в тупик НЭП, были ценовые ножницы между 
продукцией сельского хозяйства и  продукцией промыш-
ленности.

При проведении коллективизации наблюдается кор-
румпированность.

Факты мародерства при выселении кулаков поражают 
не исключительностью, а массовостью и обыденностью. В 
«первых рядах» вершителей произвола нередко оказыва-
лись именно те, кто должен был претворять в жизнь па-
раграфы инструкций и  постановлений о  сохранности 
и  учете конфискованного имущества представителями 
власти, милиции и  т.  д. Однако грабили напрямую и  те, 
и другие; «цивилизованно» пользуясь своим положением, 
они искусственно занижали стоимость отнятого имуще-
ства для того, чтобы затем скупить его практически за 
бесценок.

В директивных документах начала 1930  г. значилось 
введение 3 категорий «кулацких хозяйств»:

1. «выселяемые», «высылаемые»
2. для хозяйств второй категории, направляемых 

в отдаленные районы, и «расселяемые»
3. для хозяйств третьей категории (так называемое 

внутреннее расселение)
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Спецпереселение явилось ссылкой по существу без-
винных людей, экономической колонизацией по целям 
и  составной частью разрушительного процесса раскре-
стьянивания по результатам.

Кампания по раскулачиванию, развернувшаяся 
зимой  — весной 1930  г., имела конфискационно-репрес-
сивные приоритеты. Власти решали ближайшие прагма-
тичные задачи: экспроприации и  выселение репрессиро-
ванных, не заботясь о  их дальнейшей судьбе. Высылка 
началась зимой, однако только в  начале апреля 1930  г. 
была создана комиссия «по устройству выселенных ку-
лаков» во главе с  заместителем председателя СНК СССР 
В. Шмидтом. Комиссия распределяла скудные средства 
в  кредиты на обустройство спецпоселенцев  — функции, 
скорее, сродни Собесу. Помимо этого, на республикан-
ском уровне возникла комиссия тогдашнего наркома 
НКВД РСФСР В. Толмачева. В  мае сложились и  начали 
функционировать региональные межведомственные ко-
миссии с аналогичными задачами.

Советская власть требовала тотального подчинения: 
кто не подчинился — становился кулаком. Шло раскула-
чивание не только середняков, но и бедняков. В колхозах 
не проводилось никакой разъяснительной работы. На-
блюдалось почти поголовное пьянство работников сель-
советов, разбазаривание отобранного имущества работ-
никами сельсоветов. Выселяли и расселяли «кулаков» по 
следующим пунктам:

1. Выселяли в отдаленные местности СССР и в пре-
делах дальнего края — в отдаленные районы, на худшие 
земли.

2. Количество выселяемых и расселяемых кулацких 
хозяйств должно строго дифференцироваться по рай-
онам в зависимости от фактического числа кулацких хо-
зяйств в районе с тем, чтобы общее число ликвидируемых 
хозяйств во всех районах составляло бы в среднем 3–5 %.

3. Списки выселяемых кулацких хозяйств устанавли-
вались районными исполнительными коэффициентами

4. В районах сплошной коллективизации конфи-
сковать у  кулаков средства производства, скот, хозяй-
ственные и  жилые постройки, предприятия, произве-
денные и торговые, кормовые, семенные запасы.

Спецпоселенцы были поставлены в очень тяжелое по-
ложение, т.  к. при отводе сельхозугодий для поселков 

с  кулацкими хозяйствами земля должна была быть худ-
шего качества. Поселки должны были находиться вне 
района сплошной коллективизации, по возможности да-
леко от расположения железных дорог, шоссейных и во-
дных путей и  под постоянным надзором. Также в «По-
становлении комиссии по вопросу об оплате труда 
выселяемых кулаков» было сказано, что, если выселя-
емые кулаки привлекаются в  качестве рабочей силы, 
оплата их труда должна быть на 20–25  % ниже по срав-
нению с занятыми на этих работах рабочими, и законы 
о социальном страховании на них не распространялись. 
Явная дискриминация по социальному и  имуществен-
ному статусу.

Подтверждением недовольства данными действиями 
служит следующий документ:

Секретно Хакокружкома ВКП (б) т. Кемерову и предха-
кокрик т. Арыштаеву

Хакпроотдел ОГПУ при селе препровождает спец. до-
кладную записку о недовольстве середнячества и кулаче-
ства на территории Хакокруга в связи с допущенными из-
вращениями при проведении перевыборных компаний 
Советов.

Приложение: Упомянутый 1 — экз.
ВРИОб Нач ОКРотдела ОГПУ (Поликарпов)
Спец. докладная записка
Хакасский Окротдел ОГПУ о недовольстве середняче-

ства в  связи с  допущением извращений при проведении 
перевыборной компании Советов

В докладных записках о ходе предвыборной компании 
Советов нами неоднократно подчеркивается целый ряд 
перегибов и извращений, тормозивший отрицательно от-
разиться на союзе кулаков, середняков и бедноты. Извра-
щения эти наиболее полно отразились в  следующих мо-
ментах:

1. Изоляция зажиточных крестьян и  середняков из 
состава сельизбиркомов

2. Недопуск их на бедняцкие собрания
3. Лишение зажиточных и  середняков и  обложение 

индивидуальными налогами, избирательных правилам
4. Выставление кандидатами в с/совет в новый совет 

исключительно бедняков.
Советская власть редко выступала в защиту крестьян 

и кулаков. Она всячески зажимала и обделяла кулаков.

Таблица 2

год Рабочие Батраки Бедняки Середняки Зажиточные Служащие Всего
1926–1927 4 % 13 % 16 % 33 % 26 % 8 % 100 %
1928–1929 5 % 15 % 46 % 18 % — 16 % 100 %

Анализ данной таблицы указывает на резкое снижение 
количества середняков за счет увеличения бедняков 
(28,5 %) и служащих (на 100 %)

Приведенные цифры свидетельствуют о  неверном 
подходе уполномоченных к  созданию Сельизбиркомов. 
Прослеживается отделение кулаков от бедноты, т.  к. на 

должность назначались либо уполномоченные, либо 
кто-нибудь из бедняков, а тот, кто получал высокие долж-
ности, по-прежнему чинил произвол. Примером этого 
может быть нижеуказанный беспредел.

Опись имущества у  выселенных в  селе Саралинском 
Боградского района (подлежало выселению 8 семей)
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1930 г. февраль 23 дня и нижеподписавшийся председа-
тель Сельсовета Чернов Иван Прокопьевич сельсовет Са-
ралинского района Боградского района сего числа в при-
сутствии понятых: кузнеца… и члена семьи Кадочиновой 

Анастасии произвели опись имущества, выделенного 
в натуре из хозяйства выселяемого Кадочинского Федана 
Константиновича

Таблица 3

№  /п Нижеследующее имущество (Наименование) количество Примечание
1 лошадь 1
2 плуг 1
3 борона 1
4 коса 2
5 серп 3
6 молоток 2
7 Вилы железные 3
8 лопата 1
9 сани 2

10 сбруя 1
11 пила 1
12 топор 2

Для полного убеждения приведу ещё один акт конфи-
скации имущества у выселяемого Чертыкова А.

Таблица 4

№  /п Наименование предметов количество стоимость
1 Конь бурый 17 лет 1 50 р.
2 Полный комплект (супонь) 1 10 р.
3 сундук 1 10 р.
4 шубы 10 10 р.
5 Ткань суконная 1 рулон 320 р.
6 Женские платки 5 12 р.
7 Мужские рубашки 7 10 р.
8 Самовар медный 1 15 р.
9 Чашек (чайная пара) 4 41 р.

10 Чайник 1 25 р.
11 Шелковое платье 1 4 р.
12 Шелковая повязка 1 2 р.
13 Топор 1 1 р.
15 Ведро жестяное белое 3 30 р.
16 Ножницы 2 5 р.
17 Кадочки с маслом 2 25 р.

Также следует заметить, что ни в одном документе не ука-
зана конфискация домов, хотя дома были так же конфиско-
ваны. При просмотре вышеуказанных актов конфискации 
можно задаться вопросом: какие же они были кулаки, если 
такое имущество почти в каждом крестьянском доме?

Так кого же нам считать «кулаками»? Тех, кого оби-
рали и «истребляли», становили в невыносимые условия 
жизни? Это труженики села и  деревни, на которых дер-
жалась деревня. Настоящий кулак тот, кто формально 
порвал со своим дореволюционным прошлым и  так же 
формально стал на сторону Советской власти.

Настоящим труженикам деревни — «кулакам» — не да-
вали развернуться, облагая их непомерными налогами, 
лишая их избирательных прав, не принимая в члены коопе-

рации и т. д. Такие «кулаки» подвергались раскулачиванию, 
всё отнятое отдавали беднякам в надежде, что последние по-
правят своё хозяйство, при этом бедняки имели массу льгот.

Эта несправедливость привела к  разрухе в  деревне. 
Какие могли быть в  деревне «кулаки», когда там земля 
была разделена по едокам: которые имели 1 лошадь и 2 ко-
ровы, считались кулаками, или те, у  кого до революции 
было 3–4 десятины купленного и  арендованного покоса, 
а в 1928 г. его раскулачили, и он не имел даже коровы, а его 
считали «кулаком».

Под «кулаком» надо понимать крестьянина труженика — 
хлебороба, который приносил пользу государству и улучшал 
свое хозяйства и Советской власти. Надо было искать кулака 
в  деревне преследованием так называемого бедняка, кото-
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рого снабдили за счет кулака лошадью и коровой, чтоб он её 
не продал, не зарезал на мясо, если дана ему земля по закону, 
чтоб он её обрабатывал культурно  т.  к. обрабатывал её со-
сед-труженик, а не трудясь и пьянствуя. Тогда и земля у него 
была бы тоже, как у соседа, и давала хороший урожай, и он 
вышел бы из своего бедняцкого состояния.

Итак, в последнее время обнародовано немало фактов, 
убедительно доказывающих, что колхозы создавались на 
крови и  страданиях крестьянина-труженика, получив-
шего землю от Советской власти и  поверившего ей, так 
как индустриализация проводилась быстрыми темпами 
за счет ограбления и разрушения труженика деревни.

Жизнь крестьян была искалечена коллективизацией, 
которая принесла для них сиротство и голод, издеватель-
ства и уничтожение и, конечно же, долгие годы страха за 
себя, родных, детей. Боялись, что всё это может повто-
риться уже с детьми, внуками, что тоже им доведется из-
ведать наказание, как говорил Сталин: «в особо срочном 
и не связанном формальностями порядке».

С подготовленных по прямому указанию Сталина ди-
ректив началась вторая война против крестьянства. За 
их невыполнение он карал, невзирая ни на чины, ни на 
звания, ни на награды. «Немедленно арестовать и  награ-
дить их по заслугам, т. е. дать им от 5 до 10 лет тюремного 
заключения каждому». И все же не следует упрощать, свя-
зывать раскрестьянивание лишь с  именем Сталина, т.  к. 
в  конце 20 годов, о  которых идет речь, ещё были живы 
и занимали ответственные посты в партии и государстве 
многие лидеры революции. Кто из них встал на защиту де-
ревни? Единицы. Да и то с оговорками, с оглядкой на по-
зиции большинства. А кто после этого встал в их защиту 
в период репрессий?.. Уже никто.

Ведущие политические деятели тех лет в то время много 
рассуждали о  мелкобуржуазности крестьянства, поли-
тической неустойчивости, классовой ненадежности. При 
этом явно забывается, что крестьянин — мужик, только 
одетый в солдатскую шинель, фактически и утвердил Со-
ветскую власть.

В 1928 г. за отказ сдать весь хлеб, применялась чрезвы-
чайная мера воздействия — конфискация имущества с вы-
селением в отдельные районы. Ну, а тем, кто протестовал 
против этого произвола, инкриминировали печально из-
вестную статью  — 58–10 к  РСФСР  — контрреволюци-
онная агитация. По некоторым оценкам, эти репрессии 
в той или иной степени затронули 25 тысяч крестьян.

В 1929  г. всё повторилось. Деревня на насилие, про-
извол и несправедливость ответила насилием: по стране 
прокатилась волна крестьянских восстаний. Только по 
официальным данным, в 1929  г. было зарегистрировано 
около 1300 с числом участников более 150 тысяч человек.

С точки зрения государства, зажиточный крестьянин 
был обречен. Летом 1929  г. вышел новый запрет: не при-
нимать кулацкие семьи в  колхозы. Для многих тогда воз-
никла безвыходность: ни по-старому, ни по-новому жить 
и хозяйствовать на этой земле не дозволялось. Сколько же 
крестьянских семей изведало эту «справедливость»?! Ука-
зывается в различных источниках: 90 тысяч человек. Ровно 
столько получено в 1929 году жалоб секретариатами Ста-
лина и Калинина. Но сколько ещё было людей, не обжало-
вавших свою участь! Поэтому реальное число жертв произ-
вола намного больше.

Допускался лишь один подход к  крестьянству: 
«ОТДАЙ!», что крестьянин воспринимал как диктат 
ограбления. Зажиточные крестьяне кого использовали 
в  борьбе с  ними? Крестьян бедняков. Правительство ис-
пользовало принцип «разделяй и  властвуй» среди кре-
стьян. На долгие годы в  деревне воцарилась атмосфера 
произвола, взаимная ненависть и страх, в которой одина-
ково задыхались все: и богатые, и бедные.

И снова наше село в бедственном положении, а значит — 
и  вся страна. Правильно сказано в  книге  Л.  И.  Бреж-
нева «Целина» (хоть и авторство его под вопросом): «Есть 
хлеб  — будет и  песня…» «У нас хлеба много не хватает, 
а раньше всем слоям населения хватало зерна. Так где же 
Вы, старые кулаки?»
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В статье рассматриваются вопросы продовольственного обеспечения в период первой мировой войны в Российской 
империи, выявлены предпосылки, обобщены причины продовольственного кризиса. Изучены мероприятия, которое раз-
рабатывали власти, как в общегосударственном масштабе, так и на местах с целью решения продовольственной про-
блемы в стране и обозначены причины их неэффективной реализации.
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Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что 
период Перыой мировой войны и  непосредственно 

продовольственный кризис, который наблюдался в  это 
время в  Российской империи, вызванный рядом причин 
и впоследствии превратившийся в один из значимых фак-
торов политики, важно исследовать с  целью дальнейшего 
осмысления проблемы взаимодействия государства и рос-
сийского общества в переломные моменты истории. Одной 
из главных составляющих социального самочувствия об-
щества и  государства можно назвать продовольственный 
вопрос, который прошёл эволюцию от продовольствен-
ного снабжения до продовольственного кризиса и в итоге 
многие обстоятельства данного процесса сыграли большую 
роль в крушении политического режима в 1917 году.

Цель настоящего исследования, взяв за основу исто-
рико-системный подход и  принципы системности, изу-
чить процесс формирования продовольственных госу-
дарственных общественных ведомств с учётом иерархии 
внутренних связей и направлений их деятельности и выя-
вить причину неудач при реализации мероприятий, при-
званных решить продовольственный кризис в  период 
Первой мировой войны.

В. И. Борисовым подчеркивалось, что Первая мировая 
война дала новый опыт широкомасштабного государ-
ственного вмешательства в хозяйственную жизнь страны. 
Необходимо было решить целый ряд актуальных задач, 
среди которых: определить количество необходимых про-
дуктов питания, отрегулировать ценовую политику, ре-
шить проблемы в  области железнодорожных перевозок, 
создать централизованную структуру продовольственных 
органов и др. При этом многое было воплотить в жизнь 
достаточно сложно из-за масштабов страны и  следова-
тельно разных условий в ее регионах.

В работах  М.  В.  Оськина говорится о  том, что власть 
в настоящий период в итоге продемонстрировала свою не-
достаточную компетентность в сфере продовольственной 
регулирования  [1, с. 164–171].

Историками советского периода продовольственный 
кризис рассматривался в  первую очередь как законо-
мерный итог «антинародной» политики властей, которая 
были заинтересована исключительно в  собственной на-
живе и эксплуатации низших классов. Работы В. Я. Лаверы-
чева, А. Л. Сидорова, А. А. Погребинского, П. В. Волобуева, 

Т. М. Китаниной, Д. С. Дякина, В. И. Старцева представляют, 
в  общем собрание фактического материала, который сви-
детельствует об экономически тяжелом положении и труд-
ностях в годы войны   [2, с. 35]. После распада Советского 
Союза историческая наука стала чаще поднимать иначе во-
просы и  рассматривать стихийный характер Февральской 
революции, и ее связь с продовольственным кризисом.

Отметим, что в  действительности продовольственный 
кризис не был чем-то внезапным, а появился, как итог це-
лого ряда причин и  предпосылок, о  чем свидетельствует 
фундаментальный труд  Н.  Д.  Кондратьева «Рынок хлеба 
и его регулирование во время войны» в котором указаны 
материалы анкетирования, проведённого «Особым сове-
щанием» по продовольствию. Таким образом, мы получаем 
картину зарождения и  развития кризиса продовольствен-
ного характера. Согласно результатам анкет и  опросов 
местной власти 659 городов Российской империи, который 
был проведён в  октябре 1915 года, недостаток продоволь-
ственных продуктов был отмечен в 500 городах, недостаток 
ржаной муки — 348 городах недостаток пшеничной муки — 
334 города, недостаток круп — 322 города  [2, с. 37].

Вышеуказанные данные анкетирования можно обозна-
чить как наиболее полный срез проблемы по Российской 
империи 1915 года, благодаря этому мы можем увидеть 
то, как минимум три четверти городов уже испытывали 
нужду на второй год войны.

Большого объёма исследование, которое было, прове-
дено в октябре 1915 года показывает данные по 435 уездом 
страны. Так, о недостатки пшеницы и муки из нее заявил 361 
город, о недостатке ржи и муки из нее — 209 городов. Это 
свидетельствует о надвигающемся продовольственном кри-
зисе 1915–1916 года. Максимум объема зерна приходился 
на время сразу после сбора урожая в  конце лета, а  мини-
мальный соответственно весной и летом следующего года.

По данным другого анкетирования мы видим при-
мерные рамки возникновения продовольственной нужды. 
В  отношении обеспечения ржаной мукой (базовый про-
дукт в Российской империи) 22,5 % заявили, что возник-
новение недостатка пришлось именно на начала войны. 
7 % отметили, что — наконец 1914 года. В начале 1915 года 
кризис начался в 10 % городов.

В дальнейшем мы можем наблюдать стабильно вы-
сокие показатели. Так, 19.8 % — на начало войны, 8, 3 % — 
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наконец 1914 года, 7, 9 % — на начало 1915 года, 15, 8 % — 
на весну, 27, 7 % — на лето, 22, 5 % — на осень 1915 года.

Стоит отметить, что данные статистики аналогичную 
ситуацию показали к весне 1915 года, происходит резкий 
всплеск, нарастающий в дальнейшем.

Характерным является то, что наблюдается отсутствие 
динамики к осени 1915 — времени сбора урожая в стране.

В первую очередь такой факт свидетельствует о том, что 
продовольственный кризис начал зарождаться в  России 
уже с  началом Первой мировой войны в 1914 году, и  в 
дальнейшем только получил свое развитие.

Для получения дополнительной информации о  дина-
мике продовольственного кризиса достаточно взглянуть на 
рост цен на хлеб в данный период. Средние осенние цены на 
зерно в Европейской части России за 1909–1913 гг. — 100 %.

В 1914 г. — рост 113 % — рожь, 114 % — пшеница (Не-
черноземье).

В 1915 г. рост 182 % — рожь. Пшеница — 180 %.
В 1917 г. — 1661 % — рожь, 1826 % — пшеница.
Цены возрастают по экспоненте, несмотря на опреде-

ленного рода избыточность 1914 года и 1915 года. Перед 
нами встаёт яркое свидетельство того, что осуществлён 
был либо спекулятивный рост цен при избыточном весе 
продуктов, либо был рост цен в условиях давления спроса 
при низком предложении. Данный факт является свиде-
тельством того, что присутствовал крах обычных методов 
распределения товаров на рынке.

Осенью 1915 года, который можно назвать критическим, 
стали появляться признаки надвигающегося продоволь-
ственного кризиса, который имел общероссийский масштаб. 
В  начале осени того же года Особым совещанием также 
был осуществлён анкетный опрос муниципальных органов 
и других организаций о продовольственном положении на 
местах — в производящих и потребляющих губерниях.

Первые данные анкетных опросов показали неутеши-
тельные результаты. Потребность в хлебе, сахаре и других 
главных продуктах ощущалась осенью 1915 года в 99 % го-
родов и 97 % уездов северных и прибалтийских губерний, 
95 % — северо-западных городов, 80 % — приволжских гу-
берний, 72 % — города центральной части черноземного 
района. Лишь только южная часть европейской России 
была отмечена тем, что недостаток продовольствия там 
ещё проявлялся не так остро. Но более чем половина го-
родов, а  именно 60  %, отметили продовольственное не-
благополучие  [3, с. 27, 28]. Мы можем отметить, что труд-
ности на данном этапе испытывали в  первую очередь 
промышленные центры, которые зависели работы желез-
нодорожного транспорта.

Изучив анкетные данные, правительство убедилось, 
что роль муниципальных органов чрезвычайно возросла. 
В экстремальных условиях войны определились основные 
направления деятельности городских управ, а именно на-
значались продуктовые таксы, закупались продоволь-
ствие, вводились карточной системы и  осуществлялся 
контроль над исполнением этих процессов, также помимо 
этого создавался и ряд новых предприятий.

Остро ощущалась необходимость активных муни-
ципальных действий в  сфере продовольствия, которую 
всё больше осознавало правительство городских буржу-
азных кругов. При этом было стремление сосредоточить 
в  собственных руках всю систему регулирования город-
ской экономики. Реальность подталкивала правительство 
к  вынужденным мерам по расширению прав муниципа-
литета.

Итоги выступления городских самоуправлений на 
рынке продовольственных товаров наиболее ярко и  по-
следовательно ощущались в  крупных промышленных 
центрах. Если же говорить в отношении средних и малых 
городов, муниципальные органы в  данном случае часто 
ограничивалось лишь слабыми и  довольно разрознен-
ного характера попытками вмешательства в  экономиче-
скую сферу. В таких городах борьба с недостатками и ро-
стом цен не получила как такового последовательного 
развития. Тем не менее, стоит отметить, что тенденция 
к усилению данной борьбы проявилось повсюду, где Му-
ниципальное образование обратились к  регулированию 
продовольственной экономики  [4, с. 137].

Устройство и  полномочия центральных органов на 
протяжении всего периода Первой мировой войны под-
вергались определенным действиям процесса реформи-
рования, соответственно местный уровень делегировал 
решении многочисленных проблем.

Для полноты картины следует рассмотреть продоволь-
ственное положение в  некоторых регионах государства. 
Продовольственный кризис затронул население не только 
непосредственно у  самой линии фронта, но и  в отда-
ленных районах, например это касается аграрных окраин 
Восточной Сибири, в  которой во второй половине 1915 
года остро ощущался дефицит продуктов, составляющих 
основу пищевого рациона людей (хлеб, мясо и т. п.)

С тех пор как начались военные действия регулиро-
ванием продовольственных вопросов стали заниматься 
ряд организации, в  числе которых были: Главное интен-
дантское управление, определяющее необходимый для 
армии объём продовольствия; Совещании при Главном 
интендантстве, которое выдавало наряд на поставку 
грузов; Центральный комитет регулирования массовых 
перевозок при Управление железных дорог; Управление 
сельского продовольственной части при Министерстве 
Внутренних дел и  др. Непосредственной поставкой про-
довольствия в военные части было занято Главное управ-
ление землеустройства и земледелия (ГУ ЗиЗ).

Отметим, что прописаны обязанности городских об-
щественных управлений по устранению проблем продо-
вольственного обеспечения были в Городовом положении 
еще в 1892 году   [Государственный архив Иркутской об-
ласти (ГАИО). Ф. 25. Оп. 10. Д. 609. Дело канцелярии Ир-
кутского генерал-губернатора о  снабжении населения 
продовольственными продуктами. 18 августа 1916 г. — 17 
февраля 1917 г].

Одним из главных направлений деятельности продо-
вольственной комиссии стала выработка такс и осущест-
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вления оптовых закупок для последующей реализации на-
селению без спекулятивной наценки.

Стоит отметить, что деятельность вышеуказанной ко-
миссии вызывала многочисленные нарекания из того, что 
в  первую очередь отсутствовала необходимой степени 
оперативность. Также горожанами отмечалось то, что 
присутствовала в некоторой мере у власти заинтересован-
ность в том, чтобы проблемы небыли решены. Свою вы-
году преследовало купечество и зажиточная часть мещан.

Таким образом, мы можем отметить, что для решения 
производственных проблем населения в тылу правитель-
ству надо было вплотную заняться продовольственной 
проблемой уже после начала военных действий и  одно-
временно вырабатывать единый план снабжения армии 
и населения, который принят был лишь только во второй 
половине 1916 года.

Специфика деятельности местных государственных ор-
ганов была обусловлена следующими факторами. Если го-
ворить, например, о  Восточной Сибири, можно отметить, 
что регион развивался в  условиях незавершённого осво-
ения, что стало причиной недостаточной интегрирован-
ности в  экономическое пространство страны. Также су-
ществовала определенная специализация сырьевой сферы 
в  экономике и  то обстоятельство, что местность эта было 
потребляющая и значительно удалена от линии фронта, то 
есть не осуществлялся заказ заготовок продовольствие для 
армии. В губерниях европейской части страны земства вели 
активную работу и снабжали продовольствием войска и на-
селение, в Сибири же земская реформа не нашла развитие.

Главными мероприятиями продовольственных ко-
миссий, которые были образованы при органах город-
ского самоуправления, можно назвать таксировку цен, 
закупку продуктов питания для реализации населению. 
Из-за цензового состава и  недостатка финансовых ре-
сурсов в  условиях общей экономической конъюнктуры, 
которая сложилась в стране, действия зачастую были ма-
лоэффективны и соответственно подвергались критике со 
стороны граждан.

Рассмотрим еще один регион  — Воронежскую гу-
бернию. В ней в первые месяцы войны продовольственное 
обеспечение не вызывало опасений. Урожаи военных лет 
были высокими. Однако хлебный экспорт был прекращен, 
что привело к тому, что сверхнорматив зерна в 1916 году 
превысил ориентировочно 1 млрд. пудов.

Те труженики, которые остались дома и не были при-
званы в армию в целом справлялись с повышенными на-
грузками: ресурсов трудового плана было в избытке, поло-
жительно повлиял курс столыпинского землеустройства, 
использовался труд военнопленных.

В 1915 году размер урожая был чрезвычайно высок — 
около 150 млрд. пудов  [5, с. 2–4].

Председатель Воронежской уездной земской управы 
Н. А. Александров в начале 1915 года утверждал, что «на-
селение Воронежского уезда, благодаря хорошему урожаю, 
обеспечено продовольствием»  [ГА ВО, ф. 21, оп. 1, д. 2207, 
л. 134].

Очевиден тот факт, что в более крупных промышленных 
центрах градус общественного недовольства поднимался 
всё выше, мятеж, который начался в Петербурге после де-
монстрации 1917 года, в  первую очередь стал проявле-
нием социального протеста. В итоге монархический строй 
пал, и страна погрузилась в политическую смуту соответ-
ственно и утратила способность к организации серьёзных 
военных действий. Но данный факт вначале не был адек-
ватно оценен на местах. В частности не скрывали своей ра-
дости местные земцы, которые расценивали продоволь-
ственные трудности как «козырную карту» оппозиции 
в политической борьбе  [ГА ВО, ф. 21, оп. 1, д. 2379, л. 13].

Исследуя местные материалы, мы можем сделать вы-
воды, что экономическая политика вообще и продоволь-
ственного характера в  частности проводилась в  России 
с  большими ошибками, соответственно в  феврале 1918 
года возникла угроза голода повсеместно.

Продовольственный кризис в  Воронежской губернии 
до 1917 года как таковой отсутствовал, но присутствовал 
затяжной кризис продовольственного снабжения, ко-
торый был обусловлен ошибками экономической и  фи-
нансовой политики, а также отсутствием координации де-
ятельности администрации, общественных организаций. 
Именно вышеуказанные факты и  сыграли роль важней-
шего политического инструмента для оппозиции для того, 
чтобы устранить монархию.

Рассмотрим продовольственный кризис в земледельче-
ских губерниях Центральной части России. На ухудшение 
в  данной области положения населения повлиял общий 
рост цен во время войны и спекуляция торговли, как во 
многих других регионах. При этом мы можем отметить, 
что цены возрастали из месяца в месяц, одновременно за-
работная плата оставалась примерно на том же уровне 
либо отставала. В  качестве примера можно привести 
данные суконной фабрики Тамбовской губернии — с ок-
тября 1915 года по апрель 1916 года цена возросла на 37 %, 
по заработок за месяц увеличился лишь на 5 %–13 %  [Рос-
сийский государственный исторический архив (РГИА). 
Ф.23. оп.16. Д.189].

Железнодорожная транспортная сеть не могла обе-
спечить всех необходимым в  годы войны действующую 
армию в условиях существующей нехватки топлива, часто 
неисправного состава паровозов, вагонов. Не были удов-
летворены потребности продовольствия даже городов 
Центрально-черноземного района, территория которого 
был вблизи от производства многих продуктов питания. 
Бедственное положение было у  практически всех слоев 
населения, в  том числе и  отмечены были им работники 
оборонных предприятий. Свидетельством вышеуказан-
ного является переписка председателя правления акцио-
нерного общества Мальцевский заводы с различными ве-
домствами (1915  г.-1917  г.), в  которой сказано, что из-за 
недостатка продовольствия появляется угроза забастовки 
рабочих  [РГИА. Ф.457. Оп.1. Д.763].

Подобное положение дел наблюдалось с  продоволь-
ствием по всем центральным земледельческим губерниям.
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