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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

METHODS AND FORECASTING
PLANNING IN THE ENERGY
INDUSTRY OF ZABAIKALSKY KRAY 

Дан анализ практики, представлены новые ме-

тодические подходы к прогнозированию развития 

региональных энергетических систем. В качестве 

методологической основы долгосрочного прогнози-

рования предлагается использовать разработки тео-

рий самоорганизации

Ключевые слова: прогнозирование, планирова-
ние, методы, энергетическая отрасль

An analysis of practice, new methodological ap-

proaches to forecasting the development of regional 

energy systems are described in the article. As a meth-

odological basis for long-term forecasting the use of de-

velopment theories of self-organization is proposed 

Key words: forecasting, planning, methods, and en-
ergy industry 

Прогнозирование и планирование раз-
вития энергетических систем невоз-

можно без долгосрочного и достоверного 
прогнозирования развития экономики и 
социальной сферы государств, регионов и 
муниципальных образований. 

Территориальная инфраструктура, ос-
нову которой наряду с транспортным со-
ставляет топливно-энергетический ком-
плекс, во многом определяет успешность 
реализации долгосрочных региональных 
программ и стратегий. Эффективность 
решений по развитию инфраструктуры и 
повышению энергетической безопасности 
региона определяется объективностью и 
обоснованностью информации, получен-
ной из прогнозов. Значительные сложности 
проблема прогнозирования развития отде-
льных хозяйственных комплексов приобре-
тает в условиях глобальной экономической 
и политической нестабильности, а также 
продолжающейся реструктуризации отде-
льных отраслей и предприятий. Динамика 

развития и структурные сдвиги в хозяйс-
твенных комплексах регионов определяют-
ся, с одной стороны, общими стратегичес-
кими направлениями развития экономики 
для России, с другой – территориальными 
особенностями.

Для обоснования прогнозов развития 
региональной энергетики необходимы те-
оретические подходы, методики и модели, 
корректно и достаточно полно отражающие 
специфичность прогнозирования террито-
риальных хозяйственных систем. Кроме 
того, необходимо надёжное информаци-
онное обоснование прогноза, включаю-
щее программы социально-экономическо-
го развития, инвестиционные программы 
развития энергетики, стратегии реструкту-
ризации и модернизации энергоёмких про-
изводств [4].

Развитие энергетической системы тес-
но связано с развитием всего хозяйствен-
ного комплекса и социальной сферы регио-
на. Как элемент социально-экономических 
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систем, энергетический комплекс участвует 
во множестве прямых и обратных связей; 
влияет на изменение цен на продукцию 
всех видов, на объём прибыли и ресурсов 
для инвестиций в отраслях производствен-
ной и непроизводственной сферы; опреде-
ляет изменение доходов и накоплений на-
селения, изменения в бюджетах различных 
уровней; влияет на многие другие элементы 
этих систем. Качество и доступность энер-
горесурсов во многом определяют структу-
ру и темпы экономического, социального и 
экологического развития региона. Развитие 
регионального ТЭК определяется также ря-
дом внутренних и внешних факторов, важ-
нейшими среди которых являются развитие 
энергоемких отраслей промышленности, 
процессы реструктуризации хозяйственно-
го комплекса, наличие природных топлив-
но-энергетических ресурсов на территории, 
степень участия в общегосударственных 
программах развития отраслей энергетики 
и т.д. [3].

Прогнозирование развития регио-
нальной энергетики может осуществляться 
только в рамках региональных социально-
экономических систем, которые являются 
сложными и открытыми. Сложность со-
циально-экономической системы региона 
определяется существованием и взаимным 
влиянием социальной, экономической, эко-
логической подсистем, а также управляю-
щих влияний различного уровня. Энергети-
ка как инфраструктурная отрасль не только 
не выполняет обеспечивающую функцию, 
но и играет интегрирующую роль, откры-
вая территорию для внешних связей.

Анализируя существующую практику 
территориального и отраслевого прогно-
зирования и планирования, распростра-
ненного в России и за рубежом, мы можем 
отметить недостаточную разработанность 
теоретико-методических подходов к ор-
ганизации и методическому обеспечению 
прогнозирования и планирования. Частое 
несоответствие планов и итогов, а также 
их регулярный пересмотр − достаточно рас-
пространённые явления. Такое положение 
дел негативно сказывается на состоянии 
энергетического рынка и устойчивости 

развития региона. Последствия недостат-
ков планирования в энергетике могут быть 
катастрофичны, но чаще они приводят к 
экономическим потерям и дисбалансам в 
развитии. Возникают потери у инвесторов, 
финансирующих развитие энергетическо-
го сектора территорий, где не наблюдается 
роста энергопотребления. Теряют инвес-
торы, развивающие энергопотребляющие 
производства, которые не обеспечиваются 
необходимыми объёмами энергетических 
ресурсов. Теряют потребители, не получаю-
щие качественных услуг электроснабжения. 

Очевидно, что решение вопроса о раз-
мещении элементов энергетических систем 
как объектов инфраструктуры не может 
решаться в отрыве от общих задач терри-
ториального планирования устойчивого 
развития территорий. Это означает, что 
планирование развития энергетических 
систем в системе территориального пла-
нирования включает в себя как базовый 
элемент решение экономических вопросов 
развития территории в целом и ее энер-
гетического комплекса, в частности. Как 
показывает практика, в процессах терри-
ториального планирования может широко 
использоваться весь имеющийся арсенал 
методов экономического прогнозирования. 
Экономическое прогнозирование и пла-
нирование представляет собой сложный 
многоступенчатый итеративный процесс, 
который решает обширный круг задач, ис-
пользуя в сочетании самые разнообразные 
методы. Развитие информатики и средств 
вычислительной техники создаёт возмож-
ность расширения круга и совершенствова-
ния используемых методов прогнозирова-
ния. 

Методы, в большинстве своем осно-
ванные на эксплуатации существующих 
тенденций, не могут учесть возникающих 
факторов и тенденций, связанных со слож-
ностью и открытостью социально-экономи-
ческих систем. Практическим подтвержде-
нием существования этих проблем является 
кардинальный пересмотр различного рода 
долгосрочных прогнозов общегосударс-
твенного и регионального уровней, вызван-
ный мировым финансовым кризисом. 
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В целом постиндустриальный уровень 
развития цивилизации характеризуется 
скоростным развитием технологий, основ-
ными ресурсами становятся знания, ин-
формация, технологические и организаци-
онные инновации. Наибольшее значение 
приобретают такие свойства развития, как 
неустойчивость, разноупорядоченность, 
нелинейность взаимодействий и т.д. Совре-
менное представление о развитии сложных 
систем (с сохранением в себе предыдущих 
моделей, но для ограниченных областей 
применения) предполагает чередование 
периодов относительно устойчивого раз-
вития с критическими состояниями, в ре-
зультате которых происходят качественные 
изменения и переход к новым структурам. 
Случайные колебания могут иметь реша-
ющее значение при выборе дальнейшего 
пути эволюции системы в таких точках. 
Предсказание того, какая из возможных 
альтернатив траектории развития системы 
и в каком виде будет реализована и являет-
ся одной из основных задач долгосрочного 
прогноза. 

Современные подходы к прогнозиро-
ванию будущего с учетом указанных осо-
бенностей описываются рядом теорий, ко-
торые в общем смысле получили название 
теории самоорганизации. По нашему мне-
нию, эти концепции должны быть включе-
ны в теоретическую основу разработки и 
реализации прогнозов развития региона. В 
их числе можно назвать синергетику, тео-
рию диссипативных структур, теорию пере-
ходных процессов, теорию сложности, тео-
рию самоорганизующихся систем, теорию 
алгоритмов, теорию клеточных автоматов, 
интуиционистскую математику, теорию 
бифуркаций или теорию катастроф и т.д. 
Синергетика, изучающая процессы и при-
нципы самоорганизации сложных систем, 
возникновения, поддержания, устойчивос-
ти и распада структур самой различной при-
роды, позволяет расширить научные осно-
вы прогнозирования и учесть особенности 
регионального прогнозирования развития 
энергетического комплекса. Использование 
синергетического подхода предполагает, 
что наряду с организационными процесса-

ми в системе крайне важны процессы само-
организации и саморазвития, для которых 
характерны спонтанность, неожиданность 
образований и возникающих структур. 
Развитие таких систем может порождать 
устойчивые и эффективные новые струк-
туры. Наличие кризисов рассматривается 
как неотъемлемая черта развития сложных 
систем, а неравновесность является необ-
ходимым условием появления новой орга-
низации, нового порядка, новых систем, то 
есть − развития.

Для формирования инструментария 
прогнозирования развития территориаль-
но-отраслевых комплексов в рамках соци-
ально-экономических систем важное зна-
чение имеют следующие принципы.

1. Нелинейность – нарушение при-
нципа суперпозиции в некотором явлении: 
результат суммы воздействий на систему не 
равен сумме результатов воздействий. Про-
гнозы, построенные на принципе линей-
ной экстраполяции, зачастую ожиданий 
не оправдывают, т.к. развитие сложных 
открытых систем, безусловно, является не-
линейным процессом. Безусловно, линей-
ное прогнозирование следует использовать 
с учётом определённых ограничений, одна-
ко в ситуациях нестабильности, различного 
рода кризисов характер причинно-следс-
твенных связей меняется, может сущест-
венно повышаться роль слабых факторов.

2. Незамкнутость (открытость) – 
невозможность пренебрежения взаимо-
действием системы со своим окружением. 
Важно понять, что любую систему можно 
с заданной точностью считать замкнутой 
достаточно малое время, тем меньшее, чем 
больше открыта система. Именно откры-
тость позволяет эволюционировать систе-
мам от простого к сложному, реализовывать 
процессы саморазвития и самоорганизации 
в виде существования стабильных нерав-
новесных структур или становления, т.е. 
смены типа неравновесной структуры. 
Открытость региональных систем, кроме 
традиционно признаваемых аспектов, свя-
занных с межрегиональными перетоками 
ресурсов, связями крупных (в том числе 
энергетических) компаний и т.д. включает, 
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например, такие аспекты информационной 
открытости, как склонность к обмену тех-
нологическими, организационными и ины-
ми инновациями, открытость для внешних 
управляющих воздействий, для проникно-
вения новых идей и знаний. 

3. Неустойчивость. В моменты, когда 
система подходит к точке выбора, на тра-
екторию её развития можно повлиять сколь 
угодно слабыми воздействиями. Незначи-
тельный в период стабильного развития 
фактор в точках нестабильности начинает 
играть значительную роль. Формулирова-
ние такого принципа, как неустойчивость 
(непредсказуемость), привело к понима-
нию природы сложности нашего мира, и к 
определению таких понятий, как динами-
ческий хаос, аттракторы и фрактальные 
структуры. Именно свойство неустойчивос-
ти в критические моменты развития систем 
вынуждает более интенсивно использовать 
для прогнозирования методы анализа эк-
спертного мнения и выявления «слабых» 
сигналов.

4. Динамическая иерархичность. Это 
обобщение принципа подчинения на про-
цессы становления – рождение параметров 
порядка, когда приходится рассматривать 
взаимодействие более чем двух уровней. 
Этот принцип описывает возникновение 
нового качества системы по горизонтали, 
т.е. на одном уровне, когда медленное изме-
нение управляющих параметров мегауров-
ня приводит к бифуркации, неустойчивос-
ти системы на макроуровне и перестройке 
его структуры. 

5. Наблюдаемость. Принцип наблюда-
емости подчеркивает ограниченность и от-
носительность представлений о системе от-
дельных наблюдателей. В синергетике это 
относительность интерпретаций к масшта-
бу наблюдений и начальному ожидаемому 
результату. С одной стороны, то, что было 
хаосом с позиций макроуровня, превраща-
ется в структуру при переходе к масштабам 
микроуровня. Этот принцип подчёркивает, 
что при прогнозировании целостное опи-
сание иерархической системы может сло-
житься только в результате коммуникаций 
между наблюдателями разных уровней. 

Рассмотренные теоретические положе-
ния дополняют методологическую основу 
прогнозирования и вынуждают развивать 
методические документы, соответствую-
щие современным требованиям [1]. В це-
лом с учетом сказанного к особенностям 
долгосрочного прогнозирования территори-
альных социально-экономических систем 
можно отнести: 

– наличие этапов в развитии, когда пе-
риоды стабильности и нарастания противо-
речий чередуются с кризисными состояния-
ми, этапами самоорганизации и фиксации 
новых качеств системы; 

– признание высокой степени неопре-
деленности развития в длительной перспек-
тиве; 

– наличие множества субъектов со 
своими интересами и ресурсами, которые 
могут существенно повлиять на развитие 
социально-экономической системы; 

– многоаспектность прогноза, необхо-
димость системного видения и учета пря-
мых и косвенных взаимосвязей, а также 
обратных связей в социально-экономичес-
ких системах (достаточно большое коли-
чество их циклов в пределах прогнозного 
периода); 

– существенное и труднопрогнозируе-
мое влияние внешних факторов; 

– необходимость выявления и оценки 
слабых факторов, которые могут сущест-
венно повлиять на траекторию социально-
экономического развития в долгосрочной 
перспективе; 

– направленность времени – учет не-
обратимости процессов самоорганизации и 
саморазвития в системах. 

Наличие таких особенностей выдви-
гает новые требования к методическому 
инструментарию прогнозирования. Без-
условно, требует детализации модельный 
инструментарий прогнозирования, но при 
этом необходимо расширение использо-
вания современных разработок в области 
прогнозирования, позволяющих в опреде-
ленной степени учесть новые требования и 
повысить надежность прогноза. 

Для прогнозирования энергетических 
систем территорий основу традиционно 
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должен составлять балансовый метод. Его 
ценность заключается в возможности увяз-
ки будущих потребностей территории в раз-
личных видах ресурсов с возможностями 
производства и поставки этих ресурсов. Ба-
лансы эффективно можно применять для 
выявления диспропорций в текущем пери-
оде, вскрытия неиспользованных резервов 
и обоснования необходимости расширения 
ресурсной базы. Балансовый метод успеш-
но применяется при планировании процес-
сов развития энергетической отрасли, в том 
числе в составе документов территориаль-
ного планирования. Многие авторы, рас-
сматривая проблемы развития региональ-
ных топливно-энергетических комплексов, 
успешно используют метод топливно-энерге-
тического баланса региона, хотя открытость 
и связанность региональных энергосистем 
накладывает определенные ограничения на 
применение этого метода [2; 5].

В качестве направлений развития ме-
тодического инструментария досрочного 
прогнозирования ТЭБ можно обозначить 
более точный учет неопределенности и сто-
хастичности экзогенных параметров; ис-
пользование имитационной технологии и 
учет вероятностных характеристик пара-
метров ТЭБ; более детальное рассмотрение 
сценариев развития, использование совре-
менных методов учета экспертных оценок; 
учет технологической составляющей как в 
области энергопотребления, так и в сфере 
производства ТЭР; возможность возник-
новения качественно новых форм бизнеса 
в энергетике, новых энергетических источ-
ников, энергоэффективных технологий. 

Следует расширить использование 
методов сбора и обработки экспертных 
мнений. Именно анализ мнений разных 

«наблюдателей» и участников процесса раз-
вития социально-экономической системы 
позволит, с одной стороны, формировать 
объединенное, сбалансированное мнение о 
перспективах и приоритетах, с другой сто-
роны, выявлять слабые факторы, которые 
в долгосрочном периоде будут иметь крити-
ческое значение для траектории развития. 
Безусловно, экспертные оценки уже широ-
ко используются при проведении различ-
ного рода аналитических исследований на 
предварительных этапах планирования. Из 
таких оценок могут быть сделаны выводы 
о потенциальных возможностях террито-
рий, их частей или отдельных элементов 
(например, объектов энергетической инф-
раструктуры). Однако современные формы 
использования экспертного мнения, такие 
как дельфи-опросы, экспертные панели, 
метод открытой дискуссии, используются 
недостаточно. 

Также следует более широко использо-
вать сценарный подход, в рамках которо-
го возможно учитывать резкие изменения 
траектории развития систем. Причем на 
основе нормативных сценариев возмож-
но создавать детальные планы поэтапного 
достижения целей региона в виде цепи со-
бытий и необходимых ресурсов. Достоинс-
твом этого метода является ориентация на 
качественную динамику, а не на изучение 
тенденций изменений количественных по-
казателей. Использование метода должно 
быть дополнено деятельностью по скани-
рованию и мониторингу изменений во вне-
шней среде, выявление раннего сигнала, то 
есть небольших изменений, которые могут 
существенно изменить траекторию разви-
тия в будущем.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

THE MANAGEMENT OF THE
INNOVATIVE ACTIVITIES IN TOURISM

Рассматриваются теоретические воззрения уп-

равления инновационной деятельностью. Предло-

жен комбинированный (гибрид кибернетического и 

кластерного) подход к управлению инновационной 

деятельностью в сфере туризма. Построена схема 

кибернетической системы управления на основе 

кластера применительно к туристской отрасли. Раз-

работаны критерии оценки эффективности управ-

ления через мультипликативный эффект

Ключевые слова: инновационная деятельность, 
туристская отрасль, управление, кибернети-
ческий подход, туристский кластер

The article deals with the current approaches to 

management and determines a combined (cybernetic 

and cluster hybrid) approach to the management of 

innovative activities in tourism. The article gives the 

scheme of the cybernetic system of management based 

on clusters related to tourism industry and offers the as-

sessment system of management efficiency through the 

multiplier effect

Key words: innovative activities, tourism industry, 
management, cybernetic approach, tourism cluster

Важным моментом теории инноваций 
являются применяемые подходы к уп-

равлению. Наиболее адаптивный приме-
нительно к туристской отрасли региона 
являются, на наш взгляд, кластерный и ки-
бернетический подходы. Для вычленения 
объекта управления необходимо уточнить 
виды деятельности в туристской отрасли, 
которые можно отнеси к инновационным.

Уточнение инноваций, применяемых в 
туристской отрасли, требует комплексного 
обзора концепций теории инноваций и вы-
деление характерных для туризма. Основ-
ными источниками понятий инновацион-
ной деятельности являются: 

– труды западных ученых (Й. Шумпе-
тер, П. Друкер, Б. Твисс, Л. Койрс, И.Л. 
Пинингс, В. Раппопорт, Б. Санта, А. Ле-
винсон);

– руководство Осло (Рекомендации по 
сбору и анализу данных по инновациям);

– действующее законодательство РФ 
(ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» с изменениями от 

19.07.2011 № 248 ФЗ, 20.07.2011 № 249 
ФЗ и 21.07.2011 № 254ФЗ);

– труды отечественных ученых (Н.Д. 
Кондратьев, А.А. Дынкин, Н.И. Иванова, 
П.Н. Завлин, Г.Д. Ковалев, К.А. Кирса-
нов, Р.А. Фатхутдинов).

Значительным шагом в конкретизации 
понятий инновации и инновационной де-
ятельности следует считать Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-
технической политике» с изменениями от 
19.07.2011 № 248 ФЗ, 20.07.2011 № 249 
ФЗ и 21.07.2011 № 254 ФЗ [1]. 

Согласно действующему законодатель-
ству, инновационная деятельность по от-
ношению к инновациям выражается через 
инновационный проект. Инновационная 
деятельность – это деятельность, направ-
ленная на реализацию комплекса меропри-
ятий по осуществлению инноваций. Данное 
определение мы находим наиболее подхо-
дящим и отражающим реальную действи-
тельность.

Под инновацией будем понимать ко-
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нечный результат инновационной деятель-
ности, получивший реализацию в виде 
нового или усовершенствованного това-
ра, услуги или процесса, внедренного на 
рынке; новый способ организационных и 
структурных преобразований, повышаю-
щий экономическую эффективность пред-
приятия, отрасли, региона в целом. 

Исходя из классических понятий те-
ории инноваций согласно Й. Шумпетеру, 
завоевание и выход на новый рынок есть 
инновация, совершенствование систем уп-
равления рассматривается нами как орга-
низационная инновация, что соответствует 
классическим подходам. Поэтому в данном 
аспекте наше исследование по управлению 
инновационной деятельностью в сфере ту-
ризма включает выход на новые рынки 
туристских продуктов и применение инно-
ваций в управлении туристской отраслью с 
целью повышения ее эффективности. При 
этом нами используется, как мы считаем, 
инновационное комплексное применение 
гибрида кластерного и кибернетического 
подходов в управлении и оценке мульти-
пликативного эффекта от создания инно-
вационной организационной структуры в 
виде туристского кластера [2; 3].

Целью данной работы является вы-
работка комбинированного подхода к уп-
равлению инновационной деятельности в 
туристской отрасли региона через гибрид 
кластерного и кибернетического подходов в 
управлении. В соответствии с поставленной 
целью нами определены следующие задачи:

– рассмотреть кибернетический и 
кластерный подходы в управлении;

– применить кибернетический подход 
к управлению туристским кластером.

В процессе организации управления 
необходимо придерживаться определен-
ной методологической установки, которая 
позволяет вы брать то сочетание элементов 
среды, которое в наибольшей степени соот-
ветствует целям и возможностям управле-
ния. Роль такой методо логической установ-
ки в управлении выполняют подходы.

Подходы представляют собой иссле-
довательские установки, опре деляющие 
последовательность и отбор в отображении 

свойств и при знаков исследуемого объекта, 
установленные в зависимости от целей и за-
дач исследования. Они не зависят от содер-
жания объекта исследо вания и предваряют 
его, определяя последовательность анализа 
объек та. Методы – это конкретные иссле-
довательские приемы с опреде ленным на-
бором операций, нацеленных на результат.

Выбор методологических подходов 
диктуется необходимостью со средоточения 
на определенных аспектах управленчес-
кой деятельнос ти. Это позволяет избегать 
непроизводственных затрат, сфокусиро-
ваться на наиболее значимых сторонах уп-
равляемого объекта. Ценой этого выбора 
становится допустимая степень абстраги-
рования от от дельных свойств и качеств 
объекта, не являющихся существенными с 
точки зрения оказываемого на него управ-
ленческого воздействия.

К наиболее часто применяющимся в 
исследовании систем управле ния следует 
отнести системный, ситуационный, норма-
тивный, процес суальный, институциональ-
ный, функциональный, кибернетический и 
кластерный подходы.

Кластерный подход
Согласно М. Портеру, кластеры пред-

ставляют собой сконцентрированные по 
географическому признаку группы про-
мышленных компаний и связанных с ними 
организаций (финансовых, торговых, ис-
следовательских и т.д.), характеризую-
щихся общностью экономических интере-
сов и взаимодополняющих друг друга. Для 
развитых кластеров характерно наличие и 
вертикальных (покупатель – продавец), и 
горизонтальных (общие потребители, тех-
нологии производства, каналы распростра-
нения товаров) связей. Таким образом, 
участниками кластера являются компа-
нии-производители, компании-поставщи-
ки, образовательные учреждения, НИИ, 
финансовые институты, государственные 
органы, а также сервисные организации. 
При кластерном подходе отраслевая це-
почка разделяется между участниками, 
входящими в кластер и сфокусированными 
на конкретном виде деятельности (туриз-
ме), за счет чего происходит повышение их 
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эффективности. При этом, как это ни па-
радоксально, не возникает противоречия 
между экономическим результатом объеди-
нения компаний в кластер, который выра-
жается в повышении эффективности их 
деятельности. Другими словами, в рамках 
кластера, представляющего собой концен-
трацию компаний из основной отрасли, а 
также поддерживающих и связанных от-
раслей, формируются две взаимообуслов-
ленные формы взаимодействия участников 
кластера — сотрудничество (со-конкурен-
ция) и конкуренция. При этом все участ-
ники кластера, как правило, приобретают 
свойства рыночной конкурентоспособности 
за счет более высокой производительности, 
основанной на специализации и взаимодо-
полнении [4].

Туристский кластер представляет со-
бой географическое сосредоточение объек-
тов туристской инфраструктуры, субъектов 
туристской деятельности, расположенный, 
как правило, вдоль основных туристских 
потоков.

Кластер как особая организационная 
форма экономического развития отличает-
ся от иных форм совместного бизнеса на оп-
ределенной территории: технологических 
деревень, промышленных зон и промыш-
ленных округов. Первые предназначены 
для создания разнообразных производств 
мелких, средних и крупных предприятий 
с особым режимом функционирования и 
определенной специализацией. В кластер-
ной организации бизнеса специализация 
не является характерной чертой, наобо-
рот, именно продуктовая диверсификация 
присуща кластерным структурам. Туризм 
в данном случае выступает в роли объеди-
няющего звена в диверсификации услуг и 
производимых продуктов[5; 6].

Кибернетический подход
Управление инновационной деятель-

ностью включает планово-расчетные обос-
нования формирования целей и задач на 
определенный период времени и некоторые 
индикаторы состояния системы в целом. 
Приведем общую кибернетическую схему 
системы управления [7].

Рис. 1. Общая кибернетическая схема системы управления:

ЗУ – задающее устройство; УС – устройство сравнения; УУ – управляющее устройство; ОУ – 

объект управления; ОС – устройство обратной связи; X(t) – желаемое состояние системы;  – 

текущее состояние системы; (t) – величина рассогласования; U(t) – функция управляющего 

воздействия; ξ(t) – воздействие внешних факторов

Согласно кибернетическому подходу, 
в контексте туризма управляющим уст-
ройством или субъектами управления вы-
ступают Органы государственной власти 
субъекта РФ (законодательные и испол-
нительные). Объектом управления яв-
ляется туристская отрасль. При гибриде 
кластерного и кибернетического подходов 

объектом управления являются субъекты 
туристской деятельности в рамках сущес-
твующего кластера: туроператорские ком-
пании, турагенты, страховые компании, 
предприятия сферы питания, гостиничные 
комплексы и аналогичные средства разме-
щения, транспортные компании и пр. 

Данную схему можно представить бо-
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лее кратко в виде универсального программного кода:

где X и  массивы индикаторов состояния 
системы; ВС – внешняя среда; ref – пока-
затель передачи ОУ в режиме «по ссылке», 
означает применение воздействий на ОУ, а 
не обработку его параметров.

While (X != )
{
УУ. U

t 
(ref ОУ);

ВС. ξ
t
 (ref OУ);

// Прочие возможные действия в рамках итерации
},

Построим схему гибридного подхода 
к управлению туристской отраслью регио-
на. На рис. 2 приведена схема синтеза двух 
подходов.

Рис. 2. Кибернетическая схема системы управления туристской 
отрасли на базе кластера

Государство выступает в роли иници-
атора создания кластера на территории, 
отвечающей требованиям кластеризации. 

Оценка достижения цели осуществляется 
посредством определения степени и полно-
ты решения поставленных задач, а также 

:
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соответствия значениям целевых индика-
торов и показателей Xi(t). Предлагаемый 
подход предполагает государственно-час-
тное партнерство. Государство через госу-
дарственный инвестиционный фонд или 
согласно Федеральной целевой программе 
«Развития внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018 гг.), 

Целевые индикаторы* и показатели эффективности реализации управления
туристской отраслью через внедрение инноваций, млн руб.

Целевой индикатор Обозначение Желаемое значение

Доля ООПТ в ВРП (туристская отрасль) X1 15 %**
Поступление в бюджет всех уровней (совокупный от туристской 
отрасли с учетом мультипликативного эффекта) X2 430,69

Создание дополнительных рабочих мест X3 2954
Объем инвестиций в туристскую отрасль
– бюджетных инвестиций 
– частных инвестиций

X4
3573, 40
893,35
2680,05

*целевые индикаторы рассчитаны для сегмента кластера – ООПТ Арахлей

** рассчитан как доля ООПТ Арахлея в ВРП Забайкальского края в тур. отрасли

Целевые индикаторы рассчитаны на 
основе одного из сегментов туристского 
кластера ООПТ на оз. Арахлей, суммарные 
показатели по всему кластеру составляют в 
3…5 раз больший объем. Индикаторы взя-
ты с ФЦП развития внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ 2011-2018 гг. Поступ-
ления в бюджет всех уровней и количество 
новых рабочих мест рассчитаны для 2018 г. 
на основе методики, предложенной в Кон-
цепции развития туризма в Тункинском 
районе Республики Бурятия (авт. В.И. Са-
маруха, В.Ю. Буров, Н.Д. Петухов), и рас-
чета мультипликативного эффекта от туриз-
ма, предложенной В.В. Громовым [9; 10].

Согласно Г.Д. Боуш, инновационность 
кластерной формы организации хозяйс-
твенной деятельности кроется в её сетевой 
природе, которая обеспечивает повышен-
ную адаптивность кластеров и их участ-
ников к изменениям во внешней среде. 
В них естественным образом происходит 
трансформация структуры, связей между 
предприятиями, организациями и учреж-
дениями, реализуемых процессов; возник-
новение новых структурных элементов, 
связей, процессов и свойств; изменение 

конфигурации, системы целей и прочее. Во 
многих случаях все эти изменения способс-
твуют прогрессивному развитию кластера 
предприятий и внедрению инноваций. Д.А. 
Харт в своих работах также выделяет инно-
вационную составляющую кластера.

Соединение кибернетического и клас-
терного подходов в управлении является, 
на наш взгляд, эффективным приемом по 
отношению к системе управления турист-
ской отраслью региона, где под объектом 
управления в кибернетической схеме сис-
темы управления выделяется инноваци-
онная структура – туристский кластер. 
На территории, отвечающей требованиям 
кластеризации, через механизм государс-
твенно-частного партнерства по инвести-
рованию в объекты туристской отрасли 
создается новый туристский продукт. Эф-
фективность управления оценивается че-
рез блок обратной связи кибернетического 
подхода в управлении, и применительно к 
сфере туризма рассматривается нами как 
мультипликативный эффект, инвестицион-
ная эффективность и уровень достижения 
целевых индикаторов (величина рассогла-
сования (t)).

выступая в качестве инициатора создания 
кластера, с учетом критериев возможнос-
ти кластеризации территории, финанси-
рует в объекты инфраструктуры, при этом 
в качестве желаемых значений состояния 
системы выбран массив индикаторов X

i
(t). 

Описание индикаторов приведено в табли-
це [8].
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Ткачева Татьяна Юрьевна

Tatiyana Tkatcheva

ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РЕГИОНОВ –
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО В РОССИЙСКОЙ
МОДЕЛИ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

FORMATION OF TAX AUTHORITY REGIONS –
THE CENTRAL LINK IN THE RUSSIAN MODEL
OF FISCAL FEDERALISM

Дан анализ налоговых полномочий органов влас-

ти в области региональных и местных налогов в РФ, 

распределения налоговых доходов по уровням бюд-

жетной системы. Сформулированы предложения по 

укреплению налогового потенциала на региональ-

ном уровне

Ключевые слова: налоговые доходы, нормативы 
отчислений от федеральных налогов, механизм 
бюджетно-налогового регулирования, налоговый 
потенциал, регулирующие налоги, налоговое ре-
гулирование

The article provides an analysis of the fiscal powers 

of authorities in the field of regional and local taxes in 

the Russian Federation, the distribution of tax revenue 

level of the budget system. Proposals to strengthen tax 

capacity at the regional level

Key words: income tax regulations from federal 
taxes, fiscal management, fiscal capacity regulating 
taxes, tax regulation

Реализация стратегических и средне-
срочных задач развития России неиз-

бежно будет сопровождаться значительным 
усилением роли налоговых доходов, кото-
рым в ближайшей перспективе придется не 
только стать основным источником доходов 
консолидированных региональных бюдже-
тов всех субъектов Федерации, но и во мно-
гом определять темпы социально-экономи-
ческого роста в регионах. В этих условиях 
любое решение, которое принимается в об-
ласти регулирования налоговых отношений 
на федеральном либо более низком уровне 
власти, должно быть эффективным. В осо-
бенности это касается решений, принима-
емых по поводу установления самих нало-
гов, к которым, в частности, можно отнести 
выбор перечня взимаемых налогов и сбо-
ров; определение существенных элементов 
налога, в особенности, это касается налого-
вой базы и налоговой ставки; выбор нижне-
го уровня власти, который может коррек-

тировать существенные элементы налога, 
приводя их в наиболее полное соответствие 
с экономическими и социальными особен-
ностями различных территорий; опреде-
ление эффективного объема указанных 
корректировок, который, по сути, будет 
представлять компромисс между сохране-
нием единого налогового пространства на 
всей территории Российской Федерации и 
полной адаптацией системы налогов и сбо-
ров к социально-экономическим особен-
ностям регионов.

В рыночных условиях хозяйствования 
налоговые методы мобилизации государс-
твенных и муниципальных финансовых 
ресурсов имеют первостепенное значение 
по сравнению с неналоговыми, проблемы 
сочетания или, другими словами, гармо-
низации налоговых интересов всех уров-
ней власти приобретают первостепенное 
значение. При этом мы исходим из того, 
что в сферу налоговых интересов попадает 
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разграничение не только налоговых пол-
номочий и ответственности, но и налого-
вых доходов между публично-правовыми 
образованиями. Это обусловлено тем, что 
исключительной характеристикой федера-
тивного государства является так называ-
емая финансовая горизонталь – система 
перераспределения финансовых ресурсов 
между равностатусными территориальны-
ми коллективами, а в условиях унитаризма 
можно говорить только о финансовой вер-
тикали, то есть о взаимоотношениях между 
центральным и местным уровнями публич-
ной власти. Субъекты Федерации взаимо-
действуют между собой в сфере налоговых 
отношений в процессе перераспределения 
налоговой базы.

В финансово-правовом отношении 
федерация может предстать как унитар-
ное государство, если в данном государстве 
разграничение полномочий в области уста-
новления и изменения налогов между феде-
ральным центром и субъектами федерации 
направлено на централизацию публичных 
функций [3; С. 28].

Для современной России, несмотря на 
наличие трехуровневой налоговой системы, 
характерна централизация налоговых пол-
номочий. В результате решение проблемы 
увеличения налоговых доходов региональ-
ных и местных бюджетов осложняется тем, 
что из-за недостаточно широких налоговых 
полномочий региональных и местных влас-
тей сужается их налоговая база.

Начиная с 1998-1999 гг., с введением 
Налогового кодекса РФ сформирована на-
логовая система, при которой все основные 
по объемам поступающих доходов налого-
вые базы были закреплены за федераль-
ной составляющей бюджетной системы, 

а налоговые доходы практически от всех 
федеральных налогов подлежали распреде-
лению между федеральным и субфедераль-
ными бюджетами [2; С. 48-49].

В табл. 1 отражена динамика нормати-
вов распределения регулирующих налогов 
между бюджетами различных уровней РФ 
за 2002-2011 гг.

Анализ перераспределения налогов 
между бюджетными уровнями демонстри-
рует нестабильность устанавливаемых нор-
мативов отчислений. До 1992 г. в РФ все 
налоги поступали в федеральный бюджет, 
а потом они распределялись по регионам по 
нормативам от поступлений. В результате 
местное самоуправление оказывалось без 
собственных средств.

Реализация механизма расщепления 
налогов и изменение пропорции их распре-
деления до 2005 г. выполнялись федераль-
ными органами власти в одностороннем 
порядке на основе установления норм на 
очередной финансовый год применительно 
и к федеральным, и к региональным нало-
гам. С 2005 г. осуществилось закрепление 
нормативов отчислений от федеральных 
налогов в бюджеты субъектов РФ на посто-
янной основе.

Это наиболее правильный вариант 
закрепления налогов, поступающих на-
прямую в бюджеты субъектов РФ и мес-
тные бюджеты, так как это стимулирует 
администрацию прикладывать усилия для 
увеличения объема налоговых поступле-
ний, необходимых для обеспечения покры-
тия расходов бюджетов. Именно налоги, 
формируя финансовую базу деятельнос-
ти государства, создают предпосылки для 
успешного осуществления бюджетного ре-
гулирования.
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Таблица 1
 

Нормативы отчислений от федеральных налогов за 1999-2011 г., %

Налог Год Бюджеты

Федеральный Субъектов РФ Местные

Налог на прибыль организаций 2002
2003
2004

2005-2006
2010-2011

7,5
6
5

6,5
2

14,5
16
17

17,5
18

2
2
2
-
-

Налог на добавленную стоимость 1999 
2000-2011 

85
100

15
-

-
-

Налог на доходы физических лиц 2000
2004
2006

2009-2011

16
-
-
-

45
50
60
70

39
50
40
30

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы налого-
обложения

2004
2006-2011

30
-

45
90

15
-

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

2004
2006-2011

30
–

45
–

15
90

Единый сельскохозяйственный налог 2010-2011 – 30 70

Налог на добычу полезных ископае-
мых, в том числе
– в виде углеводородного сырья (газ 
горючий природный);
– полезные ископаемые за исключе-
нием углеводородного сырья, при-
родных алмазов и общераспростра-
ненных полезных ископаемых;
– общераспространенных полезных 
ископаемых;
– в виде природных алмазов 

2004
2007
2011

2004
2007
2011

2011

2011

100

40

–

–

-

60

100

100

-

–

-

–

Проанализируем распределение нало-
говых полномочий в области региональных 
и местных налогов в Российской Федера-
ции. В табл. 2 соответствующими буквами 
обозначен уровень, на который возложены 

полномочия по установлению и изменению 
элементов налогообложения региональных 
и местных налогов: федеральный (Ф), ре-
гиональный (Р) и местный (М).
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Таблица 2 

Распределение налоговых полномочий в области региональных
и местных налогов в Российской Федерации

Элементы налога 
Налог на 

имущество 
организаций 

Налог на 
игорный 
бизнес

Транспортный 
налог

Земельный 
налог

Налог на 
имущество 
физических

лиц 

Объект налогообложения Ф Ф Ф Ф Ф

Налоговая база Ф Ф Ф Ф Ф

Налоговый период Ф Ф Ф Ф Ф

Отчетный период Ф Ф Ф М –

Налоговая ставка Ф, Р Ф Ф, Р Ф, М М

Порядок исчисления налога Ф Ф Ф Ф Ф

Порядок уплаты налога Р Ф Ф М Ф

Сроки уплаты налога Р Ф Ф М Ф

Налоговые льготы Ф, Р – Ф, Р Ф, М Ф, М

        Анализ данных, представленных в табл. 
2, показывает, что сохраняется высокая 
(даже по меркам унитарных государств) 
централизация налоговых полномочий. На 
федеральном уровне устанавливаются по-
рядок определения налоговой базы, поря-
док исчисления региональных и местных 
налогов. Размеры налоговых ставок могут 
определяться на региональном и местном 
уровнях, однако их предельные размеры 
ограничены федеральной властью. Виды 
налоговых льгот устанавливаются феде-
ральным законодательством (право на ус-
тановление дополнительных налоговых 
льгот предоставлено органам местного са-
моуправления только по налогу на имущес-
тво физических лиц). Нижестоящие уров-

ни управления могут также устанавливать 
особенности применения специальных на-
логовых режимов (в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД), единого сельско-
хозяйственного налога (ЕСХН)). Однако 
они не могут повлиять на элементы феде-
ральных налогов и сборов, за исключением 
региональной ставки налога на прибыль 
организаций. В результате основные ре-
гулирующие возможности налогов (через 
налоговые ставки, налоговые льготы) не 
используются в полной мере.

В табл. 3 приведены данные, характе-
ризующие степень централизации финан-
совых ресурсов в бюджетной системе страны.

Таблица 3
 

Распределение доходов консолидированного бюджета РФ в 2007-2009 гг., млрд руб. 

Наименование
доходов

Федеральный бюджет
Консолидированные бюджеты 

субъектов РФ

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Налог на прибыль организаций 641,3 761,1 195,4 1530,7 1752,0 1069,2

Налог на доходы физических лиц – – – 1266,6 1666,3 1665,8

Единый социальный налог 405 506,8 509,8 0,1 0,2 0,2

НДС 2261,5 2132 2050 0,2 0,3 0,3

Акцизы 135 160,5 101,5 179,3 189,4 245,7
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Налоги на совокупный доход – – – 123,7 161,3 151,6

Налоги на имущество – – – 411,2 493,4 569,7

Доходы от внешнеэкономической 
деятельности 2408,3 2584,9 2683,3 – – –

Безвозмездные поступления 231,1 1,3 6,2 645 1204,7 1618,8

Всего 7781,1 9274,1 7336,8 4828,5 6199,1 5927,2

Окончание табл. 3

Наименование
доходов

Федеральный бюджет
Консолидированные бюджеты 

субъектов РФ

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Источник: [5], расчеты автора

Данные табл. 3 демонстрируют сло-
жившуюся в России систему распределения 
доходов, поступающих в консолидирован-
ный бюджет РФ, по уровням бюджетной 
системы страны.

Анализ данных, представленных в 
табл. 3, показывает, что большая часть до-
ходов, поступающих в консолидированный 
бюджет РФ, концентрируется в федераль-

ном бюджете РФ: в 2007 г. – 58,2 %, в 
2008 г. – 59,9 %, в 2009 г. – 55,3 %.

Таким образом, большая часть бюд-
жетных доходов поступает в федеральный 
бюджет РФ. Однако анализ распределения 
налоговых доходов по уровням бюджетной 
системы страны демонстрирует иную кар-
тину (табл. 4).

Таблица 4
 

Распределение налогов, администрируемых ФНС России, 

по уровням бюджетной системы в 2008-2010 гг. [5]

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г.

В федеральный бюджет 4078,7 3012,4 3174,3

В консолидированные бюджеты субъектов РФ 4377,0 3785,7 4488,6

Всего поступило налоговых платежей 8455,7 6798,1 7662,9

Налог на прибыль организаций
в том числе:
в федеральный бюджет
в консолидированные бюджеты субъектов РФ

2513,0

761,1
1751,9

1264,4

195,4
1069,0

1774,3

255,0
1519,3

Налог на доходы физических лиц 1038,7 1207,2 1789,6

Единый социальный налог 506,8 509,8 -

Налог на добавленную стоимость 1038,7 1207,2 1328,7

Акцизы
в том числе:
в федеральный бюджет
в консолидированные бюджеты субъектов РФ

314,7

125,2
189,4

327,4

81,7
245,7

441,3

113,8
327,5

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
в том числе:
в федеральный бюджет
в консолидированные бюджеты субъектов РФ

1742,6

1637,5
105,1

1080,9

1006,3
74,7

1526,3

1406,0
120,3
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       Анализ данных, представленных в табл. 
4, показывает, что более половины всех на-
логов поступает в консолидированные бюд-
жеты субъектов РФ. В разрезе отдельных 
налогов картина следующая: налог на при-
быль организаций большей частью поступа-
ет в доходы консолидированных бюджетов 
субъектов РФ, причем доля консолидиро-
ванных бюджетов субъектов РФ увеличи-
лась за 2008-2009 гг. с 69,7 до 84,6 %. На-
лог на доходы физических лиц полностью 
поступает в доходы консолидированных 
бюджетов субъектов РФ, а НДС полностью 
зачисляется в федеральный бюджет. Акци-
зы большей частью поступают в консоли-
дированные бюджеты субъектов РФ (доля 
субъектов РФ возросла за данный период с 
60,2 до 74,2 %). Налоги, сборы и регуляр-
ные платежи за пользование природными 
ресурсами практически полностью посту-
пают в доходы федерального бюджета.

Таким образом, более 50 % всех до-
ходов, поступающих в бюджетную систе-
му России, централизуется в федеральном 
бюджете; более 50 % налоговых поступле-
ний зачисляется в бюджеты субъектов РФ. 
Данную ситуацию можно было бы проком-
ментировать как положительную тенден-
цию. Но при детальном анализе структуры 
налоговых доходов бюджетов субъектов 
РФ становится очевидным, что большая 
часть всех доходов формируется именно за 
счет отчислений от регулирующих феде-
ральных налогов. 

Анализ действующей практики меж-
бюджетных отношений позволяет сделать 
вывод о том, что в механизме бюджетно-
налогового регулирования в РФ действу-
ют две тенденции: централизация доходов 
бюджетной системы страны с одновремен-
ной децентрализацией налоговых доходов 
этой системы.

По нашему мнению, для укрепления 
налогового потенциала на региональном 
уровне, обеспечения долгосрочных стиму-
лов к конкуренции между региональными 
властями в развитии экономической актив-
ности и привлечении инвестиций должны 
быть осуществлены следующие мероприя-
тия:

1) налог на прибыль организаций дол-
жен полностью поступать в региональные 
и местные бюджеты. В целях сохранения 
единства налогового пространства полно-
мочия по управлению элементами налога 
на прибыль организаций должны сохра-
ниться за федеральным законодательством. 
Закрепление налога на прибыль организа-
ций на постоянной основе за региональны-
ми и местными бюджетами путем разде-
ления ставок или нормативов отчислений 
будет способствовать усилению заинтере-
сованности органов местного самоуправле-
ния в собираемости налогов, наращивании 
собственных доходов, повышению само-
стоятельности бюджетов и ответственнос-
ти этих органов за бюджетную обеспечен-
ность;

2) в современных условиях в рамках 
налогового регулирования целесообразно 
проводить мониторинг эффективности на-
логовых льгот. 

В рамках реализации Бюджетного 
послания Президента РФ о бюджетной 
политике в 2010-2012 гг. для расширения 
налоговой автономии региональных и мес-
тных властей в 2012-2014 гг. будет про-
должена работа по оптимизации установ-
ленных на федеральном уровне льгот по 
региональным и местным налогам. На наш 
взгляд, такая политика является не средс-
твом изъятия дополнительных финансовых 
ресурсов у налогоплательщиков, а в боль-
шей степени служит задачам бюджетного 
федерализма, предоставляя региональным 
и муниципальным властям более высокую 
степень налоговой автономии.

Регулярное проведение анализа как 
востребованности, так и практики адми-
нистрирования установленных механизмов 
налогового стимулирования и налоговых 
льгот является одним из важнейших эле-
ментов налогового регулирования, пос-
кольку увеличение количества предостав-
ляемых льгот в отсутствие сведений об их 
результативности не только приводит к вы-
падающим доходам бюджетной системы, 
но и дискредитирует саму идею предостав-
ления налоговых льгот.

Проведение мониторинга востребо-



21

Экономические науки

ванности налоговых стимулирующих ме-
ханизмов возможно на основе отчетнос-
ти Федеральной налоговой службы РФ, 
формируемой на базе информации, содер-
жащейся в налоговых декларациях, пре-
доставляемых налогоплательщиками в на-
логовые органы.

При этом выпадающие доходы от при-
менения целого ряда существенных налого-
вых преимуществ невозможно оценить на 
основании данных налоговой отчетности 
(например, выпадающие доходы от приме-
нения специальных налоговых режимов).

По итогам предварительного анализа 
за 2009 г. общее количество рассматрива-
емых налоговых стимулирующих механиз-
мов составляет 191 пункт, из них 60 – по 
налогу на прибыль организаций, 80 – по 
налогу на добавленную стоимость, 20 – по 
налогу на имущество, 16 – по земельному 
налогу, 12 – по налогу на добычу полезных 
ископаемых и 3 – по сборам за пользование 
объектами животного мира и водных био-
логических ресурсов [4]. 

Более 90 % выпадающих доходов со-
ставляют потери, связанные с применени-
ем налоговых освобождений, обусловлен-
ных структурой налогов и использованием 
общих принципов налогообложения отде-
льных операций. Другими словами, указан-
ные суммы не могут быть признаны налого-
выми расходами бюджетов, направленными 
на достижение тех или иных целей. 

Принятие решений по вопросам сохра-
нения тех или иных льгот необходимо осу-
ществлять по результатам анализа практи-
ки их применения и администрирования. 

Так, ведение новых льгот следует про-
водить на временной основе с тем, чтобы по 
истечении определенного срока решение о 
пролонгации действия льготы принималось 
также по результатам проведенного анали-
за результативности;

3) в условиях финансового кризиса 
произошло снижение поступления налога 
на доходы физических лиц за счет сокраще-
ния среднесписочной численности занятого 
населения и снижения темпа роста фонда 
заработной платы, а также наличия про-
сроченной задолженности по заработной 

плате. В то же время, недобросовестные 
налоговые агенты выплачивают доходы 
своим работникам, исчисляют и удержи-
вает налог на доходы физических лиц, но 
в бюджет не перечисляет, то есть использу-
ют данные средства для своих нужд. Нало-
говые агенты нередко избегают штрафных 
санкций, так как уже в ходе проверки пе-
речисляют суммы задолженности в бюджет 
и потому не могут быть привлечены к от-
ветственности в виде штрафных санкций 
в соответствии со ст. 123 НК РФ. За не-
своевременное перечисление удержанного 
налога в таких случаях начисляются лишь 
пени в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Фе-
дерации [1]. В результате недобросовест-
ные налоговые агенты имеют возможность 
подолгу не исполнять своих обязательств 
перед бюджетом по перечислению налога 
на доходы физических лиц и фактически 
кредитуются у бюджета по льготной ставке, 
что значительно выгоднее получения креди-
та по рыночной ставке. 

Для решения данного вопроса, на наш 
взгляд, необходимо внести изменения в ст. 
216 и 230 Налогового кодекса, устанавли-
вающие отчетные периоды (первый квар-
тал, полугодие и девять месяцев календар-
ного года) по налогу на доходы физических 
лиц, а также обязанность для налоговых 
агентов по истечении отчетного периода 
представлять в налоговый орган по месту 
своего учета налоговый расчет, отражаю-
щий сведения об исчисленных, удержанных 
и перечисленных в бюджет суммах налога в 
целом по налоговому агенту без детализа-
ции по конкретным налогоплательщикам, 
а по итогам года предоставлять налоговую 
декларацию. Для этого предлагается внести 
изменения и в подпункт 4 п. 3 ст. 24, ст. 80, 
81 Налогового кодекса РФ, направленные 
на установление обязанности для налого-
вого агента по предоставлению по итогам 
налогового периода налоговой декларации, 
а также в ст. 119 Налогового кодекса РФ, 
предусматривающую ответственность за 
непредставление такой декларации.

Названные меры не способны в полной 
мере решить все проблемы горизонтально-
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го и вертикального выравнивания доходов 
бюджетов субъектов РФ, но позволят в 
значительной степени улучшить состояние 
бюджетов субъектов РФ. Оптимизация на-
логовых потоков является не самоцелью, а 

одним из основных рычагов построения эф-
фективно функционирующей модели бюд-
жетного федерализма, служащей основой 
существования федеративного государства 
на современном этапе.
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ОТ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДИАЛОГУ КУЛЬТУР

FROM DIALOGUE OF CULTURES TO THE
INTERNATIONAL DIALOGUE OF CULTURES

Рассматривается вопрос о межцивилизационном 

порядке в мире, где яркое проявление международ-

ного диалога культур представлено в деятельности 

общественных объединений по всему миру, регио-

нальных и международных структур 

Ключевые слова: диалог, культура, цивилиза-
ция

The question about the order between civilizations 

in the world is observed, the world where a manifesta-

tion of the international dialogue of cultures is repre-

sented in the activities around the world, regional and 

international structures

Key words: dialogue, culture, civilization

Говоря о взаимодействии цивилизаций 
и культур, мы имеем в виду современ-

ный глобализирующийся мир. Существуют 
три фактора, определяющих современную 
глобализацию: мировой рынок, конфигу-
рация политических или даже военно-по-
литических сил и трансляция западных 
культурных традиций на остальной мир. 
По мнению академика В.С. Степина, гло-
бализация – это процесс, который завер-
шил эпоху модернизации. Он отмечает, что 
в индустриальную и постиндустриальную 
эпохи западные культурные ценности, пре-
жде всего технологии и связанные с ними 
знания, трансплантировались в традици-
оналистские общества и переворачивали, 
перепахивали их почву [1].

Данная позиция объясняет тот факт, 
что столкновение между культурами может 
привести к большим проблемам не только 
на национальном, но и на международном 
уровне. Современная философия культуры 
в данной ситуации отводит значимое место 
диалогу культур: на Всемирном форуме по 
межкультурному диалогу в апреле 2011 г. 
в Баку директором Института философии 

РАН А.А. Гусейновым на одном из круглых 
столов отмечено, что альтернативы диалогу 
у мира в ближайшее время нет. Следова-
тельно, здесь мы видим удивительное пере-
рождение «двуликого Януса» – без диалога 
нет культуры, без культуры не может быть 
и диалога. Поэтому обращение к взглядам 
В. Библера, что диалог культур – это ситу-
ация столкновения принципиально несво-
димых друг к другу «культур мышления, 
различных форм разумения» [2] подтверж-
дает сказанное. 

В проекте Д.С. Лихачева «Декларация 
прав культуры» [3] говорится, что «куль-
турные различия народов и неспособность 
к культурному взаимопониманию и взаимо-
обогащающему диалогу культур стали од-
ной из причин межэтнических войн и меж-
дународных конфликтов XX столетия»[4]. 
Современная ситуация показывает воз-
растание межнациональных конфликтов 
в мире. В связи с тем, что конфликты на 
национальной почве формируются в тече-
ние длительного времени, причины их воз-
никновения разные, при этом все они могут 
быть между собой взаимосвязаны. Хотя эта 
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связь условна, но благодаря превалирова-
нию тех или иных интересов и причин, их 
можно подразделить на политические, эко-
номические, географические, социальные, 
культурные. 2008 год был объявлен годом 
межкультурного диалога как год разре-
шения существующих конфликтов в про-
странстве Европейского Союза, а 2012 – 
годом диалога КНР и Европейского Союза. 
Данный факт говорит о том, что на арену 
общественной жизни выходит междуна-
родный диалог культур, который «усилива-
ет взаимопонимание между народами, дает 
возможность лучшего познания собствен-
ного национального облика» [5]. 

Данный вид диалога культур определя-
ет, что значимым становится культурный 
аспект внешней политики, а диалогическое 
развитие становится частью международ-
ного диалога культур, который способству-
ет взаимопониманию, дает возможность 
раскрытию собственного облика культур 
народов, вступающих в международный 
диалог. Мировая общественность проводит 
встречи, симпозиумы и конференции по со-
хранению культурного наследия и благода-
ря неформальному общению укрепляются 
взаимоотношения.

7 мая 2008 г. на 118-й сессии Комитета 
министров Совета Европы (СЕ), проходив-
шей на уровне министров иностранных дел 
стран – членов СЕ, в окончательном вари-
анте принята Белая книга Совета Европы по 
межкультурному диалогу. В преамбуле от-
мечается: «Межкультурный диалог нельзя 
предписать с помощью закона. Он должен 
сохранять характер добровольного пригла-
шения к реализации основополагающих 
принципов, изложенных в этом документе, 
к гибкому использованию различных реко-
мендаций, представленных здесь, а также 
к участию в продолжающейся дискуссии о 
будущей организации общества»[6]. 

Если международный диалог рассмат-
ривать в рамках правовой культуры, то яр-
ким тому примером может служить вступ-
ление России в Европейский Союз. Чтобы 
это произошло, России необходимо подпи-
сать пункт № 6 Европейской конвенции «о 
правах человека», – о неприменении смер-

тной казни. Хотя мы и поднялись до уров-
ня стран ЕС, однако оказались не готовы к 
«решительным мерам» – согласно статис-
тическим данным, 70 % населения России 
проголосовало «за» применение смертной 
казни. – Правительство подписало согла-
шение о том, что смертная казнь на терри-
тории РФ будет заменяться пожизненным 
заключением. 

Яркое проявление международного 
диалога культур представлено в деятель-
ности общественных объединений по всему 
миру, часть из которых занимаются воп-
росами межрелигиозного содержания. Это 
Центр Всемирного Диалога, Международ-
ное общество универсального диалога, Ин-
ститут глобального диалога, Организация 
межрелигиозного диалога. Центр Всемир-
ного Диалога – это международная непра-
вительственная организация, которая су-
ществует для углубления понимания между 
народами мира. Центр создан в 1995 г. и 
основан на убеждении, что все люди имеют 
право на участие в свободном и открытом 
обсуждении идей. Центр занимается ор-
ганизацией конференций и дискуссий по 
вопросам глобального характера. Распо-
ложение центра на Кипре – исторический 
мост между Европой и Ближним Востоком 
– идеально подходит для общения культур 
Востока и Запада [7]. 

Международное общество универсаль-
ного диалога основано в 1989 г. в Варша-
ве. В Конституции Общества говорится о 
стремлении «реализовать самые высокие 
и богатые человеческие ценности в науке, 
политике, образовании и общественной 
жизни». Цель Общества – вызвать интерес 
к глобальному диалогу, так как все Народы 
мира принадлежат к единому виду [8]. 

Институт глобального диалога ос-
нован в 1978 г. и занимается вопросами 
межрелигиозного диалога. Он занимает-
ся организацией конференций по пробле-
мам межрелигиозного, межкультурного и 
идеологического диалога по всему миру. К 
их числу относятся семинары по «Еврей-
ско-христианскому диалогу» в немецких 
университетах (Восток и Запад) и на всей 
территории Соединенных Штатов; «Хрис-
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тианско-марксистский Диалог» в США и 
Европе, в бывшем Советском Союзе и Ки-
тае, а также «Международный Буддийский 
– христианский диалог» в Японии [9]. 

Организация межрелигиозного диало-
га создана в 2002 г. как некоммерческая, 
она занимается вопросами дружеских ту-
рецко-американских отношений: орга-
низует конференции и симпозиумы, пос-
вященные изучению мировых религий и 
конфессий [10]. 

Институт глобального диалога основан 
в 1995 г. и является независимой южноаф-
риканской организацией, которая занима-
ется анализом внешней политики Южной 
Африки, научными исследованиями. Одна 
из ее стратегических целей – создание и ук-
репление взаимовыгодного стратегического 
партнерства в африканском регионе и гло-
бальном уровне [11]. 

Данные примеры показывают – диалог 
культур вышел за границы теоретико-прак-
тического осмысления. Через реализацию 
политики и деятельности данных структур 
(организаций) диалог культур приобрета-
ет институциональное звучание, понять 
значение которого еще предстоит. Одна-
ко главное, пожалуй, состоит в том, что 
эти объединения берут на себя достаточно 
сложную миссию – не только разрешение 
конфликтов этнических и религиозных на-
правлений, но и формирование межциви-
лизационного культурного пространства. 

В последние годы понятие «цивилиза-
ция» в отечественной литературе получи-
ло большое распространение, что можно 
объяснить не только отказом от формаци-
онного подхода к изучению истории, но и 
тем, что многие исследователи как отечес-
твенные, так и зарубежные обращаются к 
данному понятию для обозначения основ-
ных границ современного человечества. 
Поэтому в истории философии культуры и 
культурологии сформировались два подхо-
да: первый ориентировался на гибель ци-
вилизаций, второй – на диалог. В 2002 г. 
под эгидой ООН выходит монументальный 
труд «Преодолевая барьеры. Диалог между 
цивилизациями»[12]. В. Межуев отмечает, 
что для 18 ученых из разных стран «диалог 

— это надежный инструмент для постро-
ения новой парадигмы глобальных отно-
шений. Диалог — это самый первый шаг, 
который дает нам чувство сопричастности, 
ибо, общаясь с другими и слушая других, 
мы делаем первый шаг на пути к нашей об-
щности» [13]. Вводя понятие «универсаль-
ная цивилизация», В.М. Межуев замечает, 
что она «если когда-нибудь и состоится», то 
«отношения людей внутри такой цивили-
зации — это всегда отношения равенства, 
партнерства между разными культурами». 

Стремление к диалогу между цивили-
зациями, культурами и народами лежит в 
основе мандата ЮНЕСКО и закреплено в 
ее Уставе. Развитие диалога во имя мира, 
укрепление идеи мира «в умах людей» – 
краеугольный камень миссии ЮНЕСКО. 

Преследуя основные цели сохранения 
и защиты духовных и культурных ценнос-
тей человечества, в 2003 г. создан Мировой 
общественный форум (МОФ) «Диалог ци-
вилизаций». Это международная неправи-
тельственная организация, которая объеди-
няет в единое сетевое сообщество ученых, 
интеллектуалов, политиков, бизнесменов, 
деятелей искусства и культуры, представ-
ляющих многообразие традиций, культур и 
верований из различных стран мира, рабо-
тает с государственными, общественными 
и религиозными институтами на основах 
осуществления и развития принципов со-
трудничества, взаимопонимания и диалога 
между цивилизациями. В настоящее время 
в деятельности сетевого сообщества «Диа-
лог цивилизаций» участвуют представите-
ли ведущих международных неправитель-
ственных организаций, мировых средств 
массовой информации, крупнейших науч-
но-исследовательских центров Северной и 
Южной Америк, Европы и Азии [14]. 

Таким образом, в условиях глобали-
зации на передний план выходит вопрос о 
межцивилизационном порядке в мире. В 
материалах Министерства иностранных 
дел России о межцивилизационном диалоге 
говорится, что современные ученые фор-
мируют два сценария развития межциви-
лизационных отношений в мире. Первый 
связан с дальнейшей всесторонней интерна-
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ционализацией при сохранении специфи-
ческих культур, а второй предусматривает 
конвергенцию, при которой цивилизаци-
онные ценности различных культур как со-
ставные части вольются в глобальную ци-
вилизацию. Можно сказать, глобализация 
начинает формировать новый императив 
сосуществования человечества – межци-
вилизационное согласие, которое должно 
обеспечить сосуществование культур и ре-

лигиозных традиций, признание множест-
венности моделей развития с различными 
системами ценностей, что нашло свое под-
тверждение в словах Министра иностран-
ных дел РФ, члена Совета безопасности 
РФ, Чрезвычайного и Полномочного Пос-
ла С.В. Лаврова: «Глобализация диктует 
выбор в пользу толерантности и цивилиза-
ционной совместимости, деидеологизации 
межгосударственных отношений» [15]. 
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Рассматривается проблема взаимоотношения го-

сударства и религиозных организаций, расположен-

ных на территории России (на примере РО «Свиде-

тели Иеговы»). Одни из участников доказывают, 

что иеговисты – опасная секта, имеющая деструк-

тивную направленность. Другая сторона убеждена, 

что «Свидетели Иеговы» являются аполитичными, 

социально пассивными, лояльными, законопослуш-

ными гражданами и не представляют угрозы для го-

сударства и населения страны

Ключевые слова: Свидетели Иеговы, Российс-
кая Федерация, судебные процессы, адвокат

This article focuses on one of the most acute prob-

lem facing Russia today – the problem of relations be-

tween state and religious organizations located in its 

territory (for example, the RO «Jehovah’s Witness-

es»). Some of the participants argue that the Jehovah’s 

Witnesses – a dangerous sect, which has destructive 

to the other party, believes that «Jehovah’s Witnesses» 

are non-political, social, passive, loyal, law-abiding cit-

izens and do not represent a threat to layout-state and 

the country’s population
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Современное развитие конфессиональ-
ной сферы российского государства 

характеризуется неизменным ростом ин-
тереса к религиям, что объясняется усиле-
нием их влияния на политику, экономику, 
межнациональные отношения. Законода-
тельство в области религии в нашей стране 
можно охарактеризовать как либеральное. 
Однако и его нормы на протяжении послед-
них лет регулярно нарушаются, о чем сви-
детельствует целый ряд судебных процес-
сов, в которых российское государство либо 
его социальные институты выступают про-
тив тех или иных субъектов религиозного 
действия. С одной стороны, рост количест-
ва судебных дел позволяет многим считать, 
что в России началась «религиозная война» 
против российского народа и его культуры. 
С другой, адвокаты многих из обвиняемых 
религиозных организаций, с завидным 
постоянством выигрывающих судебные 
процессы, ставят вопрос о необходимости 

сохранения религиозных свобод. Это пока-
зывает, что вопрос о причинах распростра-
нения влияния религиозных образований в 
обществах, где они встречают сопротивле-
ние буквально на всех структурных уров-
нях, остается нерешенным. 

В России отношения с целым рядом 
религиозных организаций, начиная с 90-х 
гг. ХХ в., напоминают военные действия, 
которые противные стороны ведут с разной 
степенью успеха. При этом успешность ка-
кой-либо из сторон здесь не представляется 
чем-то самоочевидным. Материал для раз-
мышлений в этом направлении дает совре-
менная история организации «Свидетели 
Иеговы» в России, которая известна тем, 
что, пользуясь негативным отношением со 
стороны других религиозных организаций и 
социальных институтов, неуклонно сохра-
няет высокую степень привлекательности 
для неофитов и адептов. 
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На территории всей Российской Фе-
дерации в течение последних лет к «Свиде-
телям Иеговы» фиксируется повышенное 
внимание со стороны властей и активистов 
«антикультистского» движения. На стра-
ницах общественных, научных изданий и 
в залах судебных заседаний разворачива-
ется дискуссия, посвященная выяснению 
вопросов о социальной сущности и последс-
твиях деятельности «Свидетелей Иеговы» 
[11; 7]. Одни из ее участников доказыва-
ют, что иеговисты – опасная секта, имею-
щая деструктивную направленность [6; С. 
85]. Их активность привела к тому, что в 
2004 г. судебным решением запрещена де-
ятельность «Свидетелей Иеговы» в Москве 
[18]. В 2011 г. судебное дело возбуждено 
против членов читинской религиозной ор-
ганизации «Свидетелей Иеговы». По офи-
циальному сообщению, поводом стало рас-
пространение литературы экстремистского 
содержания [22]. 

Другая сторона, апеллирующая к мне-
нию известных религиоведов Н.С. Гордиен-
ко и С.И. Иваненко [4; С. 25], убеждена, 
что «Свидетели Иеговы» являются аполи-
тичными, социально пассивными, лояль-
ными, законопослушными гражданами и 
не представляют угрозы для государства 
и населения страны. Эта точка зрения по-
лучила поддержку в 2010 г., когда Евро-
пейский суд по правам человека признал 
незаконным роспуск общины «Свидетелей 
Иеговы» в Москве [8]. Данное судебное 
решение поставило под сомнение суждение 
об опасности «Свидетелей Иеговы», однако 
показало, что и к религиозным организаци-
ям, не представляющим реальную угрозу 
в обществе, всё же может формироваться 
негативное отношение. В качестве причин 
религиоведы называют религиозный фун-
даментализм [4; С. 186], прозелитические 
успехи и, как следствие, негативную реак-
цию у общественных институтов и иных ре-
лигиозных объединений [10; С. 25]. Одна-
ко и это мнение может быть оспорено. 

Так, среди протестантских объедине-
ний Забайкальского края иеговизм известен 
среди населения как «нетрадиционная орга-
низация», которая ведет активную миссио-
нерскую и прозелитическую деятельность 

[13; 15]. Однако, согласно данным статис-
тики, уже в течение десяти лет не отмечает-
ся рост приверженцев этой религиозной ор-
ганизации [1]. Появившись в Забайкалье 
уже более пятидесяти лет назад, к 2010 г. 
иеговисты имели две зарегистрированные 
организации, службы которых посещало не 
более 400 человек [5]. Успехи иеговистско-
го прозелитизма настолько ничтожны, что 
не могут быть причиной негативного отно-
шения со стороны общественности. 

Следующим фактором, который, по 
мнению исследователей, может служить 
причиной противоречий между религиоз-
ным объединением и обществом, является 
религиозный фундаментализм. Иеговисты, 
как и многие другие объединения, имею-
щие истоки в протестантизме, основыва-
ют свое учение на Библейском тексте [12; 
7]. Однако, как показывает А.В. Жуков 
[9; С. 122], фундаментализм иеговистов, 
испытывающих трудности во взаимоотно-
шениях с обществом, становится ощутим 
только по мере погружения в иеговистскую 
доктрину. Поэтому можно заключить, что 
в практике сравниваемых религиозных 
объединений фундаментализм не является 
причиной возникновения негативного от-
ношения в обществе, и решение вопроса о 
причинах возникновения негативного от-
ношения к религиозным объединениям не-
обходимо рассматривать не в сущности ве-
роучения или деятельности. Оно видится в 
анализе содержания образов и мифологем, 
которые иеговисты распространяют среди 
масс населения.

Одним из важных аспектов социаль-
ной мифологии религиозного объединения 
является создание образа общества, с ко-
торым оно собирается взаимодействовать. 
Образ создается в вероучительных текс-
тах, а также в заявлениях лидеров и в де-
ятельности, которую проводят активисты. 
Создаваемый иеговизмом образ – это миф 
о религиозной организации, которая пол-
ностью отделена от мира обычных людей. 
Социальную идеологию этой организации 
выразил в 1923 г. Дж. Рутерфорд, кото-
рый выступил с речью на тему «Овцы и коз-
лы». Им было показано, что «овцы» – «это 
стремящиеся к праведности люди, которые 
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унаследуют земную сферу Божьего Царс-
тва», царства Иеговы [15; С. 134]. «Коз-
лы» – это те, кто не любят ни его, ни его 
братьев». Это земная организация Сатаны, 
куда входят религиозные лидеры, которые 
«выступали против учеников Иисуса и пре-
следовали их» [16; 23]. 

В современных условиях эта мифоло-
гия актуализируется до чёткого указания на 
существование «своих» и «врагов». «Врага-
ми» являются «религиозные противники», 
представленные христианскими объедине-
ниями. «Своими» – те, кто входит в состав 
организации «Свидетели Иеговы» [14; С. 
38]. Мифологизм восприятия современ-
ной действительности у иеговистов прояв-
ляется в том, что, проповедуя в наши дни, 
они верят, будто уподобляются «примеру 
ревностных возвещателей Царства перво-
го века». Сегодня, как утверждают книги 
«Сторожевой башни», иеговисты возобнов-
ляют выполнение поручения Иисуса, ко-
торое он дал апостолам: «Во всех народах 
подготавливайте учеников». Одновременно 
в данной мифологии описывается и обрат-
ная сторона – это окружающий иеговистов 
современный мир, который обладает при-
знаками «царства сатаны». 

Описание современного мира в изда-
ниях иеговистов включает мифологию о 
борьбе царей «севера» и «юга», в которых 
главную роль играют такие страны, как 
Соединенные Штаты Америки и Россия. 
Эти государства называются «алчными тор-
говцами», принадлежащими к той «земной 
организации, которой Бог и Христос вы-
несли смертный приговор». Считается, что 
главным врагом Иеговы стали такие ору-
дия Сатаны, как «национальное чувство и 
патриотизм» [15; С. 191]. Патриотическое 
служение означает поклонение дракону, от 
которого зверь получил власть. 

Указывая на проблему современного 
противостояния иеговизму в России, ие-
говисты, с одной стороны, демонстрируют 
свою лояльность правительству, говоря о 
необходимости отдавать «кесарево кеса-
рю», но с другой, полагают российское госу-
дарство представителем «царя северного», 
который руководится «ложной религией» 
– православием. Иеговизм не сомневает-

ся, что «во исполнение пророчества разъ-
яренный царь северный выступит в поход 
против народа Бога». Напав на народ Иего-
вы, – пишут идеологи иеговизма, – «царь 
северный» придет к «своему концу» [3; С. 
273]. Проповедуя скорую гибель российс-
кого государства во «времена конца мира», 
иеговисты способствуют привлечению сто-
ронников, увлечённых эсхатологическими 
призывами. 

Проблемой, которую предстоит решать 
представителям общественности и госу-
дарственной власти в этом случае, является 
необходимость осмысления социальной ми-
фологии иеговистов, которые, с одной сто-
роны, утверждают свою лояльность, но в 
то же время призывают своих последовате-
лей не признавать авторитет правительств, 
на территории которых они осуществляют 
свою проповедь [16; С. 27] под предлогом 
того, что «правление Царства во главе с 
Иисусом – не что-то ожидаемое в будущем, 
а нынешняя реальность». Кроме этого, со-
циальная мифология иеговизма именует 
противниками Бога различные народы, 
например, евреев. К этому же лагерю от-
несены «различные языковые группы», ко-
торые «расселились по земле» и разнесли с 
собой вавилонскую религию [15; 20]. Все 
национальные религии мира объявляются 
«дочерями» «матери блудниц» – «Вавило-
на Великого». Главной из них называется 
христианство, которое учит ложным до-
ктринам [2; 18], утверждает иеговизм. 

Учитывая то огромное влияние, кото-
рое оказывает иеговистская организация 
в жизни ее членов, необходимо раскрыть 
ее отношение к социальным институтам 
светского общества, от которых зависит 
уровень социальной приемлемости, таких 
как семья, образование, культура, наука. 
Наиболее противоречивым является от-
ношение иеговистов к такому институту, 
как семья. С одной стороны, перед верую-
щими иеговистами конструируется образ 
семейной жизни, который требует сохра-
нения семьи и моногамности. Говорится, 
что «Библия поощряет замужних женщин 
«любить мужей, любить детей, быть здра-
вомыслящими, чистыми, покорными своим 
мужьям» [21; С. 135]. С другой стороны, 
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семья, о которой говорят иеговисты, долж-
на выполнять требования, которые выдви-
гает Иегова, то есть эта организация [20; 
7]. От членов организации могут потребо-
вать развода с семьей, которая не устраи-
вает руководство [23; 17]. Иегова требует 
не участвовать в традиционных народных 
ритуалах и семейных праздниках, считая 
их сатанинскими [21; С. 205]. Иеговисты 
не отмечают дни рождений, не соблюдают 
поминальные обычаи [23; 3]. Сатанинс-
кими объявляются традиции, связанные с 
почитанием умерших [7; 13]. Это ведёт к 
отрицанию традиций населения тех стран, 
в которых иеговисты ведут проповедь.

Столь же противоречивым является 
отношение иеговистов к такому институту 
общества, как светское образование. С од-
ной стороны, Свидетелям Иеговы небезраз-
лично будущее своих детей и они придают 
большое значение светскому обучению. С 
другой, они не скрывают, что их дети всег-
да воспитаны в согласии с убеждениями ро-
дителей и обращают внимание педагогов на 
то, что юные Свидетели могут принимать 
решения, не соответствующие каким-то 
конкретным видам школьной деятельнос-
ти. Говорят, что «такое поведение обуслов-
лено их религиозными и нравственными 
убеждениями» [19; 4], что должно стать 
причиной уступок школы по отношению к 
таким ученикам. 

Ещё одним светским институтом, отри-
цательный образ которого создается в иего-
вистской мифологии, является наука [17; 
С. 30]. Наука – это «глубины мудрости са-
таны, которые должен избегать верующий 
в Иегову» [15; С. 52]. Отрицание значения 
и роли действующей науки приводит иего-
визм к ряду требований, которые в жизни 
человека могут привести к трагическим 
последствиям. Такие требования касаются 
запретов использования достижений меди-
цины. Наиболее значимый запрет действу-
ет в отношении крови [3; С. 37]. 

С теми, кто следует учениям, не соот-
ветствующим тому, что говорят «Свидетели 
Иеговы», Господь Иисус «сражается… ме-
чом уст своих». «Он просеивает свой народ, 
чтобы сохранить единство» [17; С. 207]. 
Старейшины следят за тем, не появились 

ли в собрании нетеократические настрое-
ния, не склоняется ли кто ко греху [23; 3]. 
Рядовые иеговисты находятся под полным 
контролем со стороны регионального ру-
ководства организацией. Возможность то-
тального контроля над жизнью верующего 
обосновывается верой в то, что Иегова не 
прощает отступничества. 

Итак, проведённый анализ иеговист-
ской литературы показал, что иеговисты, 
как и многие религиозные образования, 
в качестве инструмента взаимодействия с 
общественностью используют мифотвор-
чество. В своих мифах они обосновывают 
истинность своего учения и утверждают 
собственное религиозное превосходство над 
другими религиями. Иеговизм намеренно 
противопоставляет себя тому обществу, в 
котором он стремится распространить влия-
ние. Мифотворчество иеговистов нацелено 
на дискредитацию общественных институ-
тов и объявляет, что целью данной органи-
зации является разрушение основ любого 
неиеговистского социума. Поэтому среди 
людей, не намеревающихся стать иеговис-
тами, религиозные мифологемы «Свидете-
лей» могут вызывать только отторжение и 
неприязнь. Общественное противостояние 
в данном случае неизбежно, и объяснять 
его только горячностью неофитов недоста-
точно. Не смогут прояснить ситуацию и по-
пытки оправдания иеговистов, в которых 
будет доказываться, что на самом деле они 
не делали и не собирались делать ничего из 
того, о чём проповедуют. Общественная не-
приязнь для иеговистов в данном контекс-
те является прогнозируемым и ожидаемым 
явлением, без которого, как показывает 
практика, невозможным становится сам 
факт существования иеговизма.

Анализ религиозной мифологии иего-
визма приводит к выводу о том, что само 
содержание данной мифологии является 
продуманным шагом, провоцирующим об-
щественную неприязнь и возможные су-
дебные процессы, к которым иеговисты 
всегда подготовлены намного лучше, чем 
их светские оппоненты. Религиозно-мифо-
логической провокацией являются образ 
Иеговы, противостоящий Троице, и сконс-
труированный на использовании текстов 
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иеговистской Библии, Иисус, являющийся 
противоположностью образу Христа, со-
здаваемому другими направлениями хрис-
тианства, образы мирового христианства, 
изображаемого в качестве сатанинской 
религии. Неизменно привлекает внимание 
общественности образ религиозной орга-
низации «Свидетелей Иеговы», которая в 
самих иеговистских текстах раскрывается 
как объединение верующих, основанное 
на жесткой религиозной дисциплине и то-
талитарном контроле за жизнью рядовых 
участников. Широко доступные брошюры 
и книги иеговистов указывают на то, что в 
данной организации существует идеологи-
чески обоснованная возможность осущест-
вления манипуляций сознанием верующих 
и психологического давления на них. 

Таким образом, содержание социаль-
ной мифологии, распространяемой о себе 
иеговизмом, приводит к отторжению его 
последователей из социальной жизни стра-
ны. Вместе с этим, длительный историчес-
кий опыт выживания иеговизма показыва-
ет, что наибольший успех эта религия имеет 
в условиях гонений. Как показывает опыт 
проведения судебных процессов против 
иеговистов, Свидетели Иеговы во многом 
сами провоцировали те судебные иски, ко-
торые выдвигались против них. Великолеп-
но подготовленные юридически, они всегда 
вели свои судебные дела так, чтобы одно-
временно проповедовать ценности своей 
религии [15; С. 40]. 

Социальное мифотворчество иеговис-
тов сознательно противопоставляет данную 
религиозную организацию государствам и 
государственным, патриотическим идеям и 
идеологиям. Они рассматривают как своих 
врагов народы и народные культуры, наци-
ональные идеологии, традиционные и ми-
ровые религии. Практически они противо-
стоят существующему порядку, на который 
опирается каждое из государств, и не скры-
вают этого. Перед своими последователями 
они ставят существенные ограничения в 
использовании достижений образования, 
культуры, науки и, в частности, медицины, 
к участию в политической жизни страны. 

Вместе с тем, рассматриваемые тексты 
могут оказывать воздействие, в том числе 
негативное, на сознание, волю и поведе-
ние человека. В литературе и документах 
Свидетелей Иеговы содержатся признаки 
принуждения к разрушению семьи, пося-
гательства на личность, права и свободы 
граждан. Издаваемые ими тексты содержат 
элементы религиозного и национального 
экстремизма, утверждающие тоталитар-
ные порядки в организации с возможнос-
тью деструктивного влияния на личность 
и обосновывающие возможность межкон-
фессиональной розни и антисоциальных 
выступлений. Нестандартная идеология 
и вероучение, явное противопоставление 
себя окружающему социуму и намеренная 
демонстрация возможности деструктив-
ных последствий своего влияния на людей, 
присоединяющихся к данной организации, 
вызывают реальные опасения со стороны 
иных религиозных организаций, социаль-
ных институтов, административных и го-
сударственных органов, которые мобили-
зуют все возможные ресурсы для борьбы со 
«Свидетелями Иеговы». 

Однако на деле перечисленное являет-
ся еще и частью пропагандистской мифо-
творческой компании, целью которой явля-
ется максимально возможное привлечение 
внимания аудитории в условиях современ-
ного коммуникационного пространства. 
Таким образом, противостояние иеговизма 
и российской правоохранительной системы 
есть дело рук самих иеговистов, результат 
их многолетней целенаправленной полити-
ки, позволяющей использовать трибуну за-
лов заседаний для религиозной проповеди 
и одновременно привлекать значительные 
финансовые ресурсы, объясняя это необхо-
димостью борьбы за религиозные свободы. 
Многочисленные примеры активной про-
пагандистской кампании с использованием 
судебных процессов, которую ведут «Сви-
детели Иеговы» в мире и в нашей стране, 
показывают, что они достигают своей ос-
новной цели. Они – одна из самых много-
численных неправославных религиозных 
организаций в Российской Федерации.
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Эффективное противодействие экологи-
ческой преступности невозможно без 

масштабного комплекса взаимодополняю-
щих общесоциальных и специально-крими-
нологических мер предупреждения эколо-
гических преступлений. Основные задачи 
в этой проблеме лежат на криминологичес-
ких исследованиях. Ученые-криминалисты 
особое внимание стали уделять вопросам 
предупреждения преступности в рамках 
криминалистической методики расследо-
вания преступлений [1]. Однако, несмот-
ря на имеющиеся исследования, проблема 
профилактики конкретных разновиднос-
тей преступлений должного отражения в 
частных криминалистических методиках 
пока не нашла [2]. Эта работа должна быть 
активизирована в области оперативно-ро-
зыскного предупреждения преступлений, 
работа по совершенствованию деятельнос-

ти суда, прокуратуры, органов предвари-
тельного расследования в указанной облас-
ти отношений. 

В целом основной мерой предупреж-
дения экологических преступлений на спе-
циально-криминологическом уровне явля-
ются мероприятия по совершенствованию 
уголовного, уголовно-процессуального и 
оперативно-розыскного законодательства, 
которые и будут рассмотрены в рамках на-
стоящей работы.

Как справедливо отмечается в юриди-
ческой литературе, что касается правового 
аспекта снижения экологических правона-
рушений, то здесь возможны два известных 
юридической науке и практике способа: 
повышение эффективности норм предуп-
реждения правонарушений и норм юри-
дической ответственности за их соверше-
ние. Эффективность этих норм во многом 
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зависит от того, насколько их применение 
учитывает особенности правонарушений 
в сфере природопользования [3]. Таким 
образом то, что уголовный закон должен 
предупреждать преступность, не вызывает 
сомнения. Уголовное право как важнейшая 
составляющая уголовной политики тради-
ционно рассматривается в качестве инс-
трумента охранительного и регулятивного 
воздействия. Вместе с тем, применительно 
к экологической преступности можно за-
ключить, что современное уголовное право 
не признает преступным сорок случаев на-
рушения правил природопользования и ох-
раны окружающей среды. Следовательно, 
уголовный закон, по мнению потенциаль-
ных нарушителей, допускает возможность 
совершения противоправных действий в 
сфере экологии. При этом в качестве от-
ветственности грозят в основном только ма-
териальные потери, но велика вероятность 
и безнаказанности, учитывая официаль-
ную статистику правоохранительных орга-
нов. Такое положение, исходя из складыва-
ющейся экологической ситуации в нашей 
стране, является недопустимым. Поэтому 
выход видится в максимально полной кри-
минализации деяний против экологической 
безопасности и экологического правопоряд-
ка. Необходима эта мера и для того, чтобы 
переориентировать общественное сознание 
на то, что нельзя посягать на окружающую 
среду, равно как и на жизнь человека, ибо 
посягательство на природу, в конечном 
счете, и есть посягательство на здоровье и 
жизнь человека. Такая криминализация 
деяний в сфере экологии должна будет но-
сить общепревентивный характер. По ло-
гике, учитывая общественную опасность 
деяний, посягающих на экологическую бе-
зопасность и экологический порядок, сле-
дует исключить составы административных 
правонарушений в экологической сфере, 
перенеся их в уголовную сферу, либо ввес-
ти уголовную ответственность за повторное 
аналогичное административное правонару-
шение. Таким образом, не исключая адми-
нистративной ответственности за экологи-
ческие правонарушения, возможно ввести 
уголовную ответственность для лиц, пов-

торно их совершивших [4].
Кроме того, необходимо ужесточение 

санкций за экологические преступления, 
в том числе увеличение фиксированных 
размеров взысканий за причинение вре-
да. Как справедливо указывает М.И. Ва-
сильева, недопустима либерализация уго-
ловной ответственности за экологические 
преступления ни в части законодательного 
установления квалифицирующих призна-
ков преступлений, ни в части назначения 
наказаний судами. Необходим отказ от 
существующей практики экономии пре-
дусмотренных законом мер уголовной реп-
рессии (отказ от возбуждения уголовных 
дел, назначение судами излишне мягких 
наказаний) и выборочного (по усмотрению 
контрольных и правоохранительных орга-
нов) применения мер административного 
взыскания к правонарушителям. Необхо-
дима активизация исковой работы органов 
государственного экологического контроля 
и прокурорского надзора, а также повы-
шение исполнимости постановлений о на-
ложении штрафов и судебных решений по 
экологическим делам [5].

При этом ужесточение санкций за 
экологические преступления необходимо 
не только в целях общего превентивного 
воздействия, но и, прежде всего, в целях 
обеспечения действенности потенциала 
органов, наделенных правом осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности. 
Так, согласно ст. 8 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
прослушивание телефонных и иных пере-
говоров допускается только в отношении 
лиц, подозреваемых или обвиняемых в со-
вершении преступлений средней тяжести, 
тяжких или особо тяжких преступлений, 
а также лиц, которые могут располагать 
сведениями об указанных преступлениях 
[6]. Проведение оперативного эксперимен-
та допускается только в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступления средней тяжести, тяжкого 
или особо тяжкого преступления, а также 
в целях выявления и установления лиц, их 
подготавливающих, совершающих или со-
вершивших. Однако многие составы эколо-
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гических преступлений, согласно ст. 15 и гл. 
26 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее УК РФ), относятся к категории 
преступлений небольшой тяжести, что не 
допускает проведения указанных опера-
тивно-розыскных мероприятий, затрудняя 
работу оперативных подразделений по их 
выявлению, предупреждению, пресече-
нию и раскрытию [7]. В целом же, на наш 
взгляд, для повышения эффективности 
оперативно-розыскного противодействия 
совершению экологических преступлений в 
законодательстве и правоприменительной в 
том числе судебной практике должна найти 
отражение возможность проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий (включая 
те, которые проводятся по судебному реше-
нию) по любой категории экологических 
преступлений.

Одной из предупредительных мер в от-
ношении совершения экологических пре-
ступления также будет выступать введение 
уголовной ответственности юридических 
лиц. Институт ответственности юридичес-
кого лица, в том числе и за экологические 
преступления, давно известен зарубежно-
му уголовному праву. В 1978 г. Европей-
ский комитет по проблемам преступности 
Совета Европы рекомендовал законодате-
лям европейских государств встать на путь 
признания юридических лиц субъектами 
уголовной ответственности за экологичес-
кие преступления. Ответственность юриди-
ческих лиц за экологические преступления 
предусмотрена законодательством зарубеж-
ных стран (Китай, Германия, Дания, ряд 
штатов США и др.). Статья 10 Конвенции 
ООН против транснациональной организо-
ванной преступности (2000 г.) гласит, что 
каждое государство – участник принимает 
такие меры, какие, с учетом его правовых 
принципов, могут потребоваться для уста-
новления ответственности юридических 
лиц за участие в серьезных преступлениях, 
к которым причастна организованная пре-
ступная группа. При условии соблюдения 
правовых принципов государства-участни-
ка ответственность юридических лиц мо-
жет быть уголовной, гражданско-правовой 
или административной. Каждое государс-

тво-участник, в частности, обеспечивает 
применение в отношении юридических лиц, 
привлекаемых к ответственности, эффек-
тивных, соразмерных и оказывающих сдер-
живающее воздействие уголовных или не-
уголовных санкций, включая денежные [8].

В российском УК РФ (ст. 19) четко 
установлено, что субъектом преступления 
может быть лишь физическое лицо. Хотя 
при обсуждении его проекта было мнение 
за введение ответственности юридических 
лиц. Особенно актуален вопрос об установ-
лении уголовной ответственности юриди-
ческих лиц за экологические преступления.

В отечественной юридической науке 
уже давно назрел вопрос об уголовной от-
ветственности юридических лиц, и ведутся 
споры. Некоторые авторы предлагают рас-
сматривать юридические лица специфичес-
ким орудием преступления в тех случаях, 
когда юридическое лицо специально созда-
ется для совершения преступления [9]. По 
мнению Э.Н. Жевлакова, необходимость 
установления уголовной ответственнос-
ти юридических лиц диктуется не только 
тяжелой экологической ситуацией, но и 
перспективами дальнейшего негативного 
влияния на природную среду различных от-
раслей хозяйствования [10]. Имеет место 
точка зрения о том, что материальные воз-
можности физических лиц по возмещению 
ущерба весьма ограничены, в то время как 
юридическое лицо может быть подвергнуто 
штрафу в большем размере [11].

Современная теория права признает 
субъектом ответственности как физичес-
кое, так и юридическое лицо. Однако, не-
смотря на введение института админист-
ративной ответственности юридического 
лица с принятием кодекса об администра-
тивных правонарушениях, законодатель не 
торопится ввести и институт уголовной 
ответственности юридического лица. Та-
кой подход, на наш взгляд, должен быть 
пересмотрен в пользу введения уголовной 
ответственности юридического лица (с 
внесением соответствующих дополнений 
в ст. 19 УК РФ), особенно за совершение 
экологических преступлений. В настоящее 
время, учитывая сложившуюся кримино-
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генную обстановку в экологической сфере, 
введение данного института поможет раз-
решить обозначенную проблему и будет на-
правлено на предупреждение экологичес-
кой преступности. Вполне возможно здесь 
перенять опыт Китая, где в Уголовном ко-
дексе увеличены число и размер наказания, 
а также использован принцип «двойного 
наказания»: если экологическое преступ-
ление совершено организацией, то помимо 
штрафа, налагаемого на организацию, к 
уголовной ответственности привлекается 
лицо, непосредственно ответственное за 
данное деяние, либо первое лицо органи-
зации. Данная мера в Китае положительно 
сказалась на пресечении действий, нанося-
щих ущерб окружающей среде со стороны 
организаций и физических лиц, стремя-
щихся к получению экономической выго-
ды [12]. При этом, учитывая особенности 
мировоззрения и правосознания российско-
го населения, предлагаем при совершении 
экологического преступления привлекать 
к уголовной ответственности как юриди-
ческое лицо (имущественные эколого-
восстановительные санкции), так и лицо, 
непосредственно ответственное за данное 
деяние, а также первое лицо организации, 
без которого, как правило, не может быть 
принято решение о нарушении закона.

Среди предупредительных мер в эко-
логической сфере следует отметить и не-
обходимость хорошо скоординированной 
и целенаправленной работы правоохрани-
тельных органов, в том числе деятельности 
их специализированных подразделений. 
В деле противодействия, в частности, пре-
дупреждения, экологической преступности 
наибольшую роль должны играть органы 
внутренних дел. И в действующем законе 
о полиции [13] это направление деятель-
ности недостаточно отражено и освещено, 
а также подкреплено в законодательстве и 
нормативной базе, регламентирующей ад-
министративную, уголовно-процессуаль-
ную и оперативно-розыскную деятельность 
полиции. В частности, в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП) 
следует расширить административно-про-
цессуальные полномочия полиции и предо-

ставить ей права не только на составление 
протоколов (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП), но и 
на рассмотрение дел об административных 
экологических правонарушениях с выне-
сением соответствующих постановлений, 
определений по более широкому кругу со-
ставов, нежели это закреплено сейчас (ст. 
23.3). Специализированные подразделе-
ния полиции экологической направленнос-
ти должны быть наделены полномочиями 
осуществлять оперативно-розыскную де-
ятельность и дознание по экологическим 
преступлениям.

Наиболее активные регионы Российс-
кой Федерации пытаются самостоятельно 
решить данную проблему и, надо отметить, 
что они добиваются значительных резуль-
татов в деле противодействия экологичес-
кой преступности. В настоящее время в 
трех регионах Российской Федерации про-
водится эксперимент, согласно которому в 
Москве, Московской области и Республи-
ке Татарстан созданы и функционируют 
специализированные подразделения МВД, 
призванные вести борьбу с экологически-
ми преступлениями. Сибирские регионы, 
учитывая их особенность, идут дальше. В 
настоящее время в Алтайском и Краснояр-
ском краях, Читинской области, Республи-
ке Бурятия созданы специализированные 
подразделения по предупреждению и вы-
явлению преступлений в лесной отрасли 
(лесная полиция). Одним из первых та-
кой отдел появился в Иркутской области 
и, несмотря на многочисленные трудности 
в организации его работы, успешно проти-
водействует криминалу в регионе. Помимо 
борьбы с нелегальным оборотом древесины 
«лесные полицейские» заняты и профилак-
тикой лесных пожаров [14].

Результаты проводимого эксперимента 
показали целесообразность создания в сис-
теме МВД России подразделений экологи-
ческой полиции на постоянной основе, об-
ладающих необходимыми полномочиями, 
силами и средствами для выполнения задач 
по поддержанию правопорядка в экологи-
ческой сфере и обеспечению экологической 
безопасности. Несмотря на неоднократно 
проведенные и продолжающиеся сегодня 
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мероприятия по реорганизации полиции, 
за период своего существования именно 
в органах внутренних дел сформировано 
профессиональное ядро и значительный 
потенциал для осуществления оперативно-
розыскной деятельности, а также имеет-
ся достаточная материально-техническая 
база. 

Решение рассматриваемой проблемы 
заложено и на международном уровне. 62-я 
Генеральная Ассамблея Интерпола в резо-
люции, принятой еще в 1993 г., рекомендо-
вала государствам – членам этой организа-
ции создавать в своих странах специальные 
полицейские подразделения, которые во 
взаимодействии с другими правоохрани-
тельными органами занимались бы проти-
водействием преступности в экологической 
сфере. IX Конгресс ООН по предупреж-
дению преступности даже рекомендовал 
участникам форума изучить возможность 
создания специальных экологических судов 
или коллегий судей, формирования списка 
присяжных по делам, связанным с охраной 
природной среды [15]. Подобная практика 
применяется рядом зарубежных государств, 
где борьба с нарушениями природоохранно-
го законодательства возлагается на специ-
ализированные подразделения, имеющие 
самые широкие полномочия. В Германии, 
Франции, США, Испании, Бельгии, Авс-
трии, Норвегии, Канаде, Чили и ряде дру-
гих стран для этого активно привлекаются 
подразделения полиции, жандармерии и 
иные структуры [16]. В Италии существу-
ет лесная и сельскохозяйственная полиция. 
Функции этого подразделения состоят в за-
щите лесов, сельскохозяйственных угодий 
и горных участков. Полиция по охране ле-
сов есть и в Китае, она создана в районах, 
располагающих лесными массивами. Под-
разделения лесной полиции охраняют леса 
от незаконной вырубки, пожаров, обеспе-
чивают порядок и безопасность в зоне от-
ветственности, в том числе и на объектах 
лесного хозяйства [17]. 

Этот опыт пытаются перенять и си-
бирские регионы. Вместе с тем, он далек 

от совершенства. Мы уже указывали, что 
для полноценной работы специализиро-
ванных подразделений требуется совер-
шенствование нормативной базы, вклю-
чая регламентацию оперативно-розыскной 
деятельности. В настоящее время в России 
создаются специальные подразделения по-
лиции по противодействию преступлени-
ям в лесной сфере. Эти структуры, входя 
в систему полиции общественной безопас-
ности, обладают ограниченными возмож-
ностями при предотвращении, раскрытии 
и расследовании преступлений. Новые под-
разделения зачастую не имеют реальных 
рычагов воздействия на сложную ситуацию 
в сфере оборота леса. На фоне слабой пра-
вовой регламентации деятельности таких 
структур они наделяются минимумом воз-
можностей полиции общественной безо-
пасности, основной обязанностью которой 
является профилактика и предотвращение 
преступлений. При том, что специфика 
совершения преступлений экологической 
направленности (основная масса которых 
совершается в условиях неочевидности) 
и высокий уровень латентности подобных 
деяний требуют применения для проти-
водействия их совершению значительно 
эффективных средств. В частности, без 
проведения оперативно-розыскных мероп-
риятий, в том числе негласного характера, 
сбор данных, составляющих предмет дока-
зывания, становится весьма сложной зада-
чей. Поэтому для надлежащего обеспечения 
предупреждения и раскрытия преступле-
ний, посягающих на экологическую безо-
пасность и экологический правопорядок, 
требуется создание специализированных 
подразделений органов внутренних дел, 
наделенных полномочиями на осуществле-
ние оперативно-розыскной деятельности 
и отдельными функциями дознания. И эта 
ситуация должна найти скорейшее органи-
зационно-правовое разрешение, в том чис-
ле с вступлением в силу закона о полиции в 
этом году и совершенствованием практики 
деятельности органов полиции.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ К ОБУЧЕНИЮ
ЭЛЕКТРОНИКЕ В ШКОЛЕ НА
ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ

THE CONCEPT OF TEACHERS’ TRAINING
TO INSTRUCTION ELECTRONICS IN
SCHOOL ON THE PROFILE LEVEL

Рассматривается концепция системы подготов-

ки будущих учителей технологии к обучению элек-

тронике в школе на профильном уровне в условиях 

уровневой системы высшего профессионального об-

разования

Ключевые слова: профессионально направлен-
ная подготовка, моделирование систем, метод 
опрокинутой характеристики, интегративная 
дисциплина, учебно-методический комплекс

The concept of a system of training future technol-

ogy teachers to instructing electronics at school on a 

profile level in a tiered system of higher education is 

observed

Key words: vocational training areas, simulation sys-
tems, method of characteristics overturned, integra-
tive discipline, training set

В настоящее время осуществляется пере-
ход к многоуровневой системе образо-

вания, что позволяет с 2001 г. проектиро-
вать и реализовать обучение электронике в 
общеобразовательной школе на профиль-
ном уровне [1; 2]. В статье обсуждается 
концепция системы подготовки будущих 
учителей технологии к обучению электро-
нике в общеобразовательной школе на про-
фильном уровне в условиях уровневой сис-
темы высшего образования. 

Установлено, что проблемы с понима-
нием электроники начинаются с освоения 
моделирования двухполюсных резистив-
ных пассивных и активных электронных 
элементов и построения из них моделей 
систем. Первой проблемой является при-
вязка к компонентным линейным моделям 
Ома для резистивных пассивных элементов 
цепи и источников электрической энергии 
в режиме генерации без обсуждения тех-
нологии выбора этих моделей на основе 

ВАХ. Вторая проблема – недостаточное 
внимание к переходу от компонентного 
уровня моделирования к системному с по-
мощью топологических законов Кирхгофа. 
Третья проблема связана с недостаточной 
разработанностью теории и методики моде-
лирования электронных систем «источник-
приёмник» в графической форме, с заблуж-
дениями в определении понятия «внешняя 
характеристика» и многозначностью тер-
мина [6]. 

С решением этих проблем связана раз-
работка теории и частной методики обуче-
ния студентов моделированию электронных 
элементов и систем [2; 3]. В разработанной 
методике учтены авторские дополнения тео-
рии моделирования электронных элементов 
и систем в графической форме [5; 6] и тео-
рия развития креативного мышления в про-
цессе эвристического обучения, принципы 
которого ориентируют на конструирование 
знания на основе реального объекта иссле-
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дования [7]. Эти принципы адаптированы 
нами к условиям эвристического обучения 
будущих учителей технологии учебному мо-
делированию электронных устройств и пе-
дагогическому проектированию элементов 
учебно-методических комплексов (УМК) 
курсов по электронике. На первом этапе 
студенту предлагается создать собствен-
ный продукт, на втором – найти аналоги 
и сравнить, на третьем этапе выполняется 
переосмысление собственного продукта и 
его корректировка, что приводит к прира-
щению знания об объекте исследования. В 
качестве собственного продукта педагоги-
ческого проектирования студенту предлага-
ется разработка элементов УМК курсов по 
электронике: программ курсов по выбору 
и «индивидуальных проектов», тематичес-
ких текстов, контролирующих материалов, 
терминологических статей, информацион-
ных и контролирующих систем, програм-
мных (обучающих, моделирующих, имита-
ционных) и технических средств учебного 
назначения, дистанционных курсов по кей-
совой и сетевой технологии. 

Концепция профессионально направ-
ленной методической системы подготовки 
будущих учителей технологии к обучению 
электронике в общеобразовательной школе 
на профильном уровне, которая включает 
основание (цели и факторы), теорети-
ческий блок (теоретико-методологическое 
основание, основополагающие принци-
пы, ведущие идеи, основные положения), 
модель профессионально направленной 
методической системы, прикладной блок 
(Примерные УМК дисциплин электрони-
ки), разработана нами с учётом уровневой 
структуры высшего образования. 

Основанием концепции системы под-
готовки будущих учителей технологии к 
обучению электронике в школе на профиль-
ном уровне является ориентация на конеч-
ную цель – достижение профессиональной 
компетентности на основе деятельностного 
формирования профессиональных компе-
тенций в условиях уровневой структуры 
высшего профессионального образования.

К теоретико-методологическому 
основанию концепции нами отнесены сис-

темный, деятельностный, контекстный, 
герменевтический и компетентностный 
подходы.

 К основополагающим принципам от-
несены дидактические принципы научно-
сти, межпредметной интеграции, диффе-
ренциации, единства фундаментальности 
и профессиональной направленности; час-
тно-методические принципы наглядности, 
доступности, последовательности (ступен-
чатый и спирально-циклический). 

Ведущими идеями при создании кон-
цепции были сквозная структура профес-
сионально направленной подготовки в 
бакалавриате и магистратуре на основе ин-
тегративных дисциплин электроники и ме-
тодики обучения электронике (вариативная 
часть «Профессиональных циклов» и цикла 
«Практикумы и НИР» ООП); создание сис-
темы дидактических модулей в структуре 
дисциплин профессионально направлен-
ной подготовки студентов по электронике, 
выделение вариативных составляющих, 
ориентированных на развитие мотивации 
к обучению электронике в школе на про-
фильном уровне; обучение на уровне млад-
шей ступени бакалавриата дополненной 
теории и методике учебного моделирования 
электронных элементов и целостных сис-
тем «источник-приёмник»; использование 
современных технологий, программных и 
технических средств обучения; разработка 
и использование УМК и Примерных УМК 
дидактических модулей дисциплин; освое-
ние на уровне магистратуры технологии пе-
дагогического проектирования элементов 
УМК профильных дисциплин электроники; 
использование элементов Примерных УМК 
дисциплин электроники в качестве прото-
типов продукта педагогического проекти-
рования. 

Разработанная нами концепция систе-
мы подготовки будущих учителей техноло-
гии базируется на следующих положениях.

1) подготовка студентов к обучению 
электронике в общеобразовательной шко-
ле на профильном уровне – обязательный 
элемент профессиональной подготовки бу-
дущих учителей технологии;

2) профессионально направленная под-
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готовка студентов по электронике в ус-
ловиях уровневой структуры высшего 
педагогического образования должна осу-
ществляться по сквозному принципу обу-
чения в рамках вариативных частей «Про-
фессиональных циклов» ООП на основе 
интегративных дисциплин («Введение в 
электронику» и «Основы электроники») в 
бакалавриате и («Учебное проектирование 
электронных устройств» и «Профильное 
обучение электронике») в магистратуре и 
цикла «Практикумы и НИР»; 

3) структура интегративных дисцип-
лин подготовки по электронике и методике 
обучения электронике должна представлять 
систему дидактических модулей, каждый 
из которых включает вариативную и ин-
вариантные части, что позволяет сместить 
акцент с предметной подготовки на целевое 
освоение профессиональных компетенций;

4) ведущими дидактическими при-
нципами конструирования дисциплин 
(«Введение в электронику» и «Основы 
электроники») и принципами обучения в 
бакалавриате являются принципы науч-
ности, дифференциации, межпредметной 
интеграции, единства фундаментальности 
и профессиональной направленности, ко-
торые в процессе подготовки способствуют 
формированию профессиональных компе-
тенций;

5) критерием отбора содержания ин-
тегративных дисциплин в бакалавриате 
должно выступать соответствие современ-
ным достижениям теории и практики мо-
делирования электронных элементов и сис-
тем, включение материала, рассмотрение 
которого способствует развитию мотивации 
к обучению электронике в школе и форми-
рованию технологического, креативного, 
критического, нелинейного мышления;

6) ведущими принципами конструиро-
вания дисциплин («Учебное проектирова-
ние электронных устройств» и «Профиль-
ное обучение электронике») и принципами 
обучения в магистратуре являются при-
нципы научности, межпредметной интег-
рации, дифференциации и дидактической 
эвристики, единства фундаментальности 
и профессиональной направленности, ко-

торые способствуют формированию про-
фессиональных компетенций в области пе-
дагогической, научно-исследовательской, 
методической и проектной деятельности;

7) в качестве дидактических средств 
подготовки к обучению электронике в шко-
ле на профильном уровне и прототипов «об-
разовательного продукта» педагогического 
проектирования должны использоваться 
Примерные УМК дидактических модулей 
по электронике.

Особенностями методики обучения 
будущих учителей технологии, обеспечива-
ющими фундаментальную общетехничес-
кую подготовку к обучению электронике в 
школе на профильном уровне, являются:

1) использование разработанной мето-
дики обучения моделированию электрон-
ных элементов и систем «источник-при-
ёмник» в графической форме на основе 
развития и дополнения теоретических ос-
нов методов опрокинутой характеристики 
и эквивалентного генератора [3; 5];

2) применение дополненной методики 
обучения моделированию цифровых уст-
ройств комбинационного последовательно-
го типа [4];

3) использование адаптированной ме-
тодики эвристического обучения студентов 
педагогическому проектированию элемен-
тов УМК дидактических модулей по элект-
ронике [3; 7];

4) освоение педагогических техноло-
гий, обеспечивающих организацию эф-
фективной аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы, приёмов и мето-
дов, содействующих развитию целостного, 
критического, креативного мышления и 
мотивации качественной подготовки к пре-
подаванию электроники в школе на про-
фильном уровне [2; 3];

5) организация педагогических усло-
вий, позволяющих эффективно реализо-
вать систему подготовки будущих учителей 
технологии к обучению электронике в об-
щеобразовательной школе на профильном 
уровне.

Модель профессионально направ-
ленной методической системы подготовки 
будущих учителей технологии в условиях 
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уровневой структуры высшего професси-
онального образования к обучению элек-
тронике в общеобразовательной школе на 
профильном уровне включает мотивацион-
но-целевой, содержательный, деятельнос-
тный, коммуникативный и рефлексивный 
компоненты, отражает целевые установки 
на освоение компетенций в бакалавриате 
и магистратуре и достижение требуемого 
уровня профессиональной компетентности. 

Содержательный компонент систе-
мы подготовки реализован сквозной сис-
темой интегративных дисциплин электро-
ники и методики обучения электронике, 
сконструированных по модульному при-
нципу на основе выделенных подходов и 
дидактических принципов, реализуемых с 
использованием ИКТ [5; 6]. 

Коммуникативный компонент под-
готовки по электронике реализован на ос-
нове герменевтического и культурно-исто-
рического подходов, создания глоссария в 
инвариантной составляющей содержания 
дидактических модулей на основе осмысле-
ния статей стандарта ГОСТ Р 52002-2003 
[6]. 

Мотивационно-целевой компонент 
системы подготовки учитывает теорию 
диссонанса и развития мотивации за счёт 
выделения вариативной составляющей в 
содержании дидактических модулей дис-
циплин электроники. 

Рефлексивный компонент системы 
подготовки реализован за счёт введения 
контрольно-коррекционно-оценочных бло-
ков в содержании дидактических модулей 
дисциплин электроники и сопровождения 
проектной деятельности и НИРС. 

Модель подготовки будущих учителей 
технологии реализована в виде методичес-

кой системы, характерными особенностя-
ми которой является: 

1) ступенчатая структура освоения про-
фессиональных компетенций в процессе 
изучения основ моделирования электрон-
ных элементов и систем, практического ос-
воения процесса педагогического проекти-
рования образовательной среды на основе 
деятельности по созданию элементов УМК 
дидактических модулей профильных дис-
циплин по электронике; 

2) использование частично поисковых 
и исследовательских методов; 

3) включение в вариативные части 
циклов учебного плана подготовки в бака-
лавриате интегративных дисциплин («Вве-
дение в электронику» и «Основы элект-
роники»), сконструированных на основе 
выделенных дидактических и различных 
частно-методических принципов; 

4) использование современных тех-
нических и программных средств учебного 
назначения и их учебное проектирование; 

5) включение в вариативные части 
циклов учебного плана подготовки в ма-
гистратуре интегративные дисциплины 
«Учебное проектирование электронных 
устройств» и «Профильное обучение элек-
тронике», сконструированные на основе 
выделенных дидактических и различных 
частно-методических принципов.

В модели методической системы под-
готовки будущих учителей технологии к 
обучению электронике в школе на про-
фильном уровне учитывается специфика 
(цели этапов подготовки и дисциплин, ме-
тоды, формы, средства и содержание) про-
фессионально направленной подготовки по 
электронике в бакалавриате и магистрату-
ре (см. схему). 
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Бакалавриат Магистратура
Це

ли Формирование профессиональных компетенций 
на основе профессионально направленной подго-
товки по электронике

Формирование профессиональных компетенций в области 
педагогической, научно-исследовательской, проектной и 
методической деятельности
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1. Содержание дисциплины «Введение в электро-
нику» (вариативная часть цикла Б.3 ООП)
Факторы: 1) цель – освоение технологии моде-
лирования электронных элементов и систем; 2) 
недостаточный опыт учебного моделирования 
электронных элементов и систем; 3) мотивация 
– недостаточная для профессионально направлен-
ного освоения электроники 
Дидактические принципы: научности, межпред-
метной интеграции, дифференциации, единства 
фундаментальности и профессиональной направ-
ленности 
Частно-методические принципы: единства теории 
и практики, доступности, наглядности, ступенча-
тости, спиральной цикличности
2. Содержание интегративной дисциплины «Ос-
новы электроники» (вариативная часть цикла Б.3 
ООП)
Факторы: 1) цель – освоение технологии учебного 
моделирования электронных устройств; 2) накоп-
ление опыта; 3) положительная мотивация к осво-
ению электроники 
Дидактические принципы: дифференциации, науч-
ности, единства фундаментальности и професси-
ональной направленности, межпредметной интег-
рации
Частно-методические принципы: линейный, сту-
пенчатый, спирально-циклический

1. Содержание дисциплины «Учебное проектирование элек-
тронных устройств» (вариативная часть цикла М.2 и цикл 
М.3 ООП)
Факторы: 1) цель – подготовка к педагогическому проекти-
рованию обучения электронике в школе; 2) деятельностное 
накопление опыта; 3) развитие положительной мотивации 
педагогического проектирования обучения электронике в 
школе
Дидактические принципы: научности, межпредметной ин-
теграции, дидактической эвристики,  профессиональной 
направленности
Частно-методические принципы: ступенчатый, спирально-
циклический 
2. Содержание интегративной дисциплины «Профильное 
обучение электронике» (вариативная часть цикла М.2 и цикл 
М.3 ООП)
Факторы: 1) цель – подготовка будущего учителя техноло-
гии к работе в условиях профильного обучения электронике; 
2) накопление опыта; 3) положительная мотивация к обуче-
нию электронике в школе на профильном уровне
Дидактические принципы: научности, дидактической эврис-
тики, межпредметной интеграции, единства фундаменталь-
ности и профессиональной направленности.
Частно-методические принципы: ступенчатый, спирально-
циклический 

М
ет

од
ы

Объяснительно-иллюстративный, поисковый, реп-
родуктивный, метод ошибок, эвристический

Объяснительно-иллюстративный, частично поисковый, эв-
ристический, исследовательский

Ф
ор

мы

1) лекции; 2) лабораторные занятия; 3) руководс-
тво образовательным маршрутом, проектной де-
ятельностью в СКБ, научной работой; 4) сквозное 
руководство работой над ВКР

1) лабораторные занятия; 2) коллоквиумы, защита творчес-
ких заданий; 3) дистанционное руководство образователь-
ным маршрутом; 4) руководство научной работой и работой 
над магистерской диссертацией

Ср
ед

ст
ва

Элементы УМК и Примерные УМК дисциплин: 1) информационная система (нормативные документы, учебные 
планы и программы, Примерные учебные программы); 2) образовательный ресурс (толковые словари, учебные 
пособия, практикумы, задачники); 3) программные средства учебного назначения (информационные, моделирую-
щие, имитационные, обучающие, контролирующие); 4) технические средства учебного назначения (демонстраци-
онные, лабораторные, «домашняя лаборатория»)

«   

» 

«  » 

«  

 

 

» 

«  

  

» 

Модель системы подготовки буду-
щих учителей технологии к обучению 
электронике в общеобразовательной 
школе 

Прикладной блок концепции подго-
товки будущих учителей технологии к обу-

чению электронике в школе на профильном 
уровне включает УМК и Примерные УМК 
дисциплин электроники. Ядром разрабо-
танных нами Примерных УМК дисциплин 
«Введение в электронику» и «Цифровая 
электроника» являются изданные учебные 
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пособия [3; 4], авторские программные и 
технические средства.

Предложенная концепция системы 
подготовки будущих учителей технологии 
к обучению электронике в школе на про-

фильном уровне позволяет организовать 
обучение на основе использования совре-
менных подходов и технологий в условиях 
уровневой системы высшего профессио-
нального образования.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРИ
РАБОТЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ВОЗРАСТНЫМИ
ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ

PROBLEM OF PATRIOTIC EDUCATION
AT WORK WITH VARIOUS AGE GROUPES

Рассматривается вопрос организации патриоти-

ческого воспитания детей в дошкольных образова-

тельных учреждениях, предлагаются обобщенные 

методы проведения работы в данном направлении

Ключевые слова: патриотизм, гражданствен-
ность, воспитательная работа, родной край, 
формирование, навыки, знания

The article considers the question of patriotic edu-

cation organization of children in pre-school educa-

tional institutions, and proposes generalized methods 

of work in this direction

Key words: patriotism, citizenship, educational 
work, native land, formation, skills, and knowledge

Гражданско-патриотическая работа в 
России является тем фундаментом, на 

котором можно построить все звенья цепи 
возрождения духовности, нравственности, 
социальной активности подрастающего по-
коления. 12 октября 2010 г. постановлени-
ем Правительства РФ от 5 октября 2010 г. 
№ 795 принята государственная програм-
ма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы» 
[1]. Государство констанстирует недоста-
точный уровень патриотизма и гражданс-
твенности населения. Термин «население» 
включает все слои общества всех возрастов. 
Сюда включена та часть населения, кото-
рая завершила обучение в образовательных 
учреждениях, а также социальные группы, 
которые занимаются профессиональной 
подготовкой весь период трудовой деятель-
ности (военнослужащие, полицейские, 
сотрудники МЧС, УФСИН и т.д.). Патри-
отизм имеет важное социально-культурное 
значение, особенно в процессе социализа-
ции детей и молодёжи. Уважение к истории 
страны, родного края, своей семьи – базис 
воспитания патриотизма. Патриотизм (от 
греч. patriotes-соотечественник; patris-оте-
чество) – любовь к Родине; идеология, де-

кларирующая поддержку родной стране и 
деятельность на благо отечества в представ-
лении индивида, нравственный, основопо-
лагающий принцип. 

Государственная программа «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской 
Федерации» подразумевает механизм ра-
боты с учащимися, т.е. в основном ученики 
общеобразовательных школ с 1-го по 11 й 
класс, а также учащихся средне-специаль-
ных учебных заведений и студентов вы-
сших учебных заведений. Известно, что пе-
дагогическая наука рекомендует начинать 
обучение и воспитание ребенка (будущего 
гражданина и патриота) с самого рожде-
ния. Азы навыков и умений социального 
общения ребенок, как правило, получает в 
дошкольных учреждениях, которые ориен-
тированы на подготовку детей к обучению 
в начальной школе. В современных усло-
виях все выпускники детского сада умеют 
читать, считать и писать, хотя учебная про-
грамма первого класса начальной школы 
рассчитана на обучение именно названно-
му. Фактически происходит динамика за-
крепления знаний и умений, полученных 
первоклассником в подготовительной груп-
пе детского сада. 
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Вопрос патриотического воспитания 
наряду с чтением и письмом в детском саду 
может заключаться в получении элемен-
тарных знаний о государственной символи-
ке, географии и топографии родного края 
и страны, подвигах героев войн. Особенно 
это становится актуальным при опоре на 
педагогическое положение о том, что лич-
ность формируется в первые пять-шесть 
лет жизни человека. Чтобы утверждать о 
необходимости начала патриотического 
воспитания еще в дошкольном возрасте (в 
детском саду, так как 70 % детей посеща-
ют дошкольные образовательные учрежде-
ния), следует обосновать понятие «патрио-
тическое воспитание». 

Итак, патриотическое воспитание − это 
систематическая и целенаправленная де-
ятельность органов государственной власти, 
соответствующих социальных и государс-
твенных институтов (прежде всего, семьи 
и образовательной сферы), общественных 
организаций и объединений по формирова-
нию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечес-
тву, готовности к выполнению гражданско-
го долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины, а также это 
сложная система социально-педагогичес-
кой деятельности, связанная с передачей 
жизненного опыта от поколения к поко-
лению, с целенаправленной подготовкой 
человека к созидательному труду на благо 
Отечества, с его социализацией, формиро-
ванием и развитием духовно-нравственной 
личности, способной любить свою Отчизну, 
постоянно ощущать связь с ней, защищать 
ее интересы, сохранять и преумножать 
лучшие традиции своего народа, его куль-
турные ценности, постоянно стремиться к 
обеспечению безопасности личности, обще-
ства и государства [2].

Гражданско-патриотическое воспита-
ние представляет собой сложную управля-
емую систему, включающую многообразие 
взаимосвязанных между собой элементов, 
внутренних устойчивых связей и отноше-
ний объективного и субъективного харак-
тера, а также подсистемы содержатель-
ного, организационного и методического 

плана. Внутри системы патриотического 
воспитания проявляются и функциониру-
ют закономерности различного уровня и 
порядка, учет которых позволяет эффек-
тивно и качественно управлять данной сис-
темой [3; 7].

Приоритет патриотического воспи-
тания – возрождение в российском обще-
стве гражданственности и патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, формирование и 
развитие подрастающего поколения, обла-
дающего важнейшими активными соци-
ально значимыми качествами, способного 
проявить их в созидательном процессе в 
интересах нашего общества, в укреплении 
и совершенствовании его основ, в том числе 
и в тех видах деятельности, которые связа-
ны с обеспечением его стабильности и безо-
пасности [3].

Изучение федеральных нормативных 
документов, определяющих содержание го-
сударственных компонентов результатив-
ности общего образования в РФ в аспекте 
их воспитательной значимости, позволяет 
сделать вывод о том, современная государс-
твенная система оценки и контроля резуль-
татов общего образования устанавливает в 
качестве обязательных требования в виде 
компонентов госстандартов и в виде по-
казателей и критериев аттестации и госу-
дарственной аккредитации образователь-
ных учреждений различных типов и видов 
[4]. Исключение составляют лишь общие 
показатели и методические подходы к гос-
контролю за воспитательной деятельнос-
тью, рекомендованные Минобразованием 
России [4], содержание аттестации и го-
сударственной аккредитации нескольких 
десятков учреждений федерального подчи-
нения, реализующих общеобразовательные 
программы, содержание аттестации и госу-
дарственной аккредитации учреждений об-
щего образования, реализуемое в несколь-
ких субъектах РФ на основе их инициативы 
(Владимирская, Калужская, Пензенская, 
Астраханская области, Республика Калмы-
кия, Ханты-Мансийский автономный округ 
и др.) с помощью технологии «КАС ДОУ – 
Аттестация (Новая Версия)», признанной 
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соответствующей федеральным требовани-
ям [5]. 

Таким образом, в результате анализа 
документов по патриотическому воспита-
нию, можно сказать, что несмотря на воз-
можность и необходимость организации 
воспитания будущих патриотов на первом 
этапе обучения и социальной адаптации 
юных граждан в дошкольных учреждениях 
данная возможность не используется в пол-
ной мере.

Опыт проведения конкретных исследо-
ваний работы по патриотическому воспита-
нию показывает, что основное содержание 
и последовательность этой методики не 
требуют временных и финансовых затрат 
и включают составление краткого плана 
патриотического воспитания и его резуль-
татов, разработку методических материа-
лов и документов для его проведения. Здесь 
определяются цель и задачи анализа, пере-
чень важнейших направлений деятельнос-
ти наиболее значительных мероприятий и 
проблем, методы анализа и инструмента-
рий его осуществления, рабочие гипотезы 
и ожидаемые результаты; порядок прове-
дения анализа и представления его итогов 
и т.д. 

Следующей задачей может стать сбор 
данных (информации) о состоянии патри-
отического воспитания и его результатах, 
об эффективности проводимых мероприя-
тий, об участии в них как организаторов, 
так и различных категорий граждан и т.д. 
Источниками данных могут быть личные 
наблюдения, результаты бесед, опросов, 
анкетирования, результаты и выводы по 
результатам различных проверок, итого-
вых мероприятий, отчеты муниципальных 
органов. 

В подведении итогов данного процес-
са будут проанализированы результаты де-
ятельности с выделением признаков поло-
жительного и отрицательного характера, 
анализ проделанной текущей работы или 
значительных мероприятий, требующих 
длительной подготовки, анализ эффектив-
ности работы непосредственных организа-
торов патриотического воспитания, выпол-
нения ими отдельных задач, конкретных 

функциональных обязанностей, а также 
анализ и оценка действенности воспита-
тельной работы с различными возрастными 
группами детей. Количественные (число 
мероприятий, степень охвата обучаемых, 
классификация мероприятий по видам) и 
качественные показатели (эффективность 
мероприятий, изменение ситуации после их 
проведения, мероприятия, оказывающие 
наибольшее формирующее, информаци-
онное и другое воздействие) и определение 
выводов станут основанием для деятельнос-
ти по становлению патриотического воспи-
тания, формирования конкретных задач и 
мер по их дальнейшему улучшению.

Механизм создания базы по граждан-
ско-патриотическому воспитанию на сов-
ременном этапе развития общества будет 
основываться на оценке состояния пат-
риотического воспитания и полученных 
результатах, их сравнении с предыдущим 
периодом, степени соответствия проводи-
мой работы предъявляемым требованиям, 
решаемым задачам, имеющимся возмож-
ностям, неиспользованные возможности, 
средства, упущения, недостатки, на кото-
рых необходимо сосредоточить основные 
усилия.

Информационный массив о ходе ис-
следования и его результатах должен стать 
публичным достоянием, опубликованным 
на разных этапах процесса его развития, 
быть доступным к дискуссии всем социаль-
ным, научным, гражданским организаци-
ям, непосредственным участникам процес-
са патриотического воспитания. 

Что же касается непосредственно де-
тей младшего возраста, то информация и 
методика организации работы по формиро-
ванию патриотизма должна быть адаптиро-
вана соответственно их возрастным особен-
ностям и умственным способностям. Для 
этого требуются специалисты-педагоги, 
психологи, квалифицировано владеющие 
педагогическим мастерством и имеющие 
специальную подготовку. 

При осуществлении данной работы 
необходимо учитывать, что, в отличие от 
западноевропейских моноэтнических го-
сударств, Россия является исконно муль-
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тикультурным и многонациональным госу-
дарством. В соответствии с этим система 
образования в национальных субъектах 
Российской Федерации должна быть на-
правлена на разработку собственных про-
грамм патриотического воспитания детей, 
посещающих дошкольные учреждения, 
основываясь на фундаменте многовековой 
истории мирного сосуществования разных 
этносов и конфессий на одной администра-
тивной территории.

Таким образом, реализация пред-
ложенных мероприятий по совершенс-
твованию гражданско-патриотического 
воспитания детей в дошкольном возрасте 

положительно скажется на общем уровне 
патриотизма граждан и будет одной из фун-
даментальных составляющих всего учебно-
воспитательного процесса гражданско-пат-
риотической работы с молодежью. В связи 
с чем в Российской Федерации можно ор-
ганизовать патриотическое воспитание 
детей старших возрастов (5…6 лет) в му-
ниципальных дошкольных учреждениях, 
для чего требуется специальная подготовка 
педагогов, способных квалифицированно 
участвовать в данном процессе. Это предпо-
ложение позволит успешно решать пробле-
му патриотического воспитания на основе 
единой государственной политики.
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Статья посвящена рассмотрению актуальной 

проблемы применения компьютерных технологий 

на занятиях по профессиональному иностранному 

языку. Применение IT-технологий позволяет оп-

тимизировать обучение иностранному языку, по-

высить мотивацию студентов технических специ-

альностей, увеличить эффективность организации 

самостоятельной работы студентов, разнообразить 

формы и виды деятельности на практических заня-

тиях 
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Исследовани е выполнено при финансо-
вой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках ФЦП 
“Научные и научно-педагогические кадры 
России” на 2009-2013 гг. (тема: “Проведе-
ние научных лингво-педагогических исследо-
ваний применения инновационных техноло-
гий в области языкового образования высшей 
технической школы”; ГК №14.740.11.1399)

В современном глобальном мире изучение 
и знание иностранных языков обретает 

новый статус. После вступления России в 
Болонский процесс роль иностранного язы-
ка в нашей стране изменилась: из учебной 
дисциплины он превратился в базовый эле-
мент современной системы образования. В 
практике вузовского преподавания иност-
ранных языков большое внимание уделяет-
ся обучению языку специальности. 
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Студенты и магистранты института 
природных ресурсов Томского политех-
нического университета понимают, что в 
практической деятельности к выпускникам 
будут предъявлены современные требова-
ния – качественно владеть иностранны-
ми языками, чтобы адекватно выполнять 
производственные обязанности и успешно 
продвигаться по карьерной лестнице. Это 
осознание приходит из того, что, ещё обу-
чаясь в вузе, многие сотрудничают с круп-
ными нефтяными компаниями, участвуют 
в международных конференциях, публику-
ются в зарубежных журналах, общаются с 
коллегами из других стран, а также читают 
литературу по специальности в оригинале, 
работая над своими дипломными проекта-
ми. 

Использование новых информа-
ционных техно логий в преподавании 
являет ся одним из важнейших аспектов 
совершенство вания и оптимизации учеб-
ного процесса, обога щения арсенала мето-
дических средств и приемов, позволяющих 
разнообразить формы работы и сделать за-
нятие интересным и запоминающимся для 
студентов (магистрантов). В современных 
источниках информационно-коммуника-
ционные технологии (далее ИКТ), под ко-
торыми понимается совокупность средств и 
методов преобразования данных для полу-
чения информации нового качества, пред-
ставляют собой широкий спектр цифровых 
технологий – это компьютерное оборудо-
вание, программное обеспечение, теле-
фонные линии, сотовая связь, электронная 
почта, сотовые и спутниковые технологии, 
сети беспроводной и кабельной связи, муль-
тимедийные средства, а также Интернет. 

Современная образовательная па-
радигма, строящаяся на компьютерных 
средствах обучения, берет за основу не 
передачу студентам готовых знаний, уме-
ний и навыков, а привитие обучающимся 
умений самообразования. При этом работа 
студентов (магистрантов) на занятии носит 
характер общения с преподавателем, опос-
редованного с помощью интерактивных 
компьютерных программ и аудиовизуаль-
ных средств. Любой метод обучения обога-

щается за счет интеграции в него информа-
ционных технологий, но, если, например, в 
процессе обучения информатике средства 
ИКТ выступают и как объект изучения, и 
как средство обучения, то в процессе пре-
подавания иностранного языка они явля-
ются только средством обучения. 

К наиболее часто используемым в 
учебном процессе средствам ИКТ можно 
отнести электронные учебники и пособия, 
которые демонстрируются с помощью ком-
пьютера и мультимедийного проектора, об-
ращая особое внимание на то, что они, «в 
отличие от традиционных учебных мате-
риалов, обладают значительно большими 
дидактическими и методическими возмож-
ностями: более динамичны, виртуальны, 
сложноконструируемы, имеют больше воз-
можностей по организации индивидуально-
го обучения, организации обратной связи» 
[1; С. 60]. Использование мультимедиа-
технологии при создании учебного пособия 
позволяет в полном объеме реализовать 
дидактические возможности электронных 
учебников, оказывая опосредованное ин-
формационное и эмоциональное воздейс-
твие на тех, кто получает знания. 

К средствам ИКТ также относятся 
электронные энциклопедии и справочники, 
тренажеры и программы тестирования, об-
разовательные ресурсы Интернета, DVD- и 
CD-диски с картинами и иллюстрациями, 
видео- и аудиотехника, научно-исследова-
тельские работы и проекты. Таким образом, 
все средства ИКТ, применяемые в системе 
образования, можно условно разделить на 
аппаратные (компьютер, принтер, ска-
нер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и 
видеомагнитофон и др.) и программные 
(электронные учебники, тренажеры, тес-
товые среды, информационные сайты, по-
исковые системы Интернета и т.д.). 

Прорыв в области ИКТ заставляет 
пересматривать вопросы организации ин-
формационного обеспечения познаватель-
ной деятельности. Программные средства 
ИКТ позволяют рассмотреть возможнос-
ти использования информационных тех-
нологий в образовательной деятельности 
для поиска литературы, Internet с приме-
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нением браузеров типа InternetExplorer, 
MozillaFirefox и др., различных поиско-
вых систем (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.
ru, Google.ru, Yahoo.comи т.д.) и работы 
с ними (реферирование, конспектирова-
ние, аннотирование, цитирование и т.д.); 
для работы с текстами, используя пакет 
основных прикладных программ Microsoft 
Office (MicrosoftWord позволяет созда-
вать и редактировать тексты с графичес-
ким оформлением; MicrosoftPowerPoint 
– создавать слайды-презентации для бо-
лее красочной демонстрации материала; 
MicrosoftExcel – выполнять вычисления, 
анализировать и визуализировать данные 
и работать со списками в таблицах и на 
веб-страницах; MicrosoftOfficePublisher 
– создавать и изменять буклеты, брошю-
ры и т.д.); для автоматического перевода 
текстов с помощью программ-переводчи-
ков (PROMTXT) и электронных словарей 
(AbbyLingvo7.0); для хранения и накопле-
ния информации(CD-, DVD-диски, Flash-
диски); для общения (Internet, e-mail, ICQ, 
Skype, MailAgentи т.д.); для обработки и 
воспроизведения графики и звука проиг-
рыватели MicrosoftMediaPlayer, WinAmp, 
WinDVD, zplayer, программы для про-
смотра изображений ACDSee, PhotoShop, 
CorelDraw, программы для создания схем, 
чертежей и графиков Visio) и др. 

Перечисленные средства ИКТ создают 
благоприятные возможности на занятиях 
английского языка для существенного по-
полнения списка тех материалов, которые 
преподаватель и студент (магистрант) бу-
дут использовать для самостоятельной ра-
боты. Также посредством сети выстраива-
ется и непосредственное взаимодействие 
между участниками процесса, что является 
основополагающим фактором организации 
обучения, соответствует среде общения как 
особому уровню компьютерной среды ди-
дактической системы. Обучающиеся могут 
использовать компьютерные технологии 
как для изучения отдельных тем, так и для 
самоконтроля полученных знаний. Причём 
компьютер является самым терпеливым 
педагогом, способным повторять любые за-
дания, добиваясь правильного ответа и, в 

конечном счёте, автоматизировать отраба-
тываемый навык.

Более подробно остановимся на ак-
тивно используемых в процессе обучения 
иностранному языку и переведенных в раз-
ряд средств обучения и воспитания техно-
логиях, существующих на данный момент 
в киберпространстве. Речь идет о средствах 
синхронной коммуникации (synchronous 
communication tools), под которыми пони-
маются Интернет-средства, позволяющие 
общаться в режиме реального времени 
(чат, видеочат и аудиочат), и средствах 
асинхронной коммуникации (asynchronous 
communication tools), дающие возможность 
обмениваться информацией с задержкой 
во времени (форумы, электронная и аудио 
почта, сайты, блоги, вики...).

Примерами средств, предоставляющих 
возможность синхронного общения пос-
редством чата и голосовой связи, являются 
Skype и Yahoo Messenger:http://messenger.
yahoo.com/ http://skype.com/

Пользователи Yahoo messenger with 
voice и Skype имеют возможность устано-
вить мгновенную голосовую связь с абонен-
том, находящимся в любой точке земного 
шара при наличии у него данных программ 
(либо позвонить на обычный стационар-
ный телефон) или общаться посредством 
письменного чата. Существует также воз-
можность подключения и использования 
вебкамеры. 

Можно создать свой список друзей и 
приглашать их в чат один-на-один или ор-
ганизовать конференцию, так называемый 
групповой чат. А можно, задав параметры 
искомого собеседника (возраст, пол, место 
жительства, родной язык, интересы и др.), 
найти друзей для общения в киберпро-
странстве. 

Данные чат платформы, используемые 
в педагогических целях, открывают новые 
возможности в преподавании иностранно-
го языка. Таким образом, используя чат и 
голосовую связь, можно проводить уроки-
проекты со студентами (магистрантами) 
из других стран; обсуждать темы с гостем-
представителем другой страны, являющим-
ся компетентным в той или иной области 



55

Педагогические науки

научного знания; предлагать кардинально 
новые, нестандартные задания (например, 
для установки первого языкового контакта 
обучаемого и носителя языка, задав пара-
метры искомого собеседника, предложить, 
используя программу, найти собеседника 
в такой-то (определяется в зависимости от 
изучаемого языка и целей преподавателя) 
стране, узнать его имя, интересы, расска-
жите о себе и т.д.). 

Функция архивации текста чата позво-
лит по окончании общения проанализиро-
вать чатлог (Chatlog) с точки зрения грам-
матики, лексики, пунктуации, стилистики, 
речевых ошибок и т.п. и на этой основе вы-
строить новые виды заданий.

В мировой практике преподавания ан-
глийского языка уже накоплен определен-
ный опыт использования чатов в учебном 
процессе, поэтому уместно напомнить об 
основных видах педагогического чата: чат 
на свободную тему (free topic chat), основ-
ная задача которого – практика говорения, 
аудирования и письма на изучаемом языке; 
чат, направленный на решение определен-
ной учебной задачи (collaborative task-ori-
ented chat); чат-семинар или чат-презен-
тация (academic seminar or presentation 
chat); чат, направленный на отработку ка-
кого-то определенного материала или дейс-
твия (practice chat), например, чат-ин-
тервью; оценочный чат (evaluation chat), 
направленный на контроль и оценку степе-
ни усвоения того или иного материала. 

Интеграция Skype и Yahoo Messenger 
в учебный процесс позволяет более эффек-
тивно решать целый ряд дидактических за-
дач на занятии: во-первых, формировать 
и совершенствовать навыки чтения, пись-
ма, говорения и аудирования; во-вторых, 
формировать и совершенствовать умения 
диалогического высказывания; в-третьих, 
пополнять словарный запас, как активный, 
так и пассивный, лексикой современного 
иностранного языка; в-четвертых, знако-
мить студентов (магистрантов) с социо-
культурными реалиями изучаемого языка 
(речевой этикет, особенности речевого по-
ведения, особенности культуры, традиций 
страны изучаемого языка); в-пятых, фор-

мировать у обучающихся устойчивую моти-
вацию иноязычной деятельности.

Из средств асинхронной коммуни-
кации рассмотрим блог, то есть странич-
ку сайта, представленную в виде журна-
ла-дневника, или календаря, в котором 
информация располагается в хронологи-
ческой последовательности. Блог может об-
новляться ежедневно/ еженедельно/ еже-
месячно. Правом размещения информации 
и редактирования блога обладает его со-
здатель, посетители блога могут оставлять 
свои комментарии к статьям. В блоге мож-
но также размещать фотографии, аудио-, 
видеоссылки на другие сайты, Интернет-
статьи и т.п. 

В преподавании языковых дисциплин 
к наиболее используемым блогам можно 
отнести the tutor blog, который поддержи-
вается преподавателем, например, http://
juliayats.blogspot.com/; the class blog, под-
держиваемый совместными усилиями пре-
подавателя и студентов и the learner blog 
поддерживается студентом индивидуально. 

Поскольку Институт природных ре-
сурсов Томского политехнического уни-
верситета сотрудничает с крупными нефтя-
ными компаниями, некоторые студенты и 
магистранты – это либо уже работающие 
(чаще вахтовым методом), либо имею-
щие опыт такой работы. Это значит, что 
они практически ежедневно сталкиваются 
с необходимостью общаться на производс-
тве, вести деловую переписку, составлять 
отчет. Можно констатировать, что инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
играют важную роль в дистанционном обу-
чении, под которым понимается «комплекс 
образовательных услуг, предоставляемых 
широким слоям населения в стране и за 
рубежом с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды на 
любом расстоянии от образовательного уч-
реждения» [2]. Чем же может помочь Ин-
тернет при организации обучения на основе 
дистанционных технологий? Возможности 
информационно-коммуникационных тех-
нологий велики: для публикации и обмена 
информацией в данный процесс включены 
Веб- и файловый доступы, блоги, Вики, со-
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циальные фото- и видеосервисы. А элект-
ронная почта, аудио- и видеоконференции, 
чаты, форумы, обсуждения используются 
как средства общения и источник получе-
ния информации.

Важным аспектом использования 
ИКТ на занятиях по иностранному языку 
является проектная деятельность. Муль-
тимедийные презентации активно вошли 
в процесс обучения. Студенты (магист-
ранты) как очной формы обучения, так и 
обучающиеся дистанционно, используют 
Интернет для сбора материала для проек-
тов. Одной из возможностей использования 
мультимедийных технологий на занятиях 
является подготовка и проведение интегри-
рованных уроков. Можно провести занятие 
иностранного языка в компьютерном клас-
се, подготовив для этого мультимедийную 
презентацию с ярким видеорядом (иллюс-
трациями, видеоклипами, звуком). Такую 
презентацию преподаватель может подго-
товить сам или поручить создание презен-
тации студентам. Традиционно изучение 
темы или раздела заканчивается повторе-
нием, закреплением и обобщением. Все эти 
элементы можно объединить, предложив 
студентам на завершающем каждую тему 
этапе создать мультимедийный проект, 
вместо традиционного реферата. Создавая 
презентацию, студентам (магистрантам) 
предоставляется возможность систематиза-
ции приобретенных знаний и навыков, их 
практического применения и реализации 

интеллектуального потенциала и способ-
ностей. Студентам важно почувствовать 
интерес к самостоятельной творческой 
работе, ощутить значимость результатов 
своей работы, а также собственную успеш-
ность. 

Интеграция информационно-комму-
никационных технологий в учебный про-
цесс неизбежно приводит к пересмотру 
места и роли педагога в данном процессе, 
основной задачей которого становится не 
передача знаний и формирование навыков 
и умений, а стимулирование интереса, мо-
тивации к усвоению языка. Отношения со 
студентами (магистрантами) строятся те-
перь на принципах сотрудничества, совмес-
тного поиска и творчества. 

Наиболее мощным фактором обучения 
профессиональному иностранному языку 
становятся ресурсы и средства общения, 
предоставляемые Интернетом, поскольку 
высокий темп развития практически всех 
отраслей науки, техники и культуры обус-
ловливает увеличение и обновление инфор-
мации за достаточно короткие сроки. 

Таким образом, качество обучения 
иностранным языкам напрямую зависит 
от того, насколько часто преподаватели 
используют вспомогательный материал, в 
роли которого выступает Интернет и муль-
тимедиатехнологии. Их применение сдела-
ет учебный процесс более эффективным и 
познавательным. 

Литература

1. Виштак О.В. Некоторые аспекты конструктивных критериев учебных материалов // Вес-

тн. Моск. ун-та. – Сер. 20. Педагогическое образование. – 2006. – № 2. – С. 55-62. 

2. Концепция создания и развития единой системы образования в России [Электронный ре-

сурс]: Режим доступа: http://de/unicor.ru/science/groundwork/concept.html. 

3. Смольянникова И.А. Ресурсы ИКТ как технологическая составляющая учебной среды для 

формирования иноязычной компетенции // Материалы конференции Информационные техно-

логии в образовании ИТО-2003 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://ito.edu.ru/2003/

II/2/II-2-2196.html. 

4. Соловов А.В. Проектирование компьютерных систем учебного назначения: учеб. пособие. 

– Самара, 1994.

5. Хортон У., Хортон К. Электронное обучение: инструменты и технологии. – М.: КУДИЦ-

ОБРАЗ, 2005. – 640 с.



57

Педагогические науки

Коротко об авторах  Briefly about the authors

Матвеенко И.А., канд. филол. наук, доцент ка-

федры иностранных языков в области природных 

ресурсов, Институт природных ресурсов, Нацио-

нальный исследовательский Томский политехничес-

кий университет

mia2046@yandex.ru

Научные интересы: методика преподавания 

иностранного языка в высшей школе, компьютер-

ные технологии, инновационные методы обучения 

Надеина Л.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков в области природных ресур-

сов, Институт природных ресурсов, Национальный 

исследовательский Томский политехнический уни-

верситет

naluiza@yandex.ru

Научные интересы: методика преподавания 

иностранного языка в высшей школе, компьютер-

ные технологии, инновационные методы обучения 

Коротченко Т.В., канд. филол. наук, доцент ка-

федры иностранных языков в области природных 

ресурсов, Институт природных ресурсов, Нацио-

нальный исследовательский Томский политехничес-

кий университет

tatyana1003@mail.ru 

Научные интересы: методика преподавания 

иностранного языка в высшей школе, компьютер-

ные технологии, инновационные методы обучения 

I. Matveenko, Candidate of Philological Sciences, as-

sociate professor, Foreign Language department (Spe-

cialization – Natural Resources), Institute of Natural 

Resources, National Research Tomsk Polytechnic Uni-

versity

Scientific interests: ESP teaching, computer technol-

ogies, innovation methods in teaching foreign language

L. Nadeina, Candidate of Philological Sciences, as-

sociate professor, Foreign Language Department (Spe-

cialization – Natural Resources), Institute of Natural 

Resources, National Research Tomsk Polytechnic Uni-

versity

Scientific interests: ESP teaching, computer technol-

ogies, innovation methods in teaching foreign language

T. Korotchenko, Candidate of Philological Sciences, 

associate professor, Foreign Language Department 

(Specialization – Natural Resources), Institute of Nat-

ural Resources, National Research Tomsk Polytechnic 

University

Scientific interests: ESP teaching, computer technol-

ogies, innovation methods in teaching foreign language 



Вестник ЧитГУ № 11 (78) 2011

58

Психологические науки

УДК 159.9.01

Кузьмин

Михаил Юрьевич

Mihail Kuzmin

Гусев

Алексей Николаевич

Alexsey Gusev

Конопак

Игорь Александрович

Igor Konopak  

СВЯЗЬ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
У СТУДЕНТОК, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ

RELATION OF GENDER IDENTITY AND VITALITY OF HIGH
SCHOOL GIRL STUDENTS 

Статья посвящена проблеме связи гендерной 

идентичности и жизнестойкости у студенток раз-

личного возраста. Рассматриваются возможные 

причины, ведущие к кризисным изменениям ген-

дерной идентичности. На выборке студенток вуза 

(168 чел.) при помощи Теста жизнестойкости (Д. 

А. Леонтьев и Е. И. Рассказова), методики М. Куна 

«Кто я» и шкалы тревожности Дж. Тейлора рассмат-

ривается связь жизнестойкости и гендерной иден-

тичности в зависимости от отношения к ней. Пока-

зано, что связь между жизнестойкостью и гендерной 

идентичностью не является однозначной и зависит в 

значительной мере от семейного статуса студенток. 

Материнство является фактором, детерминирую-

щим существенные изменения в гендерной идентич-

ности. В результате позитивное восприятие себя как 

женщины у студенток, имеющих детей, оказывает-

ся связанным с аттитюдом Контроля, а у остальных 

– с аттитюдами Включенности и Принятия риска

Ключевые слова: гендерная идентичность, 
жизнестойкость, кризис идентичности, мате-
ринство

This article is devoted to the problem of the rela-

tion of gender identity and hardiness of the girl students 

of different age. The causes leading to the crisis and 

changes in gender identity are examined. The author 

studies this relation of hardiness and attitudes towards 

gender identity using the sample of 168 girls students 

of a higher school with the help of Test of hardiness 

(Leontiev D.A. Rasskazova E.I.), M.Kun’s technique 

“Who am I” and J. Teylor’s schedule of anxiety. The 

author comes to the conclusion that this relation is not 

a simple one and depends greatly on the family status 

of the girls. Motherhood is the factor determining im-

portant changes in gender identity, increasing the role 

of its family component. As a result mother’s posititive 

perception of herself as a female turns out to be con-

nected with the Attitude of control when other girls 

and women’s perception is connected with attitudes of 

commitment and challenge

Key words: gender identity, hardiness, crisis of iden-
tity
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Современность предъявляет особые тре-
бования к изучению проблемы кризиса 

социальной идентичности. По определе-
нию, предложенному Г.М. Андреевой, кри-
зис социальной идентичности – это особая 
ситуация сознания, когда большинство со-
циальных категорий, посредством которых 
человек определяет себя и свое место в об-
ществе, кажутся утратившими свои грани-
цы и свою ценность [3]. Реакцией на по-
терю социальных ориентиров может стать 
деструктивное поведение личности. В связи 
с этим, на наш взгляд, важно изучить пред-
посылки к конструктивному переживанию 
кризиса социальной идентичности.

Одним из компонентов социальной 
идентичности личности является гендерная 
идентичность, кризис которой понимается 
неоднозначно в различных подходах. Так, 
связывается с изменениями самокатегори-
зации себя под влиянием внешних причин 
[3] или с переструктурированием всех лич-
ностных смыслов [5].

Отдельно изучают факторы и спосо-
бы конструктивного преодоления кризиса 
гендерной идентичности. Среди них Л.Н. 
Ожигова выделяет как внешние, так и 
внутренние механизмы. Среди последних 
она рассматривает значение смысловых ме-
ханизмов реализации гендерной идентич-
ности как одних из важнейших внутренних 
факторов [5]. 

По нашему мнению, среди факторов, 
способствующих конструктивному разре-
шению кризиса гендерной идентичности, 
можно выделить жизнестойкость личности, 
предложенную С. Мадди [8]. Согласно его 
гипотезе, жизнестойкость состоит из трех 
аттитюдов: вовлеченности, контроля и вы-
зова. Вовлеченность, или включенность оп-
ределяется как уверенность человека в том, 
что его включенность в происходящее дает 
максимальный шанс найти нечто стоящее 
и интересное. Аттитюд контроля представ-
ляет собой убежденность в том, что борьба 
позволяет влиять на результаты происходя-
щего, пусть и без гарантии. Наконец, атти-
тюд вызова, или принятия риска представ-
ляет собой убежденность человека в том, 

что любые изменения вокруг способствуют 
его развитию [8].

В исследованиях связи жизнестойкос-
ти с различными явлениями психической 
жизни установлено, что она оказывается 
фактором, предотвращающим развитие 
аддикций и способствующим социальной 
адаптации в трудных жизненных ситуаци-
ях [8; 4]. В связи с этим мы рассмотрим 
жизнестойкость как фактор преодоления 
кризиса гендерной идентичности студенток 
различного возраста и установим характер 
ее связи с гендерной идентичностью.

Методика
В исследовании приняли участие 168 

студенток очного и заочного отделений раз-
личных факультетов ИГУ в возрасте 17…43 
лет. Выбор группы для исследования обус-
ловлен тем, что на этот период приходится 
основной этап развития кризиса, связан-
ный с началом трудовой деятельности. 

На основании анализа подходов к про-
блеме кризиса социальной идентичности 
нами выделены следующие критерии, поз-
воляющие утверждать наличие кризиса:

– приписывание личностью себе нега-
тивных черт или низкая оценка актуально-
го развития имеющихся черт (Г. Тэджфел, 
Дж. Тернер); 

– категоризация себя исключительно 
в групповых терминах («мать», «девушка») 
без их оценки (Э. Эриксон, Дж. Марсиа);

– высокий уровень тревожности (Э. 
Эриксон) [по 2].

Для исследования кризиса гендерной 
идентичности использовалась методика М. 
Куна «Кто я» в обработке Т.В. Румянцевой 
[7]. Мы учитывали многогранный харак-
тер категории «гендерная идентичность» и 
поэтому выделяли собственно гендерную 
идентичность (указание студентками ка-
честв личности, традиционно поощряемых 
у женщин и семейный ее компонент (ука-
зание на свою роль в семье) [2]. 

Для исследования жизнестойкости и 
образующих ее аттитюдов использовался 
«Тест жизнестойкости» Д.А. Леонтьева и 
Е.И. Рассказовой [4]. В методике представ-
лены четыре показателя – Вовлеченность, 
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Контроль, Принятие риска и Жизнестой-
кость, выделенные С. Мадди [4; С. 5]. 

Для оценки уровня тревожности, яв-
ляющегося еще одним показателем пере-
живаемого кризиса идентичности, исполь-
зовалась шкала тревожности Дж. Тейлора 
в адаптации Т.А. Немчина [1].

Учитывая характер распределения 
данных испытуемых, для межгруппового 
сравнения мы использовали U-критерий 
Манна-Уитни, для оценки степени связи – 
ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты
1. Выраженность кризиса гендерной 

идентичности у студенток различного 
возраста.

На первом этапе исследования мы ус-
танавливали наличие или отсутствие кри-
зисных явлений в гендерной идентичности 
студенток 17…18 лет. Для этого мы разде-
лили всю выборку на две возрастные груп-
пы, используя в качестве основания деле-
ния медиану. Медиана оказалась равной 
18. В одну группу вошли студентки 17…18 
лет (средний возраст – 17,6) количеством 
104 человека, в другую – 19…40 лет (сред-
ний возраст – 21,2) количеством 64 чело-
века. 

Используя U-критерий Манна-Уитни, 
мы установили, что между выделенными 
группами существуют значимые различия в 
выраженности тревожности по шкале Тей-
лора (U=1410, p<0,01). Студентки млад-
ших курсов демонстрируют сравнитель-
но более высокий уровень тревожности. 
Кроме того, у них позитивное отношение 
к своей гендерной идентичности оказыва-
ется выше, чем у испытуемых более стар-
шего возраста (U=1365, p<0,01). Одно-
временно более выраженным оказывается 
и негативное отношение к своей гендерной 
идентичности (U=1670, p<0,05). Таким 
образом, среди студенток 17…18 лет срав-
нительно больше как испытуемых, прини-
мающих свою гендерную идентичность, 
так и отвергающих ее. Исходя из этого, 
мы сделали вывод, что гендерная идентич-
ность испытуемых 17…18 лет оказывается 
неоднозначной и неустойчивой, зачастую 
оцениваемой или крайне позитивно, или, 

наоборот, негативно. Учитывая выделен-
ные нами критерии кризиса идентичности, 
мы сделали вывод, что кризисные явления в 
гендерной идентичности среди испытуемых 
младших курсов выражены больше, чем 
среди испытуемых старших курсов и заоч-
ного отделения. 

2. Изучение связи гендерной иден-
тичности и жизнестойкости у студен-
ток различного возраста.

В ходе корреляционного анализа в 
группе девушек 17…18 лет выявлена по-
ложительная связь между позитивной 
оценкой своей гендерной идентичности и 
такими шкалами Теста жизнестойкости, 
как Жизнестойкость (ρ=0,41; p<0,001) 
и Включенность (ρ=0,38; p<0,001). Та-
ким образом, для испытуемых 17…18 лет 
с положительной оценкой своей гендерной 
идентичности характерно стремление быть 
максимально включенной в происходящие 
вокруг нее процессы, равно как и высокий 
уровень жизнестойкости. Вместе с тем, у 
студенток более старшего возраста никаких 
статистически значимых корреляций меж-
ду гендерной идентичностью и аттитюдами 
жизнестойкости выявлено не было. Таким 
образом, оказалось, что у испытуемых, у 
которых отсутствуют признаки кризиса 
гендерной идентичности, последняя не свя-
зана ни с жизнестойкостью, ни с ее аттитю-
дами.

Мы предположили, что определенная 
связь между жизнестойкостью и гендерной 
идентичностью существует тогда, когда она 
претерпевает изменения. Таким образом, 
у студенток, не переживающих кризиса 
гендерной идентичности, связь между ней 
и жизнестойкостью должна отсутствовать. 
С другой стороны, с возрастом у студенток 
должна была бы возрастать актуальность 
такого важного компонента, как семей-
ная идентичность, зачастую сливающаяся 
с гендерной идентичностью [по 5]. Тем не 
менее, мы не обнаружили какой-либо связи 
между семейной идентичностью и жизне-
стойкостью ни у студенток 17…18 лет, ни у 
студенток более старшего возраста. Допол-
нительный анализ показал, что нельзя сде-
лать однозначный вывод о преобладании 
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студенток 17…18 лет или студенток более 
старшего возраста среди тех, кто выражает 
крайне позитивное или, наоборот, негатив-
ное отношение к своей гендерной или се-
мейной идентичности. В целом мы сделали 
вывод об отсутствии определенной связи 
между возрастом и характером отношения 
к своей гендерной идентичности, включая 
как собственно гендерный, так и семейный 
ее компоненты.

3. Связь гендерной идентичности и 
жизнестойкости у студенток, имею-
щих и не имеющих детей.

На наш взгляд, полученные результаты 
можно объяснить следующими соображе-
ниями. Помимо нормативных кризисов на 
развитие гендерной идентичности влияют и 
события, прямо не связанные с возрастом 
[2], [5]. К ним относятся момент образо-
вания семьи, рождения ребенка и т. д. [5]. 
Без учета семейного статуса мы выделили 
достаточно неоднородную группу студенток 
старше 18 лет, которые, возможно, напол-
няют понятие гендерной идентичности раз-
личным содержанием. Это, вероятно, и не 
позволило выявить какие-то однозначные 
связи гендерной идентичности с аттитюда-
ми жизнестойкости. В связи с этим мы вве-
ли новый критерий для разделения выбор-
ки – наличие детей. В соответствии с ним в 
одну из групп вошли студентки различного 
возраста, имеющие детей (48 человек), а 
в другую – студентки, не имеющие детей 
(120 человек). 

Используя U-критерий Манна-Уитни, 
мы выявили целый ряд значимых разли-
чий. Так, было обнаружено, что группа ис-
пытуемых, не имеющая детей, отличается 
большей выраженностью гендерной иден-
тичности, а также таких аттитюдов жизне-
стойкости, как Включенность и Принятие 
риска (U=544, U=917, U=656, p=0,001 
соответственно). Наоборот, группа жен-
щин, имеющая детей, отличается большей 
выраженностью семейной идентичности и 
такого аттитюда жизнестойкости, как Кон-
троль (U=754; U=751; p=0,001). 

Согласно результатам корреляционно-
го анализа, в группе студенток, имеющих 
детей, обнаружена отрицательная корре-

ляция между позитивным отношением к 
своей семейной идентичности и аттитюдом 
Принятия риска (ρ=-0,39; p<0,05) и поло-
жительная корреляция между положитель-
ным отношением к семейной идентичности 
и аттитюдом Контроля (ρ=0,48; p<0,01). 
В группе студенток, не имеющих детей, об-
наружена положительная корреляция меж-
ду позитивным отношением к гендерной 
идентичности и такими аттитюдами жизне-
стойкости, как Включенность и Принятие 
риска (ρ=0,28; ρ=0,31; p<0,01).

Таким образом, рождение ребенка 
является определяющим фактором изме-
нения отношения женщины к своей ген-
дерной идентичности. Это влияет и на ха-
рактер связи жизнестойкости и гендерной 
идентичности: женщина после рождения 
ребенка оценивает себя как хорошую мать, 
если ей удается сохранять контроль над 
окружающей ее саму и ребенка ситуаци-
ей. Наоборот, девушки, не имеющие де-
тей, поддерживают позитивное отношение 
к себе за счет аттитюдов Включенности и 
Принятия риска: оценивается, насколько 
женщина способна обращать себе на поль-
зу проблемные ситуации (быть «настоящей 
стервой», как указала одна из испытуемых, 
не имеющая детей) и насколько эффектив-
но она развивает свои социальные связи и 
отношения.

По результатам проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:

1) связь между жизнестойкостью и 
гендерной идентичностью у студенток вуза 
не является однозначной и зависит в значи-
тельной мере от их семейного статуса;

2) материнство является фактором, де-
терминирующим возрастание роли семей-
ного компонента гендерной идентичности. 
В результате позитивное восприятие себя 
как женщины у матерей оказывается свя-
занным с аттитюдом Контроля, со способ-
ностью управлять ситуацией вокруг себя и 
ребенка, а у остальных девушек и женщин 
– с аттитюдами Включенности и Принятия 
риска, подразумевающими активное рас-
ширение социальных связей и готовностью 
к риску.
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Natalia Anuchina

УКРУПНЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ЭТАПЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

INTEGRATION OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION AT THE STAGE OF REFORMING
OF THE RUSSIAN FEDERALISM

Рассматривается процесс реформирования фе-

деративных отношений в России в сторону укруп-

нения субъектов. Выделяются причины асимметрии 

государственного устройства РФ и необходимость 

объединения регионов

Ключевые слова: федерализм, федерация, фе-
деративные отношения, субъект, регион, асим-
метрия, укрупнение

Process of reforming of federal relations in Russia 

towards integration of its subjects is considered. The 

reasons of asymmetry of the Russian Federation state 

system and necessity of association of regions are point-

ed out

Key words: federalism, federation, federal relations, 
the subject, region, asymmetry, integration

Проблема российского федерализма яв-
ляется одним из наи более актуальных 

вопросов в отечественных политологичес-
ких исследованиях. В по следнее время 
современный федерализм превратился в 
совершенно определенную политическую 
философию существования и эволюции об-
щества, его государственной оболочки, в ос-
нове которых лежит сложная совокупность 
экономических, политических, правовых, 
культурных, этических, национальных и 
другого рода общественных взаимоотно-
шений. Федерализм характеризуется как 
чрезвы чайно емкий, сложный, многомер-
ный и неоднозначный феномен. Ему при-
сущи чрезвычайный динамизм и быстрое 
расширение сферы своего влияния.

Существуют самые разнообразные 
трактовки и интерпрета ции современ-
ного федерализма в отечественной и за-
рубежной литера туре. Однако при всем 

несомненном уважении к авторам и их оп-
ределениям понятия «федерализм», пока не 
удается выделить единого, доста точно ем-
кого и краткого терминологического опре-
деления рассматри ваемого явления. В сло-
жившейся ситуации, по нашему мнению, в 
наиболее общем, агрегированном виде под 
федерализмом следует понимать сложную, 
многогранную совокупность отношений, 
кото рая возникает и развивается на осно-
ве и в рамках политически со гласованных 
и четко юридически закрепленных федера-
тивных (или другого рода союзных) госу-
дарственных и международных структур, 
норм и правил.

Исследование периодизации эволюции 
российского федера лизма основывается на 
историческом анализе наличия структур-
ных систем и элементов института феде-
рализма в законодательстве и реализации 
признаков федерализма, раскрывающих 
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его качествен ное состояние, что дает воз-
можность увидеть проблемы институ-
ционального строительства федерализма в 
изучаемый исторический период. 

К концу 90-х гг. XX в. в России сложи-
лась необходимость реформирования феде-
ративных отношений. Как мы знаем, Рос-
сийская Федерация – это сложносоставное 
федеративное го сударство, имеющее в сво-
ем составе, согласно ч. 1 ст. 5 и ч. 1 ст. 65 
Кон ституции РФ, шесть разновидностей 
субъектов федерации: края, об ласти, го-
рода федерального значения, республики, 
автономные округа и автономные области. 
Основной Закон отразил максимально воз-
можный уровень притязаний националь-
ных и региональных элит в условиях сла-
бости центральной власти, зафиксировав 
крайне неодно родный субъектный состав, 
в котором особое место занимает феномен 
«сложносоставных» субъектов. «Сложно-
составные» субъекты, или «матрёшечные» 
регионы – это административно-террито-
риальные об разования (области, края), 
имеющие в своем составе юридически са-
мостоятельные субъекты – автономные 
округа, образованные по на циональному 
принципу. 

Некоторые исследователи считают, что 
вопрос о существовании асимметричной 
федерации является историческим насле-
дием совет ского государственного устройс-
тва, что явилось причиной образова ния на-
ционально-территориальных образований 
[2]. Рассматривая конституционно-пра-
вовые вопросы построения Российской 
Федера ции, нельзя не оставить без вни-
мания, что Конституция РФ не содер жит 
раздела о национально-государственном 
устройстве. Это можно рассматривать не 
только как гарантию равноправия субъек-
тов Рос сийской Федерации, независимо от 
национального состава прожи вающего в 
них населения, но и признания, что Россию 
населяет мно гонациональный народ, объ-
единяемый общей судьбой, а следователь-
но, все государственные органы должны 
исходить из не обходимости сохранения ис-
торически сложившегося государствен ного 
единства [1].

Многочисленность субъектов, их фак-
тическое неравноправие между собой, эко-
номическая несостоятельность многих из 
них обу словливают необходимость измене-
ний в субъектном составе России. Одним из 
приоритетных направлений федеративной 
реформы явля ется оптимизация субъект-
ного состава Российской Феде рации через 
объединение ее регионов. Правящая эли-
та сущность объ единения видит не ради 
самого объединения, а ради оптимизации 
управления, более эффективной социаль-
но-экономической политики, а в конечном 
счете, ради благосостояния людей [1].

Первыми кандидатами на процесс ук-
рупнения стали автоном ные округа, входя-
щие в состав «сложносоставных» субъектов. 
Поли тика укрупнения субъектов, образо-
вание нового субъекта в результате слия-
ния двух субъектов и более инициированы 
федеральным Центром и имеет несколь-
ко объективных факторов: национально-
территори альный, социально-экономичес-
кий, социально-политический. Напри мер, 
многовековые традиции совместного про-
живания и жизнедея тельности населения 
на территории Читинской области и Агинс-
кого Бурятского автономного округа, нали-
чие тесных исторических, куль турных, со-
циально-экономических связей, общность 
инфраструк туры в сферах энергетики, 
связи, дорожной сети, промышленности, 
единые природные ресурсы Читинской об-
ласти и Агинского Бурят ского автономного 
округа определяют объективный характер 
объеди нительного процесса. Образование 
Забайкальского края предполагает кон-
центрацию природных, материальных, 
интеллектуальных ресурсов на единой тер-
ритории и формирование общей системы 
управления, что создаст благоприятные ус-
ловия для выработки и реализации еди ной 
региональной политики по комплексному 
решению проблем раз вития сельского хо-
зяйства и промышленности, освоения ми-
нерально-сырьевой базы, совершенство-
вания инфраструктуры и т.д. В научной 
литературе и публицистике предлагались 
различ ные варианты укрупнения субъек-
тов через их «республиканиза цию» или «гу-
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бернизацию», некоторые видят прообра-
зы укрупнен ных субъектов в Ассоциациях 
экономического взаимодействия ре гионов, 
другие – в федеральных округах [3]. Объ-
единительные про цессы в Российской Фе-
дерации нельзя рассматривать как чисто 
ад министративные реформы, т.к. любые 
изменения границ регионов и админист-
ративного деления страны затрагивают 
сложившуюся систему федеративных от-
ношений. Конституционные нормы не пре-
пятствуют образованию новых субъектов 
Федерации, а равно как и сокращению их 
количества. 

Исследователь этнополитических про-
блем и региональной политики И.Г. Коси-
ков под укрупнением понимает «процесс 
объе динения (слияния) нескольких сосед-
них, территориально смежных регионов 
(субъектов федерации) и образование в 
результате этого новых, более крупных 
субъектов, что сопровождается утратой 
прежними регионами их самостоятельного 
юридического статуса [4]. Таким образом, 
в результате укрупнения регионов сокра-
щается общее количество субъектов феде-
рации, уменьшается количество юридичес-
ки самостоятельных регионов.

Начиная с 2003 г., укрупнение регио-
нов как направление преобразований в го-
сударственно-территориальном устройстве 
Российской Федерации перешло от дискус-
сий на тему о его целесо образности к прак-
тическому воплощению. В 2005-2008 гг. 
объеди нительный процесс охватил 11 субъ-
ектов Российской Федерации, было осу-
ществлено 5 объединительных проектов, 
в результате число субъектов РФ сократи-
лось с 89 до 83. Таким образом, процесс 
объединения регионов, в частности, «мат-
решечных» субъектов со стоялся, на карте 
Российской Федерации появились новые 
объеди ненные субъекты.

1. В марте 2004 г. принят Федераль-
ный конституционный за кон «Об образо-
вании в составе Российской Федерации 
но вого субъекта Российской Федерации в 
результате объе динения Пермской области 
и Коми-Пермяцкого автоном ного округа» 
[5].

2. В октябре 2005 г. принят Федераль-
ный конституционный закон «Об образо-
вании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации 
в результате объе динения Красноярского 
края, Таймырского (Долгано-Не нецкого) 
автономного округа и Эвенкийского 
автоном ного округа» [6]. 

3. В июле 2006 г. принят Федеральный 
конституционный за кон «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового 
субъекта Российской Федерации в резуль-
тате объе динения Камчатской области и 
Корякского автономного округа» [7].

4. В декабре 2006 г. принят Федераль-
ный конституционный закон «Об образо-
вании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в 
результате объе динения Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурят ского автономно-
го округа» [8].

5. В июле 2007 г. Федеральный конс-
титуционный закон «Об образовании в со-
ставе Российской Федерации нового субъ-
екта Российской Федерации в результате 
объединения Читинской области и Агинс-
кого Бурятского автономного округа»[9].

В действующей конституции институт 
федерализма за креплен в следующих при-
нципах: государственная целостность (ст. 
4), равноправие субъектов РФ (ст. 5), 
многоуровневость государ ственной власти 
(ст. 11), разграничение предметов ведения 
и пол номочий между органами государс-
твенной власти Российской Фе дерации и 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (ст. 11 ч. 
3, ст. 71, 72, 73), равноправие и самооп-
ределение народов в Российской Федера-
ции. Конституция РФ как Основной За-
кон государства должна содержать общие 
принципы федератив ного устройства, а их 
конкретизация предполагается в текущем 
за конодательстве и научных исследованиях.

Изменения в государственной страте-
гии по модификации фе дерализма в Рос-
сии в 1990-е гг. способствовали возникно-
вению асимметричной модели российского 
федерализма в связи с консти туционным 
закреплением правового статуса субъектов 
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РФ, т.е. в связи с активизацией таких ор-
ганизационных и функциональных призна-
ков, как образование и определение стату-
са уровней власти и их функционирование. 
Причиной асимметрии послужило нерав-
ноправие субъектов в политико-правовом 
статусе – это и сложносо ставные терри-
ториальные образования (автономный 
националь ный округ или область в составе 
другого субъекта Российской Фе дерации, 
наделение отдельными полномочиями на-
циональные рес публики, в частности, воз-
можность государственного националь ного 
языка в республике Татарстан). Асиммет-
ричная модель вклю чает также и признаки 
бюджетной асимметрии, регионы Россий-
ской Федерации качественно разнятся по 
экономической са модостаточности: регио-
ны-«доноры» и депрессивные регионы, при-
чиной тому также служит низкая бюджет-
ная обеспеченность.

Каждое государство сознательно ис-
пользует определенную модель террито-
риально-государственного строительства, 
основные характеристики которой стано-
вятся частью государственной идео логии. 
Эта идеология включает отношение к про-
цессам ре гионализации и региональной по-
литической эмансипации, которое может 
рассматриваться по шкале «жесткое подав-
ление – либераль ное отношение – созна-
тельная поддержка региональной самостоя-
тельности».

Нередко в государстве, в правящей 
национальной элите су ществует давно сло-
жившееся традиционное отношение к этим 
про цессам. Возможна несимметричная 
ситуация, связанная, например, с жест-
ким подавлением самостоятельности од-
них (например, ино этнических регионов 
с тенденцией к сепаратизму) и лояльным 
от ношением к автономии других. Также 
возможна идеологическая борьба между 
сторонниками различных концепций тер-
риториально – государственного строитель-
ства на общенациональном уровне. Смена 
власти в пользу сторонников иной концеп-
ции приводит к изменению государствен-
ной идеологии в интересах централизации 
или регионализма.

В случае Российской Федерации Центр 
сосредоточивает ос новную власть в сво-
их руках, появляется вариант отхода от 
нацио нального признака российского феде-
рализма с тенденцией к сепа ратизму, при-
мер чему – укрупнение сложносоставных 
субъектов и образование федеральных ок-
ругов. Роль субъекта во взаимоотно шениях 
«Центр – регионы» в данном случае мини-
мизируется. Нам видится целесообразность 
укрупнения регионов до таких размеров, 
чтобы они были полностью экономически 
самодостаточными.

Объединительный процесс в регионах 
столкнулся с пробле мой «особого статуса» 
бывших автономных округов в составе но-
вых субъектов Российской Федерации. 
Этот политико-правовой во прос до сих пор 
не решен. Бывшие автономные округа пы-
тались отстаивать право на «особый статус», 
мотивируя это тем, что жи тели автономных 
округов шли на референдумы и голосовали 
за объединение только потому, что округ, 
перестав быть автономным, сохранит «осо-
бый статус» в будущем укрупненном регио-
не. Опуб ликованные и утвержденные после 
референдумов федеральные конституцион-
ные законы содержат статьи об особом ста-
тусе окру гов. В Забайкалье представители 
бурятского этноса фактически полностью 
пытаются юридически реставрировать быв-
шую автоно мию Агинского округа.

Развитие федеративных отношений 
в России показало, что идея и процедура 
образования новых субъектов путем ук-
рупнения существующих фактически пол-
ностью находится в ведении феде рации, 
подтверждая тезис о фактической унитари-
зации России. Фе деральный Центр в своем 
стремлении укрупнить регионы в каждом 
отдельном случае стал применять индиви-
дуальный подход, тем бо лее, что автоном-
ные округа явно не желали расставаться 
с высоким статусом субъекта Российской 
Федерации.

Интеграция субъектов – это серьёз-
ная задача на современном этапе разви-
тия российской го сударственности. Одна-
ко в стратегической перспективе ясно, что 
конструкция «матрёшечных» субъектов 
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Российской Федерации об речена и возмож-
но рассмотрение вопроса о национально-
террито риальной автономии как об одном 
из вариантов реализации этни ческих прав. 

В основе реформирования российского фе-
дерализма лежит усиление роли федераль-
ного центра, как одна из главных задач его 
ослабления в предшествующий период.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ С
ПРИГРАНИЧНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
КНР КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

RECOMMENDATIONS FOR ORGANIZATION
OF COOPERATION OF ZABAYKALSKY KRAI
WITH PRC’S BORDER TERRITORIES

Обоснован тезис о том, что одним из ключевых 

факторов обеспечения безопасности Забайкальско-

го края выступает сотрудничество с приграничными 

территориями КНР. Даны рекомендации по орга-

низации данного сотрудничества в экологической 

и социокультурной сферах (1-ю часть статьи см. в 

Вестнике ЧитГУ. – 10 (76). – 2011. – С. 70-76).

Ключевые слова: Забайкальский край, Северо-
Восточный регион КНР, приграничное сотрудни-
чество, экологическая сфера, социокультурная 
сфера

In the article the author proves the idea that co-

operation with PRC’s border territories is one of the 

key factors in ensuring security of Zabaykalsky krai. 

In this regard the author makes recommendations for 

organization of this cooperation in ecological and socio-

cultural spheres (See Part 1 of the article in “Vestnik” 

(ChitGU). – 10 (76). – 2011. – P. 70-76).

Key words: Zabaykalsky Krai, PRC’s North-East Re-
gion, border cooperation, ecological sphere, sociocul-
tural sphere

В Забайкальском крае сложилась не-
благополучная с экологической точки 

зрения обстановка, под угрозой оказались 
практически все компоненты природной 
среды. При этом некоторые экологические 
проблемы носят выраженный трансгранич-
ный характер. Для повышения эффектив-
ности их решения представляется целесо-
образным предпринять следующие шаги.

1. Усовершенствовать природоох-
ранное законодательство. В Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации отмечается, что на состояние 
национальной безопасности в экологичес-
кой сфере негативное воздействие оказы-
вает истощение мировых запасов мине-
рально-сырьевых, водных и биологических 
ресурсов [11]. В этой связи обостряется ин-
терес ряда стран к ресурсам восточной час-
ти России: «наша страна остается держате-
лем последней в мире “нераспечатанной” 

кладовой природных ресурсов – Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, значение ко-
торой в условиях обозначившейся в послед-
ние годы “в полный рост” ресурсной недо-
статочности стремительно возрастает» [4].

Стремительное экономическое разви-
тие КНР требует природно-сырьевых ре-
сурсов, недостаток которых внутри страны 
восполняется, в частности, за счет россий-
ских территорий. Забайкальский край как 
приграничный субъект Российской Феде-
рации испытывает возрастающее влияние 
Северо-Восточного региона КНР, что обос-
тряет и без того сложную социально-эколо-
гическую обстановку.

Серьезной проблемой, например, яв-
ляется незаконная заготовка и экспорт 
круглого леса в КНР. Отсутствие эффек-
тивного контроля с российской стороны и 
повышенный спрос с китайской стороны 
создают почву для широкомасштабных зло-
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употреблений. Согласно Докладу министра 
природных ресурсов РФ Ю.П. Трутнева, 
в 2007 г. нелегальные рубки в Дальневос-
точном регионе составили 7 млн м3, как 
минимум треть от общероссийского объема 
незаконной заготовки леса [3]. Одной из 
причин подобной ситуации является высо-
кая коррумпированность российских конт-
ролирующих органов.

Остро стоит вопрос о загрязненности 
трансграничных рек, в том числе протека-
ющей по территории Забайкальского края 
р. Аргунь. Длина реки составляет 1620 
км, на протяжении 311 км она протекает 
по китайской территории, где называется 
Хайлар (Хайлархэ). Пойма Аргуни явля-
ется источником водных ресурсов юго-вос-
точной части Забайкалья. В последние де-
сятилетия Аргунь – одна из самых грязных 
рек Амурского бассейна, что в немалой сте-
пени обусловлено активной экономической 
деятельностью китайской стороны. 

Еще одна проблема – водохозяйствен-
ный кризис, который может возникнуть на 
реке в случае реализации китайской сторо-
ной решения о переброске стока реки в оз. 
Далайнор. По разным данным, речь идет 
о переброске 1,5 до 2 куб. км воды в год, 
что составляет существенную часть стока 
Аргуни. Реализация проекта может привес-
ти к уничтожению ценнейшей пойменной 
экосистемы реки. Кроме того, необходимо 
учитывать, что воды Аргуни используются 
для водоснабжения поселка Забайкальск, 
являющегося крупным транспортным уз-
лом, поэтому уменьшение стока повлечет 
проблемы в обеспечении водой населения 
поселка. 

Для предотвращения подобных ситу-
аций необходимы жесткие правовые рам-
ки российско-китайского сотрудничества в 
сфере рационального использования при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Среди документов, регулирующих 
данное сотрудничество, следует особо вы-
делить Договор о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Рес-
публикой (июль 2001 г.) и Межправи-
тельственное соглашение о рациональном 

использовании и охране трансграничных 
вод (январь 2008 г.).

В сентябре 2009 г. руководителями 
двух стран подписана Программа сотрудни-
чества между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Российской Федера-
ции и Северо-Востока Китайской Народной 
Республики на 2009 – 2018 гг. Одним из 
приоритетных направлений обозначено со-
трудничество в сфере охраны окружающей 
среды, что включает: развитие сотрудни-
чества в области охраны трансграничных 
вод; обмен технологиями в области охра-
ны окружающей среды в рамках законо-
дательств Сторон; осуществление обмена в 
области технических методов мониторинга 
окружающей среды; обмен информацией 
в области развития системы экологичес-
кого просвещения населения; проведение 
ежегодных совместных конференций по 
вопросам охраны окружающей среды; осу-
ществление охраны биологического много-
образия приграничных территорий, обме-
нов по вопросам создания приграничных 
особо охраняемых природных территорий 
[10].

Однако существующих соглашений 
между РФ и КНР в области охраны окру-
жающей среды недостаточно для решения 
всего комплекса трансграничных экологи-
ческих проблем, поэтому законодательная 
база нуждается в усовершенствовании.

2. Расширить научное сотрудничес-
тво Забайкальского края и приграничных 
китайских территорий для выработ-
ки системной теоретико-методологи-
ческой основы решения экологических 
проблем. Совершенствование законода-
тельной базы должно сопровождаться рас-
ширением взаимодействия научных орга-
низаций и ученых Забайкальского края 
и приграничных территорий КНР. Это 
необходимо для выработки эффективной 
стратегии обеспечения экологической безо-
пасности в трансграничном пространстве и 
более точного прогнозирования возможных 
чрезвычайных ситуаций. Не случайно в 
Чите ежегодно проводится международная 
научно-практическая конференция «При-
граничное сотрудничество: Россия, Китай, 
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Монголия», где одним из приоритетных 
вопросов выступает рациональное исполь-
зование природных ресурсов и охрана ок-
ружающей среды.

3. Использовать при решении эколо-
гических проблем региональный подход, 
что подразумевает объединение усилий За-
байкальского края, Иркутской области и 
Республики Бурятия. Такая необходимость 
в первую очередь обусловлена тем, что дан-
ные субъекты Федерации образуют так на-
зываемую «Байкальскую природную терри-
торию» (БПТ). Озеро Байкал расположено 
на территории Иркутской области и Буря-
тии, а в Забайкальском крае формируется 
часть его водосбора (здесь берут начало Хи-
лок и Чикой – притоки р. Селенга). 

В настоящее время разрабатывается 
федеральная целевая программа «Охра-
на оз. Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной террито-
рии». В проекте программы, рассчитанной 
на 2011 – 2020 гг., отмечается, что БПТ 
размещена на территориях трех субъектов 
Федерации: Республики Бурятия (220,44 
тыс. кв. км, 57,1 % площади БПТ, 62,7 % 
площади республики), Иркутской области 
(110,12 тыс. кв. км, 28,5 % площади БПТ, 
13,8 % площади области) и Забайкальско-
го края (55,6 тыс. кв. км, 14,4 % площади 
БПТ, 12,9 % площади края) [6]. В этой 
связи перед восточносибирскими субъек-
тами Федерации стоит непростая задача – 
увязать интенсивное экономическое разви-
тие с сохранением природной среды. 

Необходимо учитывать, что перспек-
тивы развития восточносибирских субъек-
тов РФ во многом связаны именно с Байка-
лом. Благодаря огромной глубине (до 1637 
м), озеро обладает колоссальным объемом 
пресных вод – 23 тыс. куб. км. Рыночная 
стоимость питьевой воды удваивается каж-
дые пять лет. К 2015 г. почти половина на-
селения мира (более 3 млрд человек) будет 
испытывать недостаток воды. Реализация 
проектов по крупнотоннажному отбору 
байкальской воды в объемах, исключаю-
щих ущерб экосистеме, может приносить 
выручку до 500 млрд руб. в год. Проекты 
по расфасовке и реализации воды в рознич-

ных сетях могут утроить эту сумму. 
Динамично возрастает роль Байка-

ла как зоны развития индустрии туризма. 
Озеро уникально по своим геологическим, 
биологическим, ландшафтным и клима-
тическим качествам, это одно из семи чу-
дес России, один из десяти объектов, ре-
комендуемых мировыми туроператорами 
для первоочередного посещения. Помимо 
этого, Россия несет международные обя-
зательства по сохранению Байкала и при-
легающей к нему территории, поскольку в 
1996 г. озеро включено в Список объектов 
всемирного наследия. Сохранение озера 
должно стать не только национальной, но 
и международной миссией восточносибир-
ских субъектов РФ.

Не следует сводить экологические про-
блемы Забайкальского края к воздействию 
«китайского фактора». Основные пробле-
мы носят внутрироссийский характер: 
недостаточное государственное финанси-
рование природоохранных мероприятий; 
несовершенство экологического законода-
тельства; низкий уровень экологической 
культуры населения; коррумпированность 
контролирующих органов; неравномер-
ность распределения финансирования по 
субъектам Федерации и т.д. Однако не-
доучет трансграничных факторов делает 
невозможным обеспечение комплексной 
экологической безопасности. В этой связи 
актуальной научно-теоретической и прак-
тической проблемой является создание 
эффективной системы экологической безо-
пасности Забайкальского края, которая, с 
одной стороны, учитывала бы внутриреги-
ональные и общероссийские особенности, с 
другой – специфику приграничной терри-
тории и формирующегося трансгранично-
го пространства в территориальном ареале 
«Забайкальский край – Северо-Восточный 
регион КНР».

Одним из факторов высокого потенци-
ала развития трансграничных регионов яв-
ляется то, что в них скрещиваются культур-
но-цивилизационные коды. Следовательно, 
межкультурное взаимодействие должно 
лежать в основе формирования трансгра-
ничных региональных систем. Однако в 
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случае межрегионального взаимодействия 
Забайкальского края и приграничных тер-
риторий КНР можно констатировать оче-
видную культурную отчужденность жите-
лей двух стран. 

Директор Института истории, архео-
логии и этнографии народов Дальнего Вос-
тока ДВО РАН В.Л. Ларин по этому поводу 
пишет: «Очень сложной является пробле-
ма взаимоотношений двух соседних и, как 
показал весь прошлый опыт, очень трудно 
адаптирующихся друг к другу культур... 
Опыт тесного общения двух цивилизаций 
в Приамурье и Северо-Восточном Китае во 
второй половине XIX – первой половине 
XX вв., не говоря уже о 90-х гг. последне-
го, позитивным назвать трудно... Несмотря 
на длительное соседство и совместное про-
живание, тесные контакты на разных уров-
нях человеческого общежития, китайцы и 
славяне остаются очень и очень разными...» 
[7; C. 24]. Для решения этой проблемы и 
повышения эффективности сотрудничест-
ва в социокультурной сфере представляется 
целесообразным предпринять следующие 
шаги.

1. Расширить культурные контак-
ты приграничных территорий. «Эффек-
тивность российско-китайского сотрудни-
чества будет тем выше, чем больше областей 
взаимного интереса будут находить сторо-
ны» [8; С. 35]. Однако следует признать 
справедливым мнение заместителя дирек-
тора Института общественного развития 
Европы и Азии при Госсовете КНР Гао 
Чжунъи. Он отмечает, что сейчас, кроме 
бизнеса, между РФ и КНР иных отноше-
ний почти нет, но без гуманитарных связей 
и массовых культурных обменов отноше-
ния между государствами не могут быть 
крепкими [5].

В этой связи Забайкальский край и 
приграничные территории КНР должны 
всемерно способствовать развитию связей 
в области культуры, что предполагает со-
трудничество между учреждениями культу-
ры, творческими союзами и организациями 
регионов; расширение связей между учеб-
ными заведениями, учреждениями и орга-
низациями науки; обмен специалистами, 

научными работниками, преподавателями, 
учащимися; сотрудничество в области здра-
воохранения, физической культуры и спор-
та; развитие контактов между обществен-
ными организациями и т.д.

2. Расширить контакты пригранич-
ных территорий в образовательной сфе-
ре. Н.Е. Боревская отмечает, что прави-
тельство КНР так формулирует свой курс: 
«поддержка обучения за рубежом, стимули-
рование возвращения на родину, свободы 
въезда и выезда». В 1978 – 2006 гг. около 
1 млн китайцев направилось в 128 стран и 
территорий для учебы и научных исследо-
ваний по трем каналам – государственно-
му, ведомственному и за собственный счет. 
Специальности, по которым они обучают-
ся, охватывают едва ли не весь спектр сов-
ременных научных дисциплин [1].

В настоящее время основная масса ки-
тайских студентов, выезжающих за рубеж, 
обучается в Японии и США. Тем не менее, 
китайцы – самая большая по численности 
группа в составе иностранного контингента 
учащихся российских вузов. Это позволяет 
говорить о том, что сотрудничество между 
Россией и Китаем в области высшего об-
разования динамично развивается. Пре-
имуществами получения российского об-
разования для граждан КНР являются его 
высокое качество и низкая стоимость. 

Исследование влияния российско-ки-
тайских коммуникаций в сфере образова-
ния на социокультурную ситуацию при-
граничных территорий приобретает все 
большую актуальность. В первую очередь 
это обусловлено значительным усилением 
позиций КНР на международной арене. 
Дополнительную актуальность проблема 
приобретает из-за продолжающейся депо-
пуляции российского приграничья, про-
странство которого неминуемо заполнится 
представителями других этносов. В таких 
условиях жизненно важна выработка ин-
новационных стратегий регионального 
развития, их составной частью выступает 
стратегия международного сотрудничества 
в образовательной сфере.

3. Расширить контакты пригранич-
ных территорий в туристической сфере. 
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В последние годы Северо-Восточный реги-
он КНР характеризуется высокими темпа-
ми развития туристической отрасли. Рост 
общей прибыли от туризма в регионе за 
пять лет превысил средний показатель по 
стране. В провинциях Ляонин, Цзилинь и 
Хэйлунцзян общий доход от туризма в 2008 
г. составил 275,520 млн юаней, приток ту-
ристов – 504,6 млн человек, доходы от ту-
ризма в иностранной валюте достигли 261 
млн долл. США, превысив уровень 2004 г. 
соответственно на 174, 136 и 160 % [12; С. 
72]. 

Во многом это обусловлено наличием 
уникальных ресурсов для развития туриз-
ма: благоприятная экологическая среда 
(по сравнению с другими регионами КНР), 
экологическое разнообразие территории, 
яркие культурные особенности, достаточ-
но развитая индустрия и инфраструктура. 
Кроме того, регион имеет очевидные пре-
имущества географического положения: 
находится в центре Северо-Восточной Азии; 
соседствует со многими государствами; яв-
ляется важным транспортным коридором, 
соединяющим Северо-Восточную Азию с 
Европой; имеет протяженные границы, на 
которых расположено большое количество 
приграничных и портовых городов. Даль-
нейшему развитию туристической отрасли 
будет способствовать утвержденный в 2010 
г. План развития туризма Северо-Восточно-
го региона КНР, направленный на форми-
рование туристического бренда «Большой 
Дунбэй» и представляющий собой детально 
разработанную стратегию развития отрас-
ли с обозначением основных направлений, 
целей, принципов и механизмов реализа-
ции [9]. 

Забайкальский край также обладает 
уникальными природными комплексами, 
потенциально способными привлечь рос-
сийских и иностранных туристов. Однако 
в настоящее время въездной туризм, явля-
ясь одним из приоритетных направлений 
туризма, представляет самое слабое звено 
туристской отрасли Забайкальского края, 

поэтому остро нуждается в государствен-
ной поддержке. В частности, необходима 
разработка долгосрочной целевой програм-
мы, направленной на развитие туризма в 
Забайкальском крае. 

Следует учитывать, что более 90 % 
въездного потока на территорию края со-
ставляют китайские туристы. В этой связи 
необходимо развитие туристской инфра-
структуры поселка Забайкальск, учитывая 
преимущества его геостратегического поло-
жения. Поселок, расположенный в непос-
редственной близости от КНР, воспринима-
ется как «визитная карточка» края и имеет 
все предпосылки для развития междуна-
родного туризма с приграничным городом 
Маньчжурия, который ежегодно посещают 
более 5 млн человек из различных провин-
ций КНР. При наличии туристской инфра-
структуры на территории Забайкальского 
района, актуальных маршрутов, рассчи-
танных на данную категорию туристов, 
этот туристский поток с пользой для реги-
ональной экономики можно перенаправить 
в Забайкальск.

Итак, субъекты Российской Федера-
ции становятся активными участниками 
международного взаимодействия в эконо-
мической, культурной и прочих областях. 
Некоторые специалисты полагают, что 
международные связи субъектов РФ имеют 
непосредственное отношение к механизму 
их политической самоидентификации: за-
вершение этого процесса невозможно без 
практики разветвленных внешних связей, 
способствующих освоению региональным 
сообществом и его правящей элитой роли 
политического актора [2]. Взаимовыгодное 
сотрудничество Забайкальского края с при-
граничными территориями КНР обеспечи-
вается в первую очередь эффективными 
действиями федерального Центра и регио-
нальных органов государственной власти, а 
следовательно, предполагает конструктив-
ные изменения во внутренней и внешней 
политике Российского государства.



73

Политология

Литература

1. Боревская Н.Е. Национальная специфика образования в эпоху глобализации: помо-

жет ли нам опыт КНР? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.perspektivy.info/

oykumena/azia/nacionalnaja_specifika_obrazovanija_v_epohu_globalizacii_pomozhet_li_nam_

opyt_knr_2008-04-22.htm.

2. Борисов С. Внешнеполитическая деятельность российских регионов как атрибут их поли-

тической самоидентификации // Что хотят регионы России? – М.: Московский Центр Карнеги, 

1999. – С. 12-25.

3. Доклад министра природных ресурсов РФ Юрия Трутнева на совещании под председа-

тельством первого заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, посвящен-

ном развитию Дальнего Востока и Забайкалья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.wood.ru/ru/lonewsid-20440.html.

4. Имитация величия: «Круглый стол» в редакции газеты «Завтра» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/04/560/41.html.

5. Китайские и российские ученые о гуманитарном факторе в двухстороннем сотрудничест-

ве КНР и РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fmprc.gov.cn/ce/cgkhb/rus/xwdt/

t201780.htm.

6. Концепция федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономи-

ческое развитие Байкальской природной территории» (проект) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minpriroda-rb.ru/burohotnadzor/dokum.php.

7. Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х: проблемы региональ-

ного взаимодействия. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – 283 с.

8. Михайленко А.Н. «Мягкая» сила и развитие российского Дальнего Востока // Управление 

мегаполисом. – 2010. – № 6. – С. 29-35. 

9. План развития туризма Северо-Восточного региона [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.chinaneast.gov.cn/2010-03/17/c_13214227.htm.

10. Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.1sn.ru/35602.html.

11. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html.

12. Шутова Т.С., Кучинская Т.Н. Туристический имидж Северо-Восточного региона КНР // 

Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. Вып. 

9. – Чита: ЧитГУ, 2011. – С. 70-74.

Коротко об авторе Briefly about the author

Арсентьева И.И., д-р полит. наук, доцент кафед-

ры востоковедения, Забайкальский государствен-

ный университет (ЗабГУ)

airen1@yandex.ru

Научные интересы: международные отношения, 
национальная и региональная безопасность Россий-

ской Федерации

I. Arsentyeva, Doctor of Political Sciences, associate 

professor, Oriental Studies department, Zabaikalsky 

State University

Scientific interests: international relations, national 

and regional security of Russian Federation



Вестник ЧитГУ № 11 (78) 2011

74

УДК 93/99(4/9) 

Карипов Балташ Нурмухамбетович

Baltash Karipov

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
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THE PROBLEM OF RELATIONS BETWEEN
STTE AND SOCIETY(INDIVIDUAL) IN THE
WRITTINGS OF RUSSIAN LIBERALS OF THE
SECOND HALF OF THE XIX –BEGINNING OF
THE XX CENTURIES 

Рассматриваются философско-теоретические 

подходы либералов-государствоведов Б.Н. Чиче-

рина, С.А. Муромцева, Б.А. Кистяковского, П.И. 

Новгородцева к решению проблемы о взаимоотно-

шении государства и общества; раскрывается исход-

ное базовое значение правовых и этических норм в 

их философско-теоретических концепциях, просле-

живается эволюция их взглядов 

Ключевые слова: субъект, объект и среда отно-
шения, правовой закон, власть

The article deals with the philosophical and theo-

retical approaches of liberals-state studiers B.N. 

Chicherin, S.A. Muromtsev, B.A. Kistiakovskii, P.I. 

Novgorodtseva to solving the problem of relationship 

between state and society to discover the source, the 

base value of legal and ethical standards in their philo-

sophical and theoretical concepts, traces the evolution 

of their views 

Key words: subject, object and environment rela-
tions, legal, law, power

В основании либерализма, как известно, 
лежит идея индивидуальной свободы 

– атомарной или социализированной лич-
ности. Эта идея обусловлена изначально 
свободной волей человека, который по мере 
осознания собственного «Я» и выделения 
из «Мы» освобождается от традиционных 
представлений и предрассудков о фаталь-
ной предопределенности собственной судь-
бы, становится ответствен за свой выбор и 
за свои действия по отношению к другому 
«Я» и социуму в целом. Идея индивидуаль-
ной свободы, будучи системообразующей 
для либеральной доктрины, становится 
концептуально исходной в создании рос-
сийской либеральной модели политических 
изменений. 

Убедиться в этом позволяют, в первую 
очередь, теоретические работы Б.Н. Чи-
черина. Теоретико-методологические ос-
нования модели политических изменений 

русский мыслитель выстраивал на раци-
оналистических, логико-метафизических 
началах. Отталкиваясь от основополагаю-
щих положений гегелевской системы, он в 
целом ряде работ высказывал собственное, 
самостоятельное, понимание идеализма. 
Чичерин считал, что данная интеллекту-
альная концепция открыла диалектичес-
кий закон развития мирового бытия пос-
редством выделения противоположностей 
из первоначального единства и последую-
щего сведения этих противоположностей к 
высшему единству. Основными реальными 
противоположностями выступают, с одной 
стороны, материальный мир и, с другой сто-
роны, мир мыслящих субъектов, которые 
имеют отношение к верховному разуму. 
То, что связывает эти два мира и представ-
ляет собой сочетание противоположностей, 
представляет собой дух, который на низ-
шей ступени выступает как целесообразно 
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действующая органическая сила, а на вы-
сшей – как мир связанных с органической 
жизнью субъектов. Эти субъекты, осущест-
вляя идеальные цели в материальном мире, 
приводят противоположности к высшему 
соглашению. Конечная цель этого процесса 
заключается в абсолютном духе, который 
руководит всем поступательным движением 
и окончательно приводит мировое бытие к 
идеальному совершенству [1; С. 196-197].

Для русского мыслителя определяю-
щим началом в познании трансцендентного 
является разум: «Ни смысла, ни связи яв-
лений опыт нам не раскрывает: связующее 
начало, не подлежащее внешним чувствам, 
постигается только разумом» [2; С. 8]. Он 
квалифицирует его как «отвлеченно-об-
щее начало Вселенной, сознание чистого 
закона» [2; С. 77]. Только априорная чис-
тота определения обуславливает все после-
дующие характеристики разума. Одна из 
первых его характеристик – формализм, 
свидетельствующий о выходе разума за 
границу только практического опыта и поз-
воляющий двигаться посредством умозри-
тельных размышлений к высшему началу, 
следуя рационалистическому императиву. 
Чичерин так определяет содержание поня-
тия: «разум есть верховное определяющее 
начало как в субъективном, так и в объек-
тивном мире как в бессознательном. Разум 
есть закон всякого бытия» [3; С. 362]. 

Верховность как всеобщность указы-
вает не только на доминирование рацио-
нального начала в философской концепции 
русского ученого, но и на то, что закономер-
ности внешнего мира и формализованные 
правила соответствуют друг другу. Говоря 
об их соответствии, Чичерин подчерки-
вал «...воспринятые внешними чувствами 
впечатления, объединенные внутренними 
действиями сознающей силы, под умозри-
тельными формами пространства и вре-
мени, и проектированные этою силою вне 
себя, совпадают с реальным существова-
нием вещей. Этим разум определяется как 
способность познавать вещи на основании 
своих собственных законов» [3; С. 119].

Размышляя об умозрительном знании, 
он использовал гегелевские основоположе-

ния. Однако при этом творчески трактовал 
и развивал их. Не случайно известный ис-
следователь русской мысли В.В. Зеньковс-
кий, характеризуя научное творчество Чи-
черина, подчеркивал, что оригинальность 
его таланта заключается «не в том, в чем 
он следует Гегелю, а в том, в чем он откло-
няется от него. Решающим здесь являются: 
а) проблема Абсолюта и б) проблема чело-
века» [4; С. 159]. По мнению Чичерина, 
познание Абсолютного осуществляется в 
силу действия разума через двоякий про-
цесс – соединение и разделение. В этом 
состоит смысл всех логических операций. 
Отсюда мыслитель делал вывод о том, что 
основными началами разума в процессе 
познания являются определения единства 
и множества. В свою очередь, два противо-
положных определения связываются двумя 
противоположными путями. Первый путь 
– сочетание единого и многого, второй путь 
– отношение единого и многого. Таким об-
разом, получаются две перекрещивающи-
еся противоположности. «Они образуют 
общую логическую схему для познания вся-
кого предмета, а тем более, для логических 
операций. Когда анализ дал нам эти четыре 
начала, мы можем быть уверены, что мы 
получим полноту логически необходимых 
элементов познания, а вместе – и необхо-
димые отношения» [3; С. 7-8]. 

Начало составляет неделимое единс-
тво, а конец – делимое множество, стремя-
щееся обратно к единству. Середину состав-
ляют две противоположности – материя и 
разум, простейшими, единичными силами 
которых выступают, соответственно, ма-
териальный атом и разумный единичный 
субъект. Образование единичной мысля-
щей субстанции при этом резко отличается 
от происхождения материальных объектов. 
Материальный атом как результат взаимо-
действия центральной и периферической 
сил соединяется с другими атомами и об-
разует материю. Напротив, единичный ра-
зум происходит путем выделения из общей 
субстанции верховного, или абсолютного 
разума, понятие о котором представляет 
собой исключительно недоказуемое опытом 
логическое начало. Единичная мыслящая 
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субстанция как простейший элемент абсо-
лютного разума не уничтожается, а лишь 
выделяется из общей субстанции и снова с 
ней сливается [5; С. 123-125]. Четыре раз-
дельных и независимых друг от друга нача-
ла бытия – первопричина, разум, материя 
и конечная цель, или дух, «представляются 
развитием единой Абсолютной Сущности. 
Единство их лежит в Абсолютном; но в ре-
альном мире они распадаются и остаются 
независимыми друг от друга» [1; С .62].

Следуя гегельянцам, Чичерин подчер-
кивал, что его схема идеальна по природе 
и потому «она прилагается ко всему, что ис-
следуется разумом. По самой ее отвлечен-
ности под нее подводится всякое содержа-
ние, и этим подведением обнаруживается 
как полнота, так и логическая группировка 
подлежащих исследованию элементов» [3; 
С. 15]. Логическая непротиворечивость, 
всеобщность и системность этой тетрады 
позволяла использовать ее не только при 
рассмотрении онтологических вопросов, но 
и острых социальных тем, различных поли-
тико-правовых аспектов. Оригинальность 
чичеринских универсалий, по оценке Н.О. 
Лосского, заключалась в том, «что в систе-
ме Чичерина промежуточная связь состо-
ит из двух членов, противоположных друг 
другу» [6; С. 158]. Руководствуясь данной 
формулой, ее автор в процессе познания 
бытия и форм его отражения акцентировал 
неизменную сторону, а не ускользающую. 
Именно сосредоточенность Чичерина на ус-
тойчивых элементах бытия стала «исходным 
пунктом для построения» его «специфичес-
кой социальной метафизики» [7; С. 77].

Для русского мыслителя Абсолютное 
– символ вечности с присущими ему транс-
цендентными характеристиками: «Идя от 
частного к частному, от условного к услов-
ному, мы в силу логической необходимости 
приходим к лежащим в их основании без-
условному или абсолютному, которые есть 
причина всех причин» [3; С. 326]. Посту-
лат безусловного распространяется как на 
трансцендентную, так и реальную сферы 
бытия, ему присуще активное действие. 
В этом аспекте русский философ следует 
завету Аристотеля, одновременно сущес-

твенно дополняя его «человеческим ком-
понентом». Понятие абсолютного как вы-
сшего метафизического и добродетельного 
начала Чичерин рассматривает как сово-
купность конкретных мыслящих существ, 
объединенных рациональным принципом. 
Находясь во всемирной общности, каждое 
существо, действуя, выявляет свою при-
надлежность к Абсолюту, свою личност-
ную ограниченность и свою зависимость от 
всеобщего. «Таким образом, реальный мир 
представляет совокупность мысленных еди-
ниц, связанных общим законом разума, т.е. 
вытекающую из разума необходимость, в 
силу которой происходит самоопределение 
каждой единицы» [3; С. 332]. Основу этого 
самоопределения составляет высшее, раци-
ональное проверяемое начало мироздания, 
абсолютное по природе. Для Чичерина ме-
ханизмом развертывания всеобщего закона 
разума является совместная деятельность 
личностей, направляемой высшим разумом 
к заветной мечте, которая есть «согласие в 
разнообразии». Метафизическое начало в 
социальной жизни представлялось Чичери-
ну как понимание, появляющееся в связи 
с осознанными действиями лиц, преследу-
ющих и реализующих собственные цели. 
Поскольку у каждого из них устремления 
и мотивация являются разными, требует-
ся изначальное духовное рациональное на-
чало, позволяющее двигаться к высшему 
единству. Тем самым на стыке материи и 
духа, формы и содержания, единичного и 
всеобщего зарождаются социальные фор-
мы человеческой жизни.

Последовательное применение Чиче-
риным онтологических принципов к изу-
чению общественной жизни позволило ему 
перейти к анализу одной из ее основных 
форм – человеческой свободы. Он исходил 
из того, что свобода является сущностным 
выражением человеческой природы. Согла-
шаясь с тем, что человек связан с природ-
ным миром, он, вместе с тем, указывал и 
на принципиальное отличие. Мир природы 
подвержен влиянию объективных законов. 
В этом мире царит причинно-следственная 
закономерность. В социальном мире эти 
законы также присутствуют, но своеоб-
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разно проявляются в жизнедеятельности 
человека. Своеобразие определяется нали-
чием свойства, присущего только человеку 
– сознанием, духовного качества, поэтому 
«человек сам себе дает закон и меняет этот 
закон по своему произволу» [8; С. 2]. Со-
знание, разум и воля превращают человека 
в активное деятельное существо: «Сущест-
вование субъекта как реального единично-
го существа, лежащего в основании всех 
явлений внутреннего мира, не подлежит 
малейшему сомнению» [9; С. 28]. Налич-
ность субъекта, обладающего сознанием 
своего «Я», становится для Чичерина импе-
ративом и определяет трактовки иных гра-
ней человеческой свободы.

Одну из таковых граней составляло со-
отношение внутренней и внешней свободы. 
Конфигурацию взаимосвязей между ними 
Чичерин выяснял с помощью разума, ко-
торый в данном случае определял как ра-
ционально-логическое умение познавать, 
продвигаясь от «единичного ко всеобщему» 
и наоборот. На этой основе свобода пони-
малась им двояко: отрицательно и положи-
тельно. Отрицательная свобода – как свобо-
да независимых состояний, положительная 
– как возможность самовыражения. Само-
выражение и самоутверждение человека 
возможно только в мире конкретных обсто-
ятельств и условий. Человек должен был 
не только учитывать, но и сообразовывать 
свои действия с внешней детерминацией. 
Это тот аспект свободы, где выбор зависел 
от внешних обстоятельств. Но таковой яв-
лялась только одна внешняя сторона свобо-
ды. Используя кантовскую терминологию, 
Чичерин указывал, что ее вторая сторона 
– внутренний произвольный выбор, опре-
деляемый встречным движением сознания 
и бессознательного. Следует отметить, что 
русский мыслитель не просто фиксировал 
взаимосвязь внешнего и внутреннего вы-
бора, но и внимательно рассматривал его 
структуру [3; С. 123-125]. Первым элемен-
том этой структуры был элемент воления 
(«хотения») [10; С. 8], устанавливающий 
исходный психологический импульс выбо-
ра, детерминированный глубиной челове-
ческой психики; определяющий элемент 

– раскрывающий соотношение в челове-
ке внутренних психологических эмоций и 
мира определяющих ценностных устано-
вок; элемент реализации – фрагмент, ха-
рактеризующий целеполагание и меры ее 
реализации и достижения. 

Анализ структурных элементов позво-
лил Чичерину дать подробную характерис-
тику содержания внешней и внутренней, 
правовой и нравственной свободы. Стер-
жень нравственной свободы составляет 
существование Абсолютного и признание 
того, что человек своими действиями спо-
собен восходить к нему. Ограниченность 
абсолютной свободы связана с тем, что че-
ловеческое творчество свободы – относи-
тельно и ограниченно. Другими словами, 
мир практики выявляет относительную 
меру свободы, но не отменяет свободы воп-
лощения воли человека. «Нравственная 
свобода перестает быть свободою, как ско-
ро у нее отнимается произвол, то есть воз-
можность противоположного. Для ограни-
ченного существа, заключающего в себе 
обе противоположности и свободно пере-
ходящего от одной к другой, свобода доб-
ра неизбежно сопряжена со свободою зла; 
одна без другой не существует. В Божестве, 
возвышенном над всякими частными опре-
делениями, мыслима только свобода добра; 
но это происходит от того, что к нему не 
приложим закон причинности, по которому 
последующее определяется предшествую-
щим: все его решения вечны. Однако в этом 
вечном решении заключается и свобода 
зла, как необходимая принадлежность про-
исходящих от него ограниченных существ» 
[9; С. 51-52]. «Духовная природа личности 
<…> состоит в свободе; общественное нача-
ло, как ограничение свободы, выражается 
в законе. Поэтому основной вопрос заклю-
чается в отношении закона к свободе» [9; 
С. 83].

Правовой закон для Чичерина – это 
узаконенная форма внешней свободы че-
ловека. Аргументируя необходимость 
правового закона, он исходил из того, что 
проявление закона в мире природы и обще-
ства разное. В животном мире господству-
ет неотвратимая причинно-следственная 
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связь, социальном – социальные нормы. 
Человек волен выбирать – принимать или 
отвергать устанавливаемые обществом по-
рядки. Отличие второго от первого состоит 
в том, что нарушение порядка ведет к со-
циальному принуждению. «От различного 
решения этого вопроса зависит двоякое от-
ношение закона к свободе: принудительное 
и добровольное. Первое касается внешних 
действий, составляющих область внешней 
свободы, которая одна подлежит принуж-
дению; второе обращается к внутренним 
побуждениям, истекающим из свободы 
внутренней. Из первого рождается право; 
второе составляет источник нравственнос-
ти» [9; С. 83].

Будучи сторонником правовых отноше-
ний, Чичерин стремился уяснить социаль-
ный генезис правового закона. Продолжая 
аристотелевскую традицию, он считал, что 
первоначалом права выступают простей-
шие человеческие потребности. Эти пот-
ребности создают тот первый круг жизни и 
общения, посредством которого человек ре-
ализует свое назначение и предназначение. 
Не забывая о своей исходной посылке – со-
отношении внешней и внутренней свободы 
– Чичерин полагал, что объективная необ-
ходимость закона обусловлена самой при-
родой. Человек – есть такой субъект Аб-
солюта, который на каждом историческом 
этапе существования стремится утвердить 
и расширить свою свободу. Однако человек 
живет в обществе, где другие также стре-
мятся реализовать свободу. Неизбежно воз-
никают столкновения и антагонизмы, что 
может привести к «войне всех против всех» 
(Т. Гоббс). Чтобы этого не произошло и 
необходимо введение правового регулиро-
вания. По твердому убеждению Чичерина, 
только право, понимаемое как взаимное 
ограничение свободы под общим законом, 
составляет неотъемлемую принадлежность 
всех человеческих обществ. Право в данном 
случае рассматривалось не только как спо-
соб регулирования человеческого произво-
ла. В рамках права законодательные акты 
и нормативы выступали одним из наиболее 
эффективных инструментов гармонизации 
общественных институтов и отношений. В 

этом либеральному идеологу виделось про-
должение разговора о структуре человечес-
кой свободы – взаимосвязи нравственнос-
ти, закона и политики. 

Специфика либерального мышления 
четко просматривается в отношении к сво-
боде. Дело в том, что свобода рассматрива-
лась Чичериным через призму юридических 
категорий и связывалась с общественным 
и индивидуальным сознанием. Благодаря 
ему, были введены в оборот понятия субъ-
ективного и объективного права. «Субъек-
тивное право, – указывал Чичерин, – есть 
законная свобода что-либо делать или тре-
бовать; объективное право есть самый за-
кон, определяющий свободу и устанавли-
вающий права и обязанности людей. Оба 
значения связаны неразрывно, ибо свобода 
только тогда становится правом, когда она 
освящена законом, закон же имеет в виду 
призвание и определение свободы» [8; С. 
34]. Хотя русский мыслитель связывает эти 
два вида права, приоритет он отдает пер-
вому – субъективному праву, ибо оно яв-
ляется формой выявления свободы. Чтобы 
свобода не «зависла» в воздухе, не превра-
тилась только в моральное благодеяние, не 
содействовала нарушению общественного 
порядка и безопасности, она должна быть 
подкреплена властными регулятивами, 
оформленными правовыми нормами объ-
ективного права. Чичерин всегда подчерки-
вал особо важное значение правовых норм.

Анализ идеального и реального аспек-
тов человеческой свободы в учениях рос-
сийских либеральных мыслителей логичес-
ки подводил их к необходимости ответов на 
следующие вопросы: как творится свобода 
в условиях общества, каковы социальные 
основания свободы личности? И, наконец, 
требовалось ответить еще на один принци-
пиальный вопрос, который можно обозна-
чить как основной вопрос социологии: что 
такое «общество»? Согласно С.А. Муром-
цеву, общество начинается с его системно-
го качества – общественного отношения. 
Отношением человека к окружающим его 
предметам и людям он называл возмож-
ностью «известного рода событий, кото-
рые обусловлены воздействием предметов 
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и людей на человека и человека на них» 
[11; С. 57]. Содержание отношения, т.е. 
«род возможных событий», определялось 
свойствами лиц и предметов, связанных с 
отношением, и свойствами окружающей их 
среды. Под «свойствами» в данном случае 
понимались физические и духовные качес-
тва, общие и индивидуальные, постоян-
ные, продолжительные и временные, быс-
тро проходящие. Все подобные свойства, 
обусловливающие возможность известного 
рода событий, обозначались как фактичес-
кие, а обусловленные ими отношения на-
зывались фактическими отношениями. Эти 
отношения, полагал Муромцев, являются 
выражением порядка, установленного при-
родой для проявления воздействия лиц и 
предметов, или, другими словами, выраже-
нием естественных законов материальной 
и духовной природы. 

В свою очередь, атрибутивными эле-
ментами отношения являются субъект, 
объект и среда отношения. Субъектом вы-
ступает человек, о возможности действий 
которого идет речь в каждом данном слу-
чае. Под объектом понимается другой че-
ловек или иной предмет, который играет 
пассивную роль в действиях субъекта. В 
соответствии с этим выделяются активный 
и пассивный элементы отношения. Актив-
ный элемент состоит в открытой для чело-
века возможности совершения известного 
рода поступков относительно объекта от-
ношения, размер возможностей самосто-
ятельности субъекта по отношению к объ-
екту; пассивный элемент есть возможность 
событий, в которых данный человек играет 
страдательную роль, положение объекта. 
Обусловливающее действие среды выра-
жается в существовании ряда конкретных 
отношений субъекта и объекта к отдельным 
частям среды, влияющей на существование 
данного отношения субъекта к объекту. И 
субъект, и объект состоят в каком-либо от-
ношении к каждому деятелю среды. Среда 
влияет на отношение в форме сопровожда-
ющих отношений. Отношение сопровож-
дается другими многочисленными отноше-
ниями, каждое из которых, в свою очередь, 
может быть рассмотрено как главное, со-

провождаемое прочими. Мир фактических 
отношений, мир общества, представляется 
не механическим целым, а соединением, 
части которого связаны между собой орга-
ническим образом.

Результатом усложнения среды явля-
ется общественный союз. В своей деятель-
ности, в борьбе с природой и чужими сою-
зами люди устанавливают и подтверждают 
громадное количество отношений друг с 
другом. Тем самым образуются различные 
социальные группы, которые Муромцев 
делил на две разновидности: а) кратков-
ременные и специальные соединения и б) 
постоянные и генетические объединения, 
к каковым он относил и государство. За-
щита господствующих в обществе отноше-
ний от нарушений внешних и внутренних 
врагов осуществляется двумя способами: 
организованно и неорганизованно. Органи-
зованная защита осуществляется заранее 
определенным порядком при помощи осо-
бых, специально предназначенных для это-
го органов. К организованным защитным 
формам Муромцев в первую очередь отно-
сил право и государство. Таким образом, 
взяв на вооружение философско-правовой 
метод изучения социальных явлений, рос-
сийские либеральные мыслители стреми-
лись подчеркнуть самостоятельный статус 
общества с целью определения социальных 
механизмов и оснований человеческой сво-
боды. К таковым механизмам они в первую 
очередь относили власть и право.

Тема власти широко и разнообразно 
представлена в работах либеральных мыс-
лителей. Естественно, первоочередной ин-
терес вызывают те из них, в которых фе-
номен власти анализируется не сам по себе, 
а в связи с вопросом о взаимоотношениях 
государства и личности. В этом плане сле-
дует выделить в русской государствоведчес-
кой литературе рассматриваемого периода 
работы Б.А. Кистяковского «Государствен-
ное право (общее и русское)» и «Социаль-
ные науки и право. Очерки по методологии 
социальных наук и общей теории права». 
В этих трудах феномен власти подвергнут 
многоаспектному анализу: историографи-
ческому, семантическому, социально-пси-
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хологическому, формально-юридическому. 
Основу понимания власти Кистяковским 
составляли идеи научно-философского иде-
ализма и неокантианства. Важную роль 
играла идея должного, выражая сферу 
социальных норм, целей и идеалов, кото-
рые оказывают существенное влияние на 
деятельность государства. Государство, по 
мнению Кистяковского, являет собой зна-
чимую ценность человеческой культуры, 
имеет своей целью благо и способствует 
созданию и выработке всесторонних форм 
человеческой солидарности, развитию луч-
ших сторон личности. Исходный критерий 
оценки деятельности государства – состоя-
ние личности, сущностные признаки госу-
дарственности – право и власть.

Кистяковский обозревал целый ряд из-
вестных в то время работ как российских, 
так и зарубежных ученых. Анализируя оп-
ределенные достоинства и недостатки их 
позиций и взглядов, он приходил к выводу, 
что в российской государствоведческой ли-
тературе под влиянием общетеоретическо-
го и юридического позитивизма стал пре-
обладать формально-юридический подход, 
что привело к определенной асимметрии. 
На первый план выдвигались формальные, 
нормативные принципы и признаки, а сущ-
ностные и содержательные – отодвигались 
на второй план. В результате была затруд-
нена возможность адекватного восприятия 
реальных противоречивых политических 
процессов и их соответствующей теорети-
ческой оценки. Для преломления наметив-
шейся тенденции следовало руководство-
ваться иной исходной позицией: поставить 
«вопрос о существе государственной влас-
ти» не в плоскость «государственно-право-
вой догматики», а рассмотреть его в плане 
«общего учения о государстве». «Для госу-
дарства имеют значение все стороны влас-
ти и все составные элементы ее, и потому 
исследование должно быть направлено на 
проблему власти в целом» [12; С. 260, 275].

Для Кистяковского рассмотрение этой 
проблематики начиналось с вопроса о про-
исхождении и смысле термина «власть». По 
его мнению, попытки увязать происхожде-
ние слова «власть» с силовой концепцией 

государства не увенчались успехом. Кис-
тяковский высказывал предположение, 
что своими истоками этот термин связан с 
праримскими выражениями типа «царская 
власть», означающими человека, устанав-
ливающего правила [13; С. 249].

Авторитетность как смысловое вы-
ражение термина «власть» означало для 
Кистяковского основу социально-психо-
логической трактовки власти. В социаль-
но-психологическом смысле власть за-
рождается там, где при отношении двух 
или нескольких лиц «одно лицо, благодаря 
своему духовному, а иногда телесному пре-
восходству, благодаря качествам своего 
характера и своей энергии, занимает ру-
ководящее и господствующее положение, 
а другое лицо, становясь в зависимое поло-
жение, следует за ним» [12; С. 275]. В этом 
смысле социально-психологические явле-
ния господства и подчинения составляют 
общее основание любого властвования. Та-
ков его субстратный, постоянный, статич-
ный элемент. В таком виде он присущ раз-
личным общественным союзам, начиная 
от самых простых и заканчивая наиболее 
сложными. Социально-психологическая 
трактовка, таким образом, демонстриро-
вала истоки и субъективную мотивацию 
властного поведения людей, коренящиеся в 
сознании и подсознании людей. 

Социально-психологический признак 
власти являлся важным, но не единствен-
ным. Динамику власти обстоятельно рас-
крывают базисные факторы исторического 
развития. К ним относятся материальная 
мощь и военное превосходство, экономи-
ческое богатство и аппаратные структуры, 
расовое давление и социально-классовое 
противоборство. Взаимосвязь и взаимо-
действие между ними показывает как про-
текает процесс властвования, обозначает 
основные ресурсы власти, освещает меха-
нику и технологию смены одних политичес-
ких систем другими. Исторический подход 
к осмыслению власти логически выводил 
Кистяковского на принципиально новый 
социологический уровень. В этом аспекте 
он рассматривает власть как свойство соци-
альной организации и способ самооргани-
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зации человеческой общности, основанной 
на целесообразности разделения функций 
управления и исполнения. В этом отноше-
нии социум представлял собой разветвлен-
ную сеть вертикальных и горизонтальных 
общественных отношений, где индивид за-
нимает свое определенное место. Чтобы не 
нарушить жизнедеятельность обществен-
ного организма в целом и дать возможность 
людям исполнять разнообразные статусно-
ролевые функции, требовались властные 
механизмы влияния и организации. С их 
помощью наводится общественный поря-
док, предпринимаются усилия по реализа-
ции перспективных планов и важных стра-
тегических целей.

Структурно-функциональная интер-
претация власти у Кистяковского также 
была связана с пониманием этого феноме-
на как предмета конкуренции групповых 
интересов. Группа не может стать участни-
ком конкуренции за власть, если не сумеет 
организовать систему представительства 
интересов принадлежащих к ней граждан. 
Участие в борьбе за власть обязательно 
требует институционального представи-
тельства, системного производства соци-
ально-правовых производств, одобряемых 
общественным контролем. В эпицентре 
этой борьбы находится государственная 
власть, ибо только она окончательно леги-
тимирует групповые признания субъектом 
притязаний. Становится понятным, что ее 
завоевание, удержание и использование 
дает легальную возможность распределять 
основные общественные ресурсы, уста-
навливать допустимые и общепринятые 
«правили игры». Государственная власть 
обеспечивает тем самым ее носителям вы-
годное положение и превращает принятые 
ими решения в общеобязательные. В силу 
этих обстоятельств государственная власть 
выступает одной из наиболее влиятельных 
в структуре политической власти. Регуля-
тивная функция власти определяет поря-
док отношений людей между собой, в об-
ществе и государстве. Главным образом это 
касается внешних отношений людей. Здесь 
в действие вступает формально-юридичес-
кая сторона государственной власти, что 

означает отношение между волей, олицет-
воряющей собой волеизъявление высшей 
государственной власти, и многочисленны-
ми волями, подданных и должностных лиц, 
состоящих на службе у государства, иными 
словами – исполнителей волевых импульсов 
со стороны власти [12; С. 270]. Государс-
твенная воля имеет обезличенный характер; 
она выражается в правовых нормах и опре-
деленном механизме их применения.

Легитимность власти, считал Кистя-
ковский, обусловлена не только принятыми 
формализованными правилами. Не менее 
важно для власти и ее нравственное оправ-
дание. Это оправдание может заключаться 
или в величии и славе народа и государства, 
что наблюдается в абсолютистско-монархи-
ческих государствах, или в упрочении пра-
вового и общественного порядка, что мож-
но видеть в правовых и конституционных 
государствах, или в регулировании эконо-
мической жизни, или в удовлетворении на-
иболее важных материальных и духовных 
потребностей граждан, что составляет за-
дачу социального государства. В современ-
ных для Кистяковского условиях господс-
твующей оказывалась правовая идея, суть 
которой выражалась в том, что все дейс-
твия власти должны были обусловливать-
ся и регулироваться правовыми нормами. 
В правовом государстве лица, облеченные 
властью, должны были подчиняться пра-
вовым нормам в равной мере, как и лица, 
власть неимущими. Власти предержащие 
также являются исполнителями предписа-
ний, заключенных в установленных нор-
мах, как и все остальные граждане. Сама 
власть выступала не столько областью их 
субъективного права, сколько непосредс-
твенной правовой обязанностью. Такую 
обязанность они должны были исполнять, 
осуществляя функции власти как известное 
общественное служение. Исключительные 
полномочия предоставлялись им не в лич-
ных интересах, но в интересах всего наро-
да и государства. В конечном итоге власть, 
по определению Кистяковского, означала 
не «господство лиц, облеченных властью, а 
служение этих лиц на пользу общего блага» 
[12; С. 282].
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Праву как социальному явлению и 
одному из главных регуляторов во взаимо-
отношениях государства и личности также 
уделялось значительное внимание либе-
ральными мыслителями. В основе такого 
внимания лежал процесс вхождения в ак-
тивную общественную жизнь представите-
лей новых социальных слоев. Этот процесс 
зачастую проходил болезненно, порождая 
противоречия и конфликты между властью 
и гражданами.

Принцип личности и ее безусловного 
значения составлял предпосылку понима-
ния политики и права П.И. Новгородце-
вым. Однако, в отличие от Б.Н. Чичерина, 
он выстраивал систему аргументации этого 
принципа на основе иной методологичес-
кий школы – неокантианской. Принцип 
безусловного значения личности, по Нов-
городцеву, имел абсолютную, рациональ-
но-нравственную форму и относительное, 
конкретно-историческое содержание. Им-
перативность личности олицетворяли ее 
разум и сознание внутреннего долга. Единс-
твенно оправданная цель и идеал социаль-
ного развития заключались в бесконечном 
развитии и совершенствовании личности. 
Общественный идеал по своей внутренней 
структуре являлся абсолютным; он пред-
ставлял собой всеобщий свободный уни-
версализм, где свобода, равенство и все-
общность объединения лиц сочетались в 
свободной солидарности всех. Либерально 
ориентированный мыслитель полагал, что 
в преломлении к социальному процессу 
абсолютный идеал неизменно выступает 
масштабом и мерилом критической оцен-
ки общественных отношений и различных 
социальных институтов, что в нем всегда 
разграничены нравственная и политичес-
кая стороны. Подобного рода антиномии 
между личным и общественным, между 
нравственностью и политикой могли быть 
преодолены лишь при осознании того фак-
та, что общество является конкретным вза-
имодействием свободных людей, а власть и 
право – гарантом социального мира и сво-
боды личностей.

Разработанный русским мыслителем 
принцип морально-этического императива 

позволил показать не только расхождение 
между политической сферой, правовой и 
моральной системами, но и их взаимосвязь 
на основе идеи естественного права. Ру-
ководствуясь этим принципом, Новгород-
цев создал новый масштаб критического 
рассмотрения реального законодательства 
и политики. Естественно-правовая идея с 
постоянно развивающимся содержанием 
дала возможность преодолеть в то время ог-
раниченность историко-социологического 
подхода к анализу политического процесса. 
Эта идея также облегчала разработку мето-
дов критической оценки действующих за-
конов и политических институтов. Воору-
жившись этой идеей, политики-практики 
и теоретики не хотели занимать позицию 
«простых наблюдателей исторического про-
цесса» [14; С. 257] и стремились создать 
продуктивный политико-правовой проект. 
Они не желали более продолжать роль апо-
логетов действующей власти, а намерева-
лись раскрыть истинное лицо политической 
элиты. Моральный максимализм предпола-
гал свободную деятельность.

Предложенная Новгородцевым трак-
товка морали как принципа внутренней 
человеческой свободы логически и идейно 
продолжала традицию немецкого этическо-
го рационализма. Его представители сфор-
мулировали ряд постулатов, позволивших 
говорить о взаимосвязи морально-нравс-
твенных и правовых принципов и тем са-
мым усиливших аналитическую функцию 
права. Благодаря этому, отпала необхо-
димость рассматривать наличную полити-
ко-правовую реальность как высшую цен-
ность, появилась возможность выхода за 
ее границы. Естественно-правовой подход 
содействовал разработке критериев опреде-
ления параметров будущего политического 
строя.

Политико-философские идеи оппонен-
тов либеральной идеи русский мыслитель 
называл «философией легального деспо-
тизма» [15; С. 404]. Основной изъян этой 
политической философии виделся ему в 
апологии власть предержащих, иными сло-
вами, – в отрыве правовой нормы, жестко 
закрепленной системой позитивного зако-
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нодательства, от морального предписания. 
Новгородцев наглядно демонстрировал, что 
включение идеи естественного права в го-
сударственную науку требует непременных 
преобразований. Существо этих необходи-
мых перемен заключается в признании того 
факта, что государство не является самоце-
лью общественного развития, что над ним 
располагаются некие высшие нормы, кото-
рым ему надлежит подчиняться, которые 
сами по себе могут служить и оправданием, 
и руководящим началом для государствен-
ного организма. Государство по отношению 
к этим нормам выступает всего лишь час-
тью, а не целым, органом, а не творцом: 
«оно также мало создает субстанциальные 
основы права, как мало создает оно драго-
ценные металлы, из которых чеканит моне-
ту» [15; С. 411]. 

Этическая норма, стоящая над госу-
дарством, не может быть продуктом го-
сударственного волеизъявления и, следо-
вательно, не может быть продуцирована, 
декретирована властью. Она выступает как 
принцип естественного права, сдержива-
ющий деятельность государства. Указание 
на пределы государственного властвова-
ния, следующее из естественно-правовой 
конструкции государства, позволяет опре-
делить, насколько в государственной жиз-
ни воплощаются нравственные принципы, 
составляющие дух и начало правопорядка. 
Разумеется, такая конструкция государства 
не отражала его фактического облика, его 
обыденной жизни с борьбой социальных 
сил и политических направлений. Утверж-
дение нравственной обязанности власти и 
путей ее самоограничения «лишь» открыва-
ло простор для реализации прав свободной 
личности.

Таким образом, российские либера-
лы-государствоведы в своих работах исхо-
дили как из разграничения права и нравс-
твенности, так и их взаимодополнения. В 
человеческой жизнедеятельности право и 

нравственность выступали как два кодек-
са правил и требований, поддерживающих 
определенный строй и ритм общения и со-
держащих ориентиры для проявлений че-
ловеческой индивидуальности. Соглашаясь 
с оценками современных исследователей о 
том, что в российском государствоведении 
«наибольшую чуткость к вопросам соотно-
шения права и морали проявили правове-
ды либеральной ориентации» [16; С. 114], 
подчеркнем тот факт, что право и нравс-
твенность являлись для них значимыми не 
сами по себе, но и как исходные, базовые 
формы воздействия на общественные от-
ношения и политические институты. Изу-
чение вопроса о взаимоотношениях чело-
века и общества осуществлялось в трудах 
российских либеральных мыслителей на 
системно аргументированной философс-
ко-теоретической основе. Такой методоло-
гический подход позволил рассматривать 
жизнедеятельность человека как вплетен-
ную в сложную ткань общественных от-
ношений, которые во многом определяют 
характер, объем и направленность реали-
зации исторической свободы людей. Со-
стояние и перспективы человека в немалой 
степени зависят от его психологических ха-
рактеристик; как элемент в цепи поколений 
он в своеобразной форме – индивидуально 
и личностно – воспроизводит многие родо-
вые качества человека. Но для того, чтобы 
эти качества перешли из потенциального 
состояния в актуальное и закрепились в по-
литическом поведении, требуется социаль-
ная практика, посредством которой человек 
превращается в неповторимую личность и 
активного участника социально-полити-
ческих процессов. В системе значительных 
элементов общественной практики важное 
место принадлежит властно-юридическим 
институтам, ибо от них зависит уровень и 
качество порядка, мира и безопасности, а 
тем самым – и возможностям свободного 
развития каждой человеческой личности. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
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REFERENCE TO INTERCULTURAL
COMPETENCE OF SECONDARY
LINGUISTIC PERSONALITY:
LINGUISTIC DIDACTIC ASPECT

Изложены результаты исследования вторичной 

языковой личности в контексте лингвокультуроло-

гии. Выявлены лингводидактическая модель фор-

мирования вторичной языковой личности и 8 ком-

понентов межкультурной компетенции вторичной 

языковой личности

Ключевые слова: лингвокультурология, комму-
никации, языковая личность

The article is dedicated to the results of the second-

ary linguistic personality investigation in the context of 

linguistic-cultural study. The linguistic-didactic model 

of secondary linguistic personality formation and 8 

(eight) elements of intercultural competence of the 

secondary linguistic personality are revealed

Key words: linguistics, communication, language 
identity

Современное общество находится под 
воздействием тотальной глобализации 

во всех его сферах. В связи с этим для соци-
альной системы характерен рост политико-
экономических связей и контактов между 
государствами в культуре и образовании. 
В данную эпоху ключевой отличительной 
чертой выступает неподдельный интерес, 
проявляемый к иностранному языку на 
всех уровнях мировой образовательной 
системы. Мировой запрос состоит в том, что 
современный специалист должен свободно 
владеть одним или несколькими иностран-
ными языками как вторым (после родно-
го) средством коммуникации. Между тем, 
иностранный язык выполняет функцию 
необходимого элемента профессиональной 

подготовки, а также фактора культурного 
развития языковой личности. 

Eщё в 90-е гг. ХХ в. внимание про-
грессивных лингвистов было обращено к 
рассмотрению роли «человеческого факто-
ра» в языке, что привело к введению нового 
термина «языковая личность». Сам термин 
принадлежит перу русского литературове-
да и лингвиста-русиста В.В. Виноградова, 
который ввёл данный термин в научную 
мысль в 30-е гг. ХХ в. Более детальное рас-
смотрение языковой личности содержится в 
исследованиях языковеда Ю.Н. Караулова. 
Ю.Н. Караулов характеризует языковую 
личность как многослойный и многоком-
понентный набор языковых способностей, 
умений, готовностей к осуществлению ре-

Культурология
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чевых поступков, подразделяемый на два 
уровня:

1) по видам речевой деятельности (го-
ворение, аудирование, письмо, чтение);

2) по уровням языка (фонетика, грам-
матика, лексика) [1].

Позднее в работах С.Г. Тер-Минасо-
вой, В.В. Воробьёва, С.Г. Воркачёва, И.А. 
Стернина, Г.В. Елизаровой и др. доказано, 
что на основе языковой личности (иными 
словами, первичной языковой личности) 
формируется вторичная языковая личность 
[2-7]. В обобщенном лингвокультурологи-
ческом видении вторичная языковая лич-
ность понимается как совокупность способ-

ностей человека к иноязычному общению 
на межкультурном уровне и предполагает 
адекватное взаимодействие с представите-
лями других культур. Данный вид личности 
формируется при овладении вербально-се-
мантическим кодом изучаемого языка, со-
стоящим из:

1) «языковой картины мира» носите-
лей этого языка;

2) «глобальной» (концептуальной) 
картины мира [6].

Наиболее детальное и конкретное опи-
сание вторичной языковой личности при-
сутствует в модели лингвиста И.И. Халее-
вой, представленной на схеме [8]. 

выражение в обобщённых высказываниях, 
дефинициях, крылатых выражениях и т.д., 
из всего многообразия которых языковая 
личность выбирает элементы, соответству-
ющие связям между понятиями в её тезау-
русе;

3) мотивационный (прагматический) 
уровень, единицы которого ориентированы 
на прагматику и проявляются, по мнению 
Ю.Н. Караулова, «в коммуникативно-де-
ятельностных потребностях личности» [1; 
С. 53].

И.И. Халеева убеждена, что характе-
ристика модели вторичной языковой лич-
ности осуществляется с учётом процессов, 
происходящих в личности в ходе овладения 
иностранным языком. Поскольку языки 
отличаются друг от друга своей вербаль-
но-семантической «сетью», И.И. Халеева 
разделяет первый уровень ВЯЛ на две те-

Данная модель базируется на концеп-
ции языковой личности, выдвинутой Ю.Н. 
Карауловым. Лингвист выделяет три уров-
ня в структурной модели языковой личности:

1) вербально-семантический, едини-
цами которого являются отдельные сло-
ва как единицы вербально ассоциативной 
сети. Здесь происходит овладение струк-
турно-системными связями изучаемого 
языка в параметрах системообразующей 
функции языка, направленной на решение 
коммуникативных задач;

2) лингвокогнитивный (тезаурусный), 
единицами которого являются понятия, 
идеи, концепты, складывающиеся у каж-
дой языковой личности в упорядоченную 
картину мира, отражающую иерархию 
ценностей. Стереотипам на этом уровне со-
ответствуют устойчивые стандартные связи 
между дескрипторами, находящими своё 
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заурусные сферы: тезаурус I и тезаурус II 
(формирование вторичного когнитивно-
го сознания). Оба тезауруса складывают 
вербально-семантический код изучаемого 
языка. Две обозначенные сферы тезауру-
сов являются автономными и нацелены 
на развитие умений распознавать мотивы 
и установки личности, принадлежащей к 
иной общности, где действует иная система 
ценностей, норм и оценок [9].

Согласно анализу модели вторичной 
языковой личности И.И. Халеевой, мож-
но сделать следующий вывод: овладение 
суммой знаний о картине мира означает 
выход на когнитивный (тезаурусный) уро-
вень языковой личности. Перед вторичной 
языковой личностью стоит непростая за-
дача: научиться понимать носителя иного 
языкового образа мира. Исходя из этого 
размышления, очевидным становится то, 
что данная модель И.И. Халеевой, основан-
ная на разработанной Ю.Н. Карауловым 
концепции языковой личности, связана с 
межкультурной коммуникацией, т.е. спо-
собностью человека к общению на меж-
культурном уровне.

В данной связи нами предложена лин-
гводидактическая модель формирования 
вторичной языковой личности (на при-
мере обучения английскому языку и куль-
туре), осуществляемая на трёх этапах.

1 этап – побудительно-мотивацион-
ный.

На этом этапе целью обучения стано-
вится формирование знаний о системе язы-
ка и умении пользоваться ими для дости-
жения орфографической, пунктуационной 
и речевой грамотности. Основной задачей 
становится установка на восприятие и по-
нимание различий в языках, культурах. На 
уровне вторичной языковой личности (по 
И.И. Халеевой) происходит формирование 
тезауруса I, который восходит к ассоциа-
тивно-вербальной сети языка и формирует 
языковую картину мира. Учебный матери-
ал представлен лексическими единицами, 
грамматическими структурами и социо-
культурным знанием (справочной инфор-
мацией о Великобритании). Учебные дейс-
твия включают презентацию, имитацию, 

подстановку, трансформацию; презента-
цию доклада на русском языке о британской 
культуре в формате Power-Point. Уровень 
сравнительно-сопоставительного компара-
тивного анализа реализуется посредством 
контрастивно-лингвистического анализа 
(государственные праздники Великобрита-
нии, сравнение их с праздниками России, 
США).

2 этап – ориентировочно-исследова-
тельский.

Цель данного этапа состоит в переходе 
к грамматической организации высказыва-
ния и лексическому заполнению синтакси-
ческих структур в соответствии с замыслом 
высказывания. Основной задачей стано-
вится формирование навыков анализа раз-
личий в языках и культурах. Уровень вто-
ричной языковой личности (по И.И. 
Халеевой) реализуется при формировании 
тезауруса II (формирование вторичного 
когнитивного сознания). Тезаурус II фор-
мирует концептуальную, или глобальную 
картину мира. Учебный материал вклю-
чает аутентичные тексты на английском 
языке, дающие информацию о культуре, 
традициях, праздниках британцев). Учеб-
ные действия включают работу с текстом 
(чтение (вопросы и ответы), пересказ и об-
суждение и др.), презентацию докладов на 
английском языке в формате Power Point 
с элементами сравнения культур британс-
кого/русского народов). Уровень сравни-
тельно-сопоставительного компаративного 
анализа реализуется посредством компара-
тивно-культуроведческого анализа малых 
форм фольклора (пословиц и поговорок в 
русском и английском языках).

3 этап – исполнительный / реализую-
щий.

Цель данного этапа состоит в разви-
тии речевых умений (творческого синтеза 
навыков). Основной задачей становится 
творческий синтез навыков по межкуль-
турной компетенции, проявляющийся в 
ситуациях межкультурной коммуникации. 
Учебный материал включает ролевые игры, 
представляющие различные ситуации меж-
культурной коммуникации; презентацию 
доклада на английском языке по культуре, 
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экономике Великобритании (России) в 
формате Power-Point с элементами срав-
нения. Учебные действия включают твор-
ческие упражнения, применение ролевых 
игр. Уровень анализа осуществляется при 
реализации умений культурно-компаратив-
ного лингвистического анализа в ситуациях 
межкультурной коммуникации.

В настоящее время большинство спе-
циалистов в области преподавания иност-
ранных языков (Л.А. Араева, В.М. Алпа-
тов, Е.В. Архипова, М.В. Васенкова и др.) 
считают, что одной из важных задач при 
обучении является формирование вторич-
ной языковой личности в контексте меж-
культурной коммуникации [10-14].

В основе аккультурации вторичной 
языковой личности лежит межкультурная 
компетенция. Подтверждение этому мы на-
ходим в универсальной трактовке межкуль-
турной компетенции как способности ус-
пешно общаться с представителями других 
культур. Эта способность может появиться 
с молодых лет или может быть развита. 
Итак, в структуру межкультурной компе-
тенции входят общекультурологические и 
культурно-специфические знания, умения 
практического общения, межкультурная 
психологическая восприимчивость [15].

Следовательно, при формировании 
межкультурной компетенции вторичная 
языковая личность понимается как сово-
купность способностей человека к иноязыч-
ному общению на межкультурном уровне и 
взаимодействию с представителями других 
культур. Осуществим попытку определения 
вторичной языковой личности с точки зре-
ния лингводидактики. 

В западной научно-исследовательской 
литературе межкультурная коммуникация 
определена как коммуникация между ин-
дивидуумами из разных культур либо как 
коммуникативные процессы, происходя-
щие в культурно-вариативном окружении 
[16]. В отечественной научной мысли меж-
культурная коммуникация понимается как 
частный случай межличностной коммуни-
кации [17]. В философском плане оценки 
межкультурной коммуникации приходит 
осознание того, что современные культур-

ные среды представляют собой динамичные 
открытые системы. 

Межкультурное взаимодействие рас-
сматривается не только как взаимодействие 
между представителями разных государств, 
но и как взаимодействие этнических груп-
пировок и профессий. Межкультурная 
компетенция приобретается в рамках меж-
культурного обучения. Исходя из этого, 
межкультурная компетенция формирует 
комплекс социальных навыков и способ-
ностей, при помощи которых вторичная 
языковая личность успешно осуществляет 
общение с партнерами из других культур 
как в бытовом, так и в профессиональном 
контексте.

Для успешной реализации межкуль-
турной компетенции вторичной языко-
вой личности необходимо формирование 
транскультурного сознания. Понимание 
транскультурализма состоит в пересечении 
барьеров своей культуры и возникновение 
состояния “mixing of identities” (смеше-
ния идентичностей). Кроме того, межкуль-
турная компетенция вторичной языковой 
личности основана на кросс-культурном 
понимании и диалоге культур, т.к. зона сов-
падения интересов представителей культур 
являет собой поле для межкультурной ком-
муникации. Транскультурализм, диалог 
культур, мультикультурализм понимаются 
как основные процессы нового века и как 
социальная реальность. 

Коммуникация через народы и их 
культуры, иными словами «communication 
across cultures», делает возможным понима-
ние чуждых культур, устранение несовмес-
тимости культур. Данная коммуникация 
служит задаче поддержания сообщества 
на уровне максимальной информационной 
и смысловой открытости для входящих в 
него людей и для формирования межкуль-
турной компетенции вторичной языковой 
личности каждого представителя общества. 
Следовательно, лингвокультурологичес-
кое описание межкультурной компетенции 
вторичной языковой личности включает 
транскультурализм, диалог культур, муль-
тикультурализм.

 В прогрессивных западных исследо-
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ваниях (И. Валерстайн (I. Walerstein), 
Т. Хопкинс (T. Hopkins), Л. Склейр (L. 
Sklair) и др.) [18-20] подчеркивается идея 
того, что изучение европейских языков 
приводит от прагматических задач к пони-
манию менталитетов и культур. 

На основании анализа трудов указан-
ных западных исследователей мы выявили 
состав межкультурной компетенции 
вторичной языковой личности в линво-
культурологическом русле:

1) аналитический компонент – по-
нимание верований, ценностей, практик, 
парадоксов другой культуры и общества – 
включая этническое, политическое пони-
мание, способность установления связей, 
осознания условий инаковости;

2) эмоциональный компонент – спо-
собность раскрытия (эмпатии) к разнооб-
разным культурным опытам и влияниям, 
интерес и уважение к чужим культурам, 
ценностям, традициям, опытам – трансна-
циональная межкультурная эмпатия;

3) креативный компонент – осущест-
вление синтеза культур, транснациональ-
ный синтез, видение альтернатив, приемле-
мых вариантов, способность использовать 
различные культурные источники для вдох-
новения;

4) поведенческий компонент – не 
только владение (proficiency) языком, но 
и выступление в качестве переводчика, 
свободное использование межкультурных 
невербальных кодов (естественность), спо-
собность к избеганию коммуникативного 
непонимания при различных коммуника-
тивных стилях, способность поддержания 
межперсональных отношений, ответы на 
транснациональные вызовы, давление гло-
бализации (унификация, миграция); 

5) лингвистический компонент – при-
обретение ВЯЛ теоретических знаний о 
языке;

6) языковой компонент – практичес-
кое владение языком в рамках ВЯЛ;

7) культурологический компонент – 
вхождение в культуру изучаемого языка, 
преодоление культурного барьера в обще-
нии;

8) коммуникативный компонент – ис-
пользование языка соразмерно ситуации 
общения, осуществление навыков правиль-
ного речевого поведения.

В заключение сказанного уместно от-
метить следующие выводы:

1) межкультурная компетенция вто-
ричной языковой личности характеризует-
ся тем, что целью языкового обучения яв-
ляется смещение акцента с языка на язык 
и культуру; 

2) вторичная языковая личность испы-
тывает необходимость научиться понимать 
носителя иного языкового образа мира;

3) линвокультурологическая модель 
формирования вторичной языковой лич-
ности характеризует место вторичной язы-
ковой личности в процессе межкультурной 
коммуникации;

4) формирование транскультурного 
сознания способствует реализации меж-
культурной компетенции вторичной языко-
вой личности;

5) межкультурная компетенция вто-
ричной языковой личности состоит из 8 
компонентов: аналитического, эмоцио-
нального, креативного, поведенческого, 
лингвистического, языкового, культуроло-
гического, коммуникативного.
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ОБЪЕМНАЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЭНДОГЕННОГО ОРУДЕНЕНИЯ (ЧАСТЬ III)

THE VOLUME OF GEOLOGICAL AND
GEOPHYSICAL MODEL FOR SOUTH
EASTERN ZABAIKALIE: PATTERNS
OF ENDOGENOUS MINERALIZATION
DISTRIBUTION (PART III)

Продемонстрирована эффективность перспек-

тивного вида минерагенических исследований на 

основе объемной модели строения Юго-Восточного 

Забайкалья, созданной методами геолого-геофизи-

ческого картирования

Ключевые слова: минерагения, объемная мо-
дель, глубинное строение, структурное райони-
рование, оруденение, закономерности, прогно-
зирование, Восточное Забайкалье, М-50 

The effectiveness of a promising type of research 

mineragenetic-making on the basis of three-dimension-

al model of the structure of South-Eastern Zabaikalie 

is demonstrated, created by the methods of DAMI geo-

logical and geophysical mapping

Key words: minerageny, volume model, deep struc-
ture, structural zoning, mineralization patterns, fore-
casting, Eastern Zabaikalie, M-50

В части I («Вестник ЧитГУ». – № 9 (76). 
– 2011. – С. 102-118) после Введения 

в разделе 1 приводятся сведения из истории 
развития научных представлений о минера-
гении региона. Начинается она с 1676 г. – 
с открытия первого забайкальского Аргун-
ского месторождения, на котором казаки 
обнаружили старые заброшенные серебро-
свинцовые «плавильни китайцев», с созда-
ния в районе Нерчинского Завода первой 
в мире геологической карты (1789-1794 
гг.), с А.Д. Озерского (1867 г.), который 
впервые рассматривает закономерности 
размещения рудных месторождений юго-
восточной части Забайкалья. По меткому 
выражению И.Г. Рутштейна, яркой осо-
бенностью истории забайкальской геологии 
является чрезвычайно любопытная, весьма 
показательная и необыкновенно напряжен-

ная борьба мнений. Кардинальные измене-
ния в развитии современной минерагении 
региона внесли первые объемные геоло-
го-геофизические модели строения земной 
коры. Глубинные геофизические исследо-
вания существенно меняют представление 
о рудоконтролирующих факторах, опреде-
ляющих закономерности пространственно-
го (и объемного) размещения эндогенного 
оруденения Юго-Восточного Забайкалья.

В части II («Вестник ЧитГУ». – № 10 
(77). – 2011. – С. 96-104) показано зна-
чение объемной геолого-геофизической 
модели и ее сущность. Впервые выделены 
линейные зоны тектоно-магматической ак-
тивизации докембрийского кристалличес-
кого фундамента III порядка, обосновано 
их рудоконтролирующее значение.
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4. Достоверность геолого-
геофизической модели

Достоверность созданной модели оп-
ределяется результатом эксперимента, при 
котором поля экстенсивности эндогенного 
оруденения на дневной поверхности сопос-
тавлялись с линейными флюидопроница-
емыми зонами III порядка, откартирован-
ными на уровне пятикилометрового среза 
в гнейсогранитном и гнейсодиоритовом, 
гранулит-базитовом комплексах (слоях) 
раннедокембрийского фундамента. Обра-
щает внимание, что обе составляющие час-
ти эксперимента представляют результаты 
независимых друг от друга исследований, 
выполненных в различных организаци-
ях – с одной стороны, в ГОУ «Читинский 
государственный университет» (2009 г.) 
и ФГУГП «Читагеолсъемка»(2002-2009 
гг.), с другой – в ФГУП «ВСЕГЕИ» (2002-
2005 гг.). Использование в эксперименте 
такого дифференциального метода анали-
за и синтеза представлений о геологичес-
ком строении территории как экстенсив-
ность (распространенность) объясняется 
ее возможностями интегрального описания 
важнейших параметров геохимических, 

геофизических полей и прямых признаков 
оруденения.

Методика эксперимента заключается в 
следующем:

1. На компьютере из электронной 
базы данных Государственной геологичес-
кой карты масштаба 1:1 000 000 третьего 
поколения (2005 г.) выбираются данные 
местоположения 71 рудного узла (рис. 1), 
данные местоположения месторождений, 
проявлений и пунктов минерализации всех 
видов эндогенного минерального сырья, а 
затем по 13 наиболее дефицитным видам 
минерального сырья (W, U, Sn, Sb, Pb, Zn, 
Mo, Mn, fl, Cu, Bi, As, Au), сформирован-
ным в выборки по 12 видам (Pb и Zn объ-
единены). 

2. По стандартным программам ком-
пьютера строится карта полей экстенсив-
ности проявления эндогенного оруденения 
масштаба 1:1 000 000 и меньше (по необ-
ходимости) (рис. 1) и аналогичные карты 
по видам сырья (рис. 3-13), привязанные к 
основным тектоническим структурам Юго-
Восточного Забайкалья; на рис. 1 показано 
также соотношение полей экстенсивности 
и рудных узлов.

Рис. 1. Экстенсивность проявления эндогенного оруденения в основных
 тектонических структурах Юго-Восточного Забайкалья:

1 – шкала экстенсивности; 

2 – рудные узлы; 3 – границы основных тектонических структур
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3. На карте морфологии гнейсограни-
тового комплекса (слоя) ниже поверхнос-
ти 5 км среза по вышеперечисленным при-
знакам выделяются структуры I порядка 
(Монголо-Удский шов) и III порядка – суб-

меридиональные и субширотные-северо-
восточные линейные зоны тектоно-магма-
тической активизации (флюидизации) 
докембрийского кристаллического фунда-
мента (рис. 2);

4. Последовательно совмещаются кар-
ты полей экстенсивности и структур тек-
тоно-магматической активизации (рис. 
3…13).

Полученная при совмещении полей 
экстенсивности, рудных узлов и структур 
новая информация нуждается в некоторых 
пояснениях относительно достоверности 
вытекающих выводов:

1. При очевидном пространственном 
совпадении полей максимальных и повы-
шенных значений экстенсивности оруде-
нения с подавляющей частью рудных узлов 
(рис. 1) отмечаются отдельные отклонения 

Карта морфологии гнейсогранитового комплекса (слоя) ниже поверхности 5 км
 среза (по А.А. Духовскому и др., 2005 с дополнением автора):

1 – гнейсодиоритовый и гранулит-базитовый комплексы (слои) нерасчлененные; 2 – фрагменты 

древней ветви Монголо-Удского разлома; 3 – прочие разрывные нарушения; нерасчлененные; 4 

– стратоизогипсы подошвы гранитогнейсового комплекса (слоя) в километрах от дневной по-

верхности; 5 – шкала раскраски стратоизогипс; 6 – линейные зоны тектономагматической ак-

тивизации докембрийского кристаллического фундамента субмеридиональные (а), субширот-

ные-северо-восточные (б): цифры в кружках – наименование зон: I – Монголо-Удский шов, II 

– Ононская, III – Восточно-Агинская, IV – Далайнор-Газимурская, V – Урово-Газимурская, VI 

– Ингода-Куренгинская, VII – Ага-Урюмканская, VIII – Борзя-Уровская, IX – Приаргунская

контуров рудных узлов, которые объясня-
ются:

– не полным соответствием объемов 
рудной выборки объему информации, ис-
пользуемой при оконтуривании рудных уз-
лов «вручную». При ручном оконтуривании 
часто учитываются прямые признаки ору-
денения (первичные и различные вторич-
ные геохимические ореолы, потоки, ареалы 
рассеяния полезных минералов, элементов, 
россыпи, геофизические аномалии), кото-
рые в выборках не участвуют;

– относительно высокими исходными 
значениями экстенсивности (20 усл. ед.), 
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принятыми для большей выразительности 
контуров полей экстенсивности.

2. При вполне удовлетворительном 
пространственном совпадении большинс-
тва полей экстенсивности оруденения и ли-
нейных флюидопроницаемых зон третьего 
порядка зоны II (Ононская) и IX (Приар-
гунская) отметились лишь отдельными со-
ответственно центральным и юго-западным 
фрагментами (рис. 3). Поскольку контуры 
большей части зон и полей экстенсивности 
оруденения отличались лишь в деталях, ста-
ло очевидной возможность корректировки 
пространственного положения названных 

Рис. 3. Положение полей экстенсивности эндогенного оруденения
относительно линейных зон тектоно-магматической активизации

докембрийского кристаллического фундамента: 

1 – поля экстенсивности; 2-3 см. рис. 2

зон по положению полей экстенсивности, 
исходя из:

– существенно лучшей геологической 
изученностью дневной поверхности, на ко-
торой за 300-летнюю историю исследова-
ний выявлена основная масса рудных объ-
ектов и структур, с одной стороны, и очень 
низкой изученностью глубинных частей 
региона, которая охарактеризована по 14 
расчетным профилям плотностных геомет-
рических разрезов до глубины 15-20 км, пе-
реведенных на геологический язык в виде 
карты глубинного строения, с другой;
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Рис. 4. Экстенсивность проявления вольфрамовой минерализации
в структурах активизации фундамента: 

1 – поля экстенсивности; 2-3 см. рис. 2

Рис. 5. Экстенсивность проявления минерализации радиоактивных элементов
в структурах активизации фундамента:

1 – поля экстенсивности; 2-3 см. рис. 2.

– недостаточной контрастности фи-
зических параметров геологических обра-
зований, слабой дифференцированности 

геофизических полей гнейсодиоритового, 
гранулит-базитового комплекса (слоя) об-
рамления импактного кратера на глубине 5 
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км, на которые приходится большая часть 
названных структур (некоторые фрагмен-
ты малы и, вероятно, учитывались лишь 
единичные);

– интенсивной тектоно-магматической 
проработки сложного в геологическом стро-

Рис. 6. Экстенсивность проявления оловянной минерализации
в структурах активизации фундамента: 

1 – поля экстенсивности; 2-3 см. рис. 2

3. Поля экстенсивности отдельных 
видов полезных ископаемых в целом под-
тверждают рудовмещающее значение флю-
идопроницаемых зон фундамента (рис. 
3…13), отмечаемые отступления объясня-
ются влиянием перекрывающего комплек-
са пород. 

Использование дифференциального 
метода анализа как контрольного для уточ-
нения глубинного геологического строения 
региона представляется важнейшим досто-
инством предложенной методики. 

5. Область научного и практического 
значения

В результате мелкомасштабных ис-
следований Юго-Восточного Забайкалья 

ении слоисто-блокового верхнего структур-
ного этажа, обеспечившего трансформа-
цию (копирование) основных элементов 
рудовмещающих флюидопроницаемых зон 
фундамента на дневную поверхность.

– сложнейшего в геологическом строении 
и интереснейшего в минерагеническом от-
ношении горно-рудного региона России 
– автором создана модель, которая меня-
ет сложившиеся научные представления в 
области минерагении – учения о законо-
мерностях пространственного размеще-
ния полезных ископаемых. Новая модель 
в различной степени решает некоторые 
проблемные вопросы прогнозно-минераге-
нических исследований и оценки роли ие-
рархии структур в размещении эндогенного 
оруденения Забайкалья.
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Рис. 7. Экстенсивность проявления сурьмяной минерализации 
в структурах активизации фундамента: 

1 – поля экстенсивности; 2-3 см. рис. 2

Основные научные результаты иссле-
дований в области естественных наук за-
ключаются в следующем:

– используя Государственную геологи-
ческую карту России масштаба 1:1 000 000 
третьего поколения, ее электронную базу 
данных, результаты гравиметрических, 
магнитных исследований масштабов 1: 
200 000 и 1:1 000 000 [1; 2; 3], первую 

в России карту глубинного геологическо-
го строения масштаба 1:1 000 000 [2], 
впервые создана объемная геолого-мине-
рагеническая модель, характеризующая 
закономерности размещения эндогенного 
оруденения Юго-Восточного Забайкалья с 
позиций истории формирования, особен-
ностей структурно-формационного разви-
тия и глубинного строения недр;

Рис. 8. Экстенсивность проявления полиметаллической минерализации
в структурах активизации фундамента: 

1 – поля экстенсивности; 2-3 см. рис. 2
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– по результатам ретроспективных 
гравитационных исследований, используя 
Государственную геологическую карту мас-
штаба 1:1 000 000 (лист M-50), достигну-
то соответствие иерархий гравитационных 
полей, геологических структур и минера-
генических подразделений региона, обес-
печивающее уточнение границ и объемов 
картируемых рудоконтролирующих и ру-
довмещающих структур различного ранга;

– по результатам ретроспективных 
гравитационных исследований, используя 
литературные данные по планете, впервые 
определена геологическая природа Восточ-

но-Забайкальского ареал-плутона как ран-
недокембрийской импактной структуры 
(астроблемы), сопоставимой с известными 
на Земле крупнейшими импактными струк-
турами типа Вредефорд (Южная Африка) 
и Садбери (Канада). Это раскрывает при-
чины таких специфических минерагени-
ческих особенностей региона, как поликом-
панентный состав руд, мультиметалльное 
оруденение рудных узлов, формирование 
месторождений-гигантов, а также повыша-
ет минерагенический потенциал региона до 
соответствующей высокой мировой вели-
чины;

Рис. 9. Экстенсивность проявления молибденовой минерализации
в структурах активизации фундамента: 

1 – поля экстенсивности; 2-3 см. рис. 2

– используя схему структурного райо-
нирования раннедокембрийского кристал-
лического фундамента земной коры (на 
уровне 5 км среза) масштаба 1:5 000 000 
[2] и карту полезных ископаемых масш-
таба 1:1 000 000, установлены главные 
рудоконтролирующие структуры крупных 
минерагенических подразделений: для 
Агинской субпровинции – Монголо-Удский 
шов – самостоятельно развивавшаяся на 
границе двух крупных мегаблоков регио-
нальная глубинная долгоживущая структу-

ра, юго-западный фрагмент которой начал 
формироваться по пологим ослабленным 
зонам еще до начала гранитизации [2], для 
Аргунской субпровинции – крупная Вос-
точно-Забайкальская астроблема и ее об-
рамление, вероятный раннедокемрийский 
возраст которой определяется началом ин-
тенсивной гранитизации и соответствием 
раннепротерозойскому возрасту и разме-
рам аналогичных крупнейших структур на 
Земле [3];
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Рис. 10. Экстенсивность проявления флюоритовой минерализации 
в структурах активизации фундамента: 

1 – поля экстенсивности; 2-3 см. рис. 2

– используя карту морфологии гнейсо-
гранитового комплекса (слоя) ниже повер-
хности пятикилометрового среза масштаба 
1:1 000 000, которая отражает высокую 
контрастность физических параметров сло-
исто-блоковых геологических образований 
и резкую дифференцированность геофи-
зических полей Восточно-Забайкальской 
астроблемы и ее обрамления, впервые в 
кристаллическом фундаменте на пятики-
лометровом срезе от поверхности по мор-
фологическим, структурным особенностям 
внутренних и внешних приконтактовых 
частей астроблемы выделены линейные 
флюидопроницаемые зоны III порядка. Эти 
зоны являются рудовмещающими для муль-
тиметалльного оруденения рудных районов, 
узлов, полей, месторождений, проявлений, 
пунктов минерализации, в них концентри-
руются многочисленные прямые признаки 
оруденения;

– используя геологическую карту среза 
на уровне 5 км и карту морфологии гней-
согранитового комплекса (слоя) ниже по-
верхности пятикилометрового среза масш-
табов 1:1 000 000 (см. рис. 5. – Вестник 
ЧитГУ. – 9 (76). – 2001. – С. 115), уста-
новлены основные признаки флюидопро-
ницаемых зон – системы разрывных нару-
шений, в том числе ограничивающие блоки 
импактного кратера, линейные и овальные 
участки проявления интенсивной грани-
тизации, участки относительно крутого 
погружения подошвы гнейсогранитового 
комплекса, линейные и субизометричные 
«отростки» с увеличенной мощностью гней-
согранитового слоя в обрамлении кратера 
и иногда сопряженные с ним, мезозойские 
магматические тела;
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Рис. 11. Экстенсивность проявления медной минерализации
в структурах активизации фундамента:

1 – поля экстенсивности; 2-3 см. рис. 2

Рис. 12. Экстенсивность проявления мышьяковой минерализации
в структурах активизации фундамента:

1 – поля экстенсивности; 2-3 см. рис. 2

– опираясь на общегеологические 
представления, предположена глубина кор-
невой части импактного кратера и флюи-

допроницаемых зон – в начальную стадию 
отдельные разрывные нарушения дости-
гали астеносферу и, даже, верхнюю ман-
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тию. В процессе формирования гранитог-
нейсового, осадочно-метаморфического и 
осадочного комплексов (слоев) движущей 
силой (механизмом), определяющей рас-
ширение флюидопроницаемых структур 
в этих комплексах и существенное углуб-
ление до верхней, затем средней мантии, 
а через мантийные струи даже до границы 
внешнего ядра, являлись геодинамические 
процессы, нарушающие и восстанавливаю-
щие гравитационное равновесие планеты. 

В преобразованных и новообразованных 
разнотипных структурах последовательно 
формировалось разнообразное минераль-
ное вещество последующих геологических 
эпох, однако их основа (матрица) остава-
лась прежней. За счет мультипликативных 
наложений усилий и эндогенных процессов 
участки пересечения, сочленения таких 
структур приобрели аномально большую 
глубину и проницаемость для рудоносных 
растворов;

Рис. 13. Экстенсивность проявления золоторудной минерализации
в структурах активизации фундамента:

1 – поля экстенсивности; 2-3 см. рис. 2

– установлено, что главным фактором 
пространственного размещения эндогенно-
го оруденения Юго-Восточного Забайкалья 
являются флюидопроницаемые структуры 
раннедокембрийского кристаллического 
фундамента, продукты тектоно-магмати-
ческой активизации последующих геоло-
гических эпох которых накапливались в 
менее плотных перекрывающих их рифей-
ских-мезозойских комплексах, повторяя в 
общих чертах контуры и минерагенические 
особенности этих структур на поверхности;

– определены типовые геологические 
обстановки локализации эндогенного ору-
денения в ранге рудного района, узла, поля 

и месторождения, что обеспечивает выпол-
нение целенаправленных прогнозно-мине-
рагенических исследований и поисков;

– по совпадению полей экстенсивности 
13 видов полезных ископаемых выделено 
шесть рудных (минералных) ассоциаций 
(W, PbZn, Bi + U, fl + Sb, Au + PbZn, As, 
fl + Mo, fl, Bi, Au + Au, Bi), а также четыре 
группы «родственных» минерагенических 
ассоциаций полезных ископаемых: PbZn 
(W, Bi, As, fl) + fl (U, PbZn, As, Mo, Bi, 
Au) + Au (Sb, Mo, Bi, fl) + Bi (W, PbZn, 
Mo, Au, fl), значение которых в минераге-
нии Юго-Восточного Забайкалья пока ос-
тается проблематичным;
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– новые данные, указывающие на от-
сутствие в Юго-Восточном Забайкалье ме-
таллогенических поясов (по С.С. Смирно-
ву), предполагают корректировку широко 
распространенных мелкомасштабных схем 
минерагенического (металлогенического) 
районирования крупных регионов.

Практическое значение:
– выявленная закономерность про-

странственного размещения эндогенного 
оруденения Юго-Восточного Забайкалья 
является инструментом, с помощью кото-
рого широкий круг исследователей забай-
кальских недр и смежных территорий мо-
жет конкретизировать и совершенствовать 
геологические модели рудных районов, уз-
лов, полей и месторождений;

– продемонстрирована эффективность 
объемных геолого-минерагенических моде-
лей строения земной коры для выявления 
объективных рудоконтролирующих и ру-
довмещающих факторов особенно в крис-
таллическом фундаменте, что обеспечивает 
уточнение основных закономерностей фор-
мирования рудных объектов различного ие-
рархического уровня;

– проиллюстрирована эффективность 
использования карт глубинного строения 
региона, методика создания которых раз-
работана в ФГУП «ВСЕГЕИ»; она обеспе-
чивает выявление долгоживущих флюидо-
проницаемых структур фундамента;

– уточнены методологические приемы 
выбора наиболее перспективных неодно-
родностей земных недр для целей прогнози-
рования, поисков и разведки полезных ис-
копаемых, а также научные основы оценки 
минерализованных участков;

– рекомендовано использовать метод 
проектирования полей экстенсивности ору-

денения на поверхности для корректировки 
глубинных структур фундамента, что уточ-
няет методологические основы глубинных 
прогнозно-минерагенических исследований;

– структурно-вещественные причины 
пространственного совмещения разнотип-
ного мультиметалльного оруденения в од-
них и тех же рудовмещающих структурах 
требуют практического решения множест-
ва вопросов генезиса руд, месторождений, 
их латеральной и, особенно, вертикальной 
зональности, возможности формирования 
протяженных рудоносных колон регене-
рированных, телескопированных, сепари-
рованных руд и прочее, что при большом 
дефиците легкооткрываемых месторожде-
ний повышает шансы выявления скрытого 
оруденения в структурах рудных районов и 
узлов.

Заключение

Экспериментально установлена неиз-
вестная ранее закономерность размещения 
эндогенного оруденения Юго-Восточного 
Забайкалья, заключающаяся в том, что 
оно контролируется флюидопроницаемыми 
структурами раннедокембрийского фун-
дамента, заложенными при импактном 
кратерообразовании, которые в процессе 
длительной миграции по ним разнообраз-
ных продуктов флюидизации раннего про-
терозоя-мезозоя интенсивно развивались 
по латерали и вертикали, являлись благо-
приятными структурами формирования эн-
догенной минерализации, магистральными 
путями ее неоднократной сепарации, пос-
тупательного перемещения к поверхности 
и надежной сохранности в период поздне-
мезозойского-кайнозойского орогенеза.
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ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ НЕРЧИНСКОГО
ГОРНОГО ОКРУГА: ИЗУЧЕНИЕ, ОЦЕНКА
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В XVIII-XIX ВВ.

FOREST RESOURCES OF NERCHINSK
MOUNTAINOUS DISTRICT: EXPLORING,
ESTIMATING AND EXPLOITING IN THE
XIII-XIX CENTURIES

На основании картографических материалов 

XVIII-XIX вв. выявлены признаки, используемые 

при инвентаризации горнозаводских лесов, опреде-

лены размещение и площади лесосек на различных 

этапах развития производственной системы Не-

рчинского горного округа. Отмечено восстановле-

ние лесных массивов в окрестностях Нерчинского 

завода

Ключевые слова: гуманитарная география, ис-
торическая география, металлургическая про-
мышленность, лесные ресурсы, лесные дачи за-
водов

By means of cartographic data of XVIII-XIX cen-

turies the features which were used for inventory 

making of mining forestry have been determined; the 

arrangement and plots of wood-cutting areas at dif-

ferent periods of development of the industrial system 

of Nerchinsk Mountainous District defined. The res-

toration of forestland nearby Nerchinsk ironworks is 

marked

Key words: humanities geography, historical geog-
raphy, metallurgic industry, forest resources, forest 
estate of factories

Вовлечение в хозяйственный оборот лес-
ных ресурсов Восточного Забайкалья 

теснейшим образом связано со становле-
нием горнодобывающей промышленности, 
этапами развития производственно-рассе-
ленческой системы Нерчинского горного 
округа. Это определило выбор темы и ос-
новные задачи исследования: выявить при-
знаки, используемые при инвентаризации 
горнозаводских лесов и определить зависи-
мость лесопотребления от показателей вы-
плавки металла.

Детальность описания и картографи-
рования лесных ресурсов обусловлены важ-
ностью данного вида сырья – единственного 
в XVIII-XIX вв. источника топлива. Общую 
картину горнозаводского производства поз-
воляют воссоздать статистические и кар-
тографические материалы, хранящихся в 
Российском государственном историческом 
архиве (РГИА) и Государственном архиве 

Забайкальского края (ГАЗК), описания 
заводов, опубликованные в «Горном жур-
нале». 

В условиях горно-котловинного релье-
фа Восточного Забайкалья пространствен-
ная (горизонтальная) и гипсометрическая 
(вертикальная) дифференциации ресурс-
ных ареалов обусловлены взаимодействием 
геологических и географических факторов. 
Основные предприятия были сосредоточе-
ны в междуречье Шилки и Аргуни, в так 
называемых Даурических (Даурских) или 
Нерчинских рудных горах [1; С. 136]. По 
расчетам геолога А. Д. Канищева (фондо-
вые материалы Забайкальского геологи-
ческого управления), максимальная кон-
центрация серебро-свинцово-цинкового 
оруденения в Забайкальском крае прихо-
дится на абсолютные отметки высот 880 м. 
В верхнем течении р. Газимур орудинение 
тяготеет к уровню 880…1100 м, в бассейне 
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Аргуни – 650…850 м, Шилки – 500…600 
м. Подавляющая часть рудников, работав-
ших в XVIII-XIX вв., находилась в интер-
вале высот 600…850 м, что соответствует 
поясам горной степи и лесостепи. Осваи-
ваемые месторождения располагались пре-
имущественно на южных степных склонах 
гряд и хребтов и были открыты в простых 
поисковых ситуациях, многие по старым 
чудским копям – разработкам эпохи брон-
зы и средневековья.

Лесосырьевая база округа привязана к 
более высокому гипсометрическому уров-

ню. Средний интервал высот в заводских 
дачах составлял 900…1200 м, в лесной даче 
Нерчинского завода – 800…1000 м. Круп-
ные лесные ареалы тяготели к низко- и 
среднегорным массивам, где произрастали 
горнотаежные лиственничные, а в восточ-
ной части Шилка-Аргунского междуречья 
– сосново-лиственничные леса (рис. 1). 
На высотах более 1200…1300 м древостой 
изреживался, начинались подгольцовые 
редколесья и заросли кедрового стланника. 

Рис. 1. Лесосырьевая база Нерчинского горного округа (по историческим картам [2] 
и результатам историко-ландшафтных исследований):

I. Ресурсная оценка лесов. Леса, годные к фабричному строению. Горные таежные и подтаеж-

ные леса рододендроновые и травяно-кустарниковые: 1 – лиственничники; 2 – лиственнично-

сосновые и сосново-лиственничные. Леса годные: 3 – горные таежные и остепненные листвен-

ничники и березняки из березы плосколистной рододендроновые и травяно-кустарниковые. Леса, 

изредка годные. 4 – березняки из березы плосколистной и даурской травяно-кустарниковые в 

сочетании с горными степями и зарослями степных кустарников. II. Заводы. 7 – сереброплавиль-

ные заводы, действовавшие длительное время: 1 – Нерчинский; 2 – Дучарский, 3 – Кутомарский 

и Екатерининский; 4 – Александровский; 5 – Газимурский; 6 – Шилкинский. 8 – серебропла-

вильные заводы, действовавшие краткое время: 7 – Воздвиженский завод М. А. Сибирякова. 9 

– вспомогательные металлургические производства: 8 – Аркиинский (Иркинский) железодела-

тельный завод; 9 – Курунзелайский медеплавильный завод
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Места, удобные для размещения посе-
лений, пашен, сенокосных угодий, выго-
нов, были привязаны к наиболее низким 
отметкам высот (400…600 м). Они рас-
полагались в освоенных долинами рек не-
больших котловинах мелового возраста или 
крупных мезо-кайнозойских грабен-син-
клинальных впадинах, ставших ядрами и 
очагами сельскохозяйственного освоения 
края. Наиболее благоприятное для разви-
тия горного промысла сочетание ресурсов 
сложилось в бассейне Газимура и в верхнем 
течении Средней и Нижней Борзи. На вос-
точной окраине, в Приаргунье, где сосре-
доточены богатые серебросвинцовые мес-
торождения, лесов для угольного жжения 
было недостаточно. 

Одним из первых характеристику лес-
ным ресурсам края дал мастер горного дела 
Григорий Лоншаков, совершивший в 1684 
г. экспедицию на Аргунь и установивший, 
что «… от тех рудных мест леса черные, 
листвяк, бережник, верст в десяти и 
меньше и острог поставити и заводы 
завести для плавки руд мочно, потому 
что место угожее и пашенных земель 
много, хотя на пятьсот душ» [3; С. 47]. 
Свидетельство Лоншакова согласуется с 
данными крупномасштабных почвенных 
карт. Ареалы дерново-лесных почв, на ко-
торых в прошлом произрастали березово-
лиственничные леса, действительно распо-
ложены в 10 км к северу от Нерчинского 
завода на водоразделе Серебрянки и Урова, 
а черные (лиственные) леса – травяные 
березняки на темно-серых лесных почвах 
– сейчас вновь занимают северные склоны 
низкогорных гряд у самого месторожде-
ния. В 1730-е гг. В. де Геннин в описании 
Нерчинского дистрикта отмечал, что горы 
и сопки заводской округи покрыты березо-
вым, сосновым и лиственничным лесом, к 
северу от Нерчинского завода произраста-
ет редкий березовый лес, а к югу от завода 
леса нет [4; С. 601]. 

Как применялось древесное сырье, со-
общает автор описания Нерчинских заво-
дов. На приготовление бревен для горного 
крепления, постройки и угольное жжение 
шла лиственница, широко распространен-

ная в крае, и сосна, которые использова-
лись также для получения смолы. Береза 
употреблялась на сереброразделительные 
и квартирные дрова, на приготовление де-
гтя, бересты, покрытие строений, мелкие 
поделки. Осина в случае нужды использо-
валась на дрова, но чаще – на разные из-
делия. Мелкий лес (ольха, боярышник, яб-
лоня) почти не находил применения [5; С. 
246.]. Интерес представляют данные о за-
пасах древесины: в даче Нерчинского заво-
да – 400 кубических саженей с квадратной 
версты (36 м³/га), в других дачах – в 2 раза 
меньше (18 м³/га) [6; С. 392]. Эти цифры 
не согласуются с показателями, определен-
ными современными методами, – 81…105 
м³/га в Приаргунье и на склонах хребтов, 
обращенных к Шилке, и 56…80 м³/га во 
внутренней части Шилки-Аргунского меж-
дуречья [7; С. 17; 8]. Следует учесть, что 
куренная сажень была в 1,6…2,1 раз боль-
ше обычной [9; С. 308], а контур лесной 
дачи включал также нелесные места – сте-
пи, кустарники, сенокосы, вырубки. 

Одна из первых оценочных карт – 
«Ландкарт ведомства Нерчинского горного 
начальства …» была сочинена берггешворе-
ном Яковлевым в 1748 г. (масштаб 1:280 
000) [10]. На ней в виде геометрических 
фигур изображены контуры лесов «разно-
го звания» – черных и белых березняков, 
листвягов, в том числе с сосной, пред-
ставлены результаты измерения площа-
дей. Крупные площади лесов показаны в 
низовьях Урова и Газимура. Более полное 
представление о лесопользовании в первой 
половины – середины XVIII в. дает «Карта 
ведомств Нерчинского сереброплавящего 
завода со всею лежащею ситуациею и с по-
казанием жительствующих мест заводов, 
серебросодержащих рудниковых приисков, 
лесов и протчего», сочиненная в 1762 г. и 
скопированная в 1763 г. На ней приведе-
но описание лесов, выделены «прежних 
годов бывшия дровосеки на которых 
местах ныне весьма редко мелкой бере-
зовой лисвянишной поросли» [11]. Грани-
ца вырубок проведена по Ишаге, верховь-
ям Серебрянки, Поперечному и Большому 
Зерентую, Нижней Борзе. На карте 1769 



107

Науки о Земле

г. есть дополнительное указание, что «пре-
жних годов вырубки» общей площадью 99 
кв. верст располагались по р. Крестовка (в 
2 верстах от завода), в вершине Алтачи, 
при устье пади Широкой и по Серебрянке 
в 4 верстах, по Онохою в 9,5 верстах, у де-
ревни Патрина (в 15 верстах и далее – А. 
С.) [12]. Таким образом, в течение 1704-
1762 гг. вырублено около 75 кв. верст (85 
км²). Размер годовой лесосеки составлял 
0,5…2 кв. версты (табл. 1). О проблеме с 
обеспечением завода лесным сырьем сви-
детельствует сообщение начальника заво-
дов В. И. Суворова, относящееся к 1764 г.: 
«леса ближние выдерганы а именно в день 
(на юг – А. С.) до самых степных безлес-
ных мест на восток до Аргуни которая 
границей с китайским государством на 
западе так далеко что оттоль за даль-
ностию употреблять лесов к производс-
тву того аргунского завода более уже 
неможно на северной стороне вырублено 
местами до двадцати две верст а други-
ми и далее» [13].

Рубка леса велась и у других центров 
металлургии, существовавших в рассмат-
риваемый период. Курензелайский меде-
плавильный завод, действовавший с 1739 
по 1743 гг., располагался на малом притоке 
Борзи – речке Курензелае, у медного руд-
ника, вблизи лесных мест. Железоплавиль-
ный завод находился в 60 верстах севернее 
Нерчинского завода на р. Аркие, притоке 

Камары (рис. 1). В работах историков он 
назван Иркинким, построенном на р. Ирке 
[14; С. 389]. Поскольку такого гидронима 
не существует, считалось, что точно опре-
делить местонахождения завода не пред-
ставляется возможным. Вместе с тем, «же-
лезо делаемой с ручными печками завод» 
показан на ландкарте 1750-х г. [15] и уже 
упоминавшейся карте 1762 г. (см. выше). 
Он обозначен как «Аиркинской – очевид-
но, правильно Аркинской (Аркиинский) 
по указанному рядом названию реки, хотя 
заглавную буку можно прочитать и как «И». 
Завод располагался вблизи Уров-Аргунс-
кого водораздела, был обеспечен лесными 
ресурсами, но работал только до начала 
1760-х гг. Руду возили за 60 верст от место-
рождения Железного кряжа.

Открытие новых месторождений и 
сильное сокращение лесосырьевой базы 
Нерчинского завода потребовало строи-
тельства ряда сереброплавильных заводов 
у руды и лесных мест. В течение 1763-
1892 гг. число государственных заводов 
увеличилось до шести. В 1770-е гг. работал 
Воздвиженский завод М. А. Сибирякова, 
построенный около Аргуни и своим распо-
ложением напоминавший уральские заво-
ды. Изменения в территориальной структу-
ре способствовали росту металлургического 
производства, а также увеличению площа-
дей годовых лесосек и размеров лесных дач 
(табл. 1). 

Таблица 1

Функционирование Нерчинских горных заводов (по [5; 6; 9; 12; 15])

Этапы 
функционирования

 заводов, годы

Площадь 
лесных дач, 

тыс. км²
Расстояние до 

лесосек, км
Годовая 

лесосека, км²
Годовая 

выплавка 
серебра, пудов

1. 1654-1703 – 2 Нет данных 
2. 1704-1762 0,09 2-20 0,5-2 1,3-200
3. 1763-1792 3,4-10,3 2-22 7-23 250-449
4. 1893-1834 13,06 6,5-65 22-56 200-300
5. 1835-1853 7-65 30-56 50-250
6. 1854-1905 Менее 1 12-55 5-15 50

Продолжалась инвентаризации лес-
ных ресурсов. В 1769 г. составлена «Карта 
меркаторская …», охватившая пространс-
тво от Аргуни до границы Якутского уез-
да (масштаб 1:210 000) [16]. Ведомость, 

помещенная на карте, содержит описание 
лесных контуров «…какого роду и доброты 
в каком расстоянии от заводов и рудников». 
В характеристике древостоев учитывались 
те же признаки, что и в современном лесо-
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устройстве: 
1) породный состав (листвяг, берез-

ник, мешаный); 
2) относительный возраст (взрослый, 

поросль); 
3) сомкнутость, высота (редкий, угу-

щенный малорослой березой); 
4) местоположение (в вершинах рек и 

речек, на горных покатях, по хребту). 
Отмечена даже небольшая примесь 

сосны, поскольку сосновые дрова давали 

наибольший выход древесного угля [9; С. 
308]. Нерчинскому заводу отводились леса 
в Аргунь-Уровском междуречье на площа-
ди 2349 кв. верст, Дучарскому и Кутомар-
скому – в междуречье Урова и Урюмкана 
(7325 кв. в.). Удаленные от заводов на 
150…240 верст таежные массивы в низо-
вьях Урова и Урюмкана в 1790-е гг. были 
исключены из контуров заводских дач. Ти-
пология заводских лесов, разработанная в 
XVIII в., близка к современной (табл. 2).

Таблица 2

Ресурсная оценка лесов Нерчинского горного округа (по архивным

материалам [2] и материалам лесоустройства)

Типология лесов XVIII в.
Современная лесохозяйственная

типология лесов

Годный к фабрично-
му строению

Листвяг и сосняк, между которым березняк, 
загущенный порослью Спелый высокоствольный крупнотоварный лес

Годный Листвяг, между которым изредка береза; 
листвяг, угущенный малорослой березой Спелый лес с полнотой более 0,6

Изредка годный Березняк малорослый с лиственницей
и сосной Молодняк березы с полнотой более 0,4

Малогодный лес

Редко расстоящий листвяг и березняк по 
хребту Редины лиственницы

Листвяг и березняк с редкой низкорослой 
черной березой Лиственничники с полнотой менее 0,4

Негодный лес Кустарники, поросль березы, малорослые и 
редкие березняки

Молодой / низкобонитетный древостой: по-
росль / молодняк березы с полнотой мене 0,4

В период стабильной работы заводов 
(1793-1834 гг.) выплавка серебра состав-
ляла 200…300 пудов в год. В этот период 
неоднократно проводились расчеты обес-
печенности округа лесными ресурсами, 
определялись лесосеки на ближайшие 20 
лет. Они показаны, например, на «Карте 
лесам, принадлежащим к Нерчинским за-
водам и рудникам», составленной в 1802 
г. в масштабе 1:336 000 [17]. При расче-
тах учитывалось количество печей – в Ку-
томарском и Екатерининском заводах их 
было 18, Александровском – 12, Дучарс-
ком – 10, Шилкинском – 8, Нерчинском 
– 6, Газимурском – 4. Цифровые данные, 
приведенные на карте, свидетельствуют 
о расширении в начале XIX в. безлесных 
площадей вокруг новых центров металлур-
гии. Лесосеки Шилкинского, Газимурского 

и Дучарского заводов располагались соот-
ветственно в 6,5, 9 и 12 верст и по сравне-
нию с 1769 г. отодвинулись вглубь таежных 
массивов на 4…10 версты. На карте 1802 
г. показаны также «вырубленные леса, на 
коих в некоторых местах есть небольшая 
порозль». Есть пометка, что «бывшие дро-
восеки взрослых уже лесов причислены к 
настоящим». Это свидетельствует о восста-
новления лесных геосистем и о завершении 
к 1802 г. по крайней мере одного оборота 
рубки. 

Подробное описание функционирова-
ния металлургического производства опуб-
ликовано в 1834 г. Приведенные данные 
позволяют подсчитать, что в год на уголь-
ное жжение вырубалось около 50 кв. верст 
(57 км²) лесов (см. [18; С. 392]). Согласно 
ведомости, за 1829 г. Кутомарский и Ека-
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терининский заводы выплавляли вместе 
73,7 пудов серебра (1179,2 кг), Дучарский 
завод – 68,9 пудов (1102,4 кг) [19; 20]. 
В дачах заводов ежегодно вырубалось на 
угольное жжение 13…15 кв. верст. Годо-
вые лесосеки остальных заводов с произ-
водительностью 25…36 пудов серебра в год 
были значительно меньше – 4…7 кв верст. 
Общая площадь лесных дач выросла в рас-
сматриваемый период до 11460 кв. верст 
(13060 км²). 

В середине 1830-х гг. интенсивность 
функционирования системы снижается. 
Истощение руд и усложнение условий до-
бычи, удаление лесосек от заводов, начало 
разработок золота – все это способствовало 
свертыванию сереброплавильного произ-

водства. В 1849-1853 гг. были закрыты все 
заводы, кроме Кутомарского, который про-
должал действовать с перерывами до 1930 
гг. Годовая выплавка серебра уменьшилась 
в 1834-1853 гг. с 250 до 50 пудов, годовая 
лесосека в конце рассматриваемого перио-
да составила 10…15 кв. верст. В 1854-1905 
гг. система функционировала на уровне 
середины XVIII в. Выплавка серебра на 
Кутомарском заводе составляла около 50 
пудов в год, из 450 открытых месторожде-
ний разрабатывалось только 9 [21; С. 66]. 
Лесные дачи от ряда заводов были удалены 
на значительные расстояния (рис. 2), что 
увеличивало трудозатраты и стоимость вы-
плавляемого металла.

Рис. 2. Удаленность лесосек от заводов: 

1 – 1704-1761 гг.; 2 – 1762-1802 гг.;  3 – 1802-1820 гг.; 4 – 1834-1852 гг. 5 – максимально 

удаленная граница лесной дача завода

Более детальную информацию о раз-
мещении лесосек содержат геометрические 
специальные планы заводских дач, состав-
лявшиеся в 1835-1853 г. в масштабе 1:42 
000. На плане дачи Нерчинского завода 
[22] лес мешаный показан в 10…15 км 
от селения, что свидетельствует о восста-
новлении древостоя на месте рубок первой 

половины XVIII в. Общее представление о 
расширении ареала эксплуатируемых ре-
сурсов дает рис. 2.

Исследование картографических и 
текстовых материалов показало высокий 
уровень изученности лесных ресурсов не-
рчинских заводов в XVIII – XIX вв., ис-
пользование близких к современным подхо-
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дов к оценке запасов и качеству древесины. 
География лесных площадей была также 
важна для выбора мест под строительства 
заводов, как и размещение месторождений. 
Вместе с тем, значительное удаление от руд-
ных мест препятствовало развитию горного 
промысла, что наглядно показала история 
Аркиинского (Иркинского) завода.

Лесные массивы, входившие в про-
шлом в контуры заводских дач, эксплуа-
тируются в настоящее время для местных 
нужд, в меньшей степени для промышлен-
ного потребления. Основная лесосырьевая 
база региона переместилась на север в низо-

вьях Урова, Урюмкана, Газимура, в таеж-
ные местности, которые рассматривались в 
прошлом как удаленные от заводов. Обра-
зование зеленых зон у Нерчинского, Гази-
мурского заводов, Кличкинского рудника и 
других поселений способствует сохранению 
березняков и осинников, снова произраста-
ющих в Приаргунье и по Газимуру. Воздви-
женский лесостепной массив в окрестнос-
тях Нерчинского Завода и чёрноберезовый 
лес у Кадаинского рудника входят в число 
редких и нуждающихся в охране расти-
тельных сообществ Сибири [23; 24].

Литература

1. Описание Иркутского наместничества 1792 года / сост. О.Н. Вилков и др., отв. ред. Р.С. 

Васильевский. – Новосибирск: Наука. Сиб. Отд-ние, 1988. – 250 с.

2. РГИА, ф. 485, оп. 5, д. 450. 1778 г.

3. Бублейников Ф.Д. Геологические поиски в России. – М.: Госгеолтехиздат, 1956. – 251 с. 

4. Де Геннин В.И. Описание Уральских и Сибирских заводов, 1735. – М.: История заводов, 

1937. – 656 с.

5. Описание Нерчинских горных заводов // Горный журнал. – 1834. – Кн. 2. – С. 241-258.

6. Описание Нерчинских горных заводов // Горный журнал. – 1834. – Кн. 3. – С. 384-437.

7. Бобринев В.П., Котельников А.М., Рылков В.Ф. Воспроизводство лесных ресурсов в ус-

ловиях Восточного Забайкалья. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1988. – 111 с.

8. Бобринев В.П. Древесные растения Читинской области. Чита: Читинская областная ти-

пография, 2000. – 195 с.

9. Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности. XVII, XVIII и начало XIX 

века. – М.: Госполитиздат, 1947. – 763 с.

10. РГИА, ф. 485, оп. 5, д. 1. л. 1, 1748 г.

11. РГИА, ф. 485, оп. 5. д. 449, л. 1, 1763 г.

12. РГИА, ф. 485, оп. 5, д. 450., д. 1, 1769 г.

13. РГИА, ф. 37, оп. 79, д. 384, л. 4, 1764 г.

14. Любомиров, указ. соч.

15. РГИА, ф. 450, оп. 5, д. 1, л. 2. Не ранее 1748, не позднее 1762 г.

16. РГИА, ф. 37, оп. 2, д. 87, л. 56, 1829 г.

17. РГИА, ф. 485, оп. 5, д. 450, л. 1, 1769 г.

18. РГИА, ф. 495, оп. 5, д. 451, л. 2, 1802 г. 

19. РГИА, ф. 37, оп. 2, д. 87, л. 69-72, 1829 г.

20. Россия. Энциклопедический словарь. – Л.: Лениздат, 1991. – 992 с.

21. РГИА, ф. 485, оп. 5, д. 457, л. 13, 1840 г. 

22. Электронный атлас «Биоразнообразие животного и растительного мира Сибири». – Режим 

доступа: [http://www-sbras.nsc.ru/win/elbib/bio/green/33.htm].

23. Дулепова Б.И., Попова О.А., Уманская Н.В. Экосистемы Даурской лесостепи, нуждаю-

щиеся в охране // Проблемы охраны растительного мира Сибири: тез. докл. междунар. совеща-

ния. – Новосибирск, 2001. – С. 36-37.



111

Науки о Земле

Коротко об авторе Briefly about the author

Соколова А.А., канд. геогр. наук, доцент кафедры 

естествознания и географии Ленинградского госу-

дарственного университета им. А.С. Пушкина, со-

искатель докторской степени

falcones@list.ru

Научные интересы: историческая и гуманитар-

ная география, ландшафтоведение, история горной 

промышленности

A. Sokolova, Candidate of Geographical Sciences, as-

sistant professor, Natural Science and Geography de-

partment, Leningrad State University named after A.S. 

Pushkin, applicant for Doctors degree 

Scientific interests: historical and humanitarian ge-

ography, landscape study, history of mine industry



Вестник ЧитГУ № 11 (78) 2011

112

УДК 911.7

Томских Андрей Александрович

Andrei Tomskich

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА

TERRITORIAL ORGANIZATION OF
EDUCATION AND SCIENCE OF THE
BAIKAL REGION

Рассматривается территориальная организация 

высшего профессионального образования и науки 

Байкальского региона в соответствии с хорологи-

ческим направлением региональных исследований 

в географии

Ключевые слова: высшее профессиональное об-
разование, вузы, научные учреждения, Байкаль-
ский регион

The article deals with the territorial organization of 

higher professional education and science of the Bai-

kal region according to the horologic direction of the 

regional research in geography

Key words: higher professional education, higher 
schools, scientific, institutions, the Baikal region

Работа выполнена при финансовой под-
держке Аналитической ведомственной целе-
вой программы (АВЦП) «Развитие научного 
потенциала высшей школы» № 2.1.3/10962

Высшее профессиональное образова-
ние Байкальского региона представ-

лено классическими университетами и 
отраслевыми вузами различной формы 
собственности. Наиболее старым и извест-
ным учебным заведением региона является 
Иркутский государственный университет, 
основанный в 1918 г. До 1995 г. это был 
единственный классический университет 
на данной территории. В связи с процесса-

ми создания региональных университетов 
в 90-е гг. XX в. образован Бурятский го-
сударственный университет (г. Улан-Удэ), 
Забайкальский государственный универси-
тет (г. Чита) и Братский государственный 
университет (г. Братск). Кроме классичес-
ких университетов на территории представ-
лены отраслевые высшие учебные заведе-
ния. Из них аккредитованными в 2007 г. 
были 56, среди которых государственных 
40, негосударственных 16, головных 22, 
филиалов 34 [1]. Их отраслевой состав от-
вечает специализации региона, представ-
лен в табл. 1. 

Таблица 1

Аккредитованные государственные и негосударственные образовательные
 учреждения ВПО Байкальского региона 2007 г.

Отраслевая
принадлежность

Иркутская
область

Республика 
Бурятия

Забайкальский 
край

Всего, 
кол-во

Всего, %

г ф г ф г ф г ф г ф

Классические 2 4 1 1 1 4 5 9 16,1

Промышленности
и строительства 2 1 3 0 3 5,4
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Окончание табл. 1

Отраслевая
принадлежность

Иркутская
область

Республика 
Бурятия

Забайкальский 
край

Всего, 
кол-во

Всего, %

г ф г ф г ф г ф г ф

Транспорта и связи 1 2 3 1 1 6 7 12,5

Сельского хозяйства 1 1 1 2 1 3 5,4

Экономики и права 3 8 1 4 3 4 15 19 33,9

Просвещения и культуры 2 1 1 3 1 4 7,1

Здравоохранения и 
физической культуры 1 2 1 2 2 4 7,1

Искусства 
и кинематографии 1 1 0 1 1,9

Дистанционные 2 1 1 0 4 4 7,1

МВД, МО 2 2 2 3,6

Всего 14 19 5 9 3 6 22 34 56 100,0

Государственные 12 13 4 5 3 3 19 21 40 71,4

Негосударственные 2 6 1 4 - 3 3 13 16 28,6

г – головные вузы, ф – филиалы. Составлено автором по: [1]. 

Несмотря на наличие трёх крупных ад-
министративных единиц, территориальная 
структура образовательного пространства 
высшего образования делится на две сопос-
тавимые части – Прибайкалье (Иркутская 
область) и Забайкалье (Республика Буря-
тия и Забайкальский край). Их соотноше-
ние по количеству государственных вузов 
и филиалов соответственно 25/15; негосу-
дарственных вузов и филиалов 8/8. Одна-
ко Иркутская область имеет более зрелую 
отраслевую структуру высших учебных за-
ведений. Здесь отсутствует лишь полноцен-
ное учебное заведение группы «Искусство 
и кинематография». Республика Бурятия 
и Забайкальский край по отдельности име-
ют недостающие отраслевые группы вузов 
(Республика Бурятия – «Здравоохранение 
и физическая культура», Забайкальский 
край – «Искусство и кинематография»). 
Группу «Просвещение и культура» в Рес-
публике Бурятия заполняет Бурятский го-
сударственный университет, бывший пе-
дагогический; группу «Промышленность и 
строительство» в Забайкальском крае – За-
байкальский государственный универси-
тет, прежде политехнический (техничес-

кий). Вместе республика и край дополняют 
друг друга в недостающих отраслевых сек-
торах. 

Сравнивая структурную принадлеж-
ность вузов и филиалов со структурой ва-
лового регионального продукта, можно 
выявить более или менее ясную картину 
зависимости её от экономики, с одной сто-
роны, и нынешнее состояние – с другой. 
Для Забайкальского края мы это показали 
в своей более ранней работе [6]. В 2007 г. в 
структуре преобладают учебные заведения 
группы «Экономика и право», что большей 
частью соответствует категории «прочие» 
и подразумевает функцию «Государствен-
ное и муниципальное управление». Спрос 
населения на эту группу показывает, в том 
числе, присутствие достаточно крупной фи-
лиальной сети, более 44 % от всех единиц 
региона. Наличие транзитной функции 
территории объясняет достаточно весомую 
часть, в основном, железнодорожных вузов 
и их филиалов. Относительно российских 
показателей довольно высок удельный вес 
классических университетов (естественно-
гуманитарных), как головных, так и фили-
алов. 
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В 1990/91 г. на территории Байкаль-
ского региона было 16 головных высших 
учебных заведений, что составило 3,1 % от 
Российской Федерации, по количеству сту-
дентов – 3,3 %. Удельный вес населения на 
тот период был 3,5 %. На долю Иркутской 
области приходилось 56,3 % вузов, Рес-
публики Бурятия и Забайкальского края 
(Читинской области) – 25,0 и 18,7 % со-
ответственно [6]. Количество студентов 
так же было в пользу Иркутской области – 
64,5 % против 22,1 % и 13,5 % Республики 
Бурятия и Забайкальского края. На 10000 
населения в Иркутской области было 215 
студентов, в республике Бурятия – 196, в 
Забайкальском крае – 96. При этом в Рос-
сийской Федерации данный показатель 
превышал 190 человек при законодатель-
ной норме 170. Налицо дисбаланс доступ-
ности высших учебных заведений населе-
нию Забайкальского края на 56,5 % [6]. 

К 2008/09 г. общие тенденции разви-
тия высшей школы не изменились, а пози-
ции Иркутской области только укрепились. 
По нашим расчётам, сейчас на неё при-
ходится 65,2 % вузов, 59,8 % студентов. 
Удельный вес студентов на 10000 населе-
ния здесь составил 522 человек при средне-
российском показателе – 529. По нему Ир-
кутская область в 2008 г. 17-я в стране [6].

Республика Бурятия и Забайкальский 
край существенно поправили свое положе-
ние – по количеству студентов на 10000 на-
селения. Они занимают 26-е и 65-е место 
в Российской Федерации (494 и 362 чело-
век). При этом рост этого показателя для 
Забайкальского края составил свыше 37,7 
%. В пределах Сибирского федерального 
округа Иркутская область уступает по дан-
ному показателю Томской, Новосибирской 
и Омской областям; Забайкальский край 
и Республика Бурятия опережают Респуб-
лику Алтай, Республику Тыва, Республику 
Хакасия и Алтайский край. 

Спектр подготовки специалистов вы-
сших учебных заведений Байкальского ре-
гиона охватывает все укрупненные группы 
направлений, кроме 090000 Информаци-
онная безопасность и 170000 Оружие и 
системы вооружений. 

Среди научных направлений, пред-
ставленных в регионе, можно выделить 
состоявшиеся, или зрелые. Зрелыми науч-
ными школами вузов региона, по нашему 
мнению, можно назвать те, в которых при-
сутствует законченный цикл подготовки 
научно-педагогических кадров по какому-
либо направлению – специалитет (бака-
лавриат) – аспирантура (магистратура) 
– докторантура. К таким циклам необходи-
мо в 2008 г. отнести в Иркутской области: 
01.00.00 Физико-математические на-
уки, 02.00.00 Химические науки, 03.00.00 
Биологические науки, 05.00.00 Техничес-
кие науки, 07.00.00 Исторические науки, 
08.00.00 Экономические науки, 09.00.00 
Философские науки, 10.00.00 Филоло-
гические науки, 13.00.00 Педагогические 
науки, 19.00.00 Психологические науки, 
25.00.00 Науки о Земле; в Республике 
Бурятия: 03.00.00 Биологические науки, 
07.00.00 Исторические науки, 09.00.00 
Философские науки, 10.00.00 Филоло-
гические науки, 16.00.00 Ветеринарные 
науки, 22.00.00 Социологические науки, 
24.00.00 Культурология, 25.00.00 Науки 
о Земле; в Забайкальском крае: 03.00.00 
Биологические науки, 09.00.00 Фило-
софские науки, 13.00.00 Педагогичес-
кие науки, 14.00.00 Медицинские науки, 
25.00.00 Науки о Земле. 

Таким образом, в Байкальском регио-
не развитые научные направления в 2007 
г. были представлены в 15 отраслях из 25 
возможных (60 %). Отсутствуют такие от-
расли, как 06.00.00 Сельскохозяйствен-
ные науки, 12.00.00 Юридические на-
уки, 15.00.00 Фармацевтические науки, 
17.00.00 Искусствоведение, 18.00.00 
Архитектура, 23.00.00 Политические 
науки, 20.00.00 и 21.00.00 специальности. 
При этом необходимо иметь в виду, что от-
расли науки дублируются в различных ву-
зах при подготовке как аспирантов, так и 
докторантов. 

Относительно развитых направлений 
их удельный вес в регионе по количеству 
вузов представлен следующим образом. 
Наибольшее развитие получила научная от-
расль 05.00.00 Технические науки – 18,2 
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%; на втором месте 01.00.00 Физико-ма-
тематические науки – 12,1 %, которые 
имеют локализацию только в Иркутской 
области; на третьем месте 03.00.00 Биоло-
гические науки, 07.00.00 Исторические 
науки, 09.00.00 Философские науки – по 
9,1 %. Они получили развитие практически 
во всех субъектах региона. Все остальные 
научные направления реализуются вузами, 
как правило, в единственном качестве. Ис-
ключением является направление 08.00.00 
Экономические науки в Иркутской облас-
ти, которым одновременно занимаются 
ИГУ и БУЭП.

На развитие специальностей в высших 
учебных заведениях большое влияние ока-
зывает научная среда региона, которая 
формируется через размещение на терри-
тории учреждений Академии наук России 
и других отраслевых академий. Байкаль-
ский регион входит в орбиту деятельности 
Сибирского отделения РАН, образован-
ного в 1957 г. На территории Иркутской 
области и Республики Бурятия находятся 
одноимённые научные центры. В составе 
Иркутского научного центра 12 институ-
тов СО РАН, Восточно-Сибирский научный 
центр Сибирского отделения Российской 
академии медицинских наук и Сибирское 
отделение Российской академии сельскохо-
зяйственных наук. Размещены они в горо-
дах Иркутск и Ангарск. В составе Бурятс-
кого научного центра 12 учреждений СО 
РАН и одно Сибирского отделения Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук. 
В Чите нет крупного научного центра, здесь 
располагаются отдельные институты СО 
РАН, Министерства сельского хозяйства и 
Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук. 

Весь квалифицированный потенциал 
научных и образовательных учреждений 
региона составляет около 1060 докторов 
наук и 5700 кандидатов наук, в т.ч. в Ир-
кутской области – 600 и 3500, в Республи-
ке Бурятия – 340 и 1400, в Забайкальском 
крае – 120 и 800 соответственно [2; 4]. На 
территории действует почти 100 аспиран-
тур и 20 докторантур, 34 совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций. 

Вузы совместно с учреждениями академий 
наук определяют развитие более 40 науч-
ных школ.

Среди восьми приоритетных направле-
ний развития науки, техники и технологии 
в Российской Федерации в Байкальском 
регионе более всего получили развитие 
«Живые системы» (30,1 %), «Рациональ-
ное природопользование» (24,1 %), «Ин-
дустрия наносистем и материалов» (15,7 
%) [3]. В Иркутской области выделяются 
следующие: «Рациональное природополь-
зование» (25,0 %), «Индустрия наносис-
тем и материалов» (24,1 %), «Транспорт-
ные, авиационные и космические системы» 
(14,8 %); в Республике Бурятия: «Живые 
системы» (35,1 %), «Индустрия наносис-
тем и материалов» (32,4 %), «Рациональ-
ное природопользование» (18,9 %); в За-
байкальском крае: «Живые системы» (52,4 
%), «Рациональное природопользование» 
(28,6 %), «Индустрия наносистем и мате-
риалов» (9,5 %). Недостаточное развитие 
в регионе получили направления «Инфор-
мационно-коммуникационные системы» и 
«Энергетика и энергосбережение», что не 
соответствует задачам регионального раз-
вития – использование транзитной функ-
ции территории и создание транспортно-ло-
гистических узлов, энергоэффективность 
экономики РФ и развитие энергомощнос-
тей для увеличения экспортных возмож-
ностей в Китай и Монголию. 

Научно-образовательными центрами 
территории на 2010 г. можно считать ряд 
городов, где осуществляется подготовка 
специалистов для различных сфер жизне-
деятельности территории. К ним относят-
ся наиболее крупные по численности насе-
ления поселения региона. Прежде всего, 
это г. Иркутск – административный центр 
Иркутской области, крупнейший индустри-
альный (тяжелое машиностроение, стан-
костроение, гидроэнергетика, транспор-
тный (железнодорожный, авиационный, 
речной), научный (Иркутский научный 
центр СО РАН), образовательный (около 
20 вузов и филиалов) и культурный центр 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Его суммарный научно-образовательный 
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потенциал составил 14,0 баллов. При этом 
ГОУ ВПО «Иркутский технический уни-
верситет» стал национальным исследова-
тельским университетом, единственным в 
регионе. На территории Иркутской облас-
ти за последние 20 лет получили развитие 
новые научно-образовательные центры. 
К ним относятся города Братск, Ангарск, 
Усть-Илимск. Город Братск – центр алю-
миниевой промышленности, лесопромыш-
ленного комплекса и гидроэнергетики. 
Город Ангарск – центр нефтеперерабаты-
вающей, химической, нефтехимической, 
деревообрабатывающей и строительной 
промышленности. Город Усть-Илимск – 
центр гидроэнергетики и лесопромыш-
ленного комплекса. При этом в Братске в 
постсоветское время возник классический 
университет на базе технического, что оп-
ределяет логику формирования Братского 
образовательного округа. В целом науч-

но-образовательный потенциал Братска, 
Ангарска и Усть-Илимска незначителен по 
сравнению с Иркутском. По своему рангу 
он в 8…10 раз меньше.

В Республике Бурятия важнейшим 
центром социального и экономического 
развития региона является г. Улан-Удэ. 
Здесь сосредоточено большинство научных 
и учебных заведений республики: 5 вузов 
и 7 филиалов государственных и негосу-
дарственных вузов. Улан-Удэ – столица 
республики, центр машиностроения и ме-
таллообработки, легкой, пищевой и дерево-
обрабатывающей промышленности. Здесь 
расположен Бурятский научный центр СО 
РАН. Другим городом, где размещен фили-
ал высшего учебного заведения, является г. 
Северобайкальск. Это центр рыбного про-
мысла и лесопереработки. По развитию вы-
сшей школы он несопоставим с Улан-Удэ.

Таблица 2

Потенциал научно-образовательных центров Байкальского региона,
количество/баллы

Центры Головные вузы Филиалы Учреждения науки Учреждения науки Всего

г/н балл г/н балл гол балл фил балл балл

Иркутская область

Иркутск 10/2 6,0 4/3 1,75 12 6,0 1 0,25 14,0

Братск 1/0 0,5 3/0 0,75 1,25

Ангарск 1 0,5 1/2 0,75 1 0,25 1,5

Усть-Илимск 5/0 1,25 1,25

Всего 4 12/2 7,0 13/5 4,5 12 6,0 1 18,0

Республика Бурятия

Улан-Удэ 4/1 2,5 4/4 2 5 2,5 7,0

Северобайкальск 1/0 0,25 0,25

Всего 2 4/1 2,5 5/4 2,25 5 2,5 7,25

Забайкальский край

Чита 3/0 1,5 3/3 1,5 4 2,0 5,0

Агинское 0/1 0,25 0,25

Всего 2 3/0 4,0 3/4 1,75 4 2,0 5,25

г/н – государственные/негосударственные вузы; гол – головные вузы, фил – филиалы. 

Рассчитано автором по: [1]



117

Науки о Земле

В Забайкальском крае все высшие 
учебные заведения в основном сосредоточе-
ны в г. Чита. Это административный центр 
Забайкальского края. Здесь сосредоточены 
машиностроительная, деревообрабатываю-
щая, мебельная, легкая, пищевая и строи-
тельная отрасли. До 2010 г. здесь распола-
гался штаб Сибирского (Забайкальского) 
военного округа. Здесь же размещается 
крупнейший Учебный центр сухопутных 
войск России. В городе имеются три голо-
вных вуза и шесть филиалов. Один аккре-
дитованный филиал дистанционного обра-
зования находится в пгт. Агинское, центре 

национального округа в составе края.
Таким образом, из 8 научно-образо-

вательных центров региона три на базе 
столиц субъектов Федерации, средофор-
мирующие – Иркутск, Улан-Удэ и Чита. 
Остальные находятся на периферии и в 
основном являются временными, образо-
ванными филиальной сетью. Исключением 
являются города Братск и Ангарск (Иркут-
ская область), где развиваются фактичес-
ки корпоративные университеты алюмини-
евой и атомной промышленности (табл. 2; 
рисунок). 

Потенциалы центров и субъектов высшего профессионального образования 
Байкальского региона

Нами рассмотрена существующая тер-
риториальная организация образования и 
науки  Байкальского региона. Ее основой 
являются научно-образовательные цент-
ры городов Иркутск, Чита и Улан-Удэ. Их 
структура связана с  задачами социально-
экономического развития региона  советс-
кого периода. В последние десятилетия она 

трансформировалась под влиянием миро-
вых и национальных тенденций и соответс-
твует современному состоянию экономики 
региона, но не долгосрочным задачам его 
развития. Поэтому необходимо выстраи-
вать новую, перспективную модель высше-
го профессионального образования терри-
тории. 
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ И РИСКА
ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЧНЫХ
ПОЙМ БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО
И СРЕДНЕГО АМУРА

HAZARD AND RISK ASSESSMENT FOR
COMMERCIAL USE OF THE UPPER AND
MIDDLE AMUR BASIN FLOODPLAINS

Охарактеризованы условия формирования на-

воднений на территории верхней и средней частей 

бассейна р. Амур. Представлен расчет параметров 

опасности наводнений на рассматриваемой терри-

тории. Для возможности управления риском навод-

нений предложена методология зонирования павод-

коопасных территорий, представлены карты зон 

вероятного ущерба для ряда населенных пунктов 

бассейна р. Амур

Ключевые слова: речные поймы, оценка риска 
наводнений, ущерб от наводнений, затопление

The article describes the conditions for the forma-

tion of flooding in the upper and middle parts of the 

Amur basin. Calculating the parameters at risk of flood-

ing of the territory has been submitted. To be able to 

manage flood risk, the methodology flood-risk areas 

zoning and includes maps of areas of probable damage 

to a number of the Amur basin localities is suggested

Key words: floodplains, flood risk assessment, flood 
damage, inundation

Главной причиной роста ущерба от на-
воднений является все более широкое 

вовлечение в хозяйственный оборот пой-
менных, периодически затапливаемых 
территорий. В последние годы в связи с 
развитием индивидуального жилищного 
строительства эта проблема значительно 
обострилась и потребовала незамедлитель-
ного решения. «Водная стратегия РФ на 
период до 2020 года» [1] предусматривает 
разработку правовых и нормативных до-
кументов, направленных на ограничение 
использования территорий, подверженных 
затоплению на основании их зонирования. 
Решение данной задачи предполагает необ-
ходимость геоэкологического обоснования 
возможных пределов использования пойм 
в хозяйственной деятельности с учетом фи-

зико-географических и других специфичес-
ких условий речных бассейнов.

Бассейн Верхнего Амура относится к 
числу территорий, наиболее подверженных 
наводнениям [2]. Так, по данным «Дарт-
мутской обсерватории» [3], наводнение в 
Забайкалье 1990 г. входит в число трех са-
мых разрушительных наводнений в России 
за период с 1985 г. 

Рассматриваемая часть бассейна пло-
щадью 610 тыс. км2 расположена в преде-
лах Забайкальского края и Амурской об-
ласти с различными условиями – от сухой 
зоны (Онон-Аргунский район, в среднем 
322 мм/год осадков) до зоны значитель-
ного увлажнения (Хингано-Буреинский 
район, 911 мм/год) [4]. Основной причи-
ной наводнений являются летне-осенние 
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паводки, которых на больших реках быва-
ет в среднем 4…6, а на малых – 6…9 в год. 
Высокие половодья обычно формируются 
при выпадении значительного количества 
осадков в период интенсивного таяния сне-
га и могут вызывать наводнения снего-дож-
девого происхождения.

Заторы льда формируются на доста-
точно крупных реках, протекающих в на-
правлении с юга на север (Верхний Амур, 
нижнее течение Шилки и Аргуни, Ингода, 
Онон), а также на участках рек при пере-
ходе от больших продольных уклонов русла 
к меньшим (Зея, Бурея). Они могут вызы-
вать значительные подъемы уровней воды, 
причем в отдельных створах заторные уров-
ни являются максимальными за период на-
блюдений.

На рассматриваемой территории угро-
зе наводнений подвержено 268 населенных 

пунктов (11 городов, 15 поселков городско-
го типа, 242 сельских населенных пунктов) 
с населением в зоне затопления около 235 
тыс. человек, сотни производственных объ-
ектов. В зоне затопления расположено око-
ло 1,1 млн га сельскохозяйственных угодий 
[5].

Повторяемость затопления местности 
в створах гидрометрических постов в бас-
сейне Верхнего и Среднего Амура варьи-
рует 0…98 % (в среднем  – 37 %). Потен-
циальная опасность наводнений (табл. 1) 
установлена по методике В.А. Бузина [6], 
в зависимости от величины параметра

)1()( п%1 pHHD  ,                    (1)

где %1H  – расчетный уровень 1 %-й обес-
печенности; пH  – уровень выхода воды на 
пойму; p  – повторяемость выхода воды на 
пойму, выраженная в долях единицы. 

Таблица 1

Результаты расчета параметров опасности наводнений для некоторых

 гидрологических постов рассматриваемого бассейна

Река
Расположение 

поста
Повторяемость 
затопления, %

Потенциальная опасность

параметр D уровень опасности

Амур

с. Черняево 24 407 Катастрофический
с. Кумара 73,5 193 Высокий
с. Сергеевка 80,9 93 Средний
г. Благовещенск 58,7 175 Высокий
с. Гродеково 87 71 Высокий
с. Иннокентьевка 88,6 36 Низкий

Шилка с. Усть-Онон 0 0 Низкий
г. Сретенск 0,9 68 Средний

Ингода
с. Дешулан 32,2 57 Средний
с. Улеты 23,9 225 Катастрофический
с.Атамановка 2,9 104 Высокий
с. Красноярово 15,9 159 Высокий

Чита с. Бургень 67,6 30 Низкий
г. Чита 25 140 Высокий

Никишиха с. Атамановка 8,3 52 Средний
Кручина с. Танха 11,4 145 Высокий
Аленгуй с. Ленинск 34 120 Высокий

с. Елизаветино 3,4 127 Высокий
Тура с. Кумахта 28,3 160 Высокий
Урульга с. Урульга 21,1 64 Средний

Зея
г. Благовещенск 77,2 101 Высокий
с. Мазаново 66 126 Высокий
с. Малая Сазанка 71,4 141 Высокий

Селемджа
с. Усть-Ульма 24,6 222 Катастрофический
с. Стойба 55,2 162 Высокий
с. Норский склад 97,6 9 Низкий
с. Экимчан 24,3 140 Высокий

Томь г. Белогорск 25 79 Средний
с. Светиловка 76,5 40 Низкий

Бурея с. Каменка 86,2 68 Средний
Завитая с. Михайловка 27,7 146 Высокий
Ивановка с. Ивановка 57,6 122 Высокий
Белая с. Среднебелое 48,3 62 Средний
Архара с. Аркадьевка 17,4 127 Высокий
Уркан с. Заречное 95,4 15 Низкий
Б. Пера с. Дмитриевка 73,7 95 Средний

с. Светиловка 76,5 40 Низкий
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Результаты расчетов свидетельствуют, 
что на рассматриваемой территории более 
чем в половине створов гидрометрических 
постов уровень потенциальной опасности 
наводнений оценивается как высокий и ка-
тастрофический.

Результаты моделирования стока рек 
Забайкалья (рис. 1) свидетельствуют о 
значительном повышении водности в бли-
жайшие годы. Так как для большинства 
крупных и средних рек региона характерна 

высокая корреляция между максимальны-
ми расходами и годовым стоком 
(                         ) [7], то в эти годы следует 
ожидать серию значительных наводнений.

Для возможности управления риском 
наводнений необходимо знать его про-
странственное распределение на основе зо-
нирования опасных территорий. Для этого 
следует использовать различные схемы, что 
обусловлено противоречиями, заложенны-
ми в идеологии зонирования [8]. 

93,0...75,02R

Рис. 1. Гидрограф среднегодовых расходов р. Шилка (г. Сретенск), сглаженные
 методом линейной фильтрации с периодом 5 лет

Для целей нормирования разработана 
классификация зон риска хозяйственно-
го использования пойменных территорий, 
представленная в табл. 2. Она основана на 
результатах анализа факторов, определяю-
щих риск жизни людей, риск постоянным 
зданиям и сооружениям, а также риск ве-
дению сельскохозяйственной деятельности. 
При этом учитывалось влияние следующих 
факторов: повторяемости затопления, глу-
бины и скорости потока при характерном 
уровне воды, эрозионной активности. 

Показатель уровня экономическо-
го риска не должен зависеть от характера 
и интенсивности использования тех или 
иных участков местности, не являться на-
туральным, обладать относительным пос-
тоянством. Этим условиям удовлетворяет 
величина математического ожидания ущер-
ба некоторому «эталонному» объекту, выра-
женная в долях его стоимости или процен-
тах. 

Таблица 2

Границы зон риска хозяйственного использования пойменных территорий

Уровень 
риска

Нормативы зонирования

для целей строительства для сельскохозяйственных земель

шифр границы зон шифр границы зон

Низкий A
1

Уровень затопления
обеспеченностью 0,1 % A

2

Уровень затопления
обеспеченностью 1 %
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Окончание табл. 2

Уровень 
риска

Нормативы зонирования

для целей строительства для сельскохозяйственных земель

шифр границы зон шифр границы зон

Уровень затопления
обеспеченностью 1 %

Уровень затопления
обеспеченностью 5 %

Умерен ный B
1

Уровень затопления обеспечен-
ностью 5 % или граница плановых 
деформаций русла или граница 
затопления на глубину более 1 м 
при максимальном уровне обес-
печенностью 1 % (более 0,7 м при 
скорости потока более 1,0 м/с)

B
2

Уровень затопления
обеспеченностью 10 %

Значи-
тель ный

C
1 Уровень затопления обеспечен-

ностью 10 % или граница донных 
и прибрежных подвижных формам 
рельефа

C
2

Уровень затопления обеспеченностью 
20 % или граница донных и прибрежных 
подвижных форм рельефа

Высо-
кий D

1 Бровки русла D
2 Бровки русла

Неопреде-
ленный E

1

Понижения, затопляемые
склоновыми водами E

2

Понижения, затопляемые склоновыми 
водами

Аварийный F
1

Риск затопления при авариях ГТС F
2

Риск затопления при авариях ГТС

Методология зонирования паводкоо-
пасных территорий заключается в постро-
ении для различных створов зависимостей 
математического ожидания ущерба эталон-
ному объекту от высотных отметок мест-
ности [9]. В качестве эталонного принято 
одно из наиболее распространенных видов 
зданий индивидуальной застройки – од-
ноэтажное каменное облегченное в совер-
шенно удовлетворительном состоянии. В 
результате экспериментального зонирова-

ния установлена необходимость выделения 
шести зон. В то же время в створах со зна-
чительной амплитудой максимальных уров-
ней для большей дифференциации (что 
особенно важно при страховании) целесо-
образно выделение внутри зон подзон – А 
и Б. В табл. 3 представлены стандартные 
значения (для эталонного объекта) мате-
матического ожидания ущерба на границах 
предлагаемых зон и подзон. 

Таблица 3

Нормативы для установления границ зон вероятного ущерба

Зоны Подзоны

Математическое ожидание ущерба от наводнений эталонному
объекту на границах зон, %

нижняя граница верхняя граница

1 1-А Не устанавливается 0,05
1-Б 0,05 0,08

2 2-А 0,08 0,15
2-Б 0,15 0,25

3 3-А 0,25 0,50
3-Б 0,50 0,80

4 4-А 0,80 1,30
4-Б 1,30 2,10

5 5-А 2,10 3,00
5-Б 3,00 4,00

6 6-А 4,00 5,60
6-Б 5,60 Не устанавливается
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На рис. 2…3 представлены примеры зонирования территорий населенных пунктов 
Забайкальского края – г. Нерчинск и с. Улеты.

Рис. 2. Зонирование территории г. Нерчинск в экономических показателях риска 
затопления паводковыми водами р. Нерча

Рис. 3. Зонирование территории с. Улеты в экономических показателях риска
затопления паводковыми водами р. Ингода
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КАТАСТРОФИЗМ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ ГЕОЛОГО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТИПОВ РУДНЫХ
ЭНДОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

CATASTROPHISM – CRITICAL STAGE IN
FORMATION OF GEOLOGICAL ECONOMIC
TYPES OF ORE ENDOGENIC DEPOSITS

Рассмотрена рудно-магматическая система с 

позиций непрерывно-прерывистого течения геоло-

гических процессов. Обоснована идея необходи-

мости этапа катастрофизма как обязательного при 

образовании любых геолого-промышленных типов 

эндогенных месторождений, особенно крупных и 

уникальных. Показано, что природа катастрофи-

ческих явлений комплексная, при участии внезем-

ных факторов, будирующих и инициирующих эндо-

генную активность и рудно-магматический процесс. 

Даны практические рекомендации по установлению 

разномасштабного катастрофизма в геологической 

летописи месторождений с позиций синергизма 

Ключевые слова: рудно-магматическая систе-
ма, катастрофизм, природа оруденения

The study considers the ore magmatic system from 

the point of continuous and interrupted flowing of 

geological processes. The idea of the necessity of cata-

strophism stage as critical in formation of any geologi-

cal commercial types of endogenic deposits (especially 

large-scale and unique ones) is supported. The study 

shows that the nature of the catastrophic phenomena 

is complex and is ac-companied by subterranean fac-

tors stimulating and initiating the endogenic activity 

and ore mag-matic process. Practical recommendations 

are provided for determining catastrophism of various 

scales in geological chronicles of deposits from the posi-

tion of synergism

Key words: ore magmatic system, catastrophism, 
nature of mineralization

Одной из наиболее дискуссионных и об-
суждаемых тем учения о рудных мес-

торождениях является их генезис, природа 
оруденения. Традиционно неоднозначны 
взгляды исследователей на основные со-
ставляющие рудообразующего процесса, 
причин повышенных и высоких концентра-
ций элементов на достаточно ограниченной 
площади: это источники рудного вещества, 
способы его транспортировки, условия и 
особенности концентрирования в местах 
рудолокализации. Широк круг представ-
лений о причинах промышленных концен-
траций вещества на небольших площадях, 
их глубинность [6]. 

Существуют разные взгляды по каждо-
му из составных компонентов формирую-
щегося месторождения, вплоть до фантас-
тических, как-то привнос рудного вещества 
из космического пространства. Принци-
пиальным является установление направ-
ленности процесса рудообразования и оп-
ределение пути развития: эволюционный 
(непрерывный и постепенный) или преры-
вистый (пунктуализм, катастрофизм). 

Особенно дискуссионна природа круп-
ных и уникальных месторождений: разви-
ваются ли они по особым законам, редким 
сочетаниям благоприятных факторов или 
такие объекты не выходят за рамки сущес-
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твующих рядовых схем рудообразования, 
отличаясь лишь количественными пока-
зателями. Возможны ли и повторяемы ли 
уникальные месторождения в истории Зем-
ли или такие объекты штучные? [13; 14]. 

Анализ геолого-структурных и гене-
тических особенностей месторождений 
и особенно крупных объектов позволяет 
уверенно говорить о непременном участии 
в их формировании фазы катастрофизма 
земного или внеземного происхождения, 
которые в различной степени проявлены в 
летописи месторождений. 

В настоящей работе развивается идея 
участия катастрофизма как стимулято-
ра процесса рудонакопления или триггера 
(спускового крючка) эндогенной активнос-
ти при формировании месторождений, осо-
бенно крупных и уникальных. 

Понятие «катастрофа» в переводе с 
греческого означает переворот, перелом-
ное важное событие, решающее какое-
либо явление. Геологические катастро-
фы разноранговые и разномасштабны, от 
глобальных, наиболее ярких, нашедших 
отражение в геологической летописи, до 
местных, локальных типа слойков в сло-
истой серии, которые рассматриваются 
как «скачки» в седиментационном процес-
се. В этой связи уместно подчеркнуть, что 
широко распространенная горизонтальная 
слоистость, обычно рассматриваемая как 
признак спокойной седиментации в осадоч-
ных бассейнах, не отвечает действительно-
му положению, поскольку при спокойной 
седиментации слоистость не проявилась 
бы вообще, а между составными частями 
породы (например, песчаник и алевролит) 
были бы плавные переходы. В данном слу-
чае слойки в горизонтальной слоистости 
отвечают «скачку», вызванному периоди-
чески появляющемуся гидродинамическо-
му удару (взрывному явлению, включая 
атмосферу), после которого происходит 
мгновенное осаждение взвешенного мате-
риала и образование слоя. Такую текстуру 
можно наблюдать в массиве выпавшего, 
уплотняющего снега в городской черте.

Катастрофами называют скачко-
образные изменения, возникающие в виде 

внезапного ответа (реакции) системы на 
плавные изменения (количественные и 
качественные) внешних условий [1]. Это 
переход из одного устойчивого состояния в 
другое, новое равновесное состояние безот-
носительно к масштабу явления. При этом 
происходят как количественные, так и ка-
чественные изменения. Сюда не относится 
обыденное понимание катастроф, связан-
ных со стихийными бедствиями (ураганы, 
наводнения и др.), приводящими к массо-
вой гибели людей [12]. 

Идеи катастрофизма в историко-геоло-
гическом развитии Земли воспринимались 
неоднозначно на различных этапах. Катас-
трофические представления и идеи, ярким 
представителем которого был французский 
ученый Ж. Кювье, сменились эволюцион-
ными направлениями и концепцией эво-
люционизма Ж.Б. Ламарка, Ч. Ляйеля и 
далее Ч. Дарвина. Спор же сторонников и 
противников этих идей шел с переменным 
успехом и вошел в историю геологии как 
один из «Великих геологических споров». 

Катастрофизм теперь не воспринима-
ется как нечто реакционное. В настоящее 
время в связи с развитием новых идей в 
естествознании (прежде всего, физике), 
интерес к катастрофизму и катастрофи-
ческим явлениям значительно возрос и по-
лучил несколько иную направленность, и в 
геологии народилась новая теоретическая 
база, позволяющая с иных позиций подой-
ти и оценить такое аномальное явление, как 
концентрированное состояние в земных не-
драх химических элементов, относительно 
их естественного рассеянного состояния. 
Такой базой является математическая те-
ория катастроф (благодаря усилиям, пре-
жде всего, французского математика Р. 
Тома), увязывающаяся с нелинейными и 
неравновесными процессами, приведшими 
к появлению целого ряда новых дисциплин 
и новых направлений в науке (нелинейная 
геофизика, нелинейная металлогения, не-
линейная геодинамика и др.)[11]. 

Нелинейность и катастрофизм про-
являются от атомарного уровня (скачко-
образное изменение энергии атома при 
квантовых переходах, переходах из одного 
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устойчивого состояния в другое – новый 
энергетический уровень) до Вселенского 
(зарождение планетных систем вследс-
твие, например, катастрофического Боль-
шого взрыва – взрыва Сверхновой после 
квазиравновесного развития). Неоднород-
ность же в процессе развития порождает 
новый порядок, под внешним воздействием 
и особый класс упорядоченных пространс-
твенно-временных структур, названных И. 
Пригожиным диссипативными. В развитии 
(эволюции) одной и той же системы могут 
возникать несколько диссипативных струк-
тур, а выбор одной из них происходит под 
действием флуктуаций компонентов, обра-
зующих систему. 

В историко-геологическом направ-
ленном развитии Земли весьма важным 
является установленная разнопорядковая 
цикличность – квазипериодическое (не-
линейное) повторение стадий развития, 
последовательность событий и переход в 
которых осуществляется прерывисто. Сре-
ди них В.Е. Хаиным обоснованы наиболее 
крупные тектонические циклы под назва-
нием циклов Вилсона, Бертрана и Штиле 
[2]. 

Циклы Вилсона отражают период 
времени геологического развития супер-
континентов от момента их зарождения до 
времени распада или промежуток времени 
от образования нового океанического бас-
сейна до его закрытия. Этот промежуток 
времени оценивается 500…600 млн лет по 
В.Е. Хаину [19], а эпохи распада супер-
континентов благоприятствуют, например, 
взрывам (катастрофическим скачкам) раз-
нообразия органической жизни и способс-
твуют появлению ведущих эпох образова-
ния минерального сырья, в частности, эпох 
нефтеобразования. 

Циклы Бертрана выделены на основе 
анализа раскрытия и последующего закры-
тия окраинных морей и превращению их в 
складчатые (складчато-покровные) горные 
сооружения, сопровождаемые метамор-
физмом и гранитизацией. Широко извес-
тны пять циклов Бертрана: байкальский, 
каледонский, герцинский, киммерийс-
кий и альпийский, продолжительностью 

150…200 млн лет [2], что в целом уклады-
вается в Галактический год продолжитель-
ностью (по разным оценкам) в 160…220 
млн лет. Со становлением этих циклов свя-
зываются и одноименные минерагеничес-
кие эпохи, и образование крупных и уни-
кальных объектов. 

Циклы Штиле отвечают орогеничес-
ким фазам, выделенным Г. Штилле, число 
которых оценивается 20…40. И несмотря 
на возникшую позднее серьезную критику 
этой концепции, реальность существова-
ния таких циклов не подлежит сомнению 
[2], а длительность циклов составляет 30 
млн лет. Н.Л. Добрецов назвал такую цик-
личность главной геологической периодич-
ностью. 

Нередко отдельные орогенические 
фазы Штилле выделяют в качестве завер-
шающих этапов развития циклов Бертрана 
и Вилсона, т.е. завершение одного и по-
явление нового цикла происходит скачко-
образно. Под тектоническими эпохами и 
фазами подразумевают интервалы непро-
должительного – первые млн лет времени, 
отвечающие их существенному усилению 
интенсивности и перестройке структурно-
го плана складчатых систем [19]. На этот 
промежуток времени падает и интенсивное 
минералообразование. Кроме этих масш-
табных циклов выделяется и другая мно-
гообразная цикличность – от первых млн 
лет до циклов Солнечной активности, сре-
ди которых наиболее значимый 11-летний, 
а также циклы Миланковича, вызванные 
изменением наклона оси вращения Земли и 
изменением климата. 

В непрерывно-прерывистой цепи раз-
вития геологических событий встает вопрос 
о их продолжительности в масштабе геоло-
гического времени и самом понятии «собы-
тие» (как катастрофического явления). 

П.И. Гретенером предложено под «со-
бытием» понимать процесс, занимающий 
не более одной сотой от общей продолжи-
тельности рассматриваемого промежутка 
геологического времени, поскольку на лю-
бом графике отрезок, равный одной сотой 
шкалы времени, будет не больше толщины 
карандашной линии, и следовательно, со-
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бытие будет выглядеть скачком [5], т.е. 
представляется возможным фиксировать 
катастрофу. Продолжительность катастро-
фического события в геологических процес-
сах самая разнообразная (первые минуты в 
землетрясениях до млн лет в тектонических 
эпохах, а в квантовых процессах продол-
жительность оценивается на нанноуровне). 

Происхождение крупномасштабной 
цикличности связывается не только с глу-
бинными геодинамическими процессами, 
протекающими в тектоносфере Земли, но и 
с процессами, протекающими в Галактике, 
например, кометными бомбардировками 
Земли – струйными потоками (спиральны-
ми рукавами) Галактики, имеющими ква-
зипериодический характер. Космический 
фактор здесь рассматривается как триг-
гер – спусковой механизм эндогенной ак-
тивности планеты Земля. Так, смена бай-
кальского цикла каледонским, равно как 
и смена герцинского этапа киммерийским 
связаны с сильной кометной бомбардиров-
кой [2]. 

Между тем в геологической науке все 
более укрепляется мысль, высказанная ве-
ликим российским естествоиспытателем 
В.И. Вернадским (1934), что «Землю сле-
дует рассматривать как Галактический объ-
ект, только тогда будут поняты полностью 
геологические процессы, происходящие на 
ней». 

Катастрофизм и рудообразование. 
Историко-геологический анализ матери-
алов как отдельных рудных районов, так 
и крупных регионов показывает, что ка-
тастрофизм и эволюционизм – процессы 
взаимосвязанные, а само непрерывно-пре-
рывистое развитие является нормальным 
явлением вообще, хотя фаза катастрофиз-
ма более кратковременная и в геологичес-
кой летописи выражена наиболее рельефно 
и чаще всего фиксируема в геологических 
объектах. 

Подобный характер течения геологи-
ческих процессов (непрерывно-прерывис-
тый) устанавливается в большинстве руд-
ных провинций и месторождений, прежде 
всего, в виде зональности и ярусности ору-
денения, обусловленное существованием 

двух или более вертикальных интервалов 
с промышленным оруденением (разно-
ярусные полихронные, флюидно-гидротер-
мальные колонны), где на разных гипсо-
метрических уровнях могут развиваться 
разнотипные рудные формации. Смена 
рудной минерализации (особенно со сме-
ной структурных этажей) отвечает пере-
ломным этапам (бифуркациям) в эволю-
ционном развитии рудно-магматических 
систем и непосредственно связано с фазой 
катастрофизма или тяготеет к ней, что на-
ходится в соответствии с современной те-
орией природных катастроф, т.е. резкие 
переходы квазистабильных систем в новое 
равновесное состояние (неадекватные пре-
дыдущему). 

Скачкообразное (прерывистое) тече-
ние флюидно-магматических систем оп-
ределяется прерывистостью изменений 
термодинамических параметров (поми-
мо внешней среды) и, прежде всего, за-
висит от основного компонента флюидов 
– воды, структура которой (как показа-
но многочисленными работами физиков 
и экспериментаторов – геохимиков) при 
возрастании температуры от 0 до 500 °С 
скачкообразно меняется, а следователь-
но, меняются растворимость минералов, 
константы диссоциации различных элек-
тролитов, характер и ход взаимодействия 
гидротермального раствора с вмещающей 
средой и др. Подобное (прерывистое) тече-
ние рудообразующей системы происходит 
и при изменении давления, приводящего к 
периодическому, взрывному «вскипанию» 
растворов и массовому осаждению рудно-
го вещества, в режиме обратных связей, 
при достижении самоорганизующей кри-
тичности, т.е. такого состояния в системе, 
когда ее управляющий параметр достигает 
критического значения, после которого на-
чинается лавинообразное течение процесса 
(мгновенный сброс излишней энергии). 
Появление аномально сильного события 
(катастрофы) обусловлено синергетичес-
ким эффектом (кооперативным действием 
множества факторов в динамической сис-
теме), а центральным звеном синергетики 
является самоорганизация. 
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Скачкообразный перепад давления 
воды и газа в движущемся к поверхности 
магматическом расплаве приводит к обра-
зованию флюидно-эксплозивных (взрыв-
ных) брекчий, являющихся показателем 
резких изменений устойчивых состояний, 
т.е. являются катастрофическим событи-
ем. Такие брекчии («рудоносные брекчи-
евые сооружения эксплозивные») по [18] 
встречаются на многих месторождениях 
Мира, в том числе крупных, и на террито-
рии Забайкалья, в частности, они отмече-
ны на уникальном золоторудном месторож-
дении «Балей». 

К катастрофическим признакам может 
быть отнесен и ликвационный распад (рас-
слоение) расплава при соответствующих 
концентрациях и температуре. Согласно 
магматогенно-ликвационной концепции, 
такой распад осуществляется также мгно-

венно (эффект катастрофизма) и происхо-
дит во всем объеме магматической камеры 
и является необратимым. В момент распа-
да расплав представлен сверхтекучими не-
смешивающимися жидкостями, которые 
находятся в режиме самопроизвольного 
турбулентного движения за счет стремле-
ния системы к минимуму свободной повер-
хностной энергии [9]. 

Элемент катастрофизма устанавлива-
ется при формировании уникального мед-
ного объекта Удокан, что фиксируется в 
рудоносном горизонте массовым образова-
нием «сейсмогенных» песчаников (извест-
ковистых конгло-брекчий), отсутствующих 
преимущественно до и после образования 
рудных залежей [15], а также региональ-
ным фактором, имеющим внеземное про-
исхождение (см. рисунок). 

Изменения в состоянии удоканской серии на рубеже формирования Удоканского 
месторождения (треугольник), точки – «шлейф» проявлений меди

Одним из ярких признаков скачкооб-
разного развития (в соответствии с теори-
ей катастроф) геологических процессов, но 
более масштабного уровня являются несо-
гласия и, прежде всего, угловые, что послу-
жило выдающемуся немецкому тектонисту 
Г. Штилле основанием выделить основные 
орогенические фазы («Каноне» Штиле и 
рассмотренные циклы Штилле) в фане-
розойских разрезах континентов (1924). 

Фазам канона Штилле отвечают установ-
ленные короткие (1-2 млн лет) импульсы 
резкой активизации магматической и тек-
тонической активности, т.е. время внедре-
ния гранитоидов отражают эпохи тектони-
ческих перестроек и горообразование[20], 
совпадающие с фазами складчатости 
Штилле. Следует подчеркнуть, что фаза 
катастрофизма в развитии эндогенных 
флюидно-рудно-магматических, мантий-
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ных и мантийно-коровых системах менее 
продолжительная, но наиболее продук-
тивная, а сами рудные системы в процес-
се своей самоорганизации через некоторое 
время достигают критического состояния 
(самоорганизующая критичность), после 
чего начинается массовое рудоотложение 
(рудные столбы или бонанцы, например), 
спусковым крючком (триггером) которому 
является фаза катастрофизма, земного или 
внеземного происхождения [8]. 

Распознавание катастрофизма и 
связанного с ним оруденения в геологи-
ческой летописи. Признаки катастрофи-
ческих событий в геологической летописи 
фиксируются на региональном (глобаль-
ном) и локальном уровнях. Следствием же 
кратковременных глобальных катастро-
фических событий, выделяемых, прежде 
всего, в слоистой оболочке Земли, явилось 
новое научное направление – событий-
ная стратиграфия, оперирующая ве-
щественными проявлениями относительно 
кратковременных событий: биотические 
(великие и малые вымирания), седимен-
тологические (катастрофиты-темпеститы, 
турбидиты, «черные» сланцы и др.), геохи-
мические (иридиевая аномалия, изотопные 
отношения серы, кислорода, углерода и 
др.), тектонические (фазы орогенеза и уг-
ловые несогласия), космические (импакти-
ты, планарные структуры и др.), эвстани-
ческие (мировые трансгрессии и регрессии, 
кривые Вейла), позволяющие проводить 
широкие стратиграфические сопоставле-
ния (совместно со сейсмостратиграфией), 
уточнять и детализировать стратиграфи-
ческие сопоставления [4], а вместе с тем и 
процессы рудообразования. 

Для Забайкальского региона наиболее 
продуктивным является позднеюрская ме-
таллогеническая эпоха (и магматизм), что 
можно испльзовать как один из поисковых 
критериев. К этому рубежу тяготеют, пре-
жде всего, месторождения золота, приуро-
ченные к региональной структуре – Мон-
голо-Охотскому тектоническому шву или 
находящиеся в зоне его влияния. 

Коренные преобразования особенно 
продуктивны по периферии крупных кра-

тонов, где существуют условия длительного 
и унаследованного развития с периодичес-
кими всплесками (спазмами) эндогенной 
энергии, сопровождаемой высоконасыщен-
ными различными полезными компонента-
ми растворами. 

Особо следует остановиться на ано-
мальном регионе по юго-восточному об-
рамлению Сибирского кратона в области 
Байкало-Станового полициклического 
рифтогенного пояса, устойчиво и дли-
тельно развивающегося с раннего докем-
брия. Крупные перестройки, начавшиеся 
здесь, по крайней мере, около 2,0 млрд лет 
назад, продолжаются и поныне в пределах 
современного Байкальского рифта. Осо-
бый интерес представляет часть Байкало-
Станового рифтогенного пояса Забайкаль-
ского севера, где периодически появлялись 
крупные и уникальные объекты различных 
полезных ископаемых. Это докембрийские 
Удоканское медное и Катугинское редко-
металльное месторождения, Чинейский 
поликомпонентный габбро-норитовый рас-
слоенный лополит, уникальные калиевые 
протуберанцы-сынныриты верхнего палео-
зоя, мезозойская перестройка, сопровож-
давшаяся появлением высококачественных 
углей с метаном рифтогенных грабенов, а 
также обнаруженное здесь единственное 
пока в мире уникальное камнесамоцветное 
сырье – чароиты Мурунского массива. 

Список необычных и крупных объек-
тов Забайкальского севера этим не ограни-
чивается. В регионе следует ожидать наход-
ки новых крупных и нетрадиционных здесь 
объектов, каковыми могут быть месторож-
дения, связанные с основным, ультраос-
новным и щелочным магматизмом, прежде 
всего, хромитовые объекты, алмазоносные 
кимберлитовые трубки, редкометалльные 
карбонатиты и месторождения углеводо-
родного сырья (прежде всего, метана). 

Итоги изложенного сводятся к сле-
дующему: 

1) в непрерывно-прерывистой цепи 
эволюционного развития геологических 
процессов и рудно-магматических систем 
фаза катастрофизма наиболее ярко выра-
жена и диагностируема, а катастрофизм 
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– обязательное звено развития. Непре-
рывно-прерывистое течение геологических 
процессов подтверждается магматизмом 
и вулканизмом, тектоно-магматической 
активностью и формированием речных 
террас и многое другое, что отчетливо под-
черкивает, что между эволюционизмом и 
катастрофизмом нет никаких противоре-
чий и, более того, как отмечает акад. В.Е. 
Хаин, «недооценка роли скачков, катаст-
рофических явлений делает более плоским 
наше видение геологической истории, сво-
дя его к скучному униформизму»; 

2) фаза катастрофизма – обязатель-
ный и важный компонент рудно-магмати-
ческого процесса, особенно при формиро-
вании крупных и уникальных объектов. 
Очевидно, одним из первых, кто обратил 
внимание на участие катастрофизма в об-
разовании месторождений, был первый 
российский ученый-естествоиспытатель 
мирового значения М.В. Ломоносов. До-
статочно привести его работу «Слово о 
рождении металлов от трясения Земли», 
опубликованную в 1757 г. А известный рос-
сийский ученый-тектонист чл.-корр. РАН 
В.В. Белоусов констатировал, что М.В. 
Ломоносов был катастрофистом [12]. В 
настоящее время устанавливается законо-
мерная связь сейсмогенных и минерагени-
ческих структур во многих регионах Мира, 
что позволило выделить новое научное на-
правление – «сейсмоминерагения» (Ю.К. 
Щукин, 2001); 

3) катастрофические геологические 
события могут быть регионального (гло-
бального) и локального характера. Первые 
проявлены и выражены металлогенически-
ми эпохами и провинциями в соответствии 
с известными тектоническими циклами и 
фазами орогенеза (вспышка, например, 
вулканизма на границе перми и триаса и 
др.). Фиксируются «переворотами» струк-
турно-тектонического характера (резкие 
угловые несогласия), биотическими и кос-
мическими факторами (резкая смена орга-
нических остатков, кольцевые структуры, 
тектиты и др.);

4) локальные (и местные) геологичес-
кие события катастрофического характе-

ра проявлены в пределах рудных полей и 
месторождений и фиксируются в геологи-
ческой летописи (разрезах) седиментаци-
онными (перерывы в осадконакоплении, 
катастрофиты и др.) и геохимическими 
(«запрещенные» ассоциации элементов и 
др.) факторами, а также проявлены на 
микроскопическом уровне («шоковый» 
кварц, планарные структуры и др.); 

5) причины катастрофических гео-
логических событий комплексные, коопе-
ративные (эффект синергизма, синерге-
тическая модель природных катастроф). 
Массовое, обвальное рудоотложение свя-
зано с уровнем самоорганизующейся кри-
тичности и носит пульсационный характер 
(эффект «кипячего чайника»). В процессе 
самоорганизации рудообразующего про-
цесса минералообразование достигает кри-
тического состояния, после которого начи-
нается лавинообразное осаждение (рудные 
столбы и др.). 

Рудоносная система – система синер-
гетическая, а процесс неравновесный, осу-
ществляется при условии внешних потоков 
энергии (импульсный, катастрофический) 
и является самоорганизующимся. Побуди-
тельными причинами движения вещества, 
наряду с гравитационной неустойчивостью, 
является разность химических потенциалов 
системы. Показано (Ю.В. Казицин, 1973), 
что флюид в потоке метасоматизирующей 
среды меняется скачкообразно-кардиналь-
но изменяются все его физико-химические 
свойства, т.е. в процессе эволюции такой 
системы может быть несколько точек би-
фуркаций, определяющих границы зон – 
слоев в полизональной структуре и подчер-
кивает фактор катастрофизма на породном 
уровне; 

6) время проявления катастрофичес-
кого события разное. От первых минут 
(землетрясениия) до первых миллионов 
лет (рифтообразование [10], спрединг, 
орогенез и др.). Периодичность события 
также разная (годы – солнечная актив-
ность; миллионы лет – прохождение пла-
нет Солнечной системы через спиральные 
рукава Галактики); 

7) кратковременные катастрофичес-
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кие события (например, землетрясения) 
носят триггерный эффект («спусковой» 
крючок), за которым следует более продол-
жительная фаза и, в частности, эндогенная 
активность Земли, носящая пульсацион-
ный характер; 

8) поисковые критерии и признаки ка-
тастрофических геологических событий и 
оруденения могут иметь региональный ха-
рактер, указывающий на возможное ору-
денение (металлогенические эпохи) или 
узкий временной интервал (например, поз-
днеюрский магматизм – встряска для боль-
шей территории Восточного Забайкалья) 
и локальный характер, носящий прямое 
указание на оруденение (флюидно-экспло-
зивные брекчии для юрского магматизма 
Забайкалья или «сейсмогенные» песчаники 
для медного оруденения Удоканского райо-
на); 

9) прикладное направление катас-
трофизма устанавливается при анализе 
рудно-магматических систем, имеющих 
непрерывно-прерывистое развитие, что 
сказывается на зональности и ярусности 
оруденения (оценка последнего на глубину 
и фланги). Смена рудной минерализации 
отвечает переломным этапам и бифуркаци-
ям в эволюционном развитии рудно-магма-
тических систем, а минерализация непос-
редственно связана с фазой катастрофизма 
или тяготеет к ней. Поисковые же призна-
ки (прямые или косвенные) катастрофиз-
ма несут свои особенности в конкретных 
рудоносных провинциях, рудных узлах и 
рудных полях. 

Особенно благотворное влияние ка-
тастрофизма на современном лике Земли 
подчеркивается регенерацией углеводо-
родного сырья. Так, в нефтегазоносном 
районе Предкавказья после землетрясений 
начинают фонтанировать скважины после 
длительного покоя, что позволяет говорить 
о неисчерпаемости вообще углеводородного 
сырья в активных зонах Земли. После силь-
ных землетрясений, будируемых космосом, 
активно происходит отрыв «капельниц» 
(плюмов) от границы внешнего ядра Зем-
ли, которые в последующем активизируют 
рудно-магматические системы; 

10) уровни проявления катастрофи-
ческих событий различны и фиксируются 
на микроуровне и в масштабе Вселенной, 
что отвечает делимости (фрактальности) 
материального мира вообще. Переход с од-
ного уровня на другой – скачкообразный, 
по достижении состояния бифуркации. На 
микроуровне наиболее показательны пре-
рывистые скорости вступления в химичес-
кую реакцию одной и той грани кристалла 
(топохимические реакции) и мгновенно 
происходящие явления, вызванные им-
пульсными, механическими (при дробле-
нии) воздействиями и сбросом внутренних 
напряжений (непрерывно-прерывистый 
процесс протекания реакций зародышеоб-
разования в минералах). 

Эффект катастрофизма устанавлива-
ется при сочетании высокого давления и 
сдвиговых деформаций, когда происходит 
резкое ускорение процессов диффузии, 
резкое снижение барического барьера фа-
зовых переходов и образование термоди-
намически несовместимых фаз (эффект 
Бриджмена). При достижении критичес-
ких значений термодинамических парамет-
ров происходит мгновенный переход меха-
нической энергии в тепловую, что приводит 
к «геологическому взрыву» (Ф.А. Летни-
ков, Ю.Н. Авсюк, 2008). Периодическая 
смена знака динамических напряжений 
приводит к скачкообразному (и мгновен-
ному) осаждению рудного вещества, осо-
бенно в резонансных зонах, учитывая вол-
новую природу напряжений. 

Проявляется здесь и разная актив-
ность граней вступления в химическую 
активность из-за различия распределения 
дефектов (поверхностных и внутренних) 
в теле кристаллов (А.Г. Булах, 1998; В.И. 
Ревнивцев и др., 1982). На этом же уров-
не происходит и самопроизвольная агре-
гация малых частиц, в том числе полезных 
компонентов (эффект синергизма), или 
собирательная перекристаллизация и пе-
рераспределение химических примесей, в 
чем проявляется благотворное проявление 
катастрофизма. Показателен здесь и ска-
чок в растворимости микропримесей в мик-
рокристаллах (Б.М. Шмакин и др., 1990) 
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и вообще, особое поведение минералов в 
микропримесях (чем меньше зерно, тем 
больше его удельная поверхность). 

На региональном же уровне проис-
ходит формирование металлогенических 
эпох в соответствии, например, с канонами 
Штилле. 

Сущность изложенного может быть 
предложена в виде научной идеи в следу-
ющей формулировке: «Этап катастро-
физма – обязательный (инициальный) в 
становлении рудообразующей системы 
и последующим образовании эндогенных 
месторождений, особенно крупного и 
уникального масштаба». 

Порожденная катастрофизмом рудно-
флюидно-магматическая система в процес-
се своего развития приводит к образованию 
рудного месторождения на разных геолого-
структурных этажах земной коры.

Алгоритм поисково-оценочных работ 
на эндогенное оруденение с привлечением 
идей катастрофизма может быть показан 
на примере В. Забайкалья (лист М-50): на 

региональном уровне благоприятным с воз-
можным оруденением (Аu, редкие метал-
лы) является металлогеническая эпоха 
(идеальная граница юра-мел), связанная 
с активным магматизмом кукульбейского 
и шахтаминского гранитоидных и нерчинс-
козаводского дайкового комплексов (сред-
няя-поздняя юра), проявившихся в период 
стратиграфического и структурного несогла-
сий (средняя юра – нижний мел). Успешны-
ми здесь могут быть геофизические методы 
при проведении объемного глубинного кар-
тирования и дистанционные методы. 

На локальном уровне из прямых при-
знаков катастрофизма следует использо-
вать эксплозивно-эруптивные брекчии, 
наличие сульфидной и редкоземельной 
минерализации, а на микроскопическом – 
планарные структуры и степень волнового 
и мозаичного погасания в кварцах, т.е сте-
пень контрастности исследуемых объектов 
может быть надежным поисковым призна-
ком. 
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ДИАГНОСТИКА ГИДРОАГРЕГАТОВ
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ
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EXPLOITATION, SPECIALISTS,
STRENGTH OF HYDRO-UNIT, 
MECHANICAL CHARACTERS, CAUSES
DESTRUCTIONS, RECOMENDATIONS 

Статья посвящена вопросам обеспечения безо-

пасной эксплуатации уникального энергетического 

оборудования на больших гидроэлектростанциях. 

Рассматриваются причины катастрофической ава-

рии 17 августа 2009 г. и механическая прочность 

конструкционных материалов. Приводятся реко-

мендации 

Ключевые слова: гидроэлектростанция, ка-
тастрофа, диагностика

The article is devoted to questions of securing work 

of big important energy equipment. It is investigated by 

the reasons of the catastrophical wreck on the 17th Au-

gust, 2009 and a mechanical strength of construction 

materials. The recommendations are made 

Исследования в области технической 
диагностики обусловлены тем, что 17 

августа 2009 г. на р. Енисей возле г. Сая-
ногорск на самой большой из четырёх в Си-
бири Саяно-Шушенской ГЭС (далее – СШ-
ГЭС) (табл. 1) во время работы вышли из 
строя гидроагрегаты, разрушен и затоплен 

машинный зал, утонули 75 человек – эта 
катастрофическая авария является второй 
по величине в новейшей истории России 
после Чернобыльской атомной на Украине; 
36 млрд руб. требуется на восстановление 
СШГЭС (г. «Ведомости»; http://lenta.ru/
news/2010/02/27/rebuilding/). 

Таблица 1

Характеристики четырёх самых больших ГЭС в Сибири

Название ГЭС, год ввода 
в эксплуатацию Река

Напор
воды, м

Ёмкость
вдхр, км3

Мощность
ГЭС, МВт

Годовая 
выработка, кВт·ч

Саяно-Шушенская, 2000 Енисей 194 31 6400 23,4·109

Усть-Илимская, 1979 Ангара 91 60 4300 22·109

Красноярская, 1971 Енисей 101 73 6000 20·109

Братская, 1967 Ангара 106 170 4100 23·109

   На рис. 1 представлена СШГЭС (вид 
сверху) [1; C. 9]. Бетонная плотина изго-
товлена цилиндрической формы с радиусом 
по верхней грани 600 м, длиной по гребню 
1074,4 м и шириной 25 м, с шириной по ос-
нованию 110 м, максимальной высотой 242 

м. Для ремонтных работ на плотине имеют-
ся два козловых крана грузоподъёмностью 
по 500 тс каждый. Выше плотины – зерка-
ло водохранилища (верхний бъеф), ниже 
плотины – р. Енисей (нижний бъеф), сле-
ва находится водосбросная часть плотины, 

Key words: hydropower station, catastrophe, diag-
noses 
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справа – 10 гидротурбинных круглых во-
доводов, вдоль плотины внизу расположено 
здание гидроэлектростанции – машинный 
зал, в котором установлены 10 гидроагре-
гатов. Один гидроагрегат состоит из гидро-

турбины и гидрогенератора. Начало стро-
ительства СШГЭС – 1963 г. Расход воды 
– 3500 м3/с. Давление на материковый 
блок от водохранилища, бетонной плотины 
и 10 гидроагрегатов составляет 31042.106 тс. 

Рис. 1. Саяно-Шушенская ГЭС (вид сверху)

На рис. 2 приведены в разрезе плоти-
на, водовод (трубопровод) и машинный 
зал, в котором на одном вертикальном валу 

– гидротурбина и гидрогенератор [1; С. 
11]. 

Рис. 2. Разрез плотины, водовода (трубопровода) и машинного зала

На рис. 3 показан машинный зал в раз-
резе больше и нагляднее, чем на рис. 2 [1; 
C. 14]. Диаметр водовода (6) равен: 7,5 м 
– внутренний и 10,76 м – наружный. 

Все десять гидроагрегатов СШГЭС име-
ли три уровня защиты: основные, резер-

вные и гидромеханические, действующие 
на отключение гидроагрегата [1; C. 16]. 
Все три защиты выполнены неправильно, 
так как были подключены к самой электро-
станции.

В табл. 2 приведена квалификация от-
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ветственных специалистов СШГЭС, из 19 
человек лишь 2 инженера-механика [1; C. 
114]. Последние при эксплуатации СШГЭС 

по должности не имеют отношения к меха-
нической прочности деталей энергообору-
дования. 

Рис. 3. Разрез машинного зала и круглого водовода (6) 
с наружным диаметром 10,76 м:

18 – гидротурбина, 21 – гидрогенератор
Таблица 2

Квалификация ответственных лиц на СШГЭС 

№
п/п

Квалификация специалиста
Кол-во 
человек

Должность

1
2
3
4
5

6

7
8

9

10

11

Инженер-электрик
Инженер (специальность инженер-электрик)
Техник-электрик
Инженер-гидроэлектроэнергетик
Инженер (специальность инженер- 
 гидроэлектроэнергетик) 
Инженер (специальность инженер- 
 теплоэнергетик)
Инженер-строитель-гидротехник 
Образование – высшее военное 
 (специальность радио-технические, 
 радиолокационные устройства)
Канд. экон. наук (специальность
 конструирование и производство
 радиоаппаратуры)
Инженер-механик (специальность 
 автомобильная техника)

Инженер (специальность инженер-механик) 

8
2
1
1
1

1

1
1

1

1

1

Зам. начальника службы 
экономической безопаснос-
ти и режима руководитель 
бизнес-единицы 
«Производство» ОАО 
«РусГидро»

     Исходными причинами катастрофы на 
СШГЭС эксперт парламентской комис-
сии [2] академик РАН О.Н. Фаворский, 
руководитель секции энергетики, отдела 

энергетики, машиностроения, механики и 
процессов управления РАН считает следу-
ющие: 
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«1) эксплуатация с превышением до-
пустимых вибраций агрегата № 2;

2) отсутствие контроля за состоянием 
крепежа шпилек в агрегате; (по п. 1 и п. 2 
– низкий уровень квалификации персона-
ла и превалирование стремления к доходу 
над безопасностью);

3) не сработала система автоматики 
– не было независимого электропитания и 
расположения её вне опасной зоны (закры-
тие заслонок вручную);

4) практически не было квалифициро-
ванного контроля (после ремонта вибрации 

В деталях постепенно увеличивались 
во времени необратимые остаточные плас-
тические перемещения, материал деталей 
после площадки текучести испытывал уп-
рочнение, а затем деформации происходи-
ли в наиболее ослабленном (одном) месте, 
постепенно уменьшалась площадь попереч-
ного сечения детали и ввиду динамических 
условий работы деталей ГА-2 произошло 
неожиданно, мгновенно, буквально за се-
кунды катастрофическое разрушение (рис. 
5) [3; C. 4]. 

Далее приводятся главные причины 
механических разрушений материалов де-
талей ГА-2 и предложения для надёжной 
эксплуатации гидроагрегатов. 

ротора на пределе не было балансировки 
(нет специалиста). Не было нормальной 
ремонтной службы и надзора поставщиков 
оборудования за его эксплуатацией. 

Всё это – следствие замены в послед-
ние 20 лет на руководящих должностях 
специалистов на менеджеров». 

Фактически катастрофическая авария 
на СШГЭС, на наш взгляд,  произошла из-
за того, что материал деталей гидроагрегата 
№ 2 (ГА-2) от приложенных механичес-
ких нагрузок имел напряжения больше до-
пустимых (рис. 4). 

a                                         b 

Рис. 4. Испытание образца на механическую прочность при растяжении: 

a – длинный образец, изготовленный по ГОСТ из малоуглеродистой стали; d и  – диаметр и 

рабочая длина соответственно, мм; b – диаграмма растяжения; F и   – растягивающая со-

средоточенная нагрузка, kH, и абсолютное удлинение, мм; F
pr

 и F
y
 – нагрузки, соответствующие 

пределам пропорциональности σ
pr 

= F
pr

/(d2/4) и текучести σ
y 
= F

y
/(d2/4) 

1. В [1] обозначены три уровня элект-
рической защиты гидроагрегатов 

(NB. Электропитание «защиты» при 
эксплуатации было от гидроагрегатов!).

Предложение. Для безопасной экс-
плуатации необходимы постоянные во 
времени защита и контроль за поведением 
под нагрузкой механической прочности 
конструкционных материалов, из которых 
изготовлены детали гидроагрегатов (что не 
осуществлялось). Система автоматической 
защиты должна иметь автономное электро-
питание.

2. В [1] в списке механических пов-
реждений ГА-2 часто по датам повторяется 
«увеличение боя вала». 
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Предложение. Это показывает, что 
ремонт выполняли не специалисты по ме-
ханической прочности конструкционных 
материалов (ещё к этому см. штат ответс-
твенных работников в табл. 2, где специа-
листы, но не по профилю).

3. В [1] «измерения перемещений де-
талей ротора визуальные». Предложение. 
Для нестандартного уникального большой 
массы оборудования их следует выполнять 
автоматизированными автономными изме-
рительными устройствами – без субъектив-
ных измерений.

4. В [1; С. 14] «Для защиты турбины 
в случае отказа направляющего аппарата 
имеются специальные пазы, где установ-
лены быстропадающие затворы (аварий-
ные), которые опускаются от действия ав-
томатических устройств, контролирующих 
недопустимое повышение частоты враще-
ния агрегата».

Предложение. Наряду с «недопусти-
мой частотой вращения агрегата» водовод 
также должен закрываться при критичес-
ких механических напряжениях и переме-
щениях – автоматически, без участия чело-
века, посредством реле отказа.

5. Из [4; С. 1] «Конечно, никто не мог 
представить, почему агрегат весом 15000 
кН взлетел вверх на 14 м». 

Рис. 5. Разрушения от динамических нагрузок фундаментных конструкций ГА-2 
при его разгоне и подъёме и плиты перекрытия на отметке 327,0 м

Предложение, объясняющее причи-
ну. Вынужденные колебания. Резонанс. 

6. Из [4; С. 1 и др.] «ГА-2 находится в 
работе 29 лет 10 мес., с 1979 г. Из 49 изъ-
ятых комиссией шпилек 6 не имеют пов-
реждений при аварии, не предусматрива-
лось никакого шплинтования гаек на этих 
шпильках».

Предложение. При циклически изме-
няющихся напряжениях следует всегда ус-
танавливать на детали контргайки. 

7. В [4; С. 3] «Сейчас есть у нас реше-
ние провести неразрушающий контроль на 
узлах крепления всех гидроагрегатов, и эта 
отдельная работа эксплуатирующими орга-
низациями будет проведена». 

Предложение. Не «будет проведена», 
а следует проводить это постоянно во время 
эксплуатации, чтобы регистрировать вели-
чину механической прочности материалов 
деталей.

8. В [4; С. 4] «… выполняются массо-
вые регулярные работы по заварке трещин 
на лопастях рабочих колёс. В среднем еже-
годно такой ремонт выполняется на 4…5 
гидроагрегатах». 

Предложение. Лопасти с трещинами 
следует заменять новыми, с улучшенными 
характеристиками. 

Рекомендации
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1. Гидроагрегат – это единичное, уни-
кальное, нестандартное, большой массы 
механическое устройство, при работе ко-
торого следует выполнять постоянно авто-
матизированные механические испытания 
наиболее напряжённых деталей, с реле от-
каза, с автономным электропитанием. 

2. Аварийный затвор водовода должен 
иметь автоматизированное управление 
(исключающее субъективный фактор), 
реле отказа, автономное электропитание.

3. При динамических механических 
нагрузках на всех шпильках и болтах долж-
ны быть контргайки.

4. Анализ причин катастрофических 
механических разрушений на СШГЭС по-

казывает, что вторым главным инженером 
на большой ГЭС должен быть канд. техн. 
наук или д-р техн. наук – специалист по 
технологии машиностроения. 

5. Студентам специальностей «140211 
– Электроснабжение» и «140205 – Электро-
энергетические системы и сети» проводить 
в 3 семестре 18 час. лабораторных занятий 
по дисциплине «Техническая механика» 
для экспериментальных исследований ме-
ханической прочности конструкционных 
материалов деталей электрооборудования 
и элементов конструкций и изучения мето-
дов и приборов, обеспечивающих механи-
ческую прочность электрооборудования и 
конструкций при их эксплуатации.
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Юбилейные даты

Юбилейные даты
К 70-летию профессора кафедры геофизики Забайкальского

государственного университета, доктора геолого-
минералогических наук 

Салихова Владимира Салиховича

ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ – ЕГО 
ТВОРЧЕСКИЙ СТИМУЛ 

5 декабря исполняется 70 лет со дня 
рождения известного забайкальского учено-
го, геолога, педагога и общественного деяте-
ля – Владимира Салиховича Салихова. 

Весь жизненный путь этого удивитель-
ного, разносторонне одаренного человека 
тесно связан с Забайкальем. Родился Вла-
димир Салихович в поселке Карымское Чи-
тинской области, в крестьянской семье. Его 
родители – Марфуга и Салих Зарыповы – 
вынужденные переселенцы, приехали в Да-
лекое Забайкалье из Татарстана, спасаясь 
от репрессий. Семья у Владимира Салихови-
ча была большая и трудолюбивая, а детство, 
как и у всех детей военного времени – голо-
дным и холодным. 

Уже на первых курсах университета у 
Владимира Салиховича появился серьезный 
интерес к будущей профессии. Полевые ра-
боты, близкое знакомство с породами и ру-
дами в их естественном залегании, наблю-
дение за геологическими процессами – все 
было для него источником энергии и огром-
ного желания деятельности. До сих пор он 
с огромным уважением вспоминает своих 
первых наставников, ученых-геологов из 
Института земной коры А.П. Шмотова и 
И.В. Гордиенко, прививших ему любовь к 
геологии. 

В 1965 г., по окончании Иркутского 
государственного университета им. А.А. 
Жданова по специальности «Геологичес-
кая съемка и поиски месторождений по-
лезных ископаемых» молодой инженер-гео-
лог получил направление в Забайкальский 
комплексный научно-исследовательский 

институт, где в составе группы геологов, 
созданной заместителем директора Л.Ф. 
Наркелюном, занимался исследованием 
стратиморфных медных месторождений в 
Прибайкалье, Присаянье, Иркутском ам-
фитеатре, Кодаро-Удоканской зоне. Этой 
группой единомышленников были получе-
ны новые данные о геологии, разработана 
новая классификация медных месторожде-
ний, изучены условия их зарождения и фор-
мирования. В 1971 г. Владимир Салихович 
стал старшим научным сотрудником Читин-
ского филиала Всесоюзного научно-иссле-
довательского и проектно-конструкторского 
института золото-платиновой, алмазной и 
вольфрамомолибденовой промышленности 
Министерства цветной металлургии СССР, 
где продолжал активно заниматься научно-
исследовательской работой. В 1973 г. по 
результатам коллективных и индивидуаль-
ных исследований он подготовил и успешно 
защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Фациальные типы и постседиментацион-
ные изменения медоносных отложений юга 
Сибирской платформы». 

После успешной защиты диссертации 
Владимир Салихович поступил на работу 
в Читинский политехнический институт в 
качестве доцента кафедры геологии. Наря-
ду с преподаванием специальных дисцип-
лин, он продолжил свои научные занятия, 
в частности изучение стратиформных мес-
торождений меди. Значение проделанной 
В.С. Салиховым и его соратниками работы 
состоит в том, что ими были заложены те-
оретические основы для познания природы 
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оруденения и размещения таких месторож-
дений в земной коре. Их теоретические вы-
воды способствуют открытию, разведке и 
эффективному освоению новых крупных 
месторождений, помогают оценивать не 
только отдельные месторождения, но и це-
лые рудные провинции, выбирать наиболее 
рациональные направления поисково-раз-
ведочных работ. Оригинальные, самосто-
ятельные идеи Владимира Салиховича по 
многим важным аспектам происхождения, 
закономерностей размещения, эволюции 
осадочного меденакопления дали новый им-
пульс научной мысли, привлекли внимание 
ученых из разных стран. Вырос его автори-
тет среди специалистов в области геологии 
и генезиса стратиморфных месторождений, 
многие его работы публиковались в научных 
сборниках, в том числе и за границей. 

В 1996 г. Владимир Салихович защитил 
докторскую диссертацию, явившуюся ито-
гом тридцатилетнего изучения одной из на-
иболее сложных проблем рудообразования 
– природы и закономерностей формирова-
ния и размещения стратиформных место-
рождений меди. По мнению специалистов, 
его работа явилась существенным вкладом в 
проблему формирования важнейшей груп-
пы промышленных месторождений меди и 
имеет большое значение для совершенство-
вания прогнозирования и практики поис-
ково-оценочных работ различных геолого-
промышленных типов месторождений меди. 

Основная особенность В.С. Салихо-
ва как ученого – постоянство научных ин-
тересов в течение всей исследовательской 
деятельности. Вместе с тем, его научному 
творчеству присущи быстрая реакция на но-
вые факты и склонность к научной импро-
визации. Характерными чертами научных 
исследований Владимира Салиховича явля-
ются творческое дерзание, смелые поиски 
новых путей в науке, оригинальность выво-
дов и обобщений. Вот почему так значитель-
на их роль в практической деятельности для 
направления поисков различных полезных 
ископаемых и их прогнозной оценки. В на-
стоящее время Владимир Салихович работа-
ет над актуальной проблемой нефтегазонос-

ности забайкальского севера, что в будущем 
может обеспечить более динамичное разви-
тие Забайкальского края. 

Более тридцати лет трудовая биогра-
фия Владимира Салиховича связана с пре-
подаванием геологических и геофизических 
дисциплин студентам горного факультета. 
Он внес значительный вклад в профессио-
нальное образование Забайкальского края. 
При его активном участии подготовлены 
сотни квалифицированных специалистов – 
геофизиков и гидрогеологов. Обладая боль-
шой эрудицией, основываясь на громадном 
фактическом материале, Владимир Салихо-
вич разработал цикл лекций, учебно-мето-
дических комплексов и лабораторно-прак-
тических работ по петрографии, литологии, 
геоморфологии, структурной геологии и гео-
картированию, месторождениям полезных 
ископаемых с привлечением регионального 
компонента. Он стал автором нескольких 
учебных пособий, в которые помимо фун-
даментальных вопросов геологии включил 
современные представления о рождении 
планеты Земля, геоэкологии, геологической 
этике и другие нетрадиционные вопросы 
геологии. Учебные пособия профессора Са-
лихова востребованы не только в Забайка-
лье, но и в других регионах.

Почетный работник высшего профес-
сионального образования России Владимир 
Салихович Салихов – человек творческий, 
увлекающийся, натура многогранная. В 
круг его многочисленных интересов входят 
и музыка, и путешествия по родному краю, 
и кино-фотосъемка, и особенно – спорт. 
Он один из активнейших спортсменов сре-
ди сотрудников университета: член сборной 
волейбольной команды горного факультета, 
отличный велосипедист, один из лучших иг-
роков в настольный теннис. 

Целеустремленный труженик, исследо-
ватель забайкальских недр, Владимир Са-
лихович Салихов готов к покорению новых 
вершин, а самое большое желание ученого 
– промышленное освоение всех разведан-
ных в Забайкалье месторождений полезных 
ископаемых.
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