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Науки о Земле

УДК 662.210.587:662.268; 622.413.3:536.244

Бокий Борис 

Всеволодович

Boris Bokiy

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СПОСОБА 
СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ШАХТНОЙ 

АТМОСФЕРЫ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ТУПИКОВЫХ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 

METHOD OF PROCESS PARAMETERS DECREASE IN 
TEMPERATURE STUDY OF MINE ATMOSPHERE 

IN BOTTOMHOLE ZONE OF DEADLOCK ADVANCE WORKING

Отмечено, что нагнетательный способ проветри-

вания является предпочтительным с точки зрения 

создания нормальных условий теплового режима 

при проветривании тупиковых выработок, прово-

димых на глубоких горизонтах, т.к. позволяет обес-

печить наиболее благоприятные условия труда в 

призабойных зонах. При данном способе проветри-

вания тупиковых выработок вентиляционная струя 

проходит три характерных участка с резко отлича-

ющимися процессами тепло- и массообмена – вен-

тиляционный трубопровод, призабойное пространс-

тво, участок обратного движения вентиляционной 

струи от призабойной зоны до устья тупиковой вы-

работки. 

Термодинамические параметры воздуха, пода-

ваемые по вентиляционному трубопроводу, изменя-

ются под влиянием следующих факторов: нагрева 

воздуха за счет ВМП, теплообмена с воздухом, воз-

Алабьев Вадим 

Рудольфович

Vadim Alabyev

Тынына Сергей 

Владимирович

Sergey Tynyna

It is noted that the discharge method of ventilation 

is preferred in terms of creating normal conditions of 

thermal conditions when ventilation of blind workings 

conducted at deep levels, as allows for the most favor-

able conditions of work in the bottom-hole zones. With 

this method of ventilation of blind workings, the air 

flow passes through three characteristic regions with 

dramatically different processes of heat and mass trans-

fer – vent line, bottom-hole space plot reverse move-

ment of air flow from the bottom zone to the mouth of 

a dead-end production.

Thermodynamic parameters of air supplied by the 

ventilation duct are changed under the influence of the 

following factors: air heating by VMP, heat exchange 

with air, effect of temperature mountain range, heat 

mining equipment, rock masses of working people, 

heat – and moisture extraction, used for irrigation dur-

ing the equipment work, compression and expansion 
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действия температуры горного массива, тепловыде-

ления горнопроходческого оборудования, отбойной 

массы, работающих людей, тепло- и влаговыде-

ления воды, подаваемой для орошения при работе 

оборудования, сжатия и расширения воздуха в вер-

тикальных и наклонных выработках, а также влия-

ния притечки воздуха через неплотности вентиляци-

онных трубопроводов.

Для различных горно-геологических условий од-

ной и той же шахты данные параметры могут изме-

няться в широком диапазоне значений, что приводит 

к необходимости доработки системы нормализации 

параметров воздуха конкретной выработки в зави-

симости от определенных граничных условий, кото-

рые определяются параметрами данной выработки.

Изложены методические рекомендации по обос-

нованию параметров способа снижения температу-

ры шахтной атмосферы в призабойной зоне тупико-

вых подготовительных выработок для конкретных 

горно-геологических условий методом полного 

многофакторного эксперимента и теории регресси-

онного анализа, что дает возможность однозначно 

установить степень и характер влияния конкретных 

параметров. Это, в свою очередь, позволяет наибо-

лее эффективным образом проводить мероприятия 

по нормализации температурных условий

of air in vertical and inclined workings as well as the 

impact of air through leaks of ventilation pipes.

For different geological conditions of the same mine 

these parameters may vary over a wide range, which 

leads to the need of the system’s improvement of air 

parameters’ normalization of the definite mine working 

depending on certain boundary conditions, which are 

defined by the parameters of the given mine working.

The guidelines on the justification process of pa-

rameters to reduce the temperature of the mine at-

mosphere near the wellbore deadlock of preparatory 

developments for specific geological conditions by the 

full multivariate experiment and theory of regression 

analysis, which makes it possible to establish unequivo-

cally the extent and nature of specific parameters’ in-

fluence, are presented. This, in turn, allows to carry 

out actions to normalize the temperature conditions by 

the most effective method

Ключевые слова: полный многофакторный экс-
перимент, тупиковая подготовительная выра-
ботка, шахтная атмосфера, параметры нор-
мализации температуры, параметры воздуха

Key words: full multivariate experiment, deadlock 
advance working, mine atmosphere, parameters of 
temperature normalization, air parameters

Исследование процесса нормализации 
температурных параметров шахтной 

атмосферы в системе тупиковой подгото-
вительной выработки на больших глубинах 
крайне проблематично [1]. Это особенно 
сложно, когда предметом исследования яв-
ляются параметры процесса нормализации 
шахтной атмосферы. Изучение данного 
процесса в промышленных условиях тре-
бует, прежде всего, длительного наблюде-
ния. В таких условиях объект исследования 
практически неуправляем по отношению к 

температуре атмосферы, необходима спе-
циальная доработка системы нормализа-
ции под условия каждой выработки [2-3]. 
Последнее определено большими перепада-
ми температуры в системе проветривания 
шахтных выработок. 

Практическая значимость данных ра-
бот – повышение эффективности техно-
логических процессов при ведении горных 
работ путем создания более комфортных 
условий труда горнорабочих.

Сущность экспериментальных исследований

Объектом исследования является про-
цесс нормализации температурных па-
раметров шахтной атмосферы в системе 
тупиковой подготовительной выработки, 
предметом – температура шахтной атмос-

феры забойной зоны тупиковой подгото-
вительной выработки при нормализации 
вихревым кондиционером с утилизацией 
горячей составляющей воздуха.
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В процессе экспериментальных иссле-
дований должны быть определены: 

– основные термогазодинамические и 
геометрические параметры процесса нор-
мализации температуры шахтной атмосфе-
ры подготовительных выработок;

– степень и характер влияния основ-
ных термогазодинамических и геометри-
ческих параметров на характер протекания 
процесса нормализации температуры;

– принципиальная возможность нор-
мализации параметров шахтной атмосфе-
ры вихревым кондиционером.

При нагнетательной схеме проветрива-
ния (рис. 1) эффективность нормализации 
температуры  шахтной атмосферы (ША) 
зависит от следующих параметров:

,           (1)

Рис. 1. Схема принудительного проветривания тупиковой выработки

d
dTгде     – скорость падения температуры 

стенки выработки; 
V

вв
 – скорость воздуха на выходе из ста-

ва; 
V

от
 – скорость оттока воздуха от повер-

хности торца забоя (скорость отсоса возду-
ха);

l
ос

 – расстояние от става до поверхнос-
ти торца забоя; 

d
с
 – диаметр става; 

f
с
 – площадь става; 

T
вс

 – температура воздуха на выходе из 
става; 

T
с
 – температура массива выработки 

(торца забоя); 
F

в
 – площадь выработки; 

ν – влажность воздуха в выработке; 
τ – время проветривания выработки 

[4-6].

Чтобы выявить влияние каждого из 
10 факторов, потребуется большое коли-
чество экспериментов, даже с использова-
нием современных методов рационального 
планирования эксперимента [5]. В связи 
с этим, целесообразно сократить число ис-
следуемых факторов. Это можно сделать, 
например, исключив из рассмотрения те 
из них, которые неуправляемы, например, 
влажность. А такой параметр, как время, 
стабилизировать. 

Под стабилизацией времени следует 
понимать выбор его отрезка, в течение ко-
торого будет проводиться регистрация па-
раметров одного опыта. 

Количество факторов в каждом экспе-
рименте может быть уменьшено также пу-
тем их обезразмеривания, в данном случае 
целесообразно их представить в таком виде:

       
,                                     (2)

),,,,,,,,,( FVTTfdlVf
d
dT

T
T

f
F

d
l

V
V ,,,
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где       – относительная скорость циркуля-

ции воздуха вдоль поверхности торца забоя; 

              – относительное расстояние от става 

до поверхности забоя, выраженное в диа-

метрах става;

             – относительная площадь;

             – относительный перепад темпера-

тур поверхности забоя и нормализирующе-
го воздуха.

Таким образом, (1) с учетом (2) при-
мет вид:

     (3)

Для проведения эксперимента выбира-
ются интервалы варьирования факторов, 
которые в дальнейшем кодируются Х

1
 , Х

2
 , 

Х
3
 , Х

4
 соответственно.

Планирование эксперимента

Экспериментальные исследования на-
иболее целесообразно проводить в соответс-
твии с требованиями теории рационального 
планирования эксперимента.

Исходя из этого, исследуемый объект 
представляется в виде «черного ящика», а 
воздействие входных и отклик выходных 
параметров определяются однозначной за-
висимостью. 

Для исследуемого случая входными пе-
ременными (изучаемыми факторами) слу-
жат: 

        – относительная скорость воздуха;

         – относительное расстояние от ста-

ва до груди забоя, выраженное в диаметрах 
става; 

     – относительная площадь подгото-

вительной выработки; 

    – относительный перепад темпера-

тур поверхности забоя (стенки) выработки 

и нормализирующего воздуха. 

Выходной переменной (функцией от-

клика) является     – скорость изменения 

градиента температур на плоскости забоя 
(падение температуры рабочей поверхнос-
ти торца забоя в единицу времени).

При рациональном планировании эк-
спериментов одним из основных требова-
ний является воспроизводимость опытов. 

Это требование позволяет уменьшить число 
проводимых экспериментов путем повторе-
ния ранее поставленных, тем самым уста-
навливается влияние каждого параметра, 
задавая ему более двух значений. 

Чтобы выявить влияние каждого из 
входных факторов, нужно задать ему не ме-
нее 4...5 воздействий. Так, например, для 
нашего случая, чтобы исследовать влияние 
четырёх факторов, каждый из которых мо-
жет принять четыре значения, потребуется 
10416 различных комбинаций эксперимен-
тов, не считая повторения каждого из опы-
тов в идентичных условиях для получения 
устойчивых средних значений. Проведение 
такого количества опытов крайне сложно, 
и на его реализацию потребуется огромное 
количество времени. Чтобы избежать этого, 
используем схему проведения эксперимен-
тов с двухуровневым варьированием фак-
торов и параллельным повторением серий. 
При этом добавим серию однофакторных 
опытов с двухуровневым варьированием 
каждого из факторов параметров и нулевой 
стабилизацией  остальных параметров. Об-
щее количество опытов с учетом изложен-
ного сократится до 50 экспериментов. 

План-матрица ПФЭ эксперимента 
приведен в табл. 1, рандомизированный 
план-матрица ПФЭ – в табл. 2. План-мат-
рица однофакторного эксперимента с час-
тичной стабилизацией факторов – в табл. 
3, рандомизированный однофакторный 
план-матрица – в табл. 4.

d
dT

V
V

T
T

d
l

f
F

T
T

f
F

d
l

V
Vf

d
dT ,,, .

T
T

V
V

d
l

f
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Таблица 1 

План-матрица ПФЭ 24 

Номер 
опыта

Фактор

X
1

X
2

X
3

X
4

1 –1 –1 –1 –1

2 +1 –1 –1 –1

3 –1 +1 –1 –1

4 +1 +1 –1 –1
5 –1 –1 +1 –1

6 +1 –1 +1 –1
7 –1 +1 +1 –1
8 +1 +1 +1 –1
9 –1 –1 –1 +1

10 +1 –1 –1 +1
11 –1 +1 –1 +1

12 +1 +1 –1 +1

13 –1 –1 +1 +1

14 +1 –1 +1 +1
15 –1 +1 +1 +1
16 +1 +1 +1 +1

Таблица 2
 

Рандомизированный план-матрица  
ПФЭ 24

№ п/п
Номер 
опыта

Фактор планирования

X
1

X
2

X
3

X
4

1 14 +1 –1 +1 +1

2 6 +1 –1 +1 –1
3 10 +1 –1 –1 +1

4 7 –1 +1 +1 –1

5 11 –1 +1 –1 +1

6 13 –1 –1 +1 +1
7 3 –1 +1 –1 –1
8 9 –1 –1 –1 +1
9 16 +1 +1 +1 +1

10 4 +1 +1 –1 –1
11 1 –1 –1 –1 –1

12 15 –1 +1 +1 +1

13 2 +1 –1 –1 –1

14 5 –1 –1 +1 –1
15 8 +1 +1 +1 –1
16 12 +1 +1 –1 +1

Таблица 3

План-матрица однофакторного 
эксперимента с частичной 
стабилизацией факторов  

Номер  опыта Фактор

X
1

X
2

X
3

X
4

1 + 0 0 0

2 – 0 0 0

3 0 + 0 0

4 0 – 0 0

5 0 0 + 0
6 0 0 – 0

7 0 0 0 +

8 0 0 0 –

9 0 0 0 0

Таблица 4 
 

Рандомизированный план-матрица 
однофакторного эксперимента 

с частичной стабилизацией факторов 4

№  п/п
Номер  
опыта

Фактор планирования

X
1

X
2

X
3

X
4

1 8 0 0 0 –

2 6 0 0 – 0

3 1 + 0 0 0

4 4 0 – 0 0

5 9 0 0 0 0
6 7 0 0 0 +
7 3 0 + 0 0

8 5 0 0 + 0

9 2 – 0 0 0
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Погрешность измерений

Функция изменения градиента темпе-

ратуры      при нормализации температур-

ных условий определялась путем косвен-
ных измерений. Согласно теории ошибок 
косвенных измерений, погрешность ре-
зультирующего измерения зависит от пара-
метров, входящих в формулу определяемой 
функции (2). В соответствии с правилом 
сложения относительных погрешностей 
можно записать 

 (4)

где      – относительная погрешность из-

мерения температуры нормализирующего 

воздуха (определяется погрешностью теп-

ловизора (±0,5 %);

           – относительная погрешность из-

мерения диаметра проветривающего става 
(± 2 %);
                – относительная погрешность изме-

рения площади выработки ((± 10 %);
 – относительная погрешность из-

мерения скорости циркуляции нормализи-
рующего воздуха (± 3 %);

 – относительная погрешность из-

мерения температуры стенки  выработки 
(температуры вмещающих пород) в про-
цессе эксперимента (определяется погреш-
ностью тепловизора ±0,5 %);

 – относительная погрешность вре-

мени, не превышает 2 %.
Суммарная погрешность определения 

градиента температур с учетом отдельных 
составляющих равна 17,2 %.

d
dT

Обработка, анализ и оценка результатов 

При анализе результатов эксперимен-
тальных исследований используются ана-
литический и графоаналитический спосо-
бы обработки результатов эксперимента 
с применением методов математической 
статистики и регрессионного анализа. По-
лученные результаты интерпретируются на 
основе теории размерности и критериев по-
добия.

Конечным результатом является на-
хождение численных значений коэффици-
ентов уравнения функции отклика линей-
ной модели вида:

либо коэффициентов неполной квадратич-
ной модели

которые находятся в процессе обработки 
данных экспериментов.

Выводы 

Предложенная в работе методика по 
определению параметров нормализации 
температуры шахтной атмосферы позволя-
ет определить степень и характер влияния 
основных термогазодинамических и гео-
метрических параметров в системе тупико-
вой выработки и их взаимосвязь методами 
полного многофакторного эксперимента и 
регрессионного анализа с трехуровневым 
их варьированием. Это позволит использо-
вать наиболее эффективные способы нор-
мализации температуры шахтной атмос-
феры тупиковых выработок, тем самым 
улучшив условия труда горнорабочих и по-
высив производительность их труда. 

xbxbb kk110 ......Ó

xxbxbxbb 2112kk110 ...Ó

xxbxxxb k1kk,1k321123 ... ,

222222
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ВОДНО-ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА 
ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

IMPROVEMENT OF WATER AND THERMAL REGIME 
DRAINAGE STRUCTURES

Сложные климатические, инженерно-геологи-

ческие и гидрологические условия, характерные для 

многих районов Сибири, приводят к образованию 

наледей на переходах транспортных сооружений 

через водотоки. Для противоналедной борьбы су-

ществует ряд известных способов, в основном – это 

временные малоэффективные и неэкономичные ме-

тоды пассивной противоналедной защиты, в кото-

рых  не наблюдается комплексность и дифференци-

рованный подход к организации борьбы с опасными 

наледями, которые напрямую влияют на  безопас-

ность и бесперебойность движения.

Предлагается в подмостовых руслах, где ожи-

даются или уже образуются наледи, устраивать 

беструбный дренаж, заполненный фильтрующим 

утеплителем. Сток воды за пределы сооружения и 

выпуск ее в безопасном месте обеспечивается за счет 

сохранения положительных температур в теле дре-

нажа в зимнее время. Основной задачей стал подбор 

оптимального материала-заполнителя,  обеспечива-

ющего эффективную работу данной конструкции 

беструбного дренажа. Из известных строительных 

материалов выбраны гравий, пенополистирол и пе-

ностекольный щебень. 

По результатам проведенных исследований оче-

видно, что при стационарных условиях теплопере-

дачи образцы промерзали с разной интенсивностью. 

Водонасыщенный гравий, имеющий самую высо-

кую теплопроводность, промерзает быстрее других 

образцов. Процесс промерзания водонасыщенного 

полистирола, обладающего самой низкой тепло-

проводностью, также идет с большой скоростью. 

Пеностекольный гравий дольше других образцов 

Difficult climatic, geological and hydrological con-

ditions typical for many areas of Siberia lead to ice hill-

ock on the transitions of transport facilities through the 

waterways. There is a number of known ways for ice 

hillock control, mostly temporary inefficient and un-

economical methods of passive ice hillock control, in 

which complexity and differentiated approach to ice 

hillock control are not observed. That directly affects 

the safety and continuity of movement.

The authors offer to construct a tubeless drainage 

filled with filter material in bridge channels where ice 

hillock is expected or has been already formed. The 

flow of water outside the construction and water dis-

charge in a safe place is provided by maintaining posi-

tive temperatures in the body of the drainage in winter. 

The main task was choosing of optimal filler material, 

which ensures the effective operation of tubeless drain-

age construction. Of the known construction materials 

gravel, foam polystyrene and crushed foam glass were 

selected for research.

According to the results of the conducted research it 

is obvious that under steady-state conditions of the heat 

transfer, the samples were frozen with different inten-

sity. Water-saturated gravel with the highest thermal 

conductivity freezes faster than other samples. The 

process of freezing of water-saturated foam polystyrene 

with the low thermal conductivity goes with greater 

speed. Crushed foam-glass keeps a positive tempera-

ture longer than others and the process of ice formation 

of this pattern continues when in the other samples it 

has already been over. This is explained by the fact that 

the coefficient of thermal diffusivity of foam glass is two 

times lower than that of gravel and foam polystyrene. 
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сохраняет положительную температуру, и про-

цесс льдообразования этого образца продолжается, 

когда в других образцах он уже закончился. Этот 

факт объясняется тем, что коэффициент темпера-

туропроводности пеностекла в два раза ниже, чем 

у гравия и пенополистирола. Таким образом, для 

заполнения беструбного дренажа рекомендуется ис-

пользование пеностекольного гравия

Ключевые слова: наледь, пеностекло, беструб-
ный дренаж, фильтрующий утеплитель, тепло-
изоляционные материалы

Thus, to fill tubeless drainage it is recommended to use 

crushed foam-glass

Key words: ice hillock, foam-glass, tubeless drain-
age, filler material, insulation material.

Многообразие природных условий, в 
которых строятся и эксплуатируются 

транспортные сооружения в России, по-
рождает разного рода неблагоприятные 
воздействия, нарушающие нормальное 
функционирование объектов. Сложные 
климатические, инженерно-геологические 
и гидрологические условия, характерные 
для многих районов, приводят к образова-
нию наледей на переходах транспортных 
сооружений через водотоки. 

Наледи образуются при промерзании 
потока речных или грунтовых вод или раз-
грузке подземных вод, когда в основании 
водотока залегает неглубоко водоупор в 
виде вечной мерзлоты или водонепроница-
емых пород и живое сечение при промерза-
нии сужается, поток становится напорным, 
вода через трещины изливается на повер-
хность и образует наледь. Они оказывают 
различные воздействия на строящиеся или 
эксплуатируемые объекты, особенно же-
лезнодорожные пути, автомобильные доро-
ги, водопропускные трубы и малые мосты. 

Для противоналедной борьбы сущест-
вует ряд известных способов, которые де-
лятся на пассивные и активные [1, 2, 4, 5, 
6]. Пассивные ослабляют действие, но не 
оказывают влияния на факторы наледеоб-
разования, а активные ликвидируют нале-
деобразовательные процессы или устраня-
ют их действие на сооружение.

В основном – это временные мало-
эффективные и неэкономичные методы 
пассивной противоналедной защиты, в 

которых  не наблюдается комплексность и 
дифференцированный подход к организа-
ции борьбы с опасными наледями,  которые 
напрямую влияют на  безопасность и беспе-
ребойность движения (рис. 1).

Для перехвата поверхностных и грун-
товых вод часто используют открытые ка-
навы и лотки,  но даже при необходимой 
величине поперечного сечения и продоль-
ном уклоне они в первые же месяцы холо-
дов забиваются льдом и требуют новой на-
резки [1, 8] (рис. 2).

На малых постоянных водотоках и 
ключах возможно организовать и безна-
ледный пропуск  воды через искусственное 
сооружение. Важно воспрепятствовать ох-
лаждению воды и замедлению ее течения. 
Необходимо сосредоточить водный поток 
и создать ему благоприятный тепловой ре-
жим в зимний период на подходах и в пре-
делах водопропускного сооружения. Для 
этого проводятся следующие мероприятия: 

– концентрация и спрямление русел 
водотоков при протекании их в пределах 
мостов, труб и полосы отвода; 

– устройство обычных и утепленных 
лотков, дренажей, коллек торов, каптажей 
и выпусков; 

– подогрев воды различными энерге-
тическими приборами;

– водопонижение за счет откачки воды 
насосами;

– утепление водопропускных сооруже-
ний теплоизолирующими щитами, а также 
другими способами (рис. 3, 4).
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Рис. 1. Устройство противоналедных прорезей вокруг мостовых опор

Рис. 2. Заполнение противоналедной канавы водой
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Рис. 3.  Пример устройства утепленного железобетонного лотка, 
заглубленного в русло водотока:

1 – водозаборник; 2 – открытый железобетонный лоток; 3 – снегозадерживающие щиты; 
4 – закрытый железобетонный лоток; 5 – водоприемник; 6 – снег; 

7 – направление господствующего ветра

Рис. 4. Пример устройства утепленной канавы для отвода ключевой воды: 
1 – склон хребта; 2 – ключ; 3 – утепленная водоотводная канава; 4 – снег; 5 – мост; 

6 – направление господствующего ветра; 7 –снегозадерживающие щиты; 
8 – полиэтиленовая пленка; 9 – деревянные поперечены
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Отсутствие типового решения и еди-
ной системы расчетов, а также изменчивые 
климатические условия и разный характер 
образования наледей не позволяют дать 
четких рекомендаций по снижению нега-
тивного влияния наледей на транспортные 
объекты.

Анализируя рассмотренные методы и 
опыт борьбы с наледями, можно сделать 
вывод, что они малоэффективны ввиду 
своей трудоемкости, многокомпонентнос-
ти и недолговечности. Большинство про-
тивоналедных сооружений или отдельных 
их элементов при эксплуатации могут под-
вергнуться деформации, размыву, требуют 
постоянного контроля и периодических ра-
бот по содержанию и восстановлению.

Авторами статьи предлагается в под-
мостовых руслах, где ожидаются или уже 
образуются наледи, устраивать беструбный 
дренаж, заполненный фильтрующим утеп-
лителем. За счет сохранения положитель-
ных температур в теле дренажа в зимнее 
время обеспечивается сток воды за пределы 
сооружения и выпуск ее в безопасном мес-
те. Защита дренажа от промерзания и бес-
препятственный пропуск воды возможны 
при заполнении его материалом, обладаю-
щим следующими свойствами:

– дренирующими, без потери свойств 
фильтрации со временем;

– имеющим округлые формы частиц для 
уменьшения сопротивления потоку воды;

– возможностью подбора по грануло-
метрическому составу;

– низким коэффициентом теплопро-
водности, не изменяющимся при нахожде-
нии во влажной среде ввиду малой гигрос-
копичности материала;

– высокими прочностными характе-
ристиками;

– термической, химической и морозо-
стойкостью.

Использование такого материала исклю-
чит необходимость в дополнительном утеп-
лении, что, как правило, приводит к услож-
нению конструкции и обеспечит надежность 
работы дренажа, ограничившись лишь его 
монтажом, без дополнительных периодичес-
ких вмешательств. В качестве материала для 

заполнения дренажа возможно использова-
ние пеностекольного гравия – материала, 
набирающего популярность в строительстве 
в связи с его высокими теплофизическими и 
прочностными свойствами [9, 10].   

На рис. 5 представлен поперечный раз-
рез русла, оснащенного данным дренажем.

При такой организации пропуска воды 
дренаж промерзает лишь сверху на незна-
чительную величину, при этом поток воды 
продолжает канализироваться в нижнем 
сечении дренажа (рис. 6).

При самых неблагоприятных клима-
тических обстоятельствах, а именно мало-
снежной зиме и длительных отрицательных 
температурах промерзание русла, с после-
дующим образованием наледи произойдет 
вне дренажа выше по течению, так как 
промерзание там будет идти более интен-
сивно (рис. 7).

Подобная конструкция имеет ряд пре-
имуществ перед простыми утепленными 
лотками, где утеплитель укладывается, как 
правило, над руслом. В результате уменьша-
ется отверстие моста, и создается препятс-
твие для пропуска весенних паводковых и 
других вод. Также конструкция утепления 
лотка может быть разрушена и смыта при 
подъеме уровня воды в ручье. 

Предлагаемый способ позволяет устра-
нить наледеобразование в подмостовом рус-
ле и исключить давление льда на пролетные 
строения и опоры мостов. Эффективная 
борьба с наледями при использовании дан-
ного способа возможна при всех условиях 
эксплуатации, что подтверждается наличи-
ем похожей конструкции беструбного дре-
нажа в [2]. 

Основной задачей, обеспечивающей 
эффективную работу данной конструк-
ции беструбного дренажа, стал подбор оп-
тимального материала-заполнителя. Из 
известных строительных материалов вы-
браны гравий фракции 5…10 мм, пенопо-
листирольные шарики диаметром 5…10 мм 
и пеностекольный щебень фракции 5…10 
мм. В ходе эксперимента требовалось уста-
новить, имеются ли различия в теплофизи-
ческих свойствах заполнителей при полном 
водонасыщении и полной заморозке.
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Рис. 5. Поперечный профиль дренажа: 
1 – подмостовое русло; 2 – укрепление почвенно-растительным слоем; 

3 – тело дренажа, заполненное эффективным материалом; 4 – зона промерзания; 
5 –  зона положительных температур

Рис. 6. Пропуск воды по фильтрующему теплосдерживающему дренажу: 
1 – зона промерзания; 2 – зона свободной фильтрации воды; 

3 –  зона естественной фильтрации воды

Рис. 7. Образование наледи вне искусственного сооружения
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Для этих целей были сконструированы 
три одинаковые контейнера, боковые сте-
ны которых и дно покрыты слоем теплоизо-

ляции 4, чтобы процесс промерзания шел 
только сверху (рис. 8, 9). 

Рис. 8. Контейнер, наполненный пеностекольным щебнем

Рис. 9. Схема расстановки датчиков в контейнерах
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Контейнеры заполнялись опытными 
материалами (3) и водой (1). Вертикаль-
но  располагались три датчика температуры 
(2) на одинаковом расстоянии. Контейнеры 
были помещены в холодильную установку со 
средней температурой воздуха минус 21°С. 

Понижение температуры и заморозка 
опытных образцов проходили неравномер-
но. Изменение температуры в зависимости 
от времени заморозки представлено на гра-
фике (рис. 10).

Рис. 10. График изменения температуры

Результаты времени нахождения образцов в разных стадиях представлены в таблице.

Время пребывания материала в разных стадиях заморозки, ч

Стадия Пенополистирол Пеностекло Гравий

Время охлаждения до 0°С 17 22 13 

Время льдообразования 37 42 7 

Время промерзания до минус 3°С 8 более 45 7 

По результатам проведенных исследо-
ваний очевидно, что при стационарных ус-
ловиях теплопередачи образцы промерзали 
с разной интенсивностью. Водонасыщен-
ный гравий, имеющий самую высокую теп-
лопроводность, промерзает быстрее других 
образцов. Процесс промерзания  водонасы-
щенного полистирола, обладающего самой 
низкой теплопроводностью, также идет с 
большой скоростью. Пеностекольный гра-
вий дольше других образцов сохраняет по-
ложительную температуру, и процесс льдо-
образования этого образца продолжается, 
когда в других образцах он уже закончился. 
Этот факт объясняется тем, что коэффици-
ент температуропроводности пеностекла в 

два раза ниже, чем у гравия и пенополисти-
рола. Таким образом, для заполнения бес-
трубного дренажа рекомендуется использо-
вать пеностекольный гравий. 

Относительно исследования в данной 
области авторами ведется работа над со-
зданием математической модели, отража-
ющей процесс замораживания-оттаивания 
беструбного дренажа [3, 7]. Руководство 
Забайкальской железной дороги заинте-
ресовано в проведении натурного опыта и 
дальнейшем внедрении технологии борьбы 
с наледями. Ведутся переговоры об опыт-
ном внедрении заявленного способа на од-
ном из проблемных участков.
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АЛГОРИТМ ПОВАГОНЕТОЧНОЙ СОРТИРОВКИ УРАНОВЫХ РУД 
НА ШАХТНЫХ СТВОЛАХ ОАО «ПРИАРГУНСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

ALGORITHM OF CARLOAD SORTING OF URANIUM ORES ON MINE 
SHAFTS OF THE JOIN STOCK COMPANY «PRIARGUNSKY 

INDUSTRIAL MINING AND CHEMICAL ASSOCIATION»

Описан процесс добычи руд. Подъем горно-

рудной массы на поверхность осуществляется по 

вертикальным стволам шахт, оборудованным ру-

доконтрольными станциями (РКС), на которых 

проводится первый этап разделения горнорудной 

массы на технологические сорта, каждый из кото-

рых направляется на дальнейшую переработку по 

определенной технологии. Сортировка производит-

ся повагонеточно и распределяется в четыре бунке-

ра в зависимости от содержания урана. Из бункеров 

горнорудная масса загружается в автосамосвалы 

грузоподъемностью 25...40 т и направляется в отва-

лы пустых пород,  отвалы забалансовых руд, на ав-

томобильные рудосортировочные станции (АРКС) 

и после замеров содержания – на центральный руд-

ничный двор, где складируется в отвалы рядовых и 

богатых руд отдельно. РКС и АРКС производят сор-

тировку горнорудной массы по принципу естествен-

ного гамма-излучения. Богатая руда, по мере необ-

ходимости, отгружается на гидрометаллургическую 

переработку на ГМЗ, а рядовая отправляется на по-

кусковую сепарацию на рентгенорадиометрическую 

обогатительную фабрику, где делится на три техно-

логических сорта.

The process of ores’ extraction is described. The 

hoisting of ore mining mass on a surface at vertical 

shafts of mines, equipped by ore controlling stations 

(RKS), at which the first stage of ore mining mass sep-

aration into technological grades is carried out, each of 

which is directed to further processing due to a definite 

technology. The sorting is held by means of cars and 

is distributed into four bunkers depending on the ura-

nium content: barren rock, non-balance ore, crude ore, 

rich ore. From the bunkers ore mining mass is loaded 

into dump trucks which load capacity is from 25 up 

to 40 tons and is directed accordingly into: dumps of 

barren rocks, dumps of non-balance ore, on automo-

bile ore sorting stations (ARKS) and after measuring 

of the contents on a central miner court yard, where 

it is stored in dumps of ordinary and rich ores sepa-

rately. RKS and ARKS produce sorting of ore mining 

mass by a principle of a natural gamma-ray. The rich 

ore, as required, is loaded for hydrometallurgical 

processing on GMZ, and ordinary ore is loaded for 

lumps separation at X-ray radiometric beneficating 

plant, where it is divided into three technological 

grades: tailings of separation, concentrate for КV, 

concentrate for GMT.
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Сделан вывод о том, что  разделение потока гор-

норудной массы на технологические сорта начинает-

ся на РКС поверхностного шахтного комплекса.

Отмечено, что при выделении на РКС геолого-

технологических разновидностей руды смысл гра-

ничного значения параметра означает, что в сили-

катную геолого-технологическую разновидность 

не должна попадать карбонатная руда. Поэтому в 

качестве разделительного признака для сортиров-

ки исходного потока руды, поступающей на АРКС, 

принимается граничное содержание кальция. 

Выделенные в результате сортировки геолого-

технологические разновидности представляют собой 

самостоятельные потоки силикатной и карбонатной 

руды, из которых последующей сортировкой выде-

ляются технологические типы.

Каждый выделенный технологический тип руды 

в дальнейшем перерабатывается с применением 

своего гидрометаллургического способа, что требует 

разделение выделенных типов на сорта

Ключевые слова: содержание урана в пробе, вы-
ход силикатной руды, выход карбонатной руды.

Thus, it is summed up that the division (separa-

tion) of a ore mining mass stream into technological 

grades starts on RKS of a surface mine complex.

It is noted that during the separation at RKS of ge-

ologist-technological types of ore, the sense of a bound-

ary value of parameter means, that carbonaceous ore 

should not occur in silicate geologist-technological type 

of ore. Therefore the boundary content of calcium is 

taken as the separating sign for sorting an initial ore 

stream coming in ARKS. 

Isolated as a result of sorting the geologist-techno-

logical types represent independent streams of silicate 

and carbonaceous ores of which technological types are 

extracted by consequent sorting.

Each isolated technological type of ore is further 

processed with application of the hydrometallurgical 

mean, which demands division of isolated types into 

grades

Key words: uranium content in a sample, output of 
silicate ore, output of carbonaceous ore

Работа выполнена в ходе реализации комплексного проекта по созданию высокотехно-

логичного производства «Создание комплексной технологии отработки беднобалансового 

уранового сырья геотехнологическими методами» при финансовой поддержке Правительс-

тва Российской Федерации (Минобрнауки России)

Подготовка добываемой рудной массы 
на урановых рудниках ОАО «ППГХО» к 

переработке (предконцентрация) осущест-
вляется по схеме, приведенной на рисунке.

Добыча руд производится на четырех 
подземных рудниках. Подъем горнорудной 
массы на поверхность осуществляется по 
вертикальным стволам шахт, оборудован-
ным рудоконтрольными станциями (РКС), 
на которых проводится первый этап разделе-
ния горнорудной массы на технологические 
сорта, каждый из которых направляется на 
дальнейшую переработку по определенной 
технологии. Сортировка производится по-
вагонеточно и распределяется в четыре бун-
кера в зависимости от содержания урана: 
пустая порода (

п
 < 0,010 %), забалансовая 

руда (
заб

 < 0,030 %), рядовая руда (
ряд.

 < 
0,200 %), богатая руда (

бог.
 > 0,200 %). Из 

бункеров горнорудная масса загружается в 

автосамосвалы грузоподъемностью 25...40 т 
и направляется соответственно: порода – в 
отвалы пустых пород, забалансовая руда – в 
отвалы забалансовых руд, рядовая и богатая 
руда – на автомобильные рудосортировоч-
ные станции (АРКС) и после замеров содер-
жания – на центральный рудничный двор, 
где складируется в отвалы рядовых и бога-
тых руд отдельно. РКС и АРКС производят 
сортировку горнорудной массы по принци-
пу естественного гамма-излучения. Богатая 
руда, по мере необходимости, отгружается 
на гидрометаллургическую переработку на 
ГМЗ, а рядовая  – отправляется на покуско-
вую сепарацию на рентгенорадиометричес-
кую обогатительную фабрику, где делится 
на три технологических сорта: хвосты сепа-
рации (

борт 
< 0,030 %), концентрат для КВ 

(
кв-1

< 0,200 %), концентрат для ГМТ (
гмт

 
> 0,200 %).
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Таким образом, разделение потока гор-
норудной массы на технологические сорта 
начинается на РКС поверхностного шахт-
ного комплекса.

При выделении на РКС геолого-тех-
нологических разновидностей руды смысл 
граничного значения параметра означает, 
что в силикатную геолого-технологическую 
разновидность не должна попадать карбо-
натная руда. Поэтому в качестве раздели-
тельного признака для сортировки исход-
ного потока руды, поступающей на АРКС, 
принимается граничное содержание каль-
ция (

g
). 

Принятие содержания кальция в ка-
честве граничного означает, что при 

g 
= 0 

сортировка руды исходного потока не про-
исходит и вся масса относится к силикатной 
геолого-технологической разновидности. 
Таким образом определяется, что при Т(0) 
= Т

0
 – суммарное количество руды в потоке 

при  
g
= 0.  При  сортировке исходной руды 

по  содержанию   кальция    дифференциал

      определяет долю карбонатной руды 

в потоке, заключенную между 
g
 и 

g
+d

g
. 

Долю силикатной руды определяют из вы-

ражения                .

В данном конкретном случае функция 
Т(

g
) не является вероятностной, так как 

она отражает лишь применение данного 
способа сортировки к конкретному потоку 
руды, т.е. к детерминированному объекту.  

Выделенные в результате сортировки 
геолого-технологические разновидности 
представляют собой самостоятельные пото-
ки силикатной (Т

gSi
) и карбонатной (T

gCa
) 

руды, из которых последующей сортиров-
кой выделяются технологические типы. 
Количество типов руды, подлежащих даль-
нейшей переработке, зависит от уровня 
развития технологических способов пере-
работки, их производительности и стоимос-
ти получения конечных продуктов гидроме-
таллургического производства [1]. 

Доля руды, содержащей урановую 
минерализацию в каждой геолого-техно-
логической разности при граничном со-
держании урана в руде, равном его борто-

вому, принятому для месторождения, т.е. 


U
=C

U(борт)
:

Всего урановой руды после сортировки 
по содержанию урана:

Доля комплексных уран-молибдено-
вых руд, получаемых сортировкой для каж-
дой геолого-технологической разности, для 
которых граничное содержание молибдена 
соответствует его бортовому, принятому 
для месторождения, т.е. 

Мо
=C

Мо(борт)
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Доля комплексных уран-молибдено-
вых руд во всем потоке:

.Количество мономинеральной урано-
вой руды для каждой геолого-технологичес-
кой разности:
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Доля мономинеральных урановых руд 
во всем потоке добычи:

.                                            (9)

Применяемый для описания дифферен-
циал определяет долю руды технологического 
сорта, получаемого в результате сортировки 
руды на АРКС с содержаниями урана и мо-
либдена, заключенными между 

г
 и 

г
+d 

г
. 
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В вероятностном плане этот диффе-
ренциал интерпретируется как относитель-
ная частота  f(x)dx появления содержаний 
компонентов от 

г
 до 

г
+d 

г
 в частотном 

распределении их  по тоннажу руды. Каж-
дый поток руды представляет совокупность 
бесконечного числа единичных емкостей 
с минимальными для данного ствола раз-
мерами, заполненных минерализованной 
горной массой. При случайном выборе 
единичного автосамосвала (с равной ве-
роятностью для всего потока) содержание 
урана (молибдена) окажется случайной 
величиной с определенной плотностью ве-
роятности  f(x).  Функция  распределения

   имеет связь с функцией T(x). Зная 

закон распределения содержания урана 
(молибдена) для каждого технологического 
типа, можно определить функцию  зависи-
мости количества (T()) руды и содержа-
ния (C()) от граничного содержания в ней 
полезных компонентов. При произвольном 
законе распределения содержаний эти за-
висимости определяются по гистограммам.

Функции T() и C() существуют всег-
да и отражают результат применения к де-
терминированному объекту (поток руды) 
определенной технологической процедуры 
добычных работ участка месторождения. 
При этом T() – есть убывающая, а C() 
– возрастающая функции. Каждому зна-
чению содержания кальция, урана и мо-
либдена, определяемому заданными  вели-
чинами 

Са
, 

U
,

 


Mo
, соответствует вполне 

определенное значение тоннажа руды тех-
нологического типа. 

Каждый выделенный технологический 
тип руды в дальнейшем перерабатывается с 
применением своего гидрометаллургичес-
кого способа, что требует разделение вы-
деленных типов на сорта. Строго говоря, 
каждому разбиению технологического типа 
руды на сорта соответствует совокупность 
вариантов гидрометаллургической перера-
ботки, при которых перерабатывается оп-
ределенное число технологических сортов 
руды. Из этих вариантов дальнейшей пере-
работки только один наилучший в данных 
экономических условиях. При изменении 

dxxf )(

экономических условий оптимальный ва-
риант переработки руды изменяется, а так-
же связанные с ним объем переработки и 
среднее содержание полезного компонен-
та. При выделении технологического сорта 
руды граничное содержание полезного ком-
понента определяется при условии выпуска 
заданного объема металла. Для обеспече-
ния заданного объема выпуска металла ис-
пользуется функция С(Т), дающая среднее 
содержание компонента в выделенном сор-
те, в зависимости от его тоннажа. Среднее 
содержание металла в сорте определяется 
выражением:

где ))()((  TCQ   – количество метал-
ла, находящегося в сорте руды объемом dT.

Суммарное количество руды, выделяе-
мой сортировкой на РКС для непосредствен-
ной переработки в гидрометаллургической 
технологии (Т

ГМТ(АРКС)
), и количество ме-

талла в ней (Q
ГМТ(АРКС)

) определяются выра-
жениями:
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Технический оптимум сортировки оп-
ределяется для каждого технологического 
типа руды и показывает граничное содер-
жание урана, при котором наблюдается 
максимальный выход его в сорт, перераба-
тываемый с применением дальнейших тех-
нологий, обеспечивающих максимальное 
извлечение металлов в концентрат, и оце-
нивается по эффективности сортировки

.
Показатель эффективности сортиров-

ки изменяется от 0 до 1,0. Минимальному 
значению эффективности сортировки со-
ответствует граничное содержание, равное 

бортовому, следовательно,                , т.е. 

вся руда направляется в один сорт. В этом 
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0,1))()(( 00)( TQ iiслучае                                                     и Е = 0, 
т.к. сортировка не проводится. Максималь-
ное значение показателя эффективности 
сортировки достигается в том случае, если в 
выделяемый сорт извлекается все количес-
тво металла. При этом условии 

            и Е имеет максимальное значе-
ние, равное 1,0. Из этого следует, что пока-
затель эффективности зависит от гранич-
ного содержания и может быть представлен 
в дифференциальном виде:

.
Следовательно, для каждого i-по-

тока руды будет своя функциональная 
зависимость показателя эффективности 
сортировки от граничного содержания: 
E=f(). Максимальное значение функ-
ции Е определит технологический опти-
мум, который обеспечивается гранич-
ным содержанием урана при разделении 
потока на РКС [2]. 

Подобный алгоритм применяется и 
при крупнопорционной сортировке авто-
самосвалами на автомобильной РКС.

)(1
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Салихов Владимир Салихович

Vladimir Salikhov

ТЕКТОНИКА И МЕТАЛЛОГЕНИЯ 
СЕВЕРНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

TECTONICS AND METALLOGENY 
OF THE NORTHERN TRANSBAIKALIE

Рассмотрено тектоническое положение (сущес-

твующие различные представления) региона – Се-

верное Забайкалье и его металлогеничеcкий потен-

циал. Показано, что рассматриваемая территория 

расположена в узле сочленения трех крупных геоб-

локов: Алдано-Станового, Байкальского и Амурско-

го, разделенных протяженными, долгоживущими 

межгеоблоковыми зонами.

Большая часть описываемой территории разме-

щается в западной части Алдано-Станового мегабло-

ка, где сформирована уникальная структурно-фор-

мационная зона – Кодаро-Удоканская, вмещающая 

крупные объекты – Удокан, Чина, Катугино, Су-

лумат и др. Территория испытала длительную ак-

тивность (центр эндогенной активности) на протя-

жении не менее двух миллиардов лет, активность 

продолжалась и в кайнозое, ощущается она и по 

сей день. С этапами неоднократной активизации 

территории связано образование палеозойско-ме-

зозойских рифтовых грабенов, приведших к фор-

мированию газоугольных месторождений – Апсат, 

Читканда. Определенными перспективами регион 

обладает по углеводородному сырью и, особенно, в 

газовой форме.

Такое благоприятное сочетание (структурно-

тектоническое) и разнообразие минерально-сырь-

евых ресурсов на достаточно ограниченной терри-

тории позволяют уверенно говорить о возможности 

создания здесь мощного территориально-промыш-

ленного узла с развитой черной, цветной и нефтехи-

мической промышленностью, а Северное Забайка-

лье – потенциальный регион могущества не только 

Забайкальского края, но и России в целом

Ключевые слова: тектоника, Алдано-Становой 
геоблок, металлогения, тектоническая актив-
ность, Северное Забайкалье, уникальное место-
рождение

Tectonic position (the existing various representa-

tions) of the region – Northern Transbaikalie and its 

metallogenic potential is considered. It is shown that 

the considered territory is located in the knot of a joint 

of three large geo-blocks: Aldano-Stanovoy, Baikal and 

Amur, divided by extended, long-living inter-geo-block 

zones.

The most part of the described territory is placed 

in the western part of the Aldano-Stanovoy megablock 

where the unique structural and formational zone – 

Kodar-Udokansky is created, containing large objects 

– Udokan, China, Katugino, Sulumat. The territory 

tested long activity (the center of endogenous activity) 

for not less than two billion years, activity proceeded 

and in the Cenozoic, it is felt and to this day. Formation 

of the paleozoic-mesozoic rift grabens which led to the 

formation of gas and coal fields – Apsat, Chitkanda also 

is connected with stages of numerous activation of the 

territory. The region has certain prospects and on hy-

drocarbon raw materials and, especially, in a gas form.

Such favorable combination (structural-tectonic) 

and a variety of mineral raw material resources in rath-

er limited territory allows to speak confidently about 

possibility of creation of a powerful territorial-industri-

al hub with the developed black, color and petrochemi-

cal industry here, and the Northern Transbaikalie – 

the potential region of power, not only of Transbaikal 

Region, but also Russia in general

Key words: tectonics, Aldano-Stanovoy geo-block, 
minerageny, tectonic activity, Northern Transbaikalie, 
unique field
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Тектоника и металлогения – взаимосвя-
занные части единого геологическо-

го процесса, развиваемого в тех или иных 
блоках земной коры, в едином процессе 
формирования земной коры, включая вер-
хнюю мантию. «Именно тектоника – ключ 
к познанию закономерностей размещения 
месторождений в структурах земной коры», 
– писал академик А.Д. Щеглов (1985, с. 3) 
[12]. Ранее академик В.И. Смирнов отме-
чал, что «геологический облик месторож-
дений полезных ископаемых в основном 

определяется тектонической структурой» 
(т.е. его строением, В.С.) (1976, С. 
575) [9]. 

Таким образом, характеризуя тектони-
ческое положение Северного Забайкалья, 
равно как и любого района, необходимо 
в определенной мере увязывать эти взаи-
мосвязанные части формирования всего 
многообразия состава горных пород и ору-
денения в различных по масштабу геологи-
ческих структурах.  

Краткий обзор существующих представлений геолого-структурного 
положения территории

Геолого-структурное положение рас-
сматриваемой территории оценивается как 
сложное и очень сложное. Здесь выделяет-
ся целый ряд геоблоков с индивидуализиро-
ванной историей геологического развития с 
набором геологических комплексов от ран-
него докембрия до кайнозоя включительно.

Важнейшие исследования геологии 
Байкальской горной страны (включая Се-
верное Забайкалье) принадлежат широко 
известному геологу-поисковику-съемщи-
ку Л.И. Салопу, который в двухтомной 
монографии (1964, 1967) дал полное 
геологическое (включая структурно-тек-
тоническое) описание этой страны. Эти 
монографии явились настольной книгой 
многих поколений геологов, а сформулиро-
ванные Л.И. Салопом выводы и построения 
во многом не потеряли своего значения и по 
сей день [6, 7].

В последующем наиболее заметные 
работы в геолого-тектоническом плане для 
рассматриваемой территории принадлежат 
А.М. Лейтесу, В.С. Федоровскому (1972, 
1977) и М.З. Глуховскому (1978 и др.), а 
также геологам Бурятского, Читинского и 
Иркутского геологических управлений. 

Работами последнего времени явились 
геологическая карта миллионного масштаба 
нового, третьего поколения – 1:1000/3;/0-
50 (Бодайбо), авторы Г.Л. Митрофанов, 
А.Б. Макарьев и др. 2010 [2], а также гео-
логические карты ГДП-200 нового поколе-
ния (0-50-ХХV-ХХVI).

На территории проведены гравиметри-
ческая съемка масштаба 1:200000 (ФГУП 
«Иркутскгеофизика»), аэромагнитная 
съемка масштаба 1:25000-1:50000, а так-
же радиометрическая и гамма-спектромет-
рия. Магнитотеллурическое зондирование 
(ГМТЗ) в значительном объеме и комплек-
сные электроразведочные работы методами 
теллурических токов (ТТ) и вертикальных 
электрозондирований (ВЭЗ) проведены в 
пределах Муйской и Чарской впадин. На 
площади имеются материалы дистанцион-
ного зондирования 1997-2000 гг., подго-
товленные в НИИКАМ (Санкт-Петербург) 
в качестве опережающей дистанционной 
основы по созданию комплекта ГК -1000/3 
по листу 0-50 (Бодайбо). Авторами листа 
составлена карта глубинного строения вер-
хней части земной коры [2].

Сложное тектоническое строение тер-
ритории породило большое количество мо-
делей тектонического развития от крайних 
фиксистских (главная роль в формиро-
вании структур отводится вертикальным 
движениям) до крайних мобилистских 
(главная роль в формировании структур 
отводится горизонтальным движениям – 
дрейф континентов), но ни одна из них в 
чистом виде не в состоянии объяснить мно-
гообразие реальных наблюдаемых резуль-
тирующих структур. 

Так, по данным исследователей из 
Бурятии (И.В. Гордиенко, А.Н. Булгатов 
и др. 2013), исходя из тектоники литос-
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ферных плит (мобилизм), на террито-
рии Северного Забайкалья и прилегающих 
территорий выделен крупный Сибирский 
кратон (относительно устойчивая круп-
ная жесткая «глыба»)  и примыкающие к 
нему с запада  террейны (тектонические 
блоки индивидуального развития, ограни-
ченные разломами) Байкало-Патомского 
складчато-надвигового пояса и террейны 
юго-восточного складчатого обрамления 
Сибирского кратона, среди которых ближе 
к Северному Забайкалью примыкают ри-
фейско-палеозойский  метаморфический 
Муйский террейн, далее океанический 
верхнерифейский – Парамский, остро-
водужный верхнерифейский Келянский, 
террейны турбидитовых бассейнов (от-
ложения плотностных потоков континен-
тального склона) и средне-верхнерифейс-
кие Делюнуранский и Шаманский. 

На схеме структурного районирова-
ния Забайкалья по мобилистским пред-
ставлениям (Г.С. Гусев, В.Е. Хаин, 1995) 
на севере края выделен Сибирский кратон 
и примыкающие к нему с востока и юга 
Алдано-Становой и Байкало-Витимский 
составные террейны, в пределах которых 
выделены уже микроконтиненты, в част-
ности, Северо- и Южномуйский и Байкало-
Витимская протерозойская офиолитовая 
зона (тектоническеские блоки – фрагмен-
ты литосферы палеоокеанов), т.е. по пред-
ставлениям этих авторов, выделены более 
крупные структурные подразделения в от-
личие от приведенных ранее. 

Однако структурно-тектонические схе-
мы читинских геологов (рис. 1) по фик-

систким представлениям более реальны  и 
отвечают геологическому строению рас-
сматриваемой и прилегающей территории. 
С использованием этих данных и собствен-
ных материалов составленная иркутскими 
геологами тектоническая схема также бо-
лее реальная (рис. 2).

По этим данным территория включа-
ет элементы двух геотектонических струк-
тур первого ранга, традиционно выделяе-
мые как Сибирская платформа (кратон) 
и Саяно-Байкальская складчатая область. 
Здесь так же, как и на схеме Л.И. Красного 
(1980) [4], выделяются Алдано-Становой 
геоблок (Алданский щит), но в составе 
Среднеленского мегаблока с эпирифейской 
(менее 0,7 млрд лет) плитой (Среднелен-
ская моноклиза), Олекминский мегаблок 
с Удоканским палеоавлакогеном  и фраг-
ментом Станового мегаблока (рис. 2).  

В Алдано-Становом геоблоке приме-
чательны вторичные вулканические поя-
са – зеленокаменные субмеридиональные 
троги (узкие, линейно-вытянутые проги-
бы, рвы, ограниченные разломами) Торо-
чанский, Тарыннахский (железоносный) 
и Олондинский c перспективной алмазо-
носностью. Троги хорошо фиксируются 
аномальными магнитными полями мериди-
онального простирания и прослеживаются 
к северу под платформенным чехлом. Их 
южным ограничением является широтная 
зона Каларского разлома. Формирование 
трогов связывается с рассеянным спредин-
гом до образования осадков удоканского 
комплекса. 

Особенности металлогении региона

Рассматриваемая территория не-
обычна и уникальна не только в текто-
ническом, геолого-структурном, но и 
в металлогеническом отношении. Этот 
регион являлся центром эндогенной ак-
тивности на протяжении более 2 млрд 
лет, что привело к образованию многих 
уникальных рудных объектов. Это мед-
ный (медистые песчаники) Удокан, ком-
плексное  Fe-V-Ti-Cu с платиноидами Чи-

нейское месторождение в расслоенных 
габбро-поритах, комплексное редкоме-
талльное (тантал-ниобий-цирконий – 
редкие земли с криолитом) Катугинское 
месторождение в автономных приразлом-
ных щелочных полевошпатовых мета-
соматитах. Эти объекты размещены в 
единой уникальной структуре – Кодаро-
Удоканском прогибе, имеющем в целом 
рифтогенное происхождение. 
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Рис. 1. Схема тектонического районирования северной части Читинской области 
(К.К. Анашкина и др. 1997):

I – Байкало-Витимская система, Муйская зона. II-III – Сибирская платформа: II – Березовская 
зона плитного чехла, III – Кодаро-Удоканская Алданского щита. Становая область: IV-1 – Ка-
ларская зона. Главные разломы, ограничивающие, структурно-формационные зоны. Цифры 
в кружках: 1 – Становой, 2 – Витимо-Нечерский, разломы, ограничивающие структурно-фор-
мационные зоны

Представляют интерес и массивы уль-
тракалиевых щелочных пород (Сынныр-
ский, Мухальский, Сакунский) позднего 
палеозоя – раннего мезозоя, вмещающие 
комплексное калий-алюминий-керамичес-
кое сырье, а также соли рубидия.

Уникальность Кодаро-Удоканской струк-
туры дополняется тем, что в ее центральной 
части – Чарской котловине (северо-восточ-
ная часть Байкальского рифта) и ее обрамле-
нии имеются реальные перспективы установ-
ления комплексного углеводородного сырья 
– угленефтегазоносности [8].

На южном фланге Чара-Олекминской 
провинции, в Чарском районе выявлены 
Сулуматское и Нижнесакуканское место-
рождения железистых кварцитов. 

На схемах минерагенических поясов 
Забайкалья на большей части севера Забай-
кальского края выделяется редкометалльно-

железо-медный пояс, а южнее (Каларская 
зона) – редкометалльный-молибдено-воль-
фрамовый пояс, что отвечает структурно-
тектоническому районированию, принима-
емому читинскими геологами.  

Наибольшую тектоническую актив-
ность Алдано-Становой геоблок испытал в 
мезозое, когда помимо регенерации тек-
тонических движений (механическое 
перемещение отдельных блоков земной 
коры) произошло гигантское сводовое под-
нятие Алданского щита, сопровождавше-
гося значительными опусканиями (в юре) 
рифтогенного типа [4]. В образовавшихся 
впадинах сформировался мощный осадоч-
ный угленосный комплекс. На рассматри-
ваемой территории – это Апсатский грабен 
и Верхнекаларская впадина с Апсатским и 
Читкандинским газоугольными месторож-
дениями.  
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Рис. 2. Тектоническая схема листа О-50 (Бодайбо) [2])
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Рассматриваемая территория в регио-
нальном плане также необычна; она нахо-
дится на стыке трех крупных геоблоков (по 
Л.И. Красному, 1980): Алдано-Становой, 
Байкальский и Амурский, разделенных 
протяженными, долгоживущими межгеоб-
локовыми зонами [4]. 

Большая часть описываемой терри-
тории размещается в западной части Ал-
дано-Станового геоблока (рис. 3), пред-
ставляющего собой древнее сооружение 
с дорифейским кристаллическим фунда-
ментом, рифейскими и более молодыми 
отложениями в чехле. По сути, это выход 
кристаллического фундамента Сибирской 
платформы на поверхность. 

Однако на номенклатуру структурных 
подразделений выходящих здесь обширных 
выступов докембрия нет единства, хотя 
большинство исследователей рассматрива-
емую территорию относят, как отмечено 
ранее, к единому литосферному Алдано-
Становому геоблоку. 

Последний, как и его отдельные части, 
неоднократно подвергался тектонической 
активизации различного характера. Так, в 
раннем докембрии тектоническая перера-
ботка привела к образованию сложной рег-
матической сети (разрывные нарушения, 
закономерно ориентированные относитель-
но фигуры вращения Земли), в которых в 
дальнейшем образовались многочисленные 
шовные прогибы (троги), среди них на рас-
сматриваемой территории наиболее извес-
тные Торочанский, Тарыннахский и Олон-
динский зеленокаменные пояса (рис. 2) и 
раннепротерозойские прогибы (грабены) 
– Угуйский, Олдонгсинский, Нижнеханин-
ский (рис. 3).    

Прогибы выполнены вулканогенно-
осадочными и осадочными образованиями, 
несущими в ряде прогибов медную мине-
рализацию (Угуйский грабен), а в других 
– зеленокаменные зоны – Тарыннахский 
трог джеспелито-сланцевую или желе-
зисто-кремнистую. В троговом (шовном) 
комплексе (зеленокаменные пояса) сфор-

мированы вулканогенно-осадочные толщи, 
метаморфизованные  до амфиболито-
вой (средней стадии) фации – амфиболо-
вые кристаллосланцы, серпентин-талько-
вые, высокоглиноземнистые, слюдистые 
сланцы, а также железистые кварциты и 
мрамора. Нередко в эти зоны внедряют-
ся интрузивные комплексы-пироксениты, 
анортозиты, перидотиты с потенциальной 
Fe-Ni-Co-V-Cr минерализацией.

Тектоническая активность проявилась 
в регионе и в кайнозое, что привело к об-
разованию знаменитой и протяженной (бо-
лее 2 тыс. км) Байкальской рифтовой зоны 
с конечной рифтовой впадиной Чарской и 
далее – Токкинской. 

На западном и юго-западном фланге 
Алдано-Станового геоблока  во входящем 
[по 4] угле окраины геоблока сформиро-
вался в раннем-среднем протерозое (око-
ло 2 млрд. лет) Кодаро-Удоканский прогиб 
(рис. 4), имеющий коленообразную фор-
му, общей протяженностью около 300 км, 
при ширине 60…80 км, площадью 18…20 
тыс. км2 (рис. 3). Западная ветвь проги-
ба имеет субмеридиональное простирание 
(Кодарская ветвь, переходящая севернее в 
Амалыкскую, разделенные Эльгерским вы-
ступом и восточную – субширотную – Удо-
канская ветвь). 

Прогиб выполнен мощной толщей кар-
бонатно-терригенных пород Удоканско-
го комплекса (серии), общей мощностью 
9…12 км, раннепротерозойского возраста 
(радиологический возраст по калий-арго-
новому методу 1830…1980 млн лет). Одна-
ко относительно возраста пород и мощнос-
ти комплекса имеются разногласия. Если 
низы комплекса отвечают раннему докем-
брию (кодарская и чинейская подсерии), 
верхняя часть – кеменская подсерия более 
отвечает рифейскому возрасту (1 млрд 
лет и менее). Мощность серии, возможно, 
значительно меньше за счет повторения 
разреза, особенно в нижней части серии, 
или за счет разной степени метаморфизма 
верхней – кеменской подсерии. 

Обсуждение результатов представленных материалов
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Рис. 3. Схема геолого-структурного районирования зоны БАМ 
по ред. Л.И. Красного и др.(1988)[10]: 

1 – Алданский щит; 2-4 – структурные элементы Становой складчато-глыбовой облас-
ти: 2 – выступы раннеархейского основания и их номера (цифры в квадратах) – Каларский 
– 1, Зверевский – 2, Чарский – 3, Олекминский – 4, 3 – позднеархейские зеленокаменные 
пояса, 4 – позднеархейские синклинорные структуры; 5 – Кодаро-Удоканский  протоавла-
коген (Кодаро-Удоканская структурно-формационная зона с Кодарской – 1а и Удоканс-
кой – 1б подзонами); 6 – раннепротерозойские прогибы (грабены) и их номера: 1 – Угуйс-
кий, 2 – Олдонгсинский, 3 – Нижнеханинский; 7 – Байкало-Витимская геосинклинальная 
складчатая система; 8 – Муйская глыба; 9 – Прибайкало-Патомская краевая система; 10 
– платформенный чехол; 11 – мезозойско-кайнозойские рифтогенные впадины; 12 – меж-
блоковые разломы; 13 – Удоканское месторождение; 14 – Катугинское месторождение

Геотектоническая природа Кодаро-
Удоканского прогиба трактуется исследова-
телями по-разному. Так, Л.И. Салоп (1964) 
[6], выделивший этот прогиб, рассматри-
вал его как фрагмент раннепротерозойской 
миогеосинклинали – структурно-фаци-
альная зона. Другие исследователи (А.М. 
Лейтес, В.С. Федоровский, 1972) отнесли 
его к протоплатформенному прогибу [6] 
или докембрийскому краевому прогибу. Но 
большинство находят в образовании проги-

ба рифтовую природу, или авлакоген [4], 
как палеорифт – структура «бороздой рож-
денная», в фундаменте Сибирской плат-
формы.  Не без основания Удоканский про-
гиб интерпретируют и как депрессионную 
структуру, прошедшую в своем развитии 
два этапа: ранний – рифтогенный и позд-
ний – орогенный (горообразовательный) с 
начальным осадконакоплением в рифтовой 
структуре и последующим – в унаследован-
ном межгорном прогибе [3].  
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Рис. 4. Геолого-геофизический разрез Кодаро-Удоканского прогиба [10]:
1 – Рыхлые четвертичные отложения Чарской впадины; 2 – юрско-меловые отложения; 3 – 
габбро-анортозиты Чинейского массива; 4 – гранитоиды кодарского комплекса; 5 – грани-
тоиды куандинского комплекса; 6-10 – отложения удоканского комплекса: 6 – намингинская 
свита и верхнесакуканская подсвита, 7 – средняя сакуканская подсвита, 8 – нижняя сакуканс-
кая подсвита, 9 – Чинейская серия (нерасчлененная), 10 – кодарская серия (нерасчлененная); 
11 – анортозиты каларского комплекса архея; 12, 13 – Метаморфические породы архейского 
кристаллического фундамента: 12 – разуплотненные (с удельным весом 2,75г/см3), 13 – уп-
лотненные (с удельным весом 2,80 г/см3); 14 – горизонты медистых песчаников месторож-
дений: 1 – Удоканского, 2 – Ункурского, 3 – Правоингамакитского; 15 – разрывные наруше-
ния; 16 – плотностная граница, предположительно соответствующая поверхности архейского 
кристаллического фундамента; 17-19 – графики изменения g; 17 – отражающий строение 
поверхности архейского фундамента, 18 – отражающий строение поверхности архейского 
фундамента и комплексов пород, выполняющих Кодаро-Удоканский прогиб, 19 – расчитаный 
на ЭВМ от плотностных моделей; 20 – график изменения (   Т

а
) аэромагнитной съемки

Кодаро-Удоканский прогиб, разделен-
ный Чарским поперечным конседимента-
ционным поднятием на две зоны: Кодарс-
кую и Удоканскую и заполненные породами 
Удоканского комплекса, разделенного на три 
подсерии – Кодарскую, Чинейскую и Кемен-
скую. Кеменская подсерия существенно ар-
козовая (кварц-полевошпатовая), в то вре-
мя как нижележащие подсерии сложены в 
большей степени высокозрелыми осадками. 
Имеются данные о структурном несогласии 
кеменской подсерии с нижележащими под-
сериями. Примечательно, что кебектинская 

свита Угуйского грабена (расположенного 
северо-восточнее), сопоставимая с порода-
ми кеменской подсерии, ложится непосредс-
твенно на образование архея. 

Южный фланг Кодаро-Удоканско-
го прогиба интерпретирован как мощная 
взбросо-надвиговая система вдоль станово-
го шва (Кодаро-Джугджурская межмегаб-
локовая система) [2]. В ее подошвенной 
части отмечаются пластины – гранулит-
эндербитовые образования архея с мощной 
пластиной габбро-анортозитов олекмо-ка-
ларского комплекса. 
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Кодаро-Удоканский прогиб имеет от-
ражение в гравитационном (аномалии 
силы тяжести) поле (рис. 4). Произве-
денное здесь районирование поля силы тя-
жести показало, что территория прогиба 
совпадает с обширным гравитационным 
минимумом региональной составляющей 
поля (

g
R

ост
) высокой и повышенной на-

пряженности отрицательного знака, кото-
рый может рассматриваться как отражение 
в гравитационном поле значительной глу-
бины погружения блоков архейского фун-
дамента. Сопоставление гравитационных 
полей показывает, что Кодаро-Удоканский 
прогиб по напряженности и морфологии 
аномалий силы тяжести не имеет анало-
гов в пределах Чаро-Олекминского блока 
[10]. Характерны здесь и большие мощнос-
ти земной коры (46 км), снижающиеся к 
северу (42 км) и югу (40 км) к Становому 
разлому. 

Уникальность и активность территории 
подтверждает и выделенный по геофизичес-
ким данным Забайкальский плюм (локали-
зованный объем горячего и пластичного ма-
териала, поднимающегося с глубоких недр) 
в северной части Байкальского геоблока, 
под воздействием которого сформированы 
структуры каледонского и герцинского эта-
пов, а также большая масса автохтонных 
гранитоидов – главной фазы – уникально-
го Ангаро-Витимского ареал-плутона [2]. 
К структурам палеозойской активизации, 
вероятно, можно отнести Березовскую впа-
дину Сибирского кратона (рис. 2), что на 
севере Забайкалья.  

Такое уникальное геолого-структурное 
и тектоническое положение Кодаро-Удо-
канского рифтогенного прогиба предопре-
делило образование многих рудных объек-
тов, о чем говорилось ранее (Удокан, Чина, 
Катугино и др.). В пределах прогиба отме-
чается ряд более мелких структур – Намин-
гинская, Ункурская и другие синклинали 
(рис. 4), а к наиболее погруженной части 
тягогеет Чарская впадина. 

Необычие Кодаро-Удоканского проги-
ба состоит и в том, что в нем размещается 
гигантский Кодаро-Удоканский трехфаз-
ный гранитоидный лополит  размером в 

плане 200х60-70 км, мощностью до 7 км, 
отдельные выходы которого на поверхность 
в виде Кеменского, Кодарского, Каларс-
кого и других массивов рассматриваются 
как кольцевые эндогенные структуры, т.е. 
отмечаются кольцевые структуры разного 
масштаба вплоть до нуклеарного [11]. 

Подводя итог структурно-тектоничес-
кому положению и металлогении рассмат-
риваемой территории, следует отметить 
следующее: 

1) в региональном плане территория 
расположена в узле сочленения трех геоб-
локов, так или иначе влияющих на разви-
тие и эволюцию Алдано-Становой зоны, 
занимающей юго-восточную окраину Си-
бирской платформы;  

2) большая часть территории размещена 
в пределах докембрийского Алданского (Ал-
дано-Станового) щита Сибирского кратона;    

3) территория испытывала эндоген-
ную активность (центр эндогенной актив-
ности) на протяжении не менее 2 млрд лет, 
активность продолжалась и в кайнозое, что 
привело к образованию Удоканского лаво-
вого плато и северо-восточной части Бай-
кальской рифтовой зоны (Чарская, Муй-
ско-Куандинская, Токкинская впадины); 
сейсмоактивна территория и по сей день;     

4) уникальное тектоническое положе-
ние территории сказалось и на формиро-
вании здесь уникальных рудных объектов 
(Удокан, Чина, Катугино, Сулумат и др.), а 
также свидетельствует о наличии определен-
ных перспектив на углеводородное сырье;    

5) с этапами неоднократной активиза-
ции связано образование  палеозойско-ме-
зозойских рифтовых грабенов (Апсат, Вер-
хнекаларская и др.), а также комплекса 
субщелочных и щелочных массивов (Юж-
но-Сакунский, Саку-Ханинский и др.), что 
свидетельствует о проявлении глубинной 
геодинамике на рассматриваемой террито-
рии и наличии перспектив региона на гли-
ноземистое сырье;

6) благоприятоне сочетание – струк-
турно-тектоническое и разнообразие мине-
рально-сырьевых ресурсов на достаточно 
ограниченной территории позволяет уве-
ренно говорить о возможности создания 
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мощного территориально-промышленногго 
узла с развитой черной, цветной и нефте-
химической промышленностью, а Северное 

Забайкалье – потенциальный регион могу-
щества не только Забайкальского края, но 
и России в целом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РАБОТЫ ХАРАНОРСКОГО РАЗРЕЗА В 2001-2013 гг.

TECHNOLOGICAL IMPROVEMENT METHODS OF THE 
HARANORSKY OPEN-PIT MINE IN 2001-2013

Крупнейшее в Забайкалье Харанорское место-

рождение бурого угля, известное с 1895 г., начало 

отрабатываться с 1908 г. вначале подземным, а с 

1914 г. – участками открытым способом. Известно 

50 угольных пластов суммарной мощностью 80 м, 

которые залегают на глубине 5…200 м.

Представлен обзор производства вскрышных и 

добычных работ с использованием роторных (ЭР-

1250) и одноковшовых карьерных экскаваторов с 

погрузкой пород вскрыши в автомобильный и же-

лезнодорожный транспорт. Износ большегрузных 

автосамосвалов к началу 2001 г. составил более 80 

%. Для повышения производственной мощности 

экскаваторно-автомобильного комплекса в период 

2014…2020 гг. обоснована необходимость увеличе-

ния производительности автосамосвалов и экскава-

торов, уменьшения их числа за счет приобретения 

новых более мощных и списания изношенных, вы-

работавших ресурс. 

Выявлена тенденция к снижению объемов же-

лезнодорожной и повышению автотранспортной 

вскрыши. 

Одним из путей повышения эффективности и 

экологической безопасности работы карьерного 

транспорта на Харанорском разрезе является ис-

The Haranorsky deposit of brown coal is the largest 

in Transbaikal region, known since 1895, started be-

ing developed since 1908 by underground mining and 

later, since 1914 by surface mining. 50 coal layers with 

total power of 80m are known to occur at a depth of 

5…200 m.

The review of production of stripping and quarry-

ing works with use of rotor ER-1250 excavators and 

full-revolving shovels with capping rock’s loading in 

motor and railway transport is presented.

The analysis of technical fleet’s condition of dump 

trucks has shown that the heavy-load dump trucks’ 

wear was made more than 80 % at the beginning of 

2001. Therefore for increase of excavator and auto-

mobile complex capacity in the period of 2014- 2020 

there is a necessity of increasing productivity of dump 

trucks and excavators. It is possible due to the reduc-

tion of their number because of buying new and more 

powerful ones or writing of depreciated and worked out 

resource mining equipment.

There is a tendency of decrease of railway and in-

crease of motor capping in volume.

One of the ways of efficiency and ecological safety 

of opencast transport work increase at the Haranorsky 

open-pit mine is the use of synthetic geo-textile mate-
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пользование для укрепления автомобильных дорог 

синтетических геотекстильных материалов, что поз-

волит увеличить скорость движения автосамосвалов 

на 10…12 %

Ключевые слова: бестранспортная, железно-
дорожная и автотранспортная вскрыша, пла-
новые и фактические объемы вскрышных работ, 
автосамосвал, сменная производительность ав-
тосамосвала, геотекстильный материал, Хара-
норский разрез, Забайкальский край

rials for strengthening of highways that will allow in-

creasing the driving speed of dump trucks by 10…12 %

Key words: non-transport, railway and motor cap-
ping, planned and actual volumes of capping works, 
dump truck, output per shift of a dump truck, geo-
textile material, Haranorsky open-pit mine, Transbai-
kalie

Угледобывающая промышленность обес-
печивает устойчивое функционирова-

ние объектов экономики России, является 
одной из базо вых жизнеобеспечивающих 
отраслей промышленной индустрии. Уголь-
ные месторождения, наряду с месторожде-
ниями нефти и природного газа, являются 
важ нейшей составляющей топливно-энер-
гетической базы Российской Федерации. 
Доля угля в топливно-энергетическом ба-
лансе страны составляет 14…16 % [1, 6, 9, 
12].  

Разведанные запасы угля превосходят 
нефтяные и газовые в три раза. Они име-
ют более долгосрочную перспективу добы-
чи и потребления. При этом спрос на уголь 
со стороны тепло- и электроэнергетики 
ежегодно увели чивается на 10…30 %, со-
ответственно с каждым годом возрастают 
объемы до бычи (2010 г. – 323 млн т, 2011 
г. – 336 млн т, 2012 г. – 352 млн т) [7, 10]. 

В перспективе, согласно  «Энергети-
ческой стратегии России на период до 2020 
г.», за счет широкомасштабного вовлечения 
в открытую разработку крупных угольных 
месторождений, располо женных в трудно-
дос тупных районах страны со сла боразви-
той ин фра структу рой, неблагопри ят ным 
суро вым кли ма том и слож ными горно-
геологиче скими условиями, объемы добычи 
угля составят 430 млн т / год [2, 5, 11]. 

При этом предусматривается вовлече-
ние в хозяйственный оборот местных топ-
ливно-энергетических ресурсов Сибири и 
Дальнего Востока с максимальным исполь-
зованием потенциала семнадцати приори-
тетных действующих угольных разрезов, 

к которым в Забайкальском крае отно-
сится ОАО «Разрез Харанорский» Сибир-
ской угольной энергетической компании 
«СУЭК».  Запасы бурого угля Харанорского 
месторождения составляют 1 105 915 тыс. 
т – 25 % от общих разведанных запасов 
угля в Забайкальском крае [7, 8]. Угли Ха-
ранорского месторождения являются буры-
ми и по трудности экскавации относятся к 
III категории. 

В настоящее время месторождение 
разрабатывается открытым способом. 
Проектная глубина Харанорского разреза 
составляет 240 м. Предельный коэффици-
ент вскрыши 8,4 м3/т [1, 6]. В ближайшее 
десятилетие на Основном участке карьер-
ного поля № 2 будут отрабатываться три 
угольных пласта (сверху вниз): Новый II, 
Новый 1б и Новый 1а, а на карьерном поле 
№ 3 –  два угольных пласта – Новый 1б и 
Новый 1а. 

Добычные работы на разрезе прово-
дятся роторными экскаваторами ЭР-1250, 
ЭРП-1600 и механическими лопатами 
ЭКГ-4У (8И), ЭКГ-5А с погрузкой угля 
в железнодорожные вагоны МПС и авто-
транспорт. Основной добычной машиной 
является роторный экскаватор теоретичес-
кой производительности 1250 (1600) м3/ч. 

В зимнее время (декабрь-июнь) на 
добычных работах предусматривается ис-
пользование также роторного экскаватора 
чешского производства К-650, который в 
летнее время (июль-ноябрь) используется 
на вскрышных работах.

Применение роторных экскаваторов 
обеспечивает отказ от производства буров-
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зрывных работ на добыче угля и, как следс-
твие, более безопасные условия ведения 
горных работ в части исключения эндоген-
ных пожаров, высокую производительность 
погрузки угля в транспортные сосуды, тре-
буемую согласно ГОСТ на угли Восточной 
Сибири кусковатость угля при отправке его 
потребителям.

Погрузка угля в основном производит-
ся в вагоны МПС непосредственно в забое. 
Схема производства добычных работ с ис-
пользованием роторных экскаваторов ЭР-
1250-ОЦ с погрузкой угля в средства же-
лезнодорожного транспорта приведены на 
рис. 1 [1, 8].

На отдельных участках, где невоз-
можно завести железнодорожные пути в 
угольные забои, погрузка угля производит-
ся экскаваторами К-650 и ЭКГ-8И в авто-
самосвалы БелАЗ. Автосамосвалы подвозят 

Рис. 1. Схема ведения добычных работ 
роторным экскаватором 

ЭР-1250 ОЦ с погрузкой в средства 
железнодорожного транспорта 

Основной участок карьерного поля № 2

Рис. 2. Схема ведения добычных работ 
роторным экскаватором К-650 на пл. 
Новый II с погрузкой в автосамосвалы

уголь к ближайшим железнодорожным за-
бойным тупикам, откуда он отгружается в 
вагоны МПС. Схемы ведения добычных ра-
бот экскаваторами К-650 и ЭКГ-8И с пог-
рузкой в автосамосвалы приведены на рис. 
2, 3. [1, 8].

Предусматривается также частичное 
использование драглайнов для выемки 
угля из нижних угольных пачек и пластов 
и складирование его вдоль забойных желез-
нодорожных путей, расположенных на вы-
шележащих горизонтах. Со штабеля уголь 
отгружается роторным экскаватором в ва-
гоны МПС.

Местным потребителям уголь отгружа-
ется в зимнее время экскаватором ЭКГ-5А 
в транспорт потребителя («самовывоз»). 
Ежегодный объем отгружаемого угля – 100 
тыс. т [2, 4, 8].
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Рис. 3. Схема ведения добычных работ 
экскаватором мехлопатой ЭКГ-8И с 

погрузкой в автосамосвалы

12,5, ЭКГ-8И, ЭКГ-4У с вывозкой пород 
вскрыши автомобильным и железнодорож-
ным транспортом (рис. 4, 5), а также по 
бестранспортной схеме – с применением 
драглайнов ЭШ-10/70, ЭШ-15/80, ЭШ-
20/90 (рис. 6) [1, 2]. 

Анализ стати сти ческого материала, 
обобщение результатов ранее вы полненных 
ис сле дований, проведенных на действую-
щем предприятии ОАО «Разрез Харанор-
ский», пока зывают, что основной задачей 
разреза является увеличение объемов добы-
чи угля и достижение проектной производс-
твенной мощности 12 млн т / год [1, 3]. 

Однако вопросы, связанные с совер-
шенствованием производства вскрышных 
работ и разработкой методики их выполне-
ния, исследованы недостаточно. 

Начиная с 2001 г. и по настоящее вре-
мя Харанорский буроугольный разрез на-
ходится в состоянии, характеризующемся 
высоким износом основного горного вы-
емочно-погрузочного и транспортного обо-
рудования, снижением объемов вскрыш-
ных работ, их отставанием, а также 
ограничением готовых к выемке запасов 
угля (табл. 1). 

Таблица 1

Характеристика оборудования 
по состоянию на 1.01.2001 г.

Оборудование

Количество

оборудова-

ния

Степень износа 

оборудования, 

%

Экскаваторы: 
ЭР-1250 (ЭРП-1600) 7 86
ЭКГ-4,6 (5А) 4 88
ЭКГ-4У (8И) 16 97
ЭКГ-12,5 7 82
ЭШ-10/70 (13/50) 6 92
ЭШ-15/80 (20/90) 2 70
Итого 42 88
Автосамосвалы:
БелАЗ-7523 (42 т) 20 63
БелАЗ-7519 (110 т) 19 72
Итого 39 70
Тепловозы:
ТЭМ-2У 4 70
ТЭМ-7 5 90
ТЭ-3 5 75
2ТЭ-10В 8 70
М-62 2 78
Итого 24 79

Высота добычных уступов, отрабаты-
ваемых роторными экскаваторами, колеб-
лется в пределах 10…16 м;  на  участке за-
падения пласта и при отслеживании почвы 
полого залегающего пласта периодически 
осуществляется работа с размещением ро-
торного экскаватора на 1,5…3,0 м ниже 
уровня забойных рельсовых путей. Вели-
чина разности отметок 3,0 м по габаритам 
разгрузочной части роторного экскаватора 
является предельной. Паспортная ширина 
добычной заходки – 20…26 м. В зоне рас-
щепления пласта Новый 1а предусматрива-
ется селективная выемка угля и породных 
прослойков добычными роторными экска-
ваторами. При этом порода из прослойков 
может непосредственно переваливаться в 
выработанное пространство и впоследс-
твии переэкскавироваться драглайнами 
при вскрытии пласта 1.

Объемы добычи угля непосредствен-
но связаны с производством вскрышных 
работ, которые в основном выполняются 
по транспортной схеме мехлопатами ЭКГ-
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Рис. 4. Элементы рабочей площадки по 
вскрыше при работе ЭКГ-12.5 (ЭКГ-8И) 

на автомобильный транспорт

Рис. 5. Элементы рабочей площадки по 
вскрыше при работе ЭКГ-12.5 (ЭКГ-8И) 

на железнодорожный транспорт

Рис. 6. Схема экскавации вскрышных пород драглайнами
ЭШ-10/70 и ЭШ-15/80
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Анализ технического состояния авто-
самосвалов на начало 2001 г. показывает, 
что средневзвешенный процент износа в 
целом по парку автосамо свалов составля-
ет 70,47  %, в том числе по БелАЗ-7519 – 
72 %, по БелАЗ-7523 – 63 %. Кроме того,  
в среднем 42 % автосамосвалов имеют из-
нос более 80 %, в том числе по маркам: 73 
% грузоподъемностью – 110 т и 11 % – 
42 т. В рабочем состоянии в среднем на-
ходится 18...22 автосамосвалов по парку 
БелАЗов – в равной степени и по маркам. 
Максимум по автотранспортной вскрыше 

(64,4 %, или 13,7 млн м3 / год) достигнут 
в 2001 г. 

При годовой добыче угля роторными 
экскаваторами с погрузкой угля в железно-
дорожные вагоны МПС, достигшей в 2001 
г. 9,5 млн т, общие годовые объемы вскры-
ши составили 21,95 млн м3, из них: бес-
транспортная – 4,85 млн м3, транспортная 
– 17,1 млн м3 (в том числе с применением 
автотранспорта 13,7 млн м3 и железнодо-
рожного транспорта 3,4 млн м3). 

График изменения объемов вскрышных 
работ с 2001 по 2013 гг. приведен на рис. 7.

Рис. 7. Динамика вскрышных работ на Харанорском разрезе в 2001-2013 гг.

В период 2002-2013 гг. на разрезе на-
чался процесс технического перевооруже-
ния – старое, выработавшее свой ресурс 
горное оборудование (экскаваторы, теп-
ловозы, автосамосвалы) списывается. По-
этому, начиная с 2002 г., среднегодовые 
объемы вскрыши по сравнению с 2001 г. 
снизились в 2,5 раза и в среднем за год со-
ставили 8,8 млн м3. 

Соотношение объемов вскрыши, вы-
полненной за период 1992-2013 гг. бестран-

спортной и транспортной (автомобильный 
и железнодорожный транспорт) системами 
разработки, представлено на рис. 8.

Колебания объемов бестранспортной 
вскрыши за эти годы незначительные (от 0 
до 1,98 млн м3 / год), объемы транспортной 
вскрыши изменяются от 2,9 до 13,5 млн м3 
/ год (в том числе с применением автомо-
бильного транспорта от 2,2 до 8,7 млн м3 / 
год и железнодорожного – от 0,7 до 4,8 млн 
м3 / год). 

О
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Рис. 8. Доля производства вскрышных 
работ по видам (2001-2013 гг.), %

Минимальный годовой объем вскрыши 
(рис. 7) приходится на 2005 г. – 2,9 млн м3: 
автотранспортная – 2,2 млн м3, железнодо-
рожная – 0,7 млн м3, бестранспортная – 0. 

В 2011 г. объемы вскрыши достигли 
максимального значения – 14,5 млн м3: 
автотранспортная – 8,7 млн м3, желез-
нодорожная – 4,7 млн м3, бестранспор-
тная – 1,1 млн м3. При этом сохранилась 
тенденция увеличения автотранспортной 
вскрыши. 

Анализ выполненных исследований 
показал, что для повышения экономичес-
кой эффективности открытой разработки 
Харанорского буроугольного месторожде-
ния необходимо выполнить техническое 
перевооружение разреза. Требуется замена 
железнодорожной вскрыши на автотранс-
портную, а также замена всего существу-

– автотранспортная

– железнодорожная

– бестранспортная

ющего парка экскаваторов и самосвалов, 
применяемых на вскрыше, на более произ-
водительные. 

Создание вскрышного комплекса с 
применением передовых технологий и сов-
ременного горнотранспортного оборудова-
ния на ОАО «Разрез Харанорский» является 
актуальной научной задачей. К 2013 г. на 
разрезе произведена частичная замена ус-
таревших автосамосвалов, используемых 
на автотранспортной вскрыше, на новые 
автосамосвалы большей грузоподъемности 
– БелАЗ-7512 (120 т), БелАЗ-75131 (130 
т) и БелАЗ-75302 (220 т) (табл. 2). 

Таблица 2

Автопарк новых автосамосвалов на 
вскрыше (1.01.2013 г.)

Оборудование Количество

БелАЗ-7512 (грузоподъемность 120 т) 5
БелАЗ-75131 (грузоподъемность 130 т) 2
БелАЗ-75135 (грузоподъемность 130 т) 2
БелАЗ-75302 (грузоподъемность 220 т) 1
Итого 10

В основе выбора нового оборудования 
заложены: высокая производительность и 
технико-экономические показатели, опыт 
работы нового оборудования на других 
предприятиях России (табл. 3) [8].

Таблица 3

Варианты комплектации оборудования вскрышного комплекса

 Варианты  
 набора обо-
 рудования

Номер 
варианта

I II III IV V

Тип 
воспроизводства

Локальное 
воспроизводство Комплексное воспроизводство

 Экскаватор  Существующий 
 набор оборудования  
 + БелАЗ-75131 (4 ед.)

 ЭКГ-18
 (2 ед.)

 РС-5500
 (2 ед.)

 Р&Н-2800
 Харнешфегер
 (1 ед.)

 Р&Н-2800
 Харнешфегер
 (1 ед.)

 Автосамосвал  БелАЗ-75306
 (9 ед.)

 Холпак 830Е
 (6 ед.)

 БелАЗ-75306
 (9 ед.)

 Холпак
 830Е (6 ед.)

 Критерии   
 оценки

 Суммарные капитальные
 затраты, млн руб. 216 1310 1574 1151 1447

 Суммарные эксплуата-
 ционные затраты, 
 млн руб.

2154 1895 1685 1682 1596

 Себестоимость 1 м3  
 вскрыши, руб. 42,0 37,8 32,34 32,29 30,6

 Чистый дисконтирован-
 ный доход (NPV), 
 тыс. руб.

76 817 77 269 140 929 409177 389 850

 NPV к базовому 
 варианту, тыс. руб. 0 452 64 112 332 359 313 032

Оптимальный вариант Вариант V
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Из рассмотренных вариантов комплек-
тации современного горнотранспортного 
оборудования вскрышного комплекса на-
иболее оптимальным является V вариант. 

Ожидаемые результаты инвестирова-
ния:

– ликвидация железнодорожной 
вскрыши;

– оптимизация численности персонала 
вскрышного комплекса;

– исключение затрат на производство 
БВР;

– увеличение коэффициента использо-
вания оборудования;

– снижение затрат на вспомогатель-
ные и ремонтные работы, связанные с экс-
плуатацией железнодорожного транспорта;

– увеличение производительности тру-
да вскрышного комплекса на участке «Объ-
единенный фронт».

Себестоимость вскрышных работ по 
существующей и предлагаемой схеме раз-
работки представлена на рис. 9.

Рис. 9. Величина затрат на производство вскрыши по вариантам

Производственно-технические пока-
затели по предлагаемой схеме выполнения 

вскрышных работ (оптимальный вариант) 
приведены в табл. 4. 

Таблица 4
 

Основные производственно-технические показатели по вскрышному комплексу 
на 2010-2014 гг.

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014

Автосамосвал E830 Холпак
Количество, ед. 2 1 1 1 1
Экскаватор P&H2800 ХРС
Количество, ед. 1 - - - -
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Сравнительная оценка использования 
основного горнотранспортного оборудова-
ния при производстве вскрышных работ по 
существующей схеме и предлагаемому ва-

рианту применения вскрышного комплек-
са, а также месячная производительность 
труда рабочих, занятых на вскрыше, и их 
численность приведены в табл. 5.

Таблица 5

План ввода объектов основных средств производства вскрыши

№ п/п Наименование
Существующая 

схема
Предлагаемый 

вариант
±

1
Вскрыша транспортная всего, тыс. м3:
– автотранспортная
– железнодорожная

52100
34600
17500

52100
52100

0

0
+17500
-17500

2 Количество экскаваторов 9 2 -7
3 Количество локомотивов 4 0 -4
4 Количество думпкаров 36 0 -36
5 Количество автосамосвалов 13 9 -4
6 Численность комплекса (с учетом вспомогательных цехов) 258 89 -169
7 Производительность, м3/чел /мес. 3366 9757 +6391

Таким образом, создание вскрышного 
комплекса с применением передовых тех-
нологий и современного горнотранспортно-
го обору дования на ОАО «Разрез Харанорс-
кий» позволит:

– повысить произво дительность труда 
на вскрыше на 290 %;

– снизить затраты по вскрыше на 26 %;
– окупить за 2,1 год капитальные за-

траты за счет чистой прибыли и реализации 
высвобождаемой базовой техники; 

– получить внутреннюю норму доход-

ности IRR для данного варианта, равную 
72,4 %.

Приведенные показатели свидетель-
ствуют об экономической целесообраз ности 
замены базовой техники на новую.

Для повышения эффективности экс-
плуатации автомобильного транспорта ис-
следованы возможности использования 
геотекстильных морозостойких материалов 
в конструкциях дорожных одежд. 

Физико-механические характеристики 
синтетических волокон приведены в табл. 6.

Таблица 6 
Физико-механические характеристики синтетических волокон

Показатели Виды волокон (плотность, кг / м3)

Полиэфирные Полиамидные Полиэтилен Полипропилен
(1360...1380) (1140) (950...960) (900...920)

Модуль  упругости, МПа 500...1100 800...1600 500...1000 700...1200
Температура плавления, 0С 256 218/256 130 165
Водопоглащение,% 
при 21 0С, влажность 65 %
при 24 0С, влажность 95 %

0,2...0,5 3,5/4,5 0 0
0,8...1 6...9 0 0

Разрывная прочность,
нормальные условия,
МПа 35...90 45...70 32...65 22...55
Склонность к ползучести Незначительная Очень большая Средняя
Устойчивость против 
воздействия:
– слабых кислот Хорошая Очень хорошая

– щелочей Хорошая Хорошая Очень хорошая

– микроорганизмов Очень хорошая Хорошая Очень хорошая Очень хорошая
Светостойкость Хорошая Плохая Средняя Плохая 
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При эксплуатации автодорог с низкой 
несущей способностью без применения гео-
текстиля, укладываемого под слоем щебня, 
мелкие частицы щебня перемешиваются с 
грунтом, который является своеобразным 
смазывающим материалом для щебня. 
При этом разрушается нижняя часть ще-
беночного слоя. Наличие геотекстильного 
материала под слоем щебня отделяет его 
от грунта, благодаря  чему щебень уплотня-
ется и обеспечивает необходимую несущую 
способность. 

Кроме того, геотекстильная ткань, вы-
полненная на основе полиэтиленовых воло-
кон, сбрасывая воду в поперечном направ-
лении, повышает несущую способность 
грунта, выполняет функции армирования, 
дренажа, защиты и фильтрации.

Укладку полотен синтетического ру-
лонного материала путем раскатки рулонов 
на всю ширину подготовленного и сплани-
рованного верха земляного полотна осу-
ществляют вручную двое рабочих. Рулоны 

укладывают таким образом, чтобы пере-
крытие полотен составляло 0,08…0,12 м.

После укладки, соединения и закреп-
ления полотен завозят автосамосвалами 
песок, который разравнивается бульдозе-
рами на армирующем слое. Песок уплотня-
ют катком на пневмошинном ходу с пред-
варительным увлажнением. На песчаный 
слой укладывают верхние слои дорожной 
одежды.

Использование геотекстильного ма-
териала позволяет повысить провозную и 
пропускную способность автомобильных 
дорог, обеспечивает увеличение скорости 
движения производительности автосамос-
валов. Одновременно существенно снижа-
ются затраты на строительство, текущий 
ремонт автомобильных дорог, уменьшается 
износ шин, потребность в запасных частях, 
снижаются выбросы загрязняющих ве-
ществ и в целом эксплуатационные затраты 
по автотранспорту.
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СТРАТИФОРМНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОНЫ БАМ И 
ПРОБЛЕМЫ ИХ ОСВОЕНИЯ

STRATIFORM DEPOSITS OF THE BAM ZONE AND PROBLEMS 
OF THEIR DEVELOPMENT

Охарактеризованы основные типы стратифор-

много оруденения зоны БАМ: медистые песчаники 

Удоканского, Ункурского, Правоингамакитского, 

Бурпалинского и других месторождений; железис-

тые кварциты Чарской группы; контактовые мед-

ные и титано-магнетитовые залежи Чинейского 

массива; золотоносность удоканского комплекса. 

Рассмотрены основные признаки этих месторожде-

The main types of stratiform mineralization zone of 

the Baikal-Amur mainline: cuprous sandstones of Udo-

kan, Unkur, Pravoingamakitsky, Burpalinsky and oth-

er deposits; ferrous quartzite of Chara group; contact 

copper and titanium-magnetite deposits Chiney massif; 

gold potential of Udokan complex are characterized. 

The main features of these deposits and their role in 

the mineral balance of the region are observed. 
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ний и их роль в минерально-сырьевом балансе ре-

гиона. 

Показано, что данные рудные объекты являются 

фундаментом развития тяжелой промышленности 

Забайкальского края. Проблем освоения этих мес-

торождений много, но в статье основное внимание 

уделено только научно-техническим: способам раз-

работки месторождений (открытый, подземный, 

комбинированный), технологии извлечения из руд 

полезных компонентов (флотация, геотехнология) 

и получения конечной продукции (гидро- и пироме-

таллургия)

Ключевые слова: медистые песчаники, же-
лезистые кварциты, контактовые медные и 
железо-титан-магнетитовые руды, страти-
формная золотоносность; запасы, ресурсы, 
признаки, технологии добычи и переработки руд 
и концентратов

It is shown that data mining objects are the founda-

tion of the heavy industry development in the Trans-

baikal region. There are a lot of problems of their 

development, but the article focused only on scientif-

ic-technical ones: methods of mining (open, under-

ground, combined), technology of useful components 

extraction from ores (flotation, geo-technology) and fi-

nal products production (hydro- and piro-metallurgy).

Key words: cupriferous sandstone, ferrous quartz-
ite, contact copper and iron-titanium-magnetite ores, 
stratiform gold potential; reserves, resources, fea-
tures, technologies of extraction and processing of 
ores and concentrates

Забайкалье – важнейший горнорудный 
район России, в котором сосредоточе-

ны многие виды полезных ископаемых, 
такие как золото, серебро, свинец, цинк, 
медь, уран, молибден, вольфрам, тантал, 
ниобий, литий, редкие земли, германий, 
титан, железо, ванадий, плавиковый шпат, 
цеолиты, магнезиты, каменные и бурые 
угли, подземные пресные и минеральные 
воды, строительные, облицовочные и юве-
лирные камни, вносящие заметный вклад 
в минерально-сырьевой баланс России [3, 
13, 22, 25, 27]. Многие объекты по своим 
запасам и качеству сырья относятся к круп-
ным и уникальным. 

На Севере Забайкальского края открыты 
и разведаны, особенно в годы строительства 
БАМа, многие месторождения: Cu, Fe, Co, Ni, 
Ta, Nb, Zr, TR, Au, углей, минеральных вод, 
стройматериалов [22, 23]. К ним относятся 
Чарская группа железистых кварцитов, Ка-
тугинское редкоземельно-редкометалльное, 
Чинейское комплексное месторождение (Fe, 
Ti, V, Cu, Co, Ni, Au, Ag, Pt), Голевское сын-
ныритов, Апсатское и Читкандинское газово-
угольные, многие месторождения медистых 
песчаников и сланцев – Удоканское, Бурпа-
линское, Сакинское, Ункурское, Правоинга-
макитское и др. Важнейшую роль среди них 
играют стратиформные месторождения.

1. Признаки стратиформных месторождений и их роль в общем балансе
минеральных ресурсов Восточного Забайкалья

В настоящее время к стратиформным 
относятся месторождения  многих элемен-
тов и минералов, тесно связанных генети-
чески или парагенетически с вмещающими 
их осадочными, осадочно-вулканогенными, 
осадочно-метаморфическими и реже – маг-
матическими формациями и в понятие кото-
рых вкладываются следующие аспекты:

– морфологический – пластообразная 
форма рудных залежей, а также иные их 
формы (прожилковые, жильные, прожил-

ково-вкрапленные, штокверковые и даже 
гнездовые и столбообразные), но располо-
женные в пределах рудовмещающих фор-
маций с согласными или секущими грани-
цами;

– генетический – многостадийное 
и длительное формирование оруденения 
совместно с вмещающими их толщами, от-
разившееся в морфологических, текстур-
но-структурных, вещественных и других 
особенностях оруденения;
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– эволюционно-исторический  – 
приуроченность оруденения к конкретным 
стратиграфическим горизонтам с выделе-
нием для каждого металла рудообразую-
щих эпох и связь с литолого-фациальной и 
палеогеографической обстановкой;

– структурно-геотектонический – 
формирование оруденения в определенных 
геотектонических обстановках и последую-
щее расположение рудных тел в складчато-
разрывных структурах;

– минералого-геохимический – про-
явление зональности в размещении типов 
руд, минералов и элементов по латерали 
и вертикали, объясняемое особенностями 
геологического развития конкретных мес-
торождений;

– возрастное скольжение оруденения 
в стратиграфическом разрезе, связанное с 
миграцией литолого-фациальных комплек-
сов по направлению от областей сноса (пи-
тания) в сторону бассейна седиментации;

– формационно-парагенетические 
связи различного стратиформного оруде-
нения: Cu – Zn – Pb – Au – Fe – Mn – U 
– P – гипс – ангидрит – галит – целестин 
– уголь, последовательность которых по 

разрезу и латерали определяется составом 
поступающих материалов и одновремен-
ным взаимосвязанным проявлением палео-
тектонических, климатических, фациаль-
ных и геохимических факторов;

– закономерные, устойчивые и тес-
ные связи оруденения с породорудными  
ассоциациями, которые вместе разделяли 
общую судьбу на всех этапах образования и 
последующих преобразованиях;

– ритмично-цикличное размещение 
оруденения в разрезе рудоносных форма-
ций [17, 20].

Естественно, что на конкретных объ-
ектах проявляются не все перечисленные 
признаки, присущие стратиформным мес-
торождениям, чаще же всего принадлеж-
ность к стратиформному типу определяется 
двумя-тремя, такими как пластово-лин-
зовидная форма рудных залежей, тесная 
связь с рудовмещающими формациями, 
породорудными ассоциациями и др.

В Восточном Забайкалье роль страти-
формных месторождений исключительно 
важна как по запасам, так и по ресурсам 
минерального сырья (табл. 1).

                                                     Таблица 1

Доля запасов и ресурсов стратиформных месторождений в общем балансе основных 
видов полезных ископаемых Восточного Забайкалья, % [13, 19, 20, 22, 25]

Полезное 
ископаемое

Число 
месторождений

Запасы Ресурсы

всего стратиформных всего стратиформных всего стратиформных  

Железо 14 5 (35,7) 2,33 млрд т 0,9 млрд т (38,6) 4,03 млн т 1,2 млн т (29,8)
Медь 20 14 (70) 28,8 млн т 27,0 млн т  (93,8) 15,9 млн т 12 млн т (75,9)
Свинец
Цинк

15 10 (66,6) 1,24 млн т 
1,13 млн т

0,34 млн т  (27,4)
0,44 млн т  (38,9)

6.15 млн т
6.8 млн т.                                                                                                

3 млн т (48,8)
3 млн т (44,1)

Золото 1000 30 (3) 968 т 77 т (8) 995 т 150 т (15,1)
Вольфрам 20 3 (15) 65200 т 8 тыс. т (12,2) 160 тыс. т 80 тыс. т (50)
Сурьма 250 7 (2,8) 74,4 тыс. т 9 тыс. т (12,2) 682 тыс. т 60 тыс. т (9)
Уран 70 18 (25,7) 200 тыс. т 88 тыс. т (44) – –
Цеолиты 34 34 (100) 1,2 млрд т 1,2 млрд.т (100) 106,2 млн т 106,2 млн т (100)
Тальк 2 2 (100) 10,7 млн т 10,7 млн т (100) 18,7 млн т 18,7 млн т (100)
Магнезит 4 4 (100) 50,6 млн т 50,6 млн т (100) 387 млн т 387 млн т (100)
Графит 9 9 (100) – – 226 млн т 226 млн т (100)
Флюорит 40 7 (17,5) 46 млн т 18,8 млн т (41) 75 млн т 29 млн т (39)
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На долю стратиформных месторожде-
ний в недрах Восточного Забайкалья при-
ходится: а) по стоимости запасов 12...100 
%; б) по стоимости ресурсов 10...100 %. 
Общая стоимость запасов минерального 

сырья Восточного Забайкалья на конец 
2006 г. составляла 8,03 трлн руб., ресурсов 
– 8,02 трлн т., в том числе по стратиформ-
ным месторождениям: запасов – 5,2 трлн 
руб., ресурсов – 2,9 трлн руб. [20, 22].

2. Типы стратиформных месторождений зоны БАМ

Среди стратиформных месторождений 
в зоне БАМ в Северном Забайкалье важную 
роль играют следующие формационно-ге-
нетические типы: железистые кварциты; 
ильменит-титано-магнетитовые руды в габ-
броидах; медистые песчаники и сланцы; 
комплексные медносульфидные в габброи-
дах; золотоносные комплексы и некоторые 
другие, краткая характеристика которых 
приводится далее.

Железистые кварциты сосредоточе-
ны на южном фланге Чаро-Токкинского 
железорудного района Алданской железо-
рудной провинции в пределах трех место-
рождений: Сулуматского, Нижнесакукан-
ского и Сакуканырского. Считается, что 
эти месторождения являются осадочно-
метаморфическими, которые подверглись 
воздействию эндогенных процессов – ме-
тасоматозу, ультраметаморфизму и грани-
тизации [12]. В рудных зонах железистые 
породы и руды образуют пластообразные и 
линзовидные тела мощностью 0,5…80 м и 
длиной от сотен метров до 5…7 км. 

На Сулуматском месторождении раз-
ведано 8 субпараллельных пластообразных 
рудных тел мощностью 43…178 м, длиной 
по простиранию 550…1950 м, по падению 
более 1000 м; в Нижнесакуканском место-
рождении выявлено 34 рудных тела (маг-
нетитовые кварциты) длиной 0,4…8,5 км, 
мощностью 8,1...52,7 м; в Сакуканырском 
– 10 рудных тел длиной 235...2210 м при 
средней мощности 29,6 м. Пласты железис-
то-кремнистых пород ритмично чередуют-
ся с пачками биотит-гранатовых гнейсов, 
сланцев, кварцитов с гранатами, силлима-
нитом, кордиеритом, слюдами. Мощные 
рудные тела имеют асимметричное строе-
ние: внизу залегают малорудные или даже 
безрудные фации, вверху – рудные квар-

циты. Руды сложены в основном магне-
титом (15…45 %) и кварцем (60…70 %). 
Средние содержания железа в рудах обще-
го 3…33 %, магнетитового – 26,6 %. Раз-
веданные запасы руды в месторождениях 
составляют 650 млн т, прогнозные ресур-
сы – 1235 млн т. Руды легко обогащаются 
методом магнитной сепарации: выход кон-
центрата 32…57 %, извлечение железа в 
концентрат 64…83 %, содержание железа 
в концентрате 64…72 %. Из концентрата 
возможно производство металлизирован-
ных окатышей [13, 22, 23].

Чинейское месторождение располо-
жено в 38 км от трассы БАМ. В нем ильме-
нит-титано-магнетитовые руды развиты в 
средней части Чинейского лополита общей 
площадью до 100 км2. Установлено 18 по-
логих пластообразных залежей титано-маг-
нетит-ванадийсодержащих вкрапленных 
и сплошных руд. Рудные тела прослежены 
(км): по простиранию – 10, по падению – 
6, при мощности 5…100 м. Содержание в 
рудах, %: Fe – 21...54, TiO

2
 – 4,93, V

2
O

5 
– 

0,34. Запасы металлов по промышленным 
категориям составляют 1 млрд т, прогноз-
ные ресурсы – 30 млрд т. Руды обогащают-
ся магнитной сепарацией с получением же-
лезо-ванадиевого концентрата, из хвостов 
магнитной сепарации методом флотации 
получают ильменитовый и медно-кобаль-
товый концентраты. Это месторождение 
является крупнейшим в России, и его зна-
чение исключительно велико для экономи-
ческого развития Забайкалья [13, 18, 22, 
23, 27].

Медистые песчаники  и сланцы  до-
вольно широко развиты в рассматривае-
мом  регионе и приурочены в основном к 
Кодаро-Удоканской структурно-формаци-
онной зоне. Медь в виде вкрапленности, 
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слойков, гнезд, прожилков, просечек суль-
фидов (халькозин, дигенит, анилит, джи-
рит, борнит, халькопирит и др.) развита в 
песчаниках разного состава (кварц-поле-
вошпатовые, кварц-карбонатные и др.), 
алевролитах, алевропесчаниках, аргилли-
тах, реже – в конглобрекчиях и карбонат-
ных породах; в зонах окисления широко 
развиты окислы и гидроокислы, сульфа-
ты, карбонаты меди (малахит, азурит, 
брошантит, антлерит, халькантит, куп-
рит, тенорит), иногда – самородная медь. 
В расположении рудовмещающих пород, 
сформированных в широком фациальном 
диапазоне (прибрежное мелководье, ла-
гуны, дельты, озерно-речные и др.), от-
мечается ритмичность и цикличность по 
вертикали и фациальные взаимопереходы 
по латерали. Нередко в размещении ору-
денения по вертикали отмечается много-
ярусность и возрастное перемещение по 

направлению от предполагаемых областей 
сноса в места рудоотложения.

Меденосность развита в пределах про-
терозойского удоканского комплекса на 
различных стратиграфических уровнях: 
месторождения Красное и Правоингама-
китское – в читкандинской свите; Бурпа-
линское, Ункурское, Сюльбанское – в ниж-
несакуканской; Удоканское, Сакинское, 
Левочинейское – в верхнесакуканской под-
свите и частично в отложениях намингинс-
кой свиты. Рудные тела в форме пластов и 
линз с раздувами, апофизами, пережимами 
и латеральными переходами размещаются 
во вмещающих породах и имеют согласные 
или субсогласные границы и различные па-
раметры: длина по простиранию от десят-
ков – сотен метров до первых километров, 
мощность – от первых метров до десятков 
метров, а иногда и сотен метров (табл. 2). 

                 Таблица 2

Характеристика месторождений медистых песчаников и сланцев

Место-
рожде-

ния

Структурная и 
стратиграфическая 

позиция

Морфология и параметры 
рудных тел, м

Содержание 
полезных 

компонентов, 
%, г/т

Запасы
Ре-

сурсы

Удоканс-
кое

Намингинская брахи-
синклиналь, верхнеса-
куканская подсвита

Пластово-линзовидные тела 
(их 53) длиной по простира-
нию 300…2000, по падению 
400…2500, мощность 16…52

Cu – 0,97
Ag – 12

Au – 0,0n

Cu – 26,6  млн т
Ag – 30  тыс. т

Au – 8 т

Au – 14 т

Ункурское Кемен-Ункурская брахи-
синклиналь, нижнесаку-
канская подсвита

Пластово-линзовидные тела (2 
горизонта) мощностью 6,5...11, 
длиной по простиранию до 
7000, по падению –350 

Cu – 0,78
Ag – 68,3

Cu – 320  
тыс. т

Ag – 7 тыс. т

Бурпалин-
ское

Моноклиналь, нижнеса-
куканская подсвита

Линзовидно-пластовые тела (их 
6) длиной 350…1150, мощность 
1,8...24,8

Cu – 0,8...1,74
Ag – 67,9
Au – 0,8

Правоин-
гамакитс-
кое

Смятая в складки моно-
клиналь, читкандинская 
свита

Линзовидно-пластовые залежи 
с прожилками длиной от десят-
ков метров до 450, мощность 
1,4...38 м

Cu – 0,88
Ag – 23,9
Au – 0,1
Pt – 0,1
Pd – 0,9

Сu – 608 
тыс. т

Ag – 165 т

Сюль-
банская 
группа

Синклинали, антикли-
нали, моноклинали, 
нижнесакуканская 
подсвита

Пластово-линзовидные тела с 
длиной 1000…6000, мощность 
от десятых долей до первых 
метров

Cu – до 4,4

Красное Моноклиналь, читкан-
динская свита

17 пластов мощностью 1,5...5, 
длина 20...500

Cu – 0,7

Сакинское Сложная синклиналь, 
верхнесакуканская 
подсвита и намингинс-
кая свита

6 пластовых тел длиной от 
десятков до сотен метров

Cu – до первых 
процентов

Левочи-
нейское

Пологая синклиналь, 
верхнесакуканская 
подсвита

Линзы с раздувами и пережи-
мами

Cu – до 2 %
Ag до 20  г/т



Вестник ЗабГУ № 12 (115) 2014

56

Как видно из таблицы, параметры руд-
ных тел, содержание в них полезных ком-
понентов вполне отвечают промышленным 
кондициям. Запасы основного металла 
(медь) довольно значительны, прогнозные 
ресурсы по меди превышают 1 млн т, по се-
ребру – 170 тыс. т. Кроме них в рудах этих 
месторождений установлены повышенные 
содержания золота, кобальта, никеля, вис-
мута, платиноидов, урана и др. [5, 19, 21, 
22, 25, 27].

Чинейское месторождение меденосных 
габброидов отнесено к стратиформному 
типу исходя из взглядов Ф.И. Вольфсона 
и В.В. Архангельской [6]. Оно находится 
в Намингинском рудном районе в 8…12 
км к юго-востоку от Удоканского место-
рождения. Пространственно и генетичес-
ки связано с одноименным расслоенным 
габбро-норитовым массивом. Собственно 
месторождением является вкрапленное 
оруденение в эндоконтактовой и прожилко-
во-вкрапленное – в экзоконтактовой зоне, 
прослеженное по всему периметру массива 
с крайне неравномерным распределени-
ем. Рудные тела пласто- и линзообразной 
формы протягиваются на сотни метров со 
средней мощностью 15…20 м (до 50...60 м 
в раздувах). Содержание в рудах, %: меди 
– 0,71, никеля – 0,1, кобальта – 0,016, 
платиноидов – 0,4...0,9, серебра – 3 г/т, 
золота – 0,04…0,1 г/т. Запасы составляют: 
меди – 4,1 млн т, никеля – 492 тыс. т, ко-
бальта – 79,2 тыс. т, серебра – 2,2 тыс. т, 
золота – 43,6 т, платиноидов – 404 т; ре-
сурсы: меди – 4 млн т, никеля – 564 тыс.т, 
кобальта – 82 тыс. т, серебра – 2 тыс. т, 
золота 45 т, платиноидов – 455 т. По мине-
ральному составу преобладают пирротин-
халькопиритовые руды с подчиненным зна-
чением борнит-халькопиритовых  руд. Руды 
месторождения являются уникальными по 
числу минеральных видов – около 200, из 
которых приходится, %: на долю сульфи-
дов – 33, силикатов –18, самородных – 6, 
оксидов – 12, сульфатов – 6, карбонатов 
– 6. Руды хорошо обогащаются флотацией: 
извлечение меди в концентрат – 90…93 %, 
содержание меди в нем – 18…23 % [3, 7, 
13, 18, 22, 23, 27].

Стратиформная золотоносность 
в Кодаро-Удоканской зоне установлена в 
удоканском протерозойском комплексе: в 
черносланцевой формации, магнетитовых 
песчаниках сакуканской и читкандинской 
свит, месторождениях медистых песчани-
ков и сланцев [1, 2, 19, 20].

К черносланцевой формации отнесены 
отложения икабийской, аянской, инырской 
и читкандинской свит, развитых в Амалык-
ской, Кодарской и Удоканской подзонах. 
В составе данной формации преобладают 
различные по составу сланцы, алевролиты, 
песчаники, реже встречаются кварциты, 
гнейсы и мраморы. Оруденение в этих по-
родах представлено многими минералами 
(в порядке убывания): пирротин, ильме-
нит, графит, пирит, халькопирит, марка-
зит, арсенопирит, сфалерит, рутил, милле-
рит, магнетит, золото, серебро, молибденит. 
Сульфиды образуют рассеянную вкраплен-
ность, прожилки, гнезда, кливажные про-
сечки, конкреции. Золото отмечено в виде 
пленок, пластинок, мелких округлых зерен 
в цементе пород и в некоторых сульфидах. 
Содержание золота в породах и свитах в Ко-
дарской подзоне таково, мг/т: икабийская 
– 6,8, аянская – 12,5, инырская – 129,7, 
читкандинская – 6,2. Средние содержания 
благородных металлов в породах и рудах 
формации таковы: сланцы безрудные – Au 
– 0,09, Ag – 1,94, Pd – 0,003;  сланцы суль-
фидизированные – Au – 0,12, Ag – 4,06, 
Pd – 0,005; сульфидно-кварцевые жилы – 
Au – 0,28, Ag – 328, Pd – 0,002 г/т [1, 2]. 
Золотоносность черносланцевой формации 
рассматриваемой зоны имеет много сходных 
черт с известными мировыми типами – Су-
хой лог, Мурунтау, Енисейский кряж и др. 
В породах формации содержания золота  
невысокие (мг/т), в жилах – повышенные 
(г/т), но запасы золота в них значительные. 
На происхождение руд в этих формациях 
сложилось единодушное мнение: рассеян-
ная вкрапленная рудная минерализация 
обязана процессам седименто-диагенеза, а 
промышленное оруденение связывается с 
процессами перераспределения в пределах 
формации при метаморфизме, складчатости 
и магматизме.
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Золотоносность медистых песчаников 
и сланцев. По данным ряда авторов [1, 2, 4, 
5, 19, 21], содержание золота в рудах этого 
типа колеблется в широких пределах – от 
следов до десятков г/т. Среднее содержание 
золота (мг/т) в рудах ряда месторождений 
(числитель), отношение содержаний золо-
та в мг/т к содержанию меди в % (знамена-
тель) составляет: Удоканское – 83,3/450, 
Ункурское – 45/67, Сакинское – 22/52, 
Сюльбанское – 293,4/228, Правоингама-
китское – 24/25, Бурпалинское – 27/45, 
Красное – 29/84. Золото концентрирует-
ся в медных рудах, однако отмечено, что 
в зональном ряду: халькозин  –  борнит  –  
халькопирит  –  пирит идет убывание его 
концентраций. При метаморфизме отме-
чено перемещение золота из чисто медных 
сульфидов в железо-медные и железистые 
сульфиды. Золото в рудах проявляется в са-
мородном виде, образуя мелкие пластинки, 
зерна, чешуйки, проволочки, сыпь в основ-
ных рудных минералах, частично в цементе 
рудовмещающих пород. Часть золота обра-
зует твердые растворы с серебром, что под-
тверждается находками электрума в рудах 
Красного месторождения. В генетическом 
отношении выделяются 4 типа золота: се-
диментогенное (обломочное, окатанное); 
диагенетическое (вкрапленность в цементе 
и в сульфидах); эпигенетическое (жильное 
и каемки на обломочном золоте); гипер-
генное (золото в окисленных рудах – бро-
шантит-антлерит-халькантитовых, мала-
хит-азуритовых). Все это свидетельствует 
о тесной генетической связи золота и меди 
в рудах рассматриваемых месторождений, 
которые в своем развитии прошли все ста-
дии формирования – от седименто-диа-
генеза до метаморфизма и гипергенеза. 
Кроме меди, серебра и золота в рудах ме-
дистых песчаников отмечены платинои-
ды, что также повышает значимость этих 
руд. Средние концентрации благородных 
металлов увеличиваются от верхних ме-
деносных уровней (сакуканская свита) к 
нижним (александровская и читкандинс-
кая свиты) (в мг/т): сакуканская – 44,3, 
александровская – 94, читкандинская – 
373  [1].

Золотоносность магнетитовых песча-
ников в зоне выявлена в верхнесакуканс-
ком, среднесакуканском, нижнесакуканс-
ком и читкандинском уровнях в удоканском 
комплексе. Магнетитовые песчаники – это 
породы косо- и горизонтальнослоистой тек-
стуры, средне-тонкозернистой структуры, 
в которых существенную роль играют слой-
ки различной мощности, сложенные ми-
нералами тяжелого шлиха, набор минера-
лов в котором практически сходен во всех 
стратиграфических уровнях. Отмечено 
несколько акцессорных минералов, явля-
ющихся типоморфными для того или иного 
уровня: серендибит – в верхнем сакукане, 
торит – в среднем сакукане, шеелит и барит 
– в читкандинском [26]. Содержание золо-
та в магнетитовых песчаниках колеблется в 
широких пределах: в Удоканской подзоне – 
от  4 до 4000 мг/т, в Кодарской – от следов 
до 10 мг/т. Выявлено постепенное увели-
чение средних содержаний золота в магне-
титовых песчаниках от нижнесакуканского 
(10 мг/т), через среднесакуканский (51,3 
мг/т) до верхнесакуканского (1023 мг/т); 
в читкандинских магнетитовых песчаниках 
содержание золота колеблется от 52 мг/т 
до 2,4 г/т. Золотоносность магнетитовых 
песчаников  сходна с золотоносными маг-
нетитовыми песчаниками Тарквайского 
района в Гане и имеет на этом основании 
определенные перспективы [4]. Парагене-
зис магнетитовых и медистых песчаников 
в Кодаро-Удоканской зоне объясняется их 
благоприятной палеогеографической пози-
цией, которая позволяет накапливаться ме-
таллам в осадках благодаря  механической 
и химической дифференциации вносимого 
материала в дельтовых участках палеорек 
и прибрежных частях бассейна седимен-
тации. Разделение в разрезе меденосных и 
железистых горизонтов с кластическим зо-
лотом отражает изменение во времени ос-
новных процессов мобилизации вещества с 
водосборов [2, 4, 19].

Охарактеризованные типы золотого 
оруденения по классификации Н.В. Пет-
ровской относятся к видимому, технологии 
извлечения которых из руд хорошо отра-
ботаны и усовершенствованы в последние 
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годы с применением кучного и бактериаль-
ного выщелачивания. Однако, как устано-
вил В.Г. Моисеенко [11], кроме видимого 
золота во всех формационно-генетических 
типах золотых месторождений непременно 
присутствует невидимое или тонкодиспер-
сное (наноразмерное) золото, на долю ко-
торого по его расчетам приходится 30...60 
% запасов от всех форм золота. Но для его 
обнаружения и извлечения из руд требу-
ются иные геотехнологии, которые разра-
батываются в ряде стран (США, Канада, 
Австралия и др.), в том числе и в России, 

в частности в Читинском филиале ИГД СО 
РАН  [14, 15, 16].

Кроме рассмотренных типов страти-
формного оруденения в зоне БАМ к ним 
можно отнести: а) колчеданно-полиметал-
лическое оруденение в карбонатных отло-
жениях Березовского прогиба с металло-
геническим потенциалом свинца и цинка в 
3 млн т; б) ураново-благороднометалльное 
оруденение в отложениях чинейской подсе-
рии удоканского комплекса [7, 10] и неко-
торые другие.

3. Проблемы освоения стратиформных месторождений

Многие из охарактеризованных здесь 
месторождений открыты давно: Удоканское 
– в 1949 г., Чинейское – в 1938 г., Чарс-
кая группа – в 1960-1970 гг. На них прове-
дена разведка и они полностью подготовле-
ны для промышленной разработки. Однако 
их практическое освоение до сих пор не 
начато, хотя на этот счет были неоднократ-
ные решения правительственных органов. 
В постперестроечные времена лицензии 
на освоение Удоканского месторождения 
были выданы Удоканской горной компании 
(1992-1997), затем Забайкальской горной 
компании (1998-2008), сейчас этой лицен-
зией владеет ЗАО Металлоинвест (А. Усма-
нов). Но практических шагов к его освое-
нию пока нет. То же самое можно сказать 
и о Чинейском месторождении (владелец 
лицензии ОАО Забайкалстальинвест).

На освоение этих месторождений силь-
ное влияние оказывают весьма сложные 
природно-климатические условия (вы-
сокогорный резко расчлененный рельеф, 
большая сейсмичность, суровый климат, 
многолетняя мерзлота, лавиноопасность, 
интенсивное наледеобразование и др.) и 
отсутствие всякой промышленно-транспор-
тной инфраструктуры. Кроме того, для их 
освоения требуются колоссальные финан-
совые и материально-технические средства. 
Частные компании, владеющие лицензия-
ми, либо не могут найти эти средства, либо 
не хотят этого делать по разным причинам. 
Проводя разведку, пересчет запасов, кон-

диций, уточняя технологии разработки, 
затрачивая на это небольшие средства, они 
нередко перепродают эти месторождения 
другим компаниям, затягивая освоение 
месторождений и не выполняя, таким об-
разом, условий лицензионных соглашений 
по освоению месторождений. Эту пробле-
му необходимо решать на законодательном 
и правовом  уровне РФ и ее субъектов. В 
последнее время наметился компромисс в 
этом деле: государство берет на себя созда-
ние инфраструктуры, а частные компании 
отвечают за освоение месторождений. На 
Севере Забайкалья, как известно, проло-
жена трасса БАМ, а к Чинейскому место-
рождению подведена железнодорожная 
ветка  Новая Чара – Чина. Вдоль трассы 
БАМ проходит ЛЭП 220, сейчас проектиру-
ется строительство второго пути на трассе, 
т.е. государство уже внесло свою лепту в ре-
шение данной проблемы, но еще предстоит 
многое делать. Не касаясь разрешения этой 
сложной экономической, геополитической 
проблемы, остановимся на решении науч-
но-технических вопросов освоения данных 
месторождений: выбора способов разработ-
ки месторождений, технологии извлечения 
металлов из руд и методов получения конеч-
ных продуктов.

В проектных разработках Удоканский 
ГОК будет перерабатывать 36 млн т руды 
с ежегодным выпуском 474 тыс. т рафи-
нированной меди. Отработку Удоканского 
месторождения предлагалось вести карь-
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ерами, вначале их было 4 по 500…600 м 
глубиной, затем свели до двух: Северном 
и Южном с максимальной глубиной 900 
м. Для работы в карьерах проектируется 
использование мощных бульдозеров, са-
моходных погрузчиков с емкостью ковша 
15 м3, автосамосвалов грузоподъемностью 
150…180 т. В свое время руководство ИГД 
СО РАН (академики Е.И. Шемякин, М.В. 
Курленя) предлагали использовать новей-
шее эффективное горное оборудование, 
разработанное в институте: виброленты, 
виброконтейнеры, экскаваторные ковши с 
ударными органами, которые эффективно 
работают как в карьерах, так и в подзем-
ных выработках.

Другой вариант отработки месторож-
дения – подземным способом с использо-
ванием для вскрытия рудных тел на первых 
порах штолен, затем неглубоких слепых 
стволов (идея И.Н. Эпова). При таком 
способе нет необходимости проводить доро-
гостоящие вскрышные работы и нарушать 
природный ландшафт отвалами, которые 
занимают огромные площади; подземные 
выработки более устойчивы при землетря-
сениях, чем карьеры; можно проводить 
попутную доразведку месторождения и до-
бывать большой объем руды; в подземных 
выработках создаются более благоприят-
ные условия работы, чем в карьерах, осо-
бенно в зимний период; под землей можно 
разместить многие производственные и бы-
товые помещения. В целом, капитальные 
затраты при подземном способе будут зна-
чительно ниже, чем при открытом.

Открытая, подземная и комбиниро-
ванная отработка Удоканского, также как 
и Чинейского месторождения – это тра-
диционные и хорошо освоенные способы, 
они, скорее всего, и будут реализованы в 
будущем. Но есть предложение по внедре-
нию новых, так называемых геотехноло-
гических методов, сущность которых за-
ключается в подаче через систему скважин 
или оросителей, размещенных на отбитой в 
блоках руде различных растворителей (кис-
лоты, щелочи, другие растворы – простые, 
комбинированные, активированные). Этот 
метод позволяет извлекать полезные ком-

поненты из всех типов руд – от богатых 
до бедных с небольшими затратами. При 
этом методе не надо проходить трудоемкие 
горно-капитальные выработки, отпадают 
транспортные проблемы, не нужны будут 
операции дробления, измельчения, обога-
щения; практически не  нарушается окру-
жающая среда. Применение этого метода 
в ряде стран доказало высокую эффектив-
ность. Для условий Забайкальского Севера 
этот метод пока находится на стадии лабо-
раторных испытаний, которые проводятся 
в Читинском филиале ИГД СО РАН.

В Читинском филиале ИГД СО РАН 
совместно с ведущими специалистами ИГД 
СО РАН и доктором технических наук, про-
фессором КБГУ В.А. Хакуловым предло-
жена комбинированная схема разработки 
Удоканского месторождения (см. рисунок), 
включающая отработку верхней части мес-
торождения малыми карьерами с использо-
ванием как кучного выщелачивания, так и 
перепуском части рудной массы в зону ве-
дения подземных горных работ. 

Комбинированная схема разработки 
Удоканского месторождения
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При этом подземные горные работы 
осуществляют с использованием систем 
разработки с закладкой выработанного 
пространства камер, сформированных при 
очистной выемке богатых руд и последую-
щего шахтного выщелачивания промыш-
ленно ценных металлов из целиков и ма-
териалов закладки. Подготовка целиков к 
выщелачиванию осуществляется взрыво-
инъекционным способом после твердения 
приконтурной части закладочной смеси.

По расчетам Н.А. Быховера, при про-
изводстве 1 т меди приходится, %: на добы-
чу руды – 28, обогащение – 34, металлур-
гический передел – 27. При обогащении 
железо-титан-ванадийсодержащих руд 
Чинейского месторождения отработаны 
методы магнитной сепарации и флотации. 
На рудах Удоканского месторождения раз-
личными организациями отрабатывались 
следующие технологические схемы [21]: 
флотация; флотационно-сорбционные; 
гидрометаллургия; пирометаллургия; гид-
ротермальная сульфидизация окисленных 
руд в автоклавах; кучное выщелачивание 
в условиях криолитозоны; флотация с при-
менением электрохимического кондицио-
нирования в условиях структурирования 
дисперсной среды. В Московском институ-
те стали и сплавов разработана комбини-
рованная технология переработки смешан-
ных медных удоканских руд, включающая 
сухое дробление руды  – до 3 мм; сернокис-
лотное выщелачивание руды; сульфидную 
флотацию кека выщелачивания; перок-
сен-солевое выщелачивание сульфидного 
медного концентрата; экстракцию меди из 
растворов. Извлечение меди по этой техно-
логии по сравнению с технологией коллек-
тивной флотации выше на 5...8 % [8].

В Читинском филиале ИГД СО РАН 
обоснована новая, защищенная патента-
ми, эффективная технология переработ-
ки смешанных сульфидно-окисленных руд 
Удоканского месторождения методом куч-
ного выщелачивания со стадийным исполь-
зованием активированных растворов с раз-
личной реагентной основой. Сущность этой 

технологии такова. Фотоэлектрохимичес-
ким способом готовятся активированные 
сернокислотно-пероксидные растворы, ко-
торые используются на первой стадии для 
выщелачивания меди из окисленных мине-
ралов и одновременной подготовки к выще-
лачиванию меди и серебра из сульфидных 
руд. На второй стадии в этих же реакторах 
готовят хлоридно-пероксидные выщелачи-
вающие растворы, в которых в процессе 
обработки синтезируются высокоактивные 
окислители и комплексообразователи [14, 
15, 16].

Для удоканских и, возможно, чиней-
ских комплексных медных руд, вероятно, 
может быть использована новая технология 
SX/EW, сущность которой заключается в 
выщелачивании окисленных руд с последу-
ющим электролизным извлечением меди из 
растворов. Эта технология значительно де-
шевле традиционной и позволяет получать 
конечный продукт – катодную медь непос-
редственно на месторождении [21]. Вы-
бор технологии обогащения руд указанных 
месторождений будет зависеть от решения 
кампаний, владеющих лицензиями на их 
отработку.

Для получения конечной продукции из 
медных руд (штейн – белый матт – черно-
вая медь) требуется строительство медепла-
вильного завода (при пирометаллургичес-
ком производстве), размещение которого 
также дискуссионно. Его предлагали по 
первым вариантам (1980) разместить в 
Братске, Тайшете, Зиме, Абалаково, Не-
рчинске, Чаре, а по последним (2000) – в 
Краснокаменске или Петровск-Забайкаль-
ске. Предлагалось также возить медные 
концентраты на уральские заводы – проект 
Уральской горно-металлургической компа-
нии [9]. Однако по гидрометаллургической 
схеме строительство этого завода не потре-
буется. Сравнивая методы гидро- и пиро-
металлургического получения меди только 
лишь по некоторым показателям (табл. 3), 
приходится констатировать, что гидроме-
таллургические методы наиболее предпоч-
тительны.
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                                                                              Таблица 3

Сравнение двух способов получения конечных продуктов из медных руд

Пирометаллургия Гидрометаллургия

1. Высокие капитальные вложения, связанные с 
использованием плавильного и/или обжигового 
оборудования и необходимостью предваритель-
ного обогащения руд с многостадиальным циклом 
с целью получения концентратов

1. Относительно низкие капитальные затраты (если нет необходи-
мости использования автоклавов, предварительного обжига кон-
центрата или применения реакторного бактериального окисления) 
и сроки их окупаемости

2. Высокая себестоимость, обусловленная зна-
чительными удельными энергозатратами как при 
получении энергии от внешнего источника, так 
и внутреннего (сжигание угля) и использования 
флюсов при плавке

2. Возможность применения прямого выщелачивания полезных 
компонентов из руд без предварительного концентрирования руд-
ных минералов при обогащении: кучное, кюветное, скважинное, 
шахтное выщелачивание. При этом коэффициент извлечения (К

и
) 

равен коэффициенту сквозного извлечения при использовании 
системы: добыча- обогащение-металлургия ( К

с
 = К

н
 К

о 
К

м
 ); соот-

ветственно низкая себестоимость
3. Загрязнение атмосферы SO

2
 и аэрозолями тя-

желых металлов и поверхностных водных источни-
ков (сернокислотные осадки – пример
Норильский ГМК)

3. Экологическая безопасность

Выводы
1. В зоне БАМ сосредоточены важ-

нейшие типы стратиформных месторож-
дений, относящиеся к различным форма-
ционно-генетическим типам: железистые 
кварциты, медистые песчаники и сланцы, 
меденосные габброиды, железо-титан-ва-
надиевые руды в габброидах, стратиформ-
ная золотоносность и др., освоение которых 
значительно укрепит экономику края.

2. Указанные типы оруденения сосре-
доточены в различных по масштабу место-
рождениях: от мелких и средних (Бурпа-

линское, Ункурское и др.) до крупных и 
уникальных (Удоканское, Чинейское, Чар-
ская группа), играющих важнейшую роль 
в общем минерально-сырьевом балансе За-
байкалья.

3. Главными проблемами освоения этих 
месторождений являются географо-эко-
номические, политико-правовые и науч-
но-технические. Из последних наиболее 
важны выбор способов отработки место-
рождений, технологии извлечения полез-
ных компонентов из руд и получения конеч-
ных продуктов.
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ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА-ДИАЛОГА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  И 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

THE POTENTIAL OF POLITICAL DISCOURSE- 
DIA   LOGUE: POLITICAL COMPETITIVENESS AND 
POLITICAL MODERNIZATION

Рассматривается политический дискурс-диалог 

современных государств в международной конку-

рентоспособности. Отмечено, что без поли  тической 

модернизации и соблюдения равных условий кон-

куренции в региональном и глобальном масштабах 

будет сложно сформировать долгосрочное эффек-

тив   ное сотрудничество и сохранить стабильность об-

щемирового развития. 

Исследуя методологические предпосылки гло-

бального развития, авторы, занимающиеся анали-

зом проявления «мягкой силы», стоят на позициях 

рассмотрения ее действенности с учетом изменения 

ее применения, с точки зрения межнационального 

государственного дискурса-диалога,     на ее большую 

значимость, с точки зрения диалога новых глобаль-

ных акторов.

Существенные искажения в понимании характе-

ра политических процессов в незападных регионах 

мира (как «отсталых» и обреченных вечно стре-

миться вдогонку за великими  державами-лидера-

ми) породило у западных теоретиков и политиков 

соответствующее противодействие, послуживше  е 

отчасти формированию программ военной модер-

низации и переоценки фактора силы. Хотя угрозы 

мировой ядерной войны и утратили приоритет, но 

наличие значительных ср   едств оружия массового 

поражения не устранило возможностей глобальной 

катастрофы.

Дискурс-диалог между негосударственными 

участниками международных отношений нуждает-

ся в улучшении и интенсификации, поскольку он 

The article discusses the political discourse, dia-

logue of modern states in the international competitive-

ness. It is noted that without political modernization 

and observance of equal conditions of competition in 

the regional and global scale, it will be difficult to form 

long-term effective cooperation and preserve the stabil-

ity of global development.

Exploring the methodological background of global 

development, the authors involved in the analysis of 

manifestations of «soft power», stand on the positions 

of the consideration of its effectiveness, taking into 

account changes in its application, in terms of inter-

national public discourse-dialogue on its great signifi-

cance in terms of the dialogue of new global actors.

Significant distortions in understanding the na-

ture of political processes in non-Western regions of 

the world (as «backward» and doomed forever strive 

in pursuit of the great p owers – leaders) gave rise to 

the Western theorists and politicians corresponding 

resistance, partly served as military modernization 

pro  grams of power factor’s formation and revaluation. 

Although the threats of world nuclear war also lost 

priority, but existence of considerable means of weap-

ons destruction didn’t not eliminate opportunities of a 

global disaster.

The discourse-dialogue between non-state actors in 

international relations needs to improve and intensify 

as it becomes a factor in the creation of a more stable 

world order and condition of effectiveness of the system 

interaction and cooperation, contributing to the trans-

formation of political mechanisms.
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становится фактором создания более стабильного 

миропорядка и условием эффективности систе-

мы     взаимодействия и сотрудничества, способствуя 

трансформации политических механизмов.

Россия сегодня возвращается в качестве ключе-

вого игрока на международной арене. Она как ни-

когда заинтересована в укреплении своих позиций в 

стратегически значимых регионах. Следовательно, 

возвращение России как посредника и миротворца, 

исходя из того, что практика разрешения политичес-

ких конфликтов ей знакома, задача не только эконо-

мической целесообразности, но и вопрос междуна-

родного престижа

Russia is back as a key player in the international 

arena. It is interested in strengthening its position in 

the strategically important regions as never before. 

Consequently, the return of Russia as a mediator and 

peacemaker, proceeding from the fact that the prac-

tice of resolving political conflicts  is familiar to it , the 

problem is not only economic viability, but also a mat-

ter of international prestige

Ключевые слова: политический дискурс, меж-
дународная конкуренция, политическая модер-
низация, эффективный диалог, региональная и 
глобальная политическая стабильность

Key words: political discourse, international com-
petition, political modernization, effective dialogue, 
regional and global political stability

Политические и социально-экономичес-
кие трансформации конца ХХ – на-

чала XXI вв. привели к тому, что совре-
менное общество вступило в такой новый 
этап своего развития, когда уже отнюдь не 
исключительно западные страны, как это 
происходило ранее, стали определять не 
только сами параметры этой эволюции, но 
и научные рамки ее осмысления. На про-
тяжении достаточно длительного време-
ни теоретическое осмысление особеннос-
тей азиатских и африканских регионов, с 
точки зрения сравнительно-политической 
перспективы, заметно отставало от рас-
смотрения аналогичных процессов в за-
падном мире. Роль восточных государств 
практически не учитывалась, считаясь вто-
ростепенной, прежде всего, с точки зрения 
влияния на международные отношения и 
мировую политику, творившуюся вели-
кими колониальными, а затем великими 
ядерными державами. Такая политика в 
конечном итоге стала вызывать рост нацио-
нализма разного рода как конструктивного, 
так и деконструктивного и агрессивного ха-
рактера в незападных сегментах мира.

Существенные искажения в понима-
нии характера политических процессов в 
незападных регионах мира (как «отсталых» 
и обреченных вечно стремиться вдогонку за 
великими  державами-лидерами) породило 

у западных теоретиков и политиков соот-
ветствующее противодействие, послужив-
шее отчасти формированию программ во-
енной модернизации и переоценки фактора 
силы. Хотя угрозы мировой ядерной войны 
и утратили приоритет, но наличие значи-
тельных средств оружия массового пораже-
ния не устранило возможностей глобальной 
катастрофы.

С точки зрения глобальных тенден-
ций, на фоне относительной стабильности 
в 1990-х гг. стало выкристаллизовываться 
Североатлантическое постиндустриальное 
ядро (США и Великобритания), ответ    с-
твенное за формирование новейших тех-
нологий и контролирующее финансовые 
потоки. С этим ядром тесно связана «миро-
вая фабрика», формирующаяся в Южной 
и Юго-Восточной Азии (Япония, Тайвань, 
Южная Корея, КНР, Индия, Индонезия, 
Филиппины). Здесь стали располагать-
ся основные промышленные предприятия 
ТНК, воплощающие новейшие техноло-
гии в высокотехнологичные промышлен-
ные товары. К «мировой  фабрике» стали 
присоединяться и страны, выполняющие 
наименее технологичные операции. В ком-
плексе инструментов политики влияния 
наиболее развитых стран стали проявлять-
ся невоенные средства – экономические, 
финансовые, научно-технологические, 
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информационные и другие, условно полу-
чившие наименование «мягкой силы» [1]. 
Значение «мягкой силы» в общем властном 
балансе каждого государства неминуемо 
возрастает в условиях взаимообусловлен-
ности экономического развития. «Мягкая 
сила», изменяя политическую систему, вли-
яет и на политические режимы, что нашло 
свое проявление в череде «цветных» рево-
люций, когда происходил процесс смены 
правящей группы при широкой массовой 
мобилизации населения, причиной которой 
стал протест против официальных выборов 
государственных органов власти, заставив-
ший по-новому переосмыслить мировой по-
литический процесс и систему международ-
ных отношений.

Исследуя методологические предпо-
сылки глобального развития, авторы, зани-
мающиеся анализом проявления «мягкой 
силы», стоят на позициях рассмотрения ее 
действенности с учетом изменения ее при-
менения, с точки зрения межнациональ-
ного государственного дискурса-диалога,  
на ее большую значимость, с точки зрения 
диалога новых глобальных акторов (компа-
ний, организаций, индивидов), задейство-
ванных в политических процессах (Идея 
«умной власти» стала развитием концепции 
«гибкой власти», впервые сформулирован-
ной профессором Дж. Найем в 1990 г. и 
получившей окончательное оформление 
в 2004 г. в работе «Soft Power».«Гибкая 
власть», в определении Ная, предполагает 
способность достичь поставленной цели че-
рез привлечение, а не через принуждение. 
Причем, как неоднократно повторял автор 
концепции, принуждение не ограничива-
ется использованием военной силы – эко-
номические методы воздействия на объект, 
такие как экономические санкции, также 
относятся к жесткой власти. Основными 
инструментами гибкой власти являются 
социокультурные и политические ценности 
и идеалы субъекта власти, которые могут 
оказаться привлекательными для объекта 
и изменить его поведение в соответствии с 
целями субъекта. 

Субъект власти должен быть привле-
кательным во всех своих проявлениях, как 

внутриполитических, так и внешнеполити-
ческих. Он должен представлять собой об-
раз «прекрасного будущего», дарить надеж-
ду и предлагать своим примером ориентиры 
развития).

Основная проблематика мирового дис-
курса о связи военно-политической и эко-
номической модернизации и влиянии этих 
процессов на мировое развитие и мировые 
стратегии держав стала вращаться вокруг 
двух стержневых гипотез.

В соответствии с первой, экономичес-
кий рост сопровождает, а с определенного 
момента и поддерживает появление устой-
чивых демократических форм модернизи-
рованной политической системы. Эконо-
мический рост, основанный на расширении 
поля экономического взаимодействия и 
взаимосвязанности, укрепляется единс-
твом модернизирующихся политических 
систем. Концепция национального суве-
ренитета трансформируется, предполагая 
контроль наиболее значимых параметров, 
а не абсолютно всех экономических, по-
литических и социальных практик. На-
циональные государства становятся более 
открытыми; мир становится все более от-
крытым, и его поступательное развитие ос-
новывается на все большей открытости. В 
соответствии со второй гипотезой, подска-
занной реальной жизненной практикой (и 
стихийно озвученной сначала политиками, 
а затем экономистами  и политологами), су-
ществует обратная причинная связь – для 
ряда трансформирующихся сообществ, за-
ключающаяся в том, что «политика может 
предшествовать экономике», т.е. сначала 
нужно целенаправленно форсированными 
темпами модернизировать политические 
институты, невзирая на сопутствующую 
быструю трансформацию национального 
суверенитета, а затем, вследствие этого, 
неизбежно ускорится экономическое раз-
витие. В соответствии с этим предположе-
нием укрепляющееся политическое единс-
тво, основанное на общем понимании 
характера и направления мировых полити-
ческих процессов, неизбежно приведет и к 
экономическому расцвету. Укрепляющееся 
же политическое единство приведет к сни-
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жению национальной конкуренции, что и 
«гармонизирует, в конечном счете, транс-
формируемые национальные суверените-
ты» [2; С. 13].

Центральной в стратегическом плане, 
соответственно, становится проблематика 
идеальной модели, т.е. наиболее конкурен-
тной модели экономического и политичес-
кого устройства, а также политика при-
ближения существующих региональных 
моделей развития к этой идеальной модели 
на основе степени допуст  имости региональ-
ной/государственной вариативности клю-
чевых параметров. Понятна и прямая связь 
дискурса с практикой внутри государствен-
ных трансформаций («подталкивание» и 
«стабилизация») и их влияние на между-
народные отношения, мировую политику, 
практическую дипломатию и выработку 
внешнеполитической стратегии в условиях 
глобализации.

Теория политической модернизации, 
возникшая в первой половине ХХ в., рас-
сматривала процесс модернизации как пе-
реход от традиционного к современному 
обществу, развивающемуся в результате 
реформирования политической системы, 
научно-технического прогресса, социаль-
ных изменений, преобразования норматив-
но-правовой и ценностной систем. 

Важным элементом политически мо-
дернизированного государства является его 
демократичность, находящая свое выраже-
ние в развитии политико-правовой культу-
ры и диалогового общения. Среди вызовов 
глобального управления одна из ключевых 
проблем – это проблема демократического 
дефицита. Наиболее весомо ее проявление 
в современной Европе. Так, по мнению Ю. 
Хабермаса, страны Евросоюза «в ходе ев-
ропейского объединения утратили значи-
тельную часть демократической субстан-
ции» [3; С. 74]. Единственным решением, 
считают зарубежные исследователи, может 
стать расширение участия гражданских ак-
торов в процессах политического дискурса 
и принятия политических решений.

Дискурс-диалог между негосударс-
твенными участниками международных 
отношений нуждается в улучшении и ин-

тенсификации, поскольку он становится 
фактором создания более стабильного ми-
ропорядка и условием эффективности сис-
темы взаимодействия и сотрудничества, 
способствуя трансформации политических 
механизмов. Это особенно заметно на при-
мере парламентских связей. Так, в начале 
90-х гг. в США Институтом по проблемам  
достижения консенсуса совместно с неком-
мерческой частной организацией была раз-
работана теория «параллельных междуна-
родных переговоров». Ее концепция была 
апробирована в ходе нескольких раундов 
переговоров по проблемам торговли и ок-
ружающей среды, проходивших в середине 
90-х, а также в период подготовки конфе-
ренций по проблемам изменения климата 
в Киото (1997) и в Буэнос-Айресе (1998). 
В переговорах параллельно официальным 
приняли участие представители неправи-
тельственных организаций и официальные 
делегации. Встречаясь в неформальной об-
становке, они могли вести свободную дис-
куссию, что практически невозможно на 
заседаниях форума.

Опрос участников диалогового обще-
ния продемонстрировал, что они были удов-
летворены ходом переговоров, результатом 
которых было достижение определенных 
соглашений на официальном уровне [4]. 
Поскольку политико-дипломатическими 
методами не исчерпываются возможности 
средств международного сотрудничества, 
то неправительственные организации могут 
вносить определенный вклад в диалоговый 
процесс в контексте политической модер-
низации. Многие исследователи теории по-
литической модернизации приходят к мыс-
ли о том, что модернизация предполагает  
не искоренение традиционности, а разви-
тие с использованием традиций, которые 
по сути своей задают тон модернизацион-
ного процесса, а также могут быть и ста-
билизирующим фактором в этом процес-
се. Именно развитая культурная традиция 
способствовала восточным странам эффек-
тивно трансформироваться в современный 
миропорядок, интегрироваться в высоко-
технологические отношения, сохранив при 
этом национальные формы политической, 
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экономической и социальной жизни и тра-
диционной религиозной культуры.

В настоящее время часть американс-
ких и европейских исследователей и поли-
тиков стали считать, что построение сис-
темы открытого социального доступа, т.е. 
«идеальной модели», есть некоторая спон-
танная аномалия социальной эволюции, а 
соответственно, стратегия построения этой 
системы невозможна для повторения все-
ми странами в силу их интеллектуальной 
и социально-политической неготовности к 
этому. Параллельно возникло объяснение, 
в соответствии с которым в действитель-
ности переход части государств к системе 
открытого доступа имел свою собственную 
жесткую логику. То есть фактически оно 
выходило на сочетание принципов «мягкой 
силы» с принципами «жесткой традицион-
ной силы». 

Императив экономического разви-
тия, основанного на создании рыночного 
пространства, шире, чем территория на-
ционального государства, требовал транс-
формации национального суверенитета 
таким образом, чтобы обеспечивать кон-
троль только ключевых параметров, без 
чего было бы невозможно как активное 
принятие извне инвестиционных, финан-
совых и торговых потоков, так и свое собс-
твенное расширяющееся экономическое 
проникновение на внешние рынки. По-
нимание этого императива потребовало 
трансформировать и развить теории и на-
циональной, и международной безопаснос-
ти и разработать национальные стратегии 
построения системы открытого доступа, 
которые оказались успешными для целого 
ряда государств. Постепенно стало ясно, 
что рост межгосударственного взаимодейс-
твия на региональном и макрорегиональ-
ном уровнях, в качестве значимой тенден-
ции мирового развития, экономическая и 
политическая модернизация, открытый 
регионализм, регионализация и появление 
феномена макрорегионального и транс-
регионального сотрудничества (трансре-
гионализма) способствуют и конкурен-
тоспособности государств, и развитию 
политического дискурса-диалога как фор-

мата разрешения противоречий. Именно с 
этими новыми глобальными тенденциями 
и соответствующими  им внешнеполитичес-
кими стратегиями связано действительное 
повышение роли стран Востока в мировых 
процессах, которое определяется не только 
экономическими, но также политически-
ми, социально-культурными и цивилизаци-
онными факторами, поскольку в каждом из 
региональных сегментов существует свой 
уникальный состав национальных госу-
дарств с разными типами социального по-
рядка.

В связи с этим, адекватное складыва-
ющимся политическим и экономическим 
условиям развития миропорядка понима-
ние нашло свое проявление в концепции 
«умной силы», лежащей на стыке силы 
«мягкой» и традиционной. Концептуально 
понятие «умная сила» изложено в докладе 
«Более умная, более безопасная Америка», 
подготовленном в 2007 г. американским 
Центром стратегических и международ-
ных исследований (ЦСМИ – Center for 
Strategicand International Studies, CSIS) 
[5]. А затем прозвучало в речи Х. Клин-
тон, с которой она выступала в Сенате 13 
января 2009 г.: «Мы должны использовать 
так называемую «власть интеллекта», пол-
ный набор имеющихся у нас средств – дип-
ломатических, экономических, военных, 
политических, правовых и культурных, – 
выбирая нужное средство или сочетание 
средств  в каждой конкретной ситуации 
[6]». «Власть интеллекта» предполагает 
сбалансированное сочетание ресурсов двух 
типов власти, не зря она называется «умная 
власть». Это значит, что она не исключает 
военных операций в ответ на насилие и аг-
рессию или гуманитарных военных миссий, 
как в Ливии, но они лишь один из ресурсов 
нового типа власти. Чтобы обеспечить свои 
интересы в мире параллельно с военны-
ми средствами, по мнению американских 
аналитиков, США должны использовать 
общественную дипломатию, различные 
программы помощи, культурно-образова-
тельные программы, которые помогут со-
здать более популярный образ США в мире 
и привлечь большее число стран в лагерь 
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своих союзников. В контексте формиро-
вания наднационального политического 
пространства, приобретающего подлинно 
глобальный характер, но разной степени 
глубины на региональном уровне, будет из-
меняться функциональность политического 
диалога трансграничного сотрудничества, 
как специфической формы глобализации 
в новых условиях, связанной с формирова-
нием на этой базе мировых центров (вклю-
чая новые) разной степени конкурентос-
пособности, одновременно с проявлением 
культурных, экономических, политических 
и иных  противоречий между ними.

В интеграционных условиях совре-
менного развития вполне вероятен переход 
мировой системы к реальной полицентрич-
ной структуре со сложной конфигурацией 
взаимодействия Запад – Восток / Север 
– Юг. Эта структура будет основываться 
на усилении политико-экономической ин-
теграции внутри регионов, на появлении и 
проявлении противоречий, связанных с не-
обходимостью государств (с разным типом 
социально-политической и экономической 
системы) конкурировать и сотрудничать с 
пограничными регионами и одновременно 
развивать трансрегиональное сотрудничес-
тво. Развитие межрегиональной конкурен-
ции не должно восприниматься как «война 
всех против всех». Должна действовать та-
кая система, которая побуждает регионы к 
конкурентному взаимодействию.

Интеграция обладает не только пре-
имуществами, но и недостатками. Преиму-
ществами являются: 

– увеличение размеров рынка – эф-
фект от масштабов производства (для стран 
с малой емкостью национального рынка), 
на этой основе необходимо определение оп-
тимального размера предприятия; 

– рост конкуренции между странами, 
входящими в группировку; 

– обеспечение лучших условий торгов-
ли, расширение торговли одновременно с 
улучшением инфраструктуры; 

–  распространение передовой техно-
логии: возможность противостоять кон-
куренции третьих стран. Отрицательные 
последствия состоят в усложнении эконо-

мических отношений с третьими странами, 
не вошедшими в группировку, что приво-
дит к частичной потере выгоды отдельными 
странами. Отток ресурсов (факторов про-
изводства) из более отсталых стран ведет к 
перераспределению в пользу более сильных 
партнеров вследствие олигопольного сгово-
ра между ТНК стран-участниц. 

Современные официальные парадиг-
мы международных отношений, признавая 
необходимость сотрудничества, осознают 
эти процессы пока, в основном, в рамках 
переосмысленного реализма и неореализма 
и плохо увязывают процесс мирового раз-
вития кооперативистского типа, требую-
щего выработки новых способов и методов 
защиты своих национально-государствен-
ных интересов, с внешними и внутренними 
аспектами проблематики экономической и 
политической модернизации.

Новый виток трансрегионального со-
трудничества и совершенствования систе-
мы глобального управления будет совер-
шаться уже на основе сформированных 
макрорегиональных и трансрегиональных 
объединений разной степени конкурентос-
пособности и разной степени приспособ-
ляемости к мировым экономическим  и по-
литическим реалиям, если специально не 
подталкивать мир к военному противосто-
янию. Особенностью великих стран явля-
ется их способность управлять этими объ-
ективно разворачивающимися мировыми 
процессами, т.е. ускорять или тормозить их 
поступательное развитие. Непонимающие 
этих мировых тенденций национальные 
сообщества с их политическими элитами 
«выпадают из основного потока мирового 
развития, вытесняются на периферию, в 
соответствии с грамшианской концепци-
ей «культурного гегемонизма», подчиняют 
свое существование более совершенным, 
более универсальным заимствованным кон-
цепциям мирового развития или же вынуж-
дены тратить все большие и большие (но 
все же ограниченные, а не беспредельные) 
национальные ресурсы, чтобы «поспеть за 
ходом истории» и осуществить «модерни-
зацию догоняющего типа», «противостоять 
внешнему влиянию» или «внешним и внут-
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ренним врагам», не «скатиться на обочину» 
всемирного исторического процесса, что 
приводит к истощению сил национального 
государства и его народа, кризисам и/или 
национальным катастрофам» [12].

В настоящее время Россия на меж-
дународной арене выступает в качестве 
ключевого игрока. Она как никогда заин-
тересована в укреплении своих позиций 
в стратегически значимых регионах. Сле-
довательно, возвращение России как пос-
редника и миротворца, исходя из того, что 
практика разрешения политических конф-
ликтов ей знакома, задача не только эко-
номической целесообразности, но и вопрос 
международного престижа.

Россия имеет обширный и разнообраз-
ный опыт миротворческой деятельности на 
пространстве СНГ. Однако, помимо опыта, 
ключевым условием успешности России в 
управлении международными конфликтами 
на миротворческой основе является наличие 
собственной культурно-цивилизационной 
модели, основанной на национальных тех-
нологиях воздействия на системы ценностей 
конфликтующих сторон. Выработка собс-
твенной модели управления конфликтами 
позволяет российскому государству занять 
достойное место среди уже утвердившихся 
на этом поле внешнеполитических игроков, 
каждый из которых в управлении междуна-
родными конфликтами опирается на собс-
твенную ценностную культурно-цивилиза-
ционную парадигму [7].

Если перейти от исторического развития 
российской модернизации к ее современным 
признакам, то можно взять за основу, пред-
ложенную О.Л. Лейбовичем, их классифи-
кацию с некоторыми уточнениями [8]:

– основной субъект и инициатор мо-
дернизации – государственная власть;

– цели и задачи модернизации опреде-
ляет элита по своим интересам;

– общественные институты отчужда-
ются от модернизации;

– состояние  модернизации – неза-
мкнутый цикл, включающий череду не-
завершенных реформ и контрреформ, в 
которых переход от одной к другой сопро-
вождается разрушительными кризисами;

– методы и средства модернизации 
имитируют западные образцы и недоста-
точно адаптированы к социокультурным 
реалиям России;

– модернизация неравномерна в про-
странстве и времени, что порождает эф-
фекты территориальной дифференциации 
политической системы.

Таким образом, модернизация по-рос-
сийски имеет черты «незападного политичес-
кого процесса», определение которого дал Л. 
Пай [9; С. 66-86]. Среди них – невыражен-
ность границ между сферами общественной 
жизни; раскол общества в понимании базо-
вых целей и средств политики; преоблада-
ние элит и групп интересов в принятии ре-
шений; разрыв между словами и действиями 
политических акторов; резкие различия в 
политических ориентациях сегментов обще-
ства (поколений, страт, этнических групп и 
т.д.); символизм и эмоциональность в вос-
приятии политики и т.д.

Российская модель политической мо-
дернизации неоднородна. Она включает 
черты непоследовательности и противо-
речивости вследствие определенных тра-
диций социально-исторического развития 
общества.  Реформы проходили в социо-
культурной среде, для которой свойствен-
на «государственно-центричная матрица» 
развития (Е.Н. Мощелков) [10], основан-
ной на соединении власти и собственности, 
на ведущей роли государства в развитии и 
обеспечении общества.

В настоящей перспективе полити-
ческая модернизация связывается с вы-
сокоразвитым рынком, с инновационным 
развитием, высокомобильной социальной 
структурой, в которой преобладает сред-
ний класс, с высоким качеством жизни и 
ограничением неравенства доходов. Со-
циокультурные выражения модернизации 
– секуляризация, научное рациональное 
мировоззрение, индивидуалистическая 
«картина мира», ускорение и открытость 
потоков коммуникаций. В любом сообщес-
тве «именно культурная общность и единые 
ценности позволяют принимать понятные 
всем решения. Напротив, при отсутствии 
таких ценностей или при верховенстве не-
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ких частных интересов ...достичь соглаше-
ния можно только благодаря так называе-
мой политике минимального согласия или 
при условии господства одной группы лю-
дей над другими. В результате... решения 
демократически избранного правительства 
не будут ... достаточно легитимными» [11].

Политическая модернизация имеет 
функциональные проявления, выражен-

ные в создании дифференцированной по-
литической структуры с высокой специа-
лизацией ролей и институтов; упрочении 
правового государства; активном полити-
ческом участии полноправных граждан в 
конвенциальных формах;  замене традици-
онных элит на модернизаторские; появле-
нии рациональной политической элитной 
бюрократии.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

E-DEMOCRACY: THEORETICAL BASIS 
FOR THE RESEARCH

Анализируются современные концептуальные 

подходы к рассмотрению понятия электронной де-

мократии. Отмечается,  что использование инфор-

мационных  технологий для развития демократи-

ческих институтов и расширения участия граждан в 

общественной, а также в политической деятельнос-

ти составляет суть электронной демократии. Дается 

понимание электронной демократии в узком и широ-

ком смыслах. Так, в узком понимании электронная 

демократия заключается  в использовании электрон-

ной поддержки для обеспечения соответствующих 

конституционных прав, требующих тех или иных 

формальных решений. В широком смысле понятие 

«электронная демократия» означает учет мнений и 

вовлечение граждан и организаций в политические 

отношения и процессы. Излагается краткий обзор 

эволюции понятия «электронная демократия». От-

мечается несколько ключевых моментов: появление 

кабельного телевидения, которое  дало уверенность 

сторонникам  идеи использования технических 

средств в организации демократических процедур 

(например, Айтл де Сола Пул, Кристоферу Артерто-

ну (писал о «теледемократии»), Л. Виннеру и др.), 

что наконец-то для организации дистанционных 

социальных взаимодействий появилось необходи-

мое техническое средство. В те годы многие иссле-

дователи (Криста Дэрил Слэтон, Амитай Этциони и 

другие) проводили эксперименты с практическими 

приложениями электронной демократии. Однако в 

80-х гг. XX в. уже стало понятно, что эксперименты 

с использованием кабельного телевидения не приве-

ли ни к новым формам демократии, ни к активиза-

ции политической активности граждан.  Изменений 

в этой сфере ждать долго не пришлось. Современ-

ный мир стали завоевывать новые информационные 

технологии, в первую очередь, такие как Интернет, 

The article analyzes the contemporary conceptual 

approaches to the notion of e-democracy. It is noted 

that the use of information technology for the develop-

ment of democratic institutions and citizen participation 

in public and political activity is the essence of e-democ-

racy. An understanding of e-democracy in the narrow 

and broad sense is given. Thus, in the narrow sense 

e-democracy means the use of electronic support for 

the relevant constitutional rights providing, which re-

quire one or other formal solutions. In the broad sense, 

the term «e-democracy» means taking into account the 

views and involvement of citizens and organizations in 

political relations and processes. The evolution over-

view of the notion «e-democracy» is presented. A few 

key aspects are pointed out: the appearance of cable 

television, which gave confidence to followers of the 

idea of technical devices use in organizing democratic 

procedures (e.g. Aytl de Sola Pul, Christopher Arterton 

(he wrote about «teledemocracy»), L.Winner, etc.). 

Finally the necessary technical means for the remote 

social interactions organization has appeared. In those 

years, many researchers (Christa Daryl Sleton, Amitay 

Etziony and others) have experimented with practical 

applications of e-democracy. However, in the 80-ies 

of the XX century it has become clear that the experi-

ments with the use of cable television did not lead to 

new forms of democracy, or to increased political activ-

ity of citizens. Changes in this area did not have to wait 

long. The modern world began to gain new information 

technologies first of all such as the Internet, which di-

rectly affect the processes of democratization in society, 

and are a point of contact between government and 

citizens, whose aim is to improve the life of the com-

munity
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которые напрямую влияют на процессы демократи-

зации в обществе и являются точкой соприкоснове-

ния органов власти и гражданина, цель которой – 

улучшение жизни общества

Ключевые слова: демократия, информаци-
онные технологии, электронная демократия, 
электронное правительство, информационное 
общество, электронное государство, теледе-
мократия, цифровые города, информационно-
коммуникационные технологии, сетевое сооб-
щество

Key words: democracy, information technologies, 
e-democracy, e-government, information society, e-
state, teledemocracy, digital cities, information and 
communication technologies, online community

Развитие информационных технологий, 
в первую очередь, таких как сеть   Ин-

тернет,  послужило поводом для изучения 
виртуального пространства, в котором мо-
гут проявиться зачатки более свободной, 
демократической модели политического 
устройства социума. Некоторые современ-
ные исследователи отмечают, что в рамках 
сети Интернет происходит  модернизация 
демократического режима. Следует согла-
ситься с утверждением Дж. П. Барлоу о 
том, что виртуальное пространство сети 
Интернет является основой качественно 
иного общества, в котором восторжествует 
действительная свобода и прямая демокра-
тия [1]. 

Сегодня сеть Интернет позволяет мил-
лионам рядовых граждан высказывать 
свою точку зрения по важным политичес-
ким вопросам, тем самым реализовывая в 
новых формах свои основные гражданские 
права и свободы. Следует отметить, что в 
рамках виртуального пространства не на-
кладываются какие-либо существенные 
цензурные ограничения на свободу выска-
зывания своего мнения, а наоборот, в нем 
формируются условия для оглашения раз-
личных подходов и точек зрения, что со-
здает условия для появления единой точки 
соприкосновения власти и гражданина в 
целях улучшения жизни общества.[2, С. 
1278] 

Использование информационной ин-
фраструктуры и информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) для 
развития и усиления  демократических ин-
ститутов и расширения участия граждан в 

политической и общественной деятельнос-
ти представляет собой суть электронной де-
мократии (e-democracy). 

Кроме того, сутью электронной демок-
ратии является электронное управление, 
другими словами,  система взаимоотноше-
ний между властью, гражданами и органи-
зациями на основе информационно-комму-
никационных связей по поводу реализации 
электронной демократии. Электронное 
управление, в свою очередь, является со-
держанием  электронного правительства и 
электронного голосования.

На настоящее время существует об-
щеизвестное понятие «электронная де-
мократия», согласно которому последняя  
представляет форму демократии, харак-
теризующуюся использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) как основного средства для коллек-
тивных мыслительных (краудсорсинг) и 
административных процессов (информи-
рования, принятия совместных решений – 
электронное голосование, контролирование 
исполнения решений и так далее) на всех 
уровнях – начиная с уровня местного само-
управления и заканчивая международным.

Следует отметить, что некоторые иссле-
дователи вместо термина «электронная де-
мократия» употребляют термин «виртуаль-
ная демократия», «интернет-демократия», 
«сетевая демократия» (например, российс-
кий социолог И.В. Эйдман и др.), «облачная 
демократия» (российские исследователи Л. 
Волков, Ф. Крашенинников и др.).

В 2011 г. в свет вышла одноименная 
книга Л. Волкова и Ф. Крашенинникова 
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«Облачная демократия», авторы которой 
предлагают создать инновационную интер-
нет-систему, в которой каждый гражданин 
сможет принимать участие в политических 
процессах страны. Каждый политически 
активный гражданин, благодаря индиви-
дуальной электронной подписи, получит 
возможность не только голосовать за за-
конопроекты, но и предлагать их самому. 
Также этот гражданин будет иметь право 
делегировать свой голос по той или иной 
проблеме более компетентному человеку 
– эксперту. Таким образом, творцом и де-
ржателем власти и закона, в определенном 
смысле, станет народ.

Электронную демократию понимают 
двояко. В узком понимании «электрон-
ная демократия» состоит в использовании 
электронной поддержки для обеспечения 
соответствующих конституционных прав и 
свобод, требующих тех или иных формаль-
ных решений. В широком смысле, понятие 
«электронная демократия» представляет 
собой учет мнений и вовлечение граждан и 
организаций в политические отношения и 
процессы. 

Понятие «электронная демократия» ус-
ловно состоит из двух частей: 

1) подготовка к изъявлению воли или 
подготовка гражданина к электронному 
участию; 

2) изъявление воли гражданином пос-
редством использования информационно-
коммуникационных технологий или элек-
тронное участие гражданина посредством 
применения информационно-коммуника-
ционных технологий.

Ряд исследователей, занимающихся 
вопросами электронной демократии, име-
ют иную точку зрения. Так, один из зару-
бежных сайтов специализирующийся на 
вопросах электронной демократии[3], 
предлагает разделить электронную демок-
ратию на две составные части: электронное 
голосование и электронное участие. 

Электронная демократия, по их мне-
нию, полностью сосредоточена на использо-
вании новых информационных технологий 
с целью укрепления механизмов демокра-
тического принятия решений, электронно-

го голосования, а также электронного учас-
тия. 

Электронное участие гражданина в 
каком-либо политическом процессе может 
привести к созданию двух отличных друг 
от друга отношений между гражданами и 
политиками. К первому виду относят вер-
тикальные отношения, в которых политики 
используют скорость и непосредственность 
информационных сетей с целью консуль-
тации граждан по различным вопросам 
политики. Второй вид более сложный, 
представляет  горизонтальные отношения 
и разнонаправленную интерактивность, 
в которых граждане и группы смогут вос-
пользоваться имеющейся информацией из 
нескольких источников в сети Интернет, 
чтобы оказать давление на Правительство 
для принятия общественно важных реше-
ний. Последнее может также принимать 
форму электронной активности или ис-
пользования информационно-коммуника-
ционных технологий организациями граж-
данского общества в целях пропаганды 
своих точек зрения и влияния на политику 
или политический процесс. 

Следует отметить, что в основу элек-
тронной демократии входит такое фунда-
ментальное понятие, как электронное уп-
равление. 

Электронное управление одни иссле-
дователи представляют как использование 
информационно-коммуникационных тех-
нологий на различных уровнях государс-
твенной власти, в государственном секторе 
и за его пределами, с целью повышения эф-
фективности управления. Другие опреде-
ляют его как совокупность процессов и ин-
ститутов, при этом как официальных, так и 
неофициальных. В свою очередь, понятие 
«электронное управление» включает, в том 
числе, и такое понятие, как «электронное 
участие граждан и организаций».

При рассмотрении эволюции понятия 
«электронная демократия» следует выде-
лить несколько ключевых аспектов. По-
явление в США и Японии в начале 70-х 
гг. ХХ в. кабельного телевидения с расши-
ренными возможностями (разнообразным 
содержание, каналом обратной связи со 
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зрителями, представлением подписчикам 
локально значимой информации) вселило 
уверенность сторонникам идеи широкого 
использования технических средств в ор-
ганизации демократических процедур, что 
наконец для организации дистанционных 
социальных взаимодействий появилось не-
обходимое техническое средство [4].

Так, еще в 1983 г. Айтл де Сола Пул 
утверждал, что новые технологии связи – 
это технологии свободы, которые «обеспе-
чат возможность реализации на практике 
принципов свободы слова в такой мере, в 
которой их еще никогда не знало человечес-
тво» [5]. Другой исследователь, Кристофер 
Артертон, писал о теледемократии, при ко-
торой повсеместно проложенные сети связи 
позволят перевести демократию на новый 
уровень и одновременно использование 
современных технологий сможет «гаранти-
ровать представительные процессы и плю-
рализм в политике» [6]. 

Л. Виннер отмечал, что абсолютно все 
используемые в общественных взаимодейс-
твиях электронные технологии критически 
важны для организации социальной жизни 
[7].

В те годы именитые политологи и из-
вестные социологи (Криста Дэрил Слэтон 
[8], Aмитай Этциони  [9] и др.) проводили 
эксперименты с практическими приложе-
ниями электронной демократии. 

Вдохновленный работами названных 
исследователей Элвин Тоффлер отмечал, 
что речь идет о более активном участии 
граждан в принятии политических реше-
ний [10]. Новые медиа и средства телеком-
муникаций должны  привести к близкому 
взаимодействию государства с граждана-
ми, предоставив технические средства для 
осуществления прямой демократии.

Однако в середине 80-х гг. ХХ в. уже 
стало известно, что эксперименты с ис-
пользованием кабельного телевидения не 
привели ни к активизации политической 
активности граждан, ни к новым формам 
демократии. Данные факты были отраже-
ны в работах американских исследовате-
лей (Джин Элстайн   [11] и Дорис Грэбер 
[12]).  В свою очередь политолог Роберт 

Даль  рекомендовал своим коллегам дожи-
даться нового поколения «теледемократи-
ческих технических устройств» [13]. 

Ждать инноваций на практике дол-
го не пришлось. В начале 90-х гг. ХХ в. в 
Америке дискуссия о теледемократии на-
чала расти с новой силой. Так, кандидат 
в Президенты США Росс Перо, используя 
в своей предвыборной агитации прямые 
телевизионные трансляции собраний жи-
телей городов, стал «отцом» внедрения в 
жизнь американского общества техноло-
гий теледемократии. Это было частью его 
предвыборной платформы, носившей явно 
популистский характер. Сегодня подобная 
форма политического пиара может пока-
заться весьма банальной, однако для свое-
го времени это был весьма революционный 
шаг [14, С. 205].

Впоследствии теледемократия начала 
переплетаться с принципиально новыми 
технологическими  решениями, например, 
с возникновением технологий кабельного 
телевидения, которые  позволяли трансли-
ровать до нескольких сотен телевизионных 
каналов. Лоуренс К. Гроссман  в те годы 
писал о том, что «во многих проявлениях 
телевидение закладывает фундамент буду-
щей электронной республики» [15].

Фундамент этот базировался на тео-
ретическом каркасе возможных направле-
ний реформирования сферы общественной 
жизни, разработанном в конце 80-х гг. ХХ 
в. Юргеном Хабермасом [16]. С точки зре-
ния Хабермаса киберпространство – это 
полная «общественная сфера», которая 
должна представлять пространство свобод-
ных обсуждений по актуальным обществен-
ным проблемам, сфера, в которой каждый 
гражданин может не только высказаться, 
но и быть услышанным [17]. 

Отталкиваясь от разработок Ю. Хабер-
маса, научное сообщество стало   развивать 
исследования, направленные на изучение 
взаимосвязи новых технологий и процессов 
формирования структур гражданского об-
щества [18]. 

Так, например, американские поли-
тологи С. Сун и Г. Барнетт в своем труде, 
изучив взаимодействие между структурой 
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телефонных сетей и процессами демократи-
зации в обществе, пришли к однозначному 
выводу о важной роли развития телекомму-
никационной инфраструктуры в вопросах 
функционирования демократии [19].

После телефонов революцию в сфе-
ре взаимодействия общества и государства 
произвели персональные компьютеры. 

Джорж Гилдер в своих исследованиях 
говорил, что объединенные сети коммуни-
каций и компьютеры не только предоставят 
технологическую платформу для роста ком-
муникативных взаимодействий, но и будут 
«обогащать и усиливать демократию» [20].  
Социолог Герберт Бухстайн утверждал: 
«Электронные средства коммуникации по-
могут решить многие проблемы, которые до 
настоящего времени делали модель прямой 
демократии непрактичной» [21].

Ученые, исследуя перспективы разви-
тия информационных технологий, говори-
ли о  возможности оживления всех сторон 
жизни социума [22], неизбежности боль-
шей осведомленности населения о делах 
общества и активном участии электората 
в выработке политических решений [23]. 

Российские исследователи А.В. Воло-
китин и И.Н. Курносов отмечали, что   «ре-
ализация программ улучшения доступа на-
селения к сети на местном и региональном 
уровнях могла бы значительно разрешить 
проблемы с занятостью и соответственно 
снизить социальную напряженность в ре-
гионах [24].

Однако не все исследователи придер-
живались мнения о том, что компьютерные 
технологии должны будут неизбежно при-
вести к положительным изменениям в со-
циальной жизни общества. 

В начале 90-х гг. ХХ в. в западных 
странах теория «электронной демократии» 
стала переходить на практику путем исполь-
зования  общественных телекоммуникаци-
онных сетей и персональных компьютеров. 
Впоследствии полученные эмпирическим 
путем данные помогли многим исследова-
телям переосмыслить абстрактные теоре-
тические модели.

Новые концепции электронной де-
мократии основывались на использовании 

социальных технологий общественных 
компьютерных сетей. Общественные сети, 
без сомнения (после телевидения и радио), 
можно отнести к наиболее значимому арте-
факту в сфере использования электронных 
технологий в вопросах развития демокра-
тических институтов [25].

Первые такие сети появились в Аме-
рике (у них использовались технологии 
«электронных досок объявлений»), кото-
рые позволили обеспечить доступ общества 
к инновационным формам социальных вза-
имодействий. Возникновение указанных 
технологий привело к усилению обращения 
внимания со стороны общественности на 
проблему совершенствования демократи-
ческих институтов.

Впоследствии проблемы функциони-
рования общественных сетей нашли от-
ражение в работах социологов, которые 
занимались изучением перспектив разви-
тия локальных сообществ. Марио Морино  
отмечал, что «независимо от того, в какой 
форме будут в дальнейшем существовать 
общественные сети, их основной задачей 
продолжит оставаться обслуживание ин-
тересов локальных географических сооб-
ществ. Организация деятельности граждан 
в решении общественных проблем, – гово-
рил Морино, – не новое социальное поня-
тие, но, применяя компьютерные техно-
логии, можно использовать электронные 
коммуникации для расширения смысла, 
вкладываемого в термин «общественная де-
ятельность» [26].

В начале 90-х гг. проекты обществен-
ных сетей стали реализовываться не толь-
ко на территории Америки, но и в странах 
Европы, где они получили название так на-
зываемых «цифровых городов». Например, 
Германии – «Международный город Бер-
лин», в Нидерландах – «Цифровой город 
Амстердам». Опыт существования указан-
ных «цифровых городов» показывает, что 
отсутствие своевременного теоретического 
осмысления у общества может привести 
к гибели функционирования в киберпро-
странстве даже проектов, имеющих огром-
ный общественный резонанс. Существует 
мнение, что если бы указанные проекты 
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имели поддержку со стороны коммерческих 
вложений, то их жизнь была бы намного 
длиннее. Однако практика «цифровых го-
родов» показывает, что сетевой социум от-
вергает попытки коммерческих вложений 
в проекты, предназначенные для удовлет-
ворения общественных интересов, ввиду 
того, что они  не всегда учитывали много-
образные информативные интересы фак-
торов.

В свою очередь проекты электронной 
демократии, которые проводились для экс-
перимента с целью повышения обществен-
ной  активности граждан, за счет госу-
дарственных денежных средств,  не нашли 
свою эффективность на практике по при-
чине того, что интересы организаторов не 
всегда совпадали с интересами участников 
сетевых сообществ. Кроме того, не реша-
лись проблемы «цифрового неравенства».

На настоящее время становится понят-
но, что в условиях нарастающего кризиса 
демократических институтов со стороны го-
сударства, искренне желающего повысить 
социальную активность общества, в первую 
очередь необходимо было изменить методы 
работы с общественностью. Чего на тот пе-
риод не было сделано.  Главный акцент ор-
ганизаторами проекта «цифровых городов» 
сделан на самодостаточность проекта, что и 
явилось одной из причин просчета органи-
заторов. В другом случае «цифровые горо-
да» могли бы стать одним из звеньев рефор-
мирования отношений власти и общества. 

Неверно утверждать, что опыт функ-
ционирования сетевых сообществ вообще 
не был востребован западным обществом. 
Эти проекты способствовали материализа-
ции идей информационного общества, ибо 
на рубеже 1980-1990-х гг. многие разви-
тые в экономическом отношении страны 
приступили к разработке государственной 
политики, конечным результатом которой 
должно стать построение информационно-
го общества [27].

В 1994 г., после доклада члена Комис-
сии европейских сообществ Мартина Бан-
геманна, в котором говорилось об актив-
ном вовлечении органов власти, граждан и 
субъектов рынка в создание информацион-

ного сообщества, Европейские государства 
начали говорить о развитии информацион-
ного общества. 

На практике государство как социаль-
ный институт киберпространства в пер-
вую очередь заинтересовано в том, чтобы 
создать и обеспечить бесперебойное функ-
ционирование сетевой телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, которая будет под-
держивать процессы выполнения органами 
власти своих функций (например, элект-
ронное правительство). Следует отметить, 
что в данном случае будет заблуждением 
рассматривать электронную демократию 
в качестве составной части электронного 
правительства. 

Подчеркнем, что понятия «электрон-
ная демократия» и «электронное правитель-
ство» – это понятия, отличные друг от дру-
га. Так, понятие «электронная демократия» 
представляет собой демократию, основан-
ную на непосредственном изъявлении воли 
каждого гражданина  с помощью широко-
го   применения информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ),  «элект-
ронное правительство» означает быстрый 
способ оказания государственных услуг и 
предоставления информации физическим 
лицам,  юридическим лицам, другим вет-
вям власти  с помощью использования сов-
ременных информационных технологий, 
при которых личное взаимодействие меж-
ду заявителем и государством сводится к 
минимуму. Тот факт, что социальные тех-
нологии электронной демократии и элект-
ронного правительства имеют общую точ-
ку соприкосновения, которая заключается 
в улучшении жизни общества, не должен 
затемнять различие путей достижения пос-
тавленных целей и возможных концепту-
альных противоречий.

Противоречия, о которых идет речь, 
нашли свое отражение в результатах ис-
следования, проведенного в швейцарском 
университете Гетеборга - Агнетой Ранеруп, 
которые показали, что при разработке по 
государственному заказу проектов элект-
ронной демократии мнение будущих учас-
тников сообществ на стадии проектирова-
ния вообще не учитывается, а если это и 
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делается, то весьма формально [28]. Полу-
ченные же эмпирические данные однознач-
но свидетельствуют: если граждане уже на 
ранних этапах привлекаются к процессу 
воплощения в жизнь проектов, то шансы на 
создание устойчивых и эффективно функ-
ционирующих виртуальных сетевых сооб-
ществ неизмеримо возрастают [29].

В том случае, если у государства будет 
отсутствовать желание создать альтерна-
тивную площадку для социального взаи-
модействия, внедряемые ими технологии 
электронной демократии никогда не ста-
нут эффективным механизмом улучшения 
жизни общества. Реализация проектов 
компьютеризации различных сторон жиз-
ни общества должна осуществляться не в 
форме внедрения самодостаточных техно-

логических решений, а в качестве ответа со 
стороны государства на  информационные 
потребности граждан. 

 Таким образом, становление и распро-
странение информационно-коммуникаци-
онных технологий, которые стремительно 
проникают во все сферы общественной 
жизни, создают базу для развития граж-
данского общества и основу построения, 
правового, социально-ориентированного, 
электронного государства с многоукладной 
экономикой и гарантированной реализаци-
ей гражданских прав и свобод, граждане 
которого максимально вовлечены в обще-
ственно-политическую жизнь с помощью 
современных коммуникационных техноло-
гий.
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УДК 328.185

Погулич Оксана Викторовна

Oxana Pogulich

К ВОПРОСУ О РОЛИ ЭЛИТЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
АНТИКОРРУПЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

THE ROLE OF THE ELITES IN THE REGIONAL
ANTI-CORRUPTION PROCESS

Анализируются теоретические аспекты участия 

политической элиты в региональном антикоррупци-

онном процессе. Проведен обзор позиций отечест-

венных ученых по вопросу о роли элиты в процессе 

принятия решений в борьбе с коррупцией. Опреде-

лено, что формирование устойчивых моделей поли-

тических взаимодействий всех субъектов антикор-

рупционной политики с четкой дифференциацией 

их политических ролей является источником ан-

тикоррупционного политического процесса. Уста-

новлено, что усиление правового нигилизма самой 

власти и снижение уровня  доверия к ней у общества 

вызвано участием политической элиты в коррупци-

онных практиках и схемах, по средствам которых 

ключевые вопросы решаются вне рамок публичной 

политики. 

В условиях федеративного устройства государс-

тва антикоррупционное регулирование, направлен-

ное, прежде всего, на осуществление такой формы 

государственного принуждения, как профилактика 

коррупционных проявлений, противодействие мас-

совой, низовой коррупции является в значительной 

мере региональной задачей. Эффективность регио-

нальной антикоррупционной политики зависит от 

эффективного функционирования региональных 

политических систем, органов власти, институцио-

нализации и деятельности партий, групп интересов, 

административной элиты, уровня политической 

культуры электората и др. 

Низкий уровень компетенции значительной час-

ти политической элиты, привнесение ими в элитар-

ный слой коррупционных механизмов деятельности, 

отсутствие стремления к самосовершенствованию 

стали результатом значимости роли принадлежнос-

ти к «команде» первого лица и личной преданности 

The article analyzes theoretical aspects of the 

political elite participation in the regional anti-

corruption process. A review of the position of national 

scientists on the role of elites in the decision-making 

process in the fight against corruption is accomplished. 

It is determined that the stable models formation 

of political interactions of all anti-corruption policy 

subjects with clear differentiation of their political 

roles is a source of anti-corruption political process. 

It is found that the enhancement of legal nihilism of 

the government and reducing its credibility in society 

is caused by the participation of the political elite in 

corrupt practices and schemes, in which the means of 

the key issues are outside the scope of public policy.

In the context of the federal structure of the state 

anti-corruption regulation aimed primarily at the im-

plementation of such a form of government coercion as 

prevention of corruption, anti-mass, low-level corrup-

tion is largely a regional problem. The effectiveness of 

the regional anti-corruption policy depends on effective 

functioning of regional political systems, governments, 

on institutionalization and activities of parties, interest 

groups, administrative elite, level of political culture of 

the electorate and others.

The low level of competence among the political 

elite, introduction of the elite layer of corruption activ-

ity mechanisms, lack of desire to improve themselves 

are the results of the important role of belonging to 

the first person «team» and of personal loyalty to the 

leader, as well as high-value material security of the 

candidate to the elite. The occurrence of the regional 

anti-corruption process acquires imitation character 

where the political elite is riddled with corruption
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лидеру, а также значение высокой материальной 

обеспеченности кандидата в элиту. Протекание ре-

гионального антикоррупционного процесса приоб-

ретает имитационный характер там, где политичес-

кая элита  поражена коррупцией

Ключевые слова: коррупция, процесс борьбы с 
коррупцией, региональная элита, региональный 
процесс борьбы с коррупцией, органов власти, 
гражданского общества, коррупция механизм 
деятельности

Key words: corruption, anticorruption process, re-
gional elite, regional anticorruption process, authori-
ies, civil society, corruption mechanism of activity

Сегодня многие ученые сходятся во мне-
нии, что поступательное развитие всех 

сфер жизни в Российской Федерации и 
устойчивость избранного курса во многом 
определяются работой органов государс-
твенной власти и органов местного самоуп-
равления, которые составляют современ-
ные элиты [6]. 

Полагая, что сам феномен коррупции 
возник в социально-политической среде, 
мы оцениваем политику противодействия 
этому явлению именно с позиции соци-
ально-политического подхода. При этом 
принимая коррупцию как интегрирующее 
понятие для целого ряда поступков и дейс-
твий властных субъектов, отклоняющихся 
не только от правовых, но и от моральных 
норм, мы рассматриваем антикоррупцион-
ную политику государства как политичес-
кий процесс. 

Известно, что «политический процесс 
представляет собой развертывание полити-
ки во времени и в пространстве в виде упо-
рядоченной последовательности единичных 
действий и взаимодействий, которую связы-
вает определенная логика или смысл» [4]. 

С этой позиции мы используем термин 
«антикоррупционный политический про-
цесс», под которым понимаем совокупность 
действий институционализированных и 
неинституционализированных субъектов 
антикоррупционной политики, по осущест-
влению своих функций на протяжении 
определенного промежутка времени, на-
правленную на достижение целей противо-
действия коррупции. При этом  источником 
антикоррупционного политического про-

цесса выступает политическая институци-
онализация мер противодействия корруп-
ции – комплекс процессов и механизмов, 
обеспечивающих формирование устойчи-
вых моделей политических взаимодействий 
всех субъектов антикоррупционной поли-
тики с четкой дифференциацией их поли-
тических ролей. 

Особую социальную страту в разрезе 
протекания антикоррупционных процес-
сов представляет региональная политичес-
кая элита, оказывающая определяющее 
воздействие на процесс принятия страте-
гических политических решений в сфере 
противодействия коррупции. Элита обеспе-
чивает согласование интересов субъектов 
регионального антикоррупционного про-
цесса. Ядро региональной элиты составляет 
административно-властная элита во главе 
с губернаторами, проявляющими стремле-
ние к политической доминанте. 

В сознании определенной части обще-
ства утвердилось представление о совре-
менных элитах как источнике социальных 
бед и коррумпированной враждебной силе, 
угрожающей поступательному развитию и 
стабильной жизни страны. В среде регио-
нальных элит России происходит активи-
зация коррупционной составляющей, что 
тормозит динамику элит, дискредитирует 
их основные позиции в политической ие-
рархической системе, подрывает доверие к 
самой идее модернизации современной по-
литической системы [9].

Для российской политической элиты 
коррупционные схемы стали нормой в их 
культуре административно-политических 
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отношений. Политические элитные груп-
пы предпочитают решать наиболее важные 
вопросы вне рамок публичной политики. В 
этих условиях коррупция играет роль коор-
динатора их ненормативных практик, что 
усиливает правовой нигилизм самой власти и 
снижает уровень ее доверия у общества [8].

В законодательстве Российской Фе-
дерации возможность противодействия 
коррупции на региональном уровне пре-
дусматривается п. «к» ст. 72 Конституции 
Российской Федерации, согласно которому 
административное, административно-про-
цессуальное законодательство находится в 
совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации. 
Возможность противодействия коррупции 
в форме предупреждения коррупционных 
проявлений в правовых актах и деятельнос-
ти соответствующих властных субъектов на 
региональном уровне предусматривается п. 
«б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым защита 
прав и свобод человека и гражданина, обес-
печение законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности находится также в 
совместном ведении Российской Федера-
ции и ее субъектов.

Для построения эффективно функци-
онирующего государственного аппарата, 
ориентированного на социально значимые 
цели и действующего в публичных инте-
ресах, антикоррупционная активность на 
региональном уровне чрезвычайна важ-
на. Особенностью является то, что право-
вое регулирование вопросов пресечения и 
привлечения к ответственности субъектов, 
совершивших какие-либо коррупционные 
действия, в большей части, согласно конс-
титуции России и федеральному законода-
тельству, относится к компетенции Россий-
ской Федерации. В связи с этим регионы 
в целях обеспечения реализации и защи-
ты прав и свобод человека и гражданина 
вправе в полной мере осуществлять анти-
коррупционное регулирование, направлен-
ное, прежде всего, на осуществление такой 
формы государственного принуждения, 
как профилактика коррупционных прояв-
лений.

Институциональный подход связыва-
ет рассматриваемое явление с трансфор-
мацией институтов власти – основных 
субъектов политического процесса. В этом 
смысле формирование институтов власти, 
призванных направлять и контролировать 
деятельность прочих акторов антикорруп-
ционной политики в стране, стало первым 
шагом на пути противодействия коррупции 
в России. Современная система органов го-
сударственной власти по борьбе с коррупци-
ей определяется, прежде всего, федератив-
ным устройством Российской Федерации, 
что предполагает создание антикоррупци-
онных органов (комиссий, комитетов, под-
разделений) изначально на федеральном 
уровне, а затем – на региональном. Но в 
некоторых субъектах РФ (Республика Та-
тарстан, Республика Башкортостан и др.) 
это процесс опередил антикоррупционные 
инициативы федерального центра в отно-
шении формирования антикоррупцион-
ного законодательства и соответствующих 
органов власти.

При этом следует отметить, что проти-
водействие массовой, низовой коррупции 
является в значительной мере региональной 
задачей, так как именно власти регионов в 
большей степени приближены к процессам 
взаимодействия государственных структур 
и населения. Во многом от ответа на вопрос 
о региональной компетенции и ответствен-
ности в антикоррупционной сфере зависит 
выбор стратегии противодействия корруп-
ции в масштабах государства, а от эффек-
тивности региональной антикоррупцион-
ной политики – успех противодействия 
коррупции в масштабах страны [2].

Так, по мнению В.М. Очировой, при-
чины коррупции в России заключаются в 
чрезмерной бюрократизации (зачастую 
государство само провоцирует появление 
коррупции созданием различных мелких 
служб, необходимость которых сомни-
тельна), широких полномочиях чиновни-
ков (к тому же еще и слабо контролируе-
мых), в пробелах в законодательстве, не 
позволяющих эффективно работать ме-
ханизму правового регулирования жизни 
общества [5]. 
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Политические элиты постоянно под-
черкивают существующую со стороны кор-
рупции угрозу национальной безопасности 
и потери эффективности управления госу-
дарством. Именно они чаще всего являются 
инициаторами и проводниками очередного 
цикла усиления борьбы с коррупцией. Одна-
ко на этапе реализации их программ иници-
ативу перехватывает бюрократия, которая 
по-своему интерпретирует и приспосабли-
вает их к своим узкокорпоративным инте-
ресам. В результате антикоррупционная 
инициатива оказывается незавершённой, 
фрагментарной и формальной, а все борцы 
с коррупцией сами оказываются потенци-
ально подозреваемыми [8].

В современной России произошло рас-
хождение между элитарностью, понимае-
мой в традиционном смысле, и обладани-
ем реальной политической властью. Резко 
возросли роли принадлежности к «команде» 
первого лица и личной преданности лидеру, 
а также значение высокой материальной 
обеспеченности кандидата в элиту, источ-
ники которой практически не имеют зна-
чения. В итоге общество получило низкую 
компетенцию значительного числа фигур, 
попавших в элиту, привнесение ими в эли-
тарный слой коррупционных механизмов 
деятельности, отсутствие у них побужде-
ний к самосовершенствованию [1].

Подобные тенденции стали возможны 
в результате слабости гражданского об-
щества, широкого использования властью 
административного ресурса и информаци-
онных технологий в процессе переформа-
тирования элит, ограничения участия об-
щественности в контроле за деятельностью 
правящей элиты. Фактически элитный рек-
рутинг стал внутренней функцией высшего 
сегмента правящей политической элиты, а 
процесс формирования и обновления элит 
превратился в самовоспроизводство правя-
щего класса, практически утратив связи с 
гражданским представительством [6].

Так, в Забайкальском крае субъекты 
региональной политической элиты края 
функционируют в рамках наиболее жестко-
го, моноцентричного сценария. Политико-
экономическая структура Забайкальско-

го края очень проста: один региональный 
центр и слаборазвитая периферия – что 
обусловливает некоторое совмещение реги-
ональной и муниципальной политической 
элиты, пересечение их интересов, взаим-
ное рекрутирование членов. Моноцентризм 
политической системы не экстраполируется 
на экономику, результатом чего является 
отсутствие олигархизации бизнеса и приоб-
ретения влияния на отрасли региональной 
экономики [10].

Обновление состава политической 
элиты происходило не интенсивно вплоть 
до 2013 г., когда Президент РФ освободил 
от должности действующего на тот момент 
Губернатора Р.Ф. Гениатулина. Таким об-
разом стабильность функционирования ре-
гиональной политической элиты была на-
рушена. Отстранение старой сложившейся 
элиты от власти привело к ее недовольству 
и в скором времени последовавшему внут-
риэлитному расколу [7].

Смена в 2013 г. Губернатора Забай-
кальского края и, соответственно, всей 
управленческой команды правительства 
края, не придало антикоррупционному 
процессу положительной динамики. Дейс-
твующий Губернатор Забайкальского края 
К.К. Ильковский сконцентрировал свое 
внимание на иных приоритетах развития 
региона, оставив антикоррупционную де-
ятельность без должного внимания. В ре-
зультате обновленный состав политической 
элиты края также  не акцентирует внима-
ния на данной проблеме.

В силу социальной и экономической 
структуры, перечень основных субъектов 
региональной политической элиты вы-
глядит относительно просто: «губернатор 
– бизнес – мэр» – причём второй элемент 
не является консолидированным, а рассре-
доточен на «губернаторскую», «мэрскую» 
группы, а также небольшую оппозицион-
ную прослойку. Вторая группа является, 
кроме того, самой мобильной, ее предста-
вители наиболее активно переходят из од-
ной элитной группы в другую, а также по-
кидают регион [Ханин]. Отметим, что двое 
бывших заместителей мэра г. Чита обвиня-
ются в получении взятки в крупном разме-
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ре, а также в злоупотреблении должност-
ными полномочиями.

Исследования подтверждают, что 
характер трансформации политических 
режимов в государствах постсоветского 
пространства в значительной степени обус-
ловлен формированием коррупционных 
сетей вокруг позиций контроля над распре-
делением экономических, политических и 
символических ресурсов [8].

Положительная динамика региональ-
ного антикоррупционного политического 
процесса зависит от ряда факторов – эф-
фективного функционирования региональ-
ных политических систем, органов влас-
ти, институционализации и деятельности 
партий, групп интересов, административ-
ной элиты, уровня политической культуры 
электората и др.

Представляется, что своевременное ос-
мысление динамики, тенденций и особен-
ностей регионального антикоррупционного 
политического процесса имеет многоаспек-
тное звучание в рамках политической те-
ории, социально-политической практики, 
формирования и реализации государствен-

ной и региональной антикоррупционной 
политики.

В свое время социолог политики М.А. 
Бакунин писал, что «всякая власть, равно 
как и всякая привилегия, всякое устано-
вившееся общественное преимущество за-
ключает в себе начало зловредное и столь 
могущественно развращающее, что ника-
кая личность, как бы крепка она ни была 
в умственном и нравственном отношении, 
не в силах устоять долгое время против вы-
текающей из него порчи»; «самому лучше-
му человеку достаточно стать человеком, 
власть имеющим или политически могу-
щим для того, чтобы превратиться рано или 
поздно в каналью, в эксплуататора народ-
ного благоденствия, в утеснителя народной 
свободы» [3]. Вот и сегодня мы видим, что 
функционирование региональных поли-
тических систем, органов власти, полити-
ческих партий, групп интересов, админис-
тративной элиты, обладающих властью и 
привилегиями, определяет антикоррупци-
онный процесс: там, где политическая эли-
та поражена коррупцией, процесс борьбы с 
ней приобретает имитационный характер.
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ЧАЙЛДФРИ В КОНТЕКСТЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

CHILDFREE IN THE CONTEXT 
OF FAMILY RELATIONS’ TRANSFORMATION 

Представлена научная рефлексия современной 

социокультурной ситуации, которая характеризует-

ся противоречивостью и неоднозначностью. 

Рассматривается ценность семьи различных со-

циальных систем, ее функции. Определяется значе-

ние семьи на уровне личности как основы удовлет-

ворения смысложизненных потребностей человека. 

Вместе с тем, представлены доводы, свидетельству-

ющие о снижении ценности семьи, которая в долж-

ной мере не выполняет репродуктивную функцию, 

что выражается в сдерживании темпов рождаемос-

ти. Основное внимание обращено на углубляющий-

ся кризис семьи в контексте теории институцио-

нального кризиса семьи.

Отмечается, что одним из продуктов, порожден-

ных современной постмодерной цивилизацией, яв-

ляется феномен чайлдфри – «свободные от детей», 

зародившийся в западном обществе.

Перевод слова подразумевает людей, живущих 

активной социальной жизнью, возможно, состоя-

щих в браке, но целенаправленно принимающих 

меры для того, чтобы избежать зачатия и рождения 

детей.

Понятие «чайлдфри» рассматривается в двух 

значениях: во-первых, под чайлдфри понимают лю-

дей, которые не имеют детей по причине бесплодия; 

во-вторых, это люди, которые заявляют, что отсутс-

твие детей – это их свободный и обдуманный выбор. 

Для России характерно понимание чайлдфри только 

во втором смысле. На сегодняшний день в нашей 

стране данная тема практически не проработана

The scientific reflection of a modern socio-cultural 

situation, which is characterized by contradictory and 

ambiguous, is presented.

The value of family with different social systems and 

its functions is observed by the authors. The meaning 

of a family is determined on a personal level as a basis 

to meet the needs of human life demands. However, the 

arguments showing the reduction of the value of a fam-

ily, which no longer fulfills the reproductive function, 

resulting in an increase in the birth-rate decline are 

given. The main attention is paid to the deepening cri-

sis of family in the context of the theory of institutional 

crisis of a family.

It is noted that one of the products generated by 

post-modern civilization, is the phenomenon of child-

free – «free child», originated in the Western society.

The translation of the word means people living 

an active social life, perhaps married, but deliberately 

taking measures to avoid the conception and birth of 

children.

The concept «childfree» is considered in two ways: 

firstly, by childfree are meant people who do not have 

children because of infertility; secondly, these are 

people who claim that the lack of children is their free 

and informed choice. Russia is characterized by under-

standing childfree only in the second sense. Today this 

problem is not almost worked in our country

Ключевые слова: чайлдфри, семейные отноше-
ния, бездетность, малодетные семьи

Key words: childfree, family relationships, childless-
ness, families having a little number of children
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Современная социокультурная ситуация 
как на уровне повседневного сознания, 

так и научной рефлексии характеризуется 
противоречивостью и неоднозначностью 
происходящих событий. Мир вокруг нас 
меняется постоянно, и скорость этих изме-
нений растет в геометрической прогрессии. 
Изменения происходят в разных сферах 
нашей жизни – в культуре, образовании, 
политике, на уровне межпоколенческих и 
семейных отношений. 

Реалии повседневной жизни и много-
численные научные исследования свиде-
тельствуют о снижении ценности семьи, 
которая уже не выполняет репродуктивную 
функцию, что выражается в увеличении 
темпов падения рождаемости ниже уровня 
простого воспроизводства во многих стра-
нах мира [1]. Все это свидетельствует об 
углубляющемся кризисе семьи как социаль-
ного института.

Теория институционального кризиса 
семьи в ее нынешнем виде объясняет сме-
ну расширенной семьи нуклеарной в связи 
с перехватом многих семейных функций 
внесемейными социальными институтами 
[2], что, в свою очередь, обусловлено пре-
образованием сельского общества в городс-
кое и распространением индустриальных и 
постиндустриальных форм существования. 
Семья перестала быть производственным 
коллективом. Функция воспитания и со-
циализации в значительной степени пере-
шла от семьи к школе, забота о пожилых 
все больше ложится на систему социаль-
ного обеспечения, а не на семью. Люди не 
связывают свою судьбу на поздних этапах 
жизни с числом детей. Кроме того, получи-
ли распространение ценности индивидуа-
лизма, гедонизма, потребительства, в ряду 
которых «брак на всю жизнь», рождение 
детей не занимают уже прежнего места.

Одним из «продуктов», порожденных 
современной постмодерной цивилизацией, 
свидетельствующих о процессах изменения 
семейно-ценностных ориентаций, является 
феномен чайлдфри.

Буквальный перевод слова childfree – 
«свободные от детей» подразумевает людей, 
живущих активной сексуальной жизнью, 

возможно, состоящих в браке, но целенап-
равленно принимающих меры для того, 
чтобы избежать зачатия и рождения детей 
[3]. 

Чайлдфри – явление, зародившееся в 
западном обществе. Там понятие «чайлдф-
ри» рассматривается в двух значениях: во-
первых, под чайлдфри понимают людей, 
которые не имеют детей по причине бес-
плодия, во-вторых, это люди, которые за-
являют, что отсутствие детей – это их сво-
бодный и обдуманный выбор. Для России 
характерно понимание чайлдфри только во 
втором смысле, и в данном случае сущест-
вует аналог английского слова «childfree» – 
добровольная бездетность [4; С. 757-760]. 
Таким образом, чайлдфри – явление, при 
котором люди сознательно отказываются 
от рождения детей, не имея при этом ка-
ких-либо физиологических ограничений.

Необходимо отметить, что в англо-
язычной литературе для обозначения изу-
чаемого феномена наблюдается большая 
вариативность в терминологии. Так, ва-
рианты «without children» (без детей), 
«childless» (бездетный), «nonmother» (не 
мать) обращают внимание на отклонение 
от установленной нормы, то есть не сущест-
вует терминологической единицы, которая 
подразумевает равноправие между выбо-
ром становиться или не становиться мате-
рью [5]. 

На сегодняшний день в России данная 
тема практически не проработана. Возмож-
но, это связано с тем, что добровольная без-
детность противоречит ценностям и нормам 
современного общества. Бездетности по ме-
дицинским показаниям уделяется большое 
внимание как на уровне медицинской на-
уки и практики, так и в аспекте социальной 
и демографической политики. Бездетность, 
не объясняемая медицинскими факторами, 
остается намного менее изученным вопро-
сом, что может свидетельствовать  о соци-
альном табуировании этой проблемы [5].

В США изучение сознательного от-
каза от родительства имеет более долгую 
историю: литература по этой теме стала 
появляться в 1970-х гг. [6; C. 531-539], 
а в Канаде – в 1980-х [7]. Среди англо-
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язычных публикаций по теме добровольной 
бездетности преобладает количественный 
подход, тогда как исследования по такой 
неоднозначной тематике с помощью ан-
кетного опроса представляются достаточно 
ограниченными. Во Франции библиогра-
фия также весьма скудна: одна статья, ос-
нованная на статистических данных [8], и 
одно качественное исследование, результа-
ты которого пока не опубликованы [5]. В 
Израиле вышла первая работа [9], полу-
чившая большое осуждение израильского 
общества, поскольку «чайдлфри» пока еще 
ново, необычно, часто осуждаемо и непри-
емлемо. 

Качественные исследования, немно-
гочисленные в этой области, достаточно 
редко ставят вопрос о том, как мужчины и 
женщины принимают решение об отказе 
от родительства. Известны лишь две такие 
работы, которые ставят вопрос о принятии 
решения о бездетности: одно было сделано 
в США [10], второе – в Австралии [11]. 

Исследования проблемы бездетности в 
США начались в 70-е гг. ХХ в., что было 
вызвано изменениями в области медицин-
ских технологий, которые повлекли за со-
бой глобальные перемены в укладе жизни, 
трансформации общества и семьи. 

В само понятие «добровольно безде-
тная» женщина исследователи включают 
несколько различных категорий женщин: 

– во-первых, женщин детородного 
возраста, которые физически способны 
иметь детей, однако не намереваются этого 
делать; 

– во-вторых, женщин детородного воз-
раста, выбравших стерилизацию; 

– в-третьих, женщин старших возрас-
тов, которые могли в свое время иметь де-
тей, но предпочли этого не делать [12]. 

Также выделяются группы, которые 
им противопоставляются: 

1) «временно бездетные», то есть та ка-
тегория, которая не имеет детей, но наме-
ревается обзавестись ими в будущем; 

2) «недобровольно бездетные», то есть 
те, кто хотят (или хотели) иметь детей, но 
были не способны на это по медицинским 
показаниям. Данные категории совпадают 

по некоторым признакам. Так, в одной из 
работ выявлено, что 20 % женщин, участ-
вующих в исследовании, были бездетны в 
конце детородного возраста [13]. 

Категория бездетности, как доброволь-
ной, так и  недобровольной, зачастую не-
верно истолковывается участниками иссле-
дований (треть случаев) [14; С. 89-106]. С 
помощью слабоструктурированных интер-
вью [15; С. 205-222] попытались понять, 
каким образом взрослые люди без детей оп-
ределяли свой бездетный статус. 

Выяснилось, что 28 % были бездетны 
по их собственному выбору, 72 % бездетны 
в результате обстоятельств, однако в 60 % 
случаев причины бездетности были сходны 
в обеих группах. При изучении доброволь-
ной бездетности необходимо учитывать и 
специфический временной фактор, то есть  
возможное изменение мнения относитель-
но желания/нежелания иметь детей с тече-
нием времени. Т. Хитон, К. Якобсон и К. 
Холланд [16; С. 531-539] обнаружили, что 
одна пятая из их выборки поменяла мнение 
относительно желания иметь детей за вре-
мя проведения нескольких этапов исследо-
вания. Среди респондентов 13 % желали 
обзавестись детьми во время первой фазы 
исследования. Но шесть лет спустя (вторая 
стадия исследования) они приняли реше-
ние не иметь детей; 6 % исследуемых за-
являло о нежелании иметь детей на первой 
стадии исследования, а во время второй ста-
дии выявлялось, что они либо уже обзаве-
лись одним ребенком или же планировали 
это сделать. Исследователями отмечается, 
что более распространено мнение, харак-
теризующее добровольную бездетность как 
феномен среди женщин, способных к дето-
рождению, хотя добровольно бездетными 
могут быть и женщины с бесплодием [16]. 

Современные исследования доброволь-
но бездетных женщин характеризуются 
подходом, который предполагает примене-
ние количественных методов для составле-
ния прогноза относительно потенциальной 
бездетности, то есть изучение переменных, 
которые статистически взаимосвязаны с 
бездетностью. Наиболее существенными 
демографическими факторами, указыва-
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ющими на потенциальную бездетность, 
являются: старшая возрастная группа; на-
циональность (американцы европейского 
происхождения) [17; С. 79-93]; незамуж-
ний статус; более высокий социально-эко-
номический статус (образование, доход, 
престиж вида деятельности) [18]; значи-
тельный опыт работы (полная занятость, 
история участия на  рынке труда) [19; С. 
83-93]; отмечаемая (отсутствующая или 
слабая) связь с религиозными нормами 
[21; С. 191-202]. Установочные критерии 
сконцентрированы на издержках и преиму-
ществах рождения ребенка, а также на ген-
дерных ролях, традиционном укладе семьи, 
а также мнениях сторонников поощрения 
рождаемости [17]. 

Исследователи, анализирующие брач-
ность и родительсво в контексте эволюции 
современной семьи, выявили ряд факто-
ров, которые в некоторой степени способны 
выполнять прогностическую функцию [5]. 

Во-первых, возраст. Существует мне-
ние, что в определенное время для женщин 
более молодых возрастов довольно типич-
но быть бездетными (в связи с учебой или 
началом построения карьеры), а женщины 
старших возрастов зачастую принимают ре-
шение оставаться бездетными и в будущем 
[16; С. 531-539]. Уверенность женщин в 
нежелании иметь детей, их объяснения и 
интерпретации бездетности изменяются с 
течением времени. 

Во-вторых, национальность и граж-
данство. Данная область исследований тре-
бует внимания и дальнейшего развития. 
Пока только одна работа была посвящена 
выявлению кросс-культурных различий 
относительно места, которое занимают 
дети в парадигме сознания людей различ-
ных национальностей. Было выявлено, что 
считать детей центральным фактом собс-
твенной жизни более склонны в Австрии, 
Великобритании, Ирландии, Италии, Ни-
дерландах и бывшей Западной Германии 
[18]. Также удалось обнаружить два полю-
са: важнее всего дети были для австрийцев 
и итальянцев,  голландцы не склонны счи-
тать детей центром жизни; представители 
же остальных стран, вошедших в исследо-

вание, заняли несущественно разнящиеся 
позиции между этими крайностями. Аме-
риканки европейского происхождения с 
наибольшей долей вероятности входили в 
число добровольно бездетных [16]; женщи-
ны из этой группы более охотно сообщали о 
выборе стратегии добровольной бездетнос-
ти [13; С. 20-558]. 

В-третьих, брак и брачные отноше-
ния. Одним из основных прогностических 
параметров, указывающим на бездетность, 
является безбрачность, которая наиболее 
часто упоминается среди причин бездетнос-
ти практически во всех количественных 
исследованиях [15; С. 205-222]. Для жен-
щин, которые колебались в выборе страте-
гии бездетности, решающим фактором ока-
залось отсутствие подходящего партнера и 
времени, необходимого для воспитания де-
тей. 

В-четвертых, социально-экономичес-
кий статус и участие в рынке труда. Отме-
чается, что люди с более высоким уровнем 
образования чаще принимают решение о 
бездетности или откладывают время по-
явления первого ребенка. Высокий доход 
также оказался в списке прогностичес-
ких факторов потенциальной бездетности. 
Особенно существенен этот фактор для 
женщин, поскольку они с большей долей 
вероятности, чем мужчины, лишаются воз-
можности  участвовать в рынке труда при 
появлении детей. Некоторые женщины 
считают отсутствие финансовых средств 
решающим фактором в принятии реше-
ния о бездетности. Сложным этот комплекс 
факторов делает отрицательное воздейс-
твие на финансовые ресурсы при рождении 
ребенка (как следствие ухода с рынка ра-
бочей силы, так и затраты на воспитание). 
Полная занятость на работе также зачас-
тую коррелирует с добровольной бездетнос-
тью, хотя бездетные женщины доброволь-
но посвящают свое время и силы развитию 
карьеры; некоторые бездетные женщины 
заявляют, что любая женщина должна 
сделать выбор или в пользу карьеры, или в 
пользу детей.

В-пятых, издержки на воспитание ре-
бенка. Возглавляют список наиболее рас-
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пространенных причин, повлиявших на от-
сутствие детей «свобода и независимость», 
и «отвращение к каждодневным заботам 
о детях». Первая причина понимается 
не только как возможность представлять 
себя на рынке труда, но и как предпочте-
ние определенного стиля жизни с особым 
вниманием к свободному времени, путе-
шествиям, общественной деятельности и 
политической активности. Представление 
о бездетных тесно связано с неприязнью к 
детям, однако данный фактор очень редко 
упоминался женщинами в качестве реша-
ющего при выборе стратегии бездетности. 
Более того, бездетные женщины отмеча-
ют, что с удовольствием общаются с детьми 
знакомых. Изменения образа жизни, ко-
торые ассоциируются с появлением детей, 
как и дополнительная ответственность за 
детей, – это факторы, которые оказывают 
существенное влияние на выбор бездетнос-
ти. Само материнство часто ассоциируется 
с потерей идентичности, что противоречит 
распространенному желанию строить свой 
жизненный путь без вынужденной смены 
курса после рождения ребенка. 

Актуальность данной темы определя-
ется и тем, что в последние десятилетия в 
России демографические проблемы стоят 
очень остро, так как уровень рождаемости 
недостаточен для простого воспроизводс-
тва населения [24; С. 123-124]. Этот факт 
детерминирует постановку вопроса о необ-
ходимости повышения рождаемости, ко-
торый регулярно поднимается как полити-
ками, так и исследователями. В настоящее 
время в России преобладают малодетные 
семьи (состоящие из одного–двух детей). 
В то же время бездетные семьи также не 
являются редкостью. В 10 % семей жен-
щин, родившихся в конце 1950-х гг., нет 
детей [25]. Согласно другому источнику, 
доля окончательно бездетных женщин (то 
есть доля бездетных к возрасту 50 лет) за 
период 1999–2009 гг. составила 17 % [24]. 
Бездетность является частью большего про-
цесса, который связан с изменением инс-
титута семьи. В то же время исследования 
показывают, что биологическое бесплодие 
в России не является массовым (только 1,9 

% женщин репродуктивного возраста, по 
данным на 2004 г.) [26].

Бесплодность в России может лишь 
частично объяснить феномен бездетнос-
ти, из чего можно сделать вывод о том, 
что бездетность является проблемой не 
медицинского, а социального характера. 
Демографические изменения российского 
общества связаны с трансформацией не 
только семейных установок и повседнев-
ной семейной жизни, но и изменение соци-
альной ситуации в целом. Так, например, 
исследование, проведенное Н.П. Романо-
вой, И.В. Петровой [27], свидетельствует, 
что причинами, вызывающими дестабили-
зацию репродуктивного поведения семьи, 
являются периоды кризисного состояния 
общества и состояние экзистенциального 
вакуума. 

Изучая данные явления, уместно гово-
рить не только о кризисе семьи, но и о кри-
зисе родительства, ярко проявля ющем себя 
в современном мире. 

Причины данного кризиса можно уви-
деть в политиче ских, экономических,  соци-
альных преобразованиях последних лет, а 
также с низким значением ценности семьи 
с детьми в сознании наших современников.

В контексте столь радикальных из-
менений российской семьи остро встает 
вопрос об адекватности мер семейной и 
демографической политики. Согласно мно-
гим исследованиям, только материальные 
меры, активно используемые российским 
правительством начиная с 2007 г., оказы-
вают на рождаемость крайне ограниченное 
влияние, вызывая смещение календаря 
рождений, а не  реальный подъем уров-
ня рождаемости. В этой связи социальная 
политика, стимулирующая рождаемость, 
должна быть комплексной и нацеленной 
на поддержку семьи. Необходимо выявить 
и определить направления такой политики. 

Анализ социальной политики в области 
рождаемости не является новым. В совре-
менной российской политологии и социо-
логии есть несколько примеров достаточно 
полного анализа как типов демографи-
ческой политики [28; С. 157-176], так и  
эффективности некоторых мер. При этом 
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авторы работ подчеркивают, что меры  де-
мографической политики опираются на 
молчаливое допущение того, что потреб-
ность населения в детях недостаточно ре-
ализуется [29; С. 205-246]. Тем самым, 
потребность населения в детях берется как 
данность, достаточно условная, если верить 
зарубежным исследованиям. Поэтому про-
блема бездетности остается пока что за рам-
ками и социальной политики как таковой, 
и исследований в этой области.

Анализ существующей литературы 
по рассматриваемой теме показывает, что 
выделяются две принципиально разные си-
туации, характеризующие бездетность, не 
связанную с медицинскими противопока-
заниями. С одной стороны, бездетность ка-
сается тех, кто так и не встретил партнера 
для долгосрочной семейной жизни. 

С другой стороны, бездетность может 
быть и результатом сознательного реше-
ния, принятого супружеской парой. В этой 
связи представляется необходимым про-
должить исследования ценностных ори-
ентаций и семейных стратегий [30] муж-
чин и женщин репродуктивного и раннего 
пострепродуктивного возраста. Влияние 
социально-экономического контекста, в 
частности социальной политики в области 
жилья, здравоохранения и возможностей 
для совмещения профессиональных и се-
мейных обязанностей также представляют-
ся необходимыми элементами анализа при 
исследовании рождаемости [31].

Термин «добровольная бездетность», 
активно используемый в прессе и в науч-
ной литературе, представляется недоста-
точно четким, так как в данную катего-
рию попадают как одинокие мужчины и 
женщины, которые не стали родителями 
по той причине, что не нашли партнера, 
так и пары, которые выбрали образ жизни 
без детей. Поэтому необходимо выявить, 
насколько отказ от родительства без меди-
цинских противопоказаний является осоз-
нанным; в какой степени мужчины и жен-
щины, у которых нет детей, представляют 
себя в качестве авторов сценария жизнен-
ного пути. 

Таким образом, очень важно опреде-
лить те социальные механизмы, которые 
препятствуют родительству, или же укреп-
ляют проект жизненного пути без детей. 
Речь идет, прежде всего, об исследовании 
механизмов функционирования брачного 
рынка в России [32], включая вопросы со-
циального и гендерного неравенства. Важ-
но определить влияние социально-эконо-
мического положения мужчин и женщин, 
жилищной ситуации, социальных пред-
ставлений о родительстве, доступа к меди-
цинским, образовательным и прочим услу-
гам на стратегии семейного поведения. 

Первая попытка научной рефлексии 
понятия «чайлдфри» предпринята канад-
ским социологом Дж. Э. Виверс в книге 
«Бездетные по собственному выбору». Дан-
ная проблематика довольно часто затра-
гивалась Виверс в своих исследованиях, 
но наиболее концептуально определенной 
стала именно данная работа, в которой доб-
ровольная бездетность – чайлдфри (сhield 
free) понимается как осознанное и при-
нципиальное нежелание иметь детей при 
наличии физиологической возможности, 
и определяется основной принцип жизни 
чайлдфри – живи сам и не мешай жить 
другим. 

Несмотря на то, что в РФ до настояще-
го времени не проводится серьезных иссле-
дований за подобными явлениями, можно 
не сомневаться, что среди российской моло-
дежи эти тенденции получают свое распро-
странение. Тревогу также вызывает отказ от 
традиционных брачных отношений (регист-
рация брака и образование законодательно 
признанной супружеской пары), увеличе-
ние так называемых гражданских браков 
и других нетрадиционных брачных форм, 
которые в определенных кругах давно уже 
признаются социально приемлемыми.

Таким образом, проявившиеся в конце 
ХХ – начале XXI вв. тенденции в поведе-
нии мужчин и женщин в отношении своих 
семейных стратегий, нуждаются в деталь-
ном изучении и осмыслении. Это особенно 
значимо для формирования перспективной 
семейной и социальной политики.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ENVIRONMENTAL NONPROFIT 
ORGANIZATIONS OF IRKUTSK REGION: 
FUNCTIONING FACTORS

Представлены экологические некоммерческие 

организации, зарегистрированные в Иркутской об-

ласти. К ним отнесены организации, которые име-

ются в базе данных портала Минюста РФ «О де-

ятельности некоммерческих организаций». Все они 

располагаются в городах, в том числе в Иркутске 

– 80 %. Преобладают общественные организации, 

среди которых более половины являются региональ-

ными. Наиболее известны 10 организаций, важней-

шая среди них – Иркутское областное отделение 

общероссийской общественной организации «Все-

российское общество охраны природы». Их функ-

ционирование определяется комплексом социаль-

но-экономических и природных условий, а также 

развитием гражданского общества. Почти половина 

экологических некоммерческих организаций в сво-

их названиях отражает направленность действий на 

защиту Байкала. Для повышения эффективности 

действий организации осуществляют совместные 

проекты, создают коалиции, объединения, среди 

которых наиболее успешным и известным является 

неформальное объединение «Байкальское движе-

ние». Основными источниками их финансирования 

являются членские взносы, целевые поступления 

от российских коммерческих организаций, собс-

твенная предпринимательская деятельность. В от-

дельных случаях существенное значение имеет под-

держка целевых государственных и муниципальных  

программ. Одним из основных путей их реализации 

являются региональные конкурсы социально значи-

мых проектов «Губернское собрание общественнос-

ти Иркутской области»

Ключевые слова: экология, некоммерческие ор-
ганизации, общественные объединения, граж-
данское общество, Иркутская область, озеро 
Байкал

The paper presents the environmental nonprofit or-

ganization, registered in the Irkutsk region. The author 

includes only those organizations that are available in 

the database of the portal of Ministry of Justice of the 

Russian Federation «On the activities of nonprofit or-

ganizations». All of them are located in cities, includ-

ing Irkutsk – 80 %. Public organizations prevail; more 

than half public organizations are regional. The best 

known are about 10 organizations. Among them, the 

most important place has the Irkutsk regional branch of 

Russian public organization «All-Russian Nature Con-

servation Society». Their functioning is determined by a 

complex socio-economic and natural conditions and as 

well as the development of civil society. The presence 

of Lake Baikal on the territory of the Irkutsk region 

has the most essential. Almost half of the environmen-

tal nonprofit organizations in their names reflect the 

course of action to protect Lake Baikal. To increase the 

effectiveness of the organization different joint projects 

are realized, coalitions and associations are organized, 

among which the most successful and famous is an in-

formal association of «Baikal Movement». Their main 

sources of funding are membership dues, trust receipts 

from Russian commercial organizations, private busi-

ness activity. In some cases, there is essential support 

to them on the basis of the target state and municipal 

programs. One of the main ways to implement them is 

to hold regional competitions of social projects «Provin-

cial public meeting of the Irkutsk region»

Key words: environmental, nonprofit organizations, 
public associations, Irkutsk region, lake Baikal
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В экологической доктрине России [1] 
подчеркивается, что устойчивое разви-

тие человеческой цивилизации возможно 
только на основе взаимоотношений челове-
ка и природы, исключающих возможность 
разрушения и деградации природной сре-
ды. Одним из условий реализации этого яв-
ляется развитие и экологизация гражданс-
кого общества [1, 2], институциональную 
основу которого составляют некоммерчес-
кие организации [3], имеющие государс-
твенную регистрацию (НКО). Заметное 
место среди них занимают организации, 
основной сферой которых является приро-
доохранная и экологическая деятельность 
(экоНКО). 

Результаты исследований экоНКО 
приводятся в докладах общественных па-
лат [4, 5], публикациях [6, 7], характери-
зующих некоммерческий сектор в целом. 
Информация о наиболее значимых из них 
включается в государственные доклады о 
состоянии и охране окружающей среды [8, 
9]. Имеются диссертации, отражающие со-
циологические и исторические аспекты их 
деятельности [10, 11]. Однако изученность 

факторов, в том числе географических, воз-
действующих на функционирование экоН-
КО в регионах, которые являются сложны-
ми социально-экономическими системами 
[12], пока недостаточна. Результаты работ 
разных исследователей, из-за отсутствия 
в настоящее время единых критериев от-
несения некоммерческой организации к 
экоНКО, трудно сравнимы. Это затрудняет 
оценку межмуниципальных и межрегио-
нальных различий, которые для принятия 
управленческих решений чрезвычайно 
важны.

Все приведенное определяет актуаль-
ность темы и цель статьи.

Материалами исследования являлись 
сведения информационного портала Минюс-
та РФ  «О деятельности некоммерческих ор-
ганизаций» [13], государственных докладов 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии  Иркутской области [8], докладов  об-
щественных палат [4, 5], а также сведения 
экологических порталов и сайтов: «Экодело» 
[14], «Информационный экологический 
центр» [15], «Экокультура [16], «Защитим 
Байкал вместе» [17] и многих других.

Количество экоНКО и их организационно-правовые формы

Начало становления современного не-
коммерческого сектора Иркутской облас-
ти, как и всей России, проходило «в пери-
од реформ» конца ХХ в. Оно определялось 
«взрывом» социальной активности граж-
дан, помощью из-за рубежа, в том числе 
материальной [18, 19]. Затем ситуация 
стабилизировалась. По данным Минюста 
РФ [13], с 2008 по 2014 гг., при наблю-
дающихся процессах создания и ликвида-
ции НКО отмечается очень слабый рост их 
общего числа, однако количество экоНКО 
после  2010 г. стало уменьшаться. 

Осенью 2014 г. государственную ре-
гистрацию [13] в Иркутской области име-
ли около 3,2 тыс. НКО (1,4 % от всех НКО 
России). Из них автором по основному 
виду деятельности, отраженному в назва-
ниях организаций, с учетом опубликован-
ной информации [5, 8, 15, 20] к экоНКО 
отнесено 33 организации. Их доля (1 %) 

среди всех НКО Иркутской области на-
ходится на общероссийском уровне. Они 
имеют разные организационно-правовые 
формы (ОПФ). Большая часть из них (19 
организаций) относится к общественным 
объединениям (ОО) [3, 21], остальные 
(14 организаций) – к группе «некоммер-
ческие организации» (НО), выделяемой 
Минюстом РФ [13], название которой 
совпадает с общим названием организа-
ций всего некоммерческого сектора. Число 
«реально работающих» экоНКО возмож-
но меньше. Так, на момент исследования 
из зарегистрированных экоНКО отчеты 
в Минюст РФ [13] в  период 2009-2014 
гг. не представляли 6 ОО и 4 НО. Это, 
возможно, означает фактическое прекра-
щение их работы. Следует отметить, что 
самоликвидация НКО наблюдается редко 
[5]. Они обычно ликвидируются в судеб-
ном порядке.
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В докладе общественной палаты Ир-
кутской области «О состоянии гражданс-
кого общества в Иркутской области в 2009 
г. – первая половина 2011 г.» [5] указыва-
лось на наличие 49 НКО (33 ОО и 16 НО). 
Экологические ОО от всех ОО (1,5 тыс.) 
составляют 1,3 %. Все они являются эколо-
гическими общественными организациями 
(экоООр). В названии подавляющего боль-
шинства (80 %) из них присутствует слово с 
корнем «экол».   Из всех НО (1,3 тыс.) эко-
логические (экоНО) составляют чуть менее 
1 % (некоммерческие фонды, некоммерчес-
кие партнерства, автономные некоммерчес-
кие организации, учреждения, иные неком-
мерческие организации). Конечно, не все 
они работают на одинаковом уровне.

Среди экоООр Иркутской области име-
ются межрегиональная, региональные (58 
%), в том числе региональные отделения 
общероссийских организаций,  и местные 
(37 %) организации. Довольно часто реги-
ональные и местные организации факти-
чески работают на более «широких» терри-
ториях, особенно при работах на Байкале. 
Из всех экоООр 40 % являются детскими и 
детско-молодежными организациями. 

Среди общественных организаций, 
определяющих «лицо» экологического об-
щественного сектора и способствующих 
деятельности других экоНКО, можно вы-
делить следующие: Иркутское областное 
отделение общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
охраны природы» (Иркутское отделение 
ВООП), Общественная организация «Ир-
кутское областное отделение Всероссийс-
кой общественной организации «Русское 
географическое общество» (Иркутское от-
деление РГО), Иркутская региональная 
общественная организация «Байкальская 
Экологическая Волна» (БЭВ), Межрегио-
нальная общественная организация «Боль-
шая Байкальская Тропа» (ББТ).

Некоторое представление о составе 
экоООр можно составить на примере Ир-
кутского отделения ВООП,  с учетом того, 
что это одна из самых мощных организа-
ций. Она имеет 2 штатных работника (у 
многих экоООр штатных работников нет), 

около 200 членов, среди которых значи-
тельное число докторов и кандидатов наук, 
представителей образовательных, культур-
но-просветительских, молодежных и обще-
ственных организаций. Численность доб-
ровольцев превышает 3 тыс. человек, в том 
числе постоянно участвующих около 600 че-
ловек, учредителями являются 3 человека.

У НКО, не являющихся общественны-
ми объединениями, территориальный мас-
штаб деятельности Минюстом РФ не фик-
сируется. В то же время по этому параметру 
большинство из экоНО Иркутской области 
можно отнести к региональным. Спектр их 
деятельности довольно широк. Наиболее 
часто, согласно Общероссийскому класси-
фикатору видов экономической деятель-
ности, это образовательная, издательская 
деятельность, оказание туристических ус-
луг, услуг по очистке сточных вод и др. 

К наиболее известным экоНО, ока-
зывающим существенное воздействие на 
«экологическую жизнь» региона, относят-
ся молодежный благотворительный фонд 
«Возрождение Земли Сибирской» (МБФ 
«ВЗС»), некоммерческое партнерство «За-
щитим Байкал вместе», негосударственное 
учреждение культуры «Социально-экологи-
ческая экспедиция ИнтерБАЙКАЛ» (Экс-
педиция ИнтерБАЙКАЛ). 

Большинство экоНО имеют штатных 
сотрудников и ими привлекаются граждане 
на временную оплачиваемую работу, в слу-
чае необходимости они мобилизуют и доб-
ровольных помощников.  

Для повышения эффективности своих 
действий экоНКО осуществляют совмест-
ные проекты, создают коалиции. Так, при 
их участии создано неформальное объеди-
нение «Байкальское движение». Формами 
его деятельности  является проведение пуб-
личных мероприятий (пикетов, митингов) 
в строгом соответствии с действующим за-
конодательством. Оно оказало существен-
ное воздействие на принятие многих при-
родоохранных решений органами власти, в 
том числе на решение о закрытии Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината, а 
также на строительство нефтяного трубоп-
ровода вне бассейна Байкала.
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Создание и функционирование экоН-
КО связано с институциональными ответа-
ми на наличие экологических рисков и про-
блем, как реальных, так и потенциальных. 
Факторами, способствующими им, явля-
ются социально-экономические условия 
поселений, природные особенности терри-
тории их местонахождения,  уровень разви-
тия в них гражданского общества.

При анализе распространения экоНКО 
во всех регионах России нами выявлена по-
ложительная корреляция (очень слабая для  
ОО и  слабая для НО) между величинами 
регионального продукта на душу населения 
(по его уровню Иркутская область нахо-
дится в первой четверти регионов России) 
и количеством экоНКО. 

Развитие добывающих отраслей, элек-
троэнергетики, цветной и черной метал-
лургии, горнодобывающей, нефтехими-
ческой, лесной и целлюлозно-бумажной 
промышленности обусловило в Иркутской 
области создание крупных городов. В них 
проживает 75 % населения. С одной сторо-
ны, они являются центрами экологической 
культуры, а с другой – центрами многочис-
ленных экологических проблем. В них из-
за высоких уровней загрязнения воздуха 
сложилась неблагоприятная экологическая 
обстановка. 

Указанное определяет, что на момент 
исследования в городах располагались все 
экоНКО Иркутской области. В г. Иркутск 
регистрационный адрес имели 80 % из них 
(доля всех НКО, находящихся здесь, от 
всего количества НКО Иркутской области 
составляет 60 %), остальные располагались 
в Ангарске, Байкальске, Братске, Усть-
Илимске, Усть-Куте. 

Существенным фактором функциони-
рования экоНКО является их материаль-
ная обеспеченность. Они финансируются 
главным образом через пожертвования 
частных лиц и бизнеса, членских взносов, 
собственную хозяйственную деятельность. 
В настоящее время в Иркутской области 
подавляющее большинство из них испыты-
вает финансовые затруднения. 

Факторы, способствующие созданию и функционированию экоНКО

Социальная ориентированность экоН-
КО определяет возможность их финанси-
рования на основе целевых государствен-
ных и муниципальных  программ. Одним 
из основных путей их реализации является 
проведение региональных конкурсов со-
циально значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Иркутской об-
ласти» [22]. Они проводятся с 2001 г. (с 
перерывом в 2008 и в 2009 гг.). В насто-
ящее время их ежегодные фонды (в 2013, 
2014 гг. около 24 млн руб.) формируются 
на паритетных началах за счет средств ре-
гионального бюджета и федеральных суб-
сидий, выделяемых по итогам федеральных 
конкурсов региональных программ. 

С 2012 по 2014 гг. государственную 
поддержку получили 168 НКО. Из экоНКО 
такая поддержка оказана двум организа-
циям: Иркутское отделение ВООП (2012, 
2013, 2014) и Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ 
(2012, 2013). Проекты этих организаций 
(особенно проекты Иркутского отделения 
ВООП) разработаны и осуществляются с 
широким  привлечением других экоНКО, 
а также неформальных общественных объ-
единений. 

Поддержка молодежных и детских эко-
ОО  регулируется законом «Об областной 
государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений в Ир-
кутской области» [23]. В 2014 г. на предо-
ставление субсидии на возмещение затрат 
по арендной плате, коммунальным услугам 
и услугам связи, транспортным расходам, 
приобретения инвентаря и оборудования 
предусмотрено 3,4 млн руб. Реестры под-
держиваемых организаций формируются 
ежегодно в соответствии с приоритетными 
направлениями государственной молодеж-
ной политики и утверждаются Законода-
тельным собранием Иркутской области. 
Количество включаемых в них организаций  
год от года незначительно колеблется [24]. 
С 2012 по 2014 гг. такую поддержку полу-
чили около 90 организаций, в том числе две 
экоНКО: Иркутская городская обществен-
ная организация «Детский Экологический 
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Союз» и Городская общественная организа-
ция «Усть-Кутский детский экологический 
клуб «Росинка» (ДЭК). Количество их чле-
нов находится на уровне 500 и 100 человек.

ЭкоНКО получают помощь  и из мест-
ных бюджетов. Например, в 2012 г. такую 
помощь имел ДЭК.

В период становления некоммерчес-
кого сектора [17] для многих НКО, в том 
числе и экоНКО, была существенна фи-
нансовая поддержка из-за рубежа. Однако 
с течением времени она ослабевала. В 2012 
г. ее ослаблению способствовал выход за-
кона, регламентирующего подачу отчетов 
организациями, получающими средства 
из-за рубежа, и статусе таких организаций 
в случае осуществления ими политической 
деятельности. Возможность ее проведения 
путем участия в избирательных компаниях 
зафиксирована в уставах некоторых экоН-
КО. Однако в 2014 г., по данным Избира-
тельной комиссии Иркутской области [25],  
ни одна из них в выборах не участвовала.

Проведенный анализ базы данных Ми-
нюста РФ [13]  показал, что среди экоНКО 
Иркутской области на получение средств от 
иностранных лиц в  2012 г. указали 7 орга-
низаций, а в 2013 г. – только две. 

Наличие оз. Байкал на территории 
Иркутской области оказывает важнейшее 
влияние на создание и функционирование 
экоНКО. Многие из них (47 % НО и  39 
% ОО) в своих названиях отражают на-
правленность действий на его защиту. На-
пример, Байкальская экологическая волна,  
Защитим Байкал вместе, Экспедиция Ин-
терБАЙКАЛ  и т.д.

На охрану Байкала, наряду с местны-
ми, региональными и межрегиональными 
организациями, зарегистрированными в 
Иркутской области, направлена деятель-
ность многих общероссийских и междуна-
родных экоНКО, имеющих регистрацию в 
других регионах, среди которых имеются 
созданные непосредственно для защиты 
Байкала, например: Фонд содействия со-
хранению оз. «Байкал» (Москва), регио-
нальные экологические общественные фон-
ды Москвы и Ульяновской области «Чистый 
Байкал» [13].

Распространенность экоНКО в регио-
нах связана и с развитием в них граждан-
ского общества, в основе которого лежит 
совокупность неполитических отношений, 
основанных на праве, информации и дове-
рии. Для выявления их возможного влияния 
нами использовались данные Минюста РФ 
и ВШЭ. Коэффициенты корреляции рас-
считывались между количеством экоНКО в 
регионах России  [13] и ответами респон-
дентов при опросе  ВШЭ [7]. Во-первых, 
указавших на обладание правом на созда-
ние самостоятельных обществ, союзов, а 
также – правом на выражение собственно-
го мнения и свободу слова, во-вторых, – на 
информированность о деятельности экоН-
КО в месте своего проживания, в-третьих 
– на доверие к экоНКО. Согласно шкале 
Чеддока, отражающей качественную ха-
рактеристику  корреляции, величины по-
лученных коэффициентов корреляции 
свидетельствуют, соответственно, об очень 
слабой, умеренной и заметной силе корре-
ляционной связи.   

По указанным установкам населения в 
рейтинге регионов [7] Иркутская область 
находится в срединной части.  

К наиболее известным относятся сле-
дующие экоНКО: Иркутское отделение 
ВООП, Иркутское отделение РГО, БЭВ, 
Защитим Байкал вместе, ББТ, МБФ «ВЗС»  
и некоторые другие. Их известность связа-
на, прежде всего, с активным участием в 
различных экологических мероприятиях. 
Однако ей способствует и публикация све-
дений о деятельности, включая публичные 
отчеты, в том числе на собственных сайтах 
и на различных экологических порталах.

О «ведущих» экоНКО информация 
приводится и в ежегодных государственных 
докладах о состоянии и об охране окружаю-
щей среды Иркутской области [8], о состо-
янии оз. Байкал и мерах по его охране [9], 
в которых введены разделы, освещающие 
общественное экологическое движение. 

Однако не о всех экоНКО информация 
является доступной. Одной из причин этого 
является, по всей видимости, недоработка 
руководителей организаций. В то же время 
с наличием «широкой» информации о де-
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ятельности той или иной экоНКО связано 
доверие к ним граждан и оказание ими под-
держки.

Выводы
В Иркутской области в течение многих 

лет наблюдается высокая экологическая 
гражданская активность. Это определяет 
создание таких институтов, как экологи-
ческие некоммерческие организации. На 
момент исследования они располагались 
только в городах. Ими оказывается сущес-
твенное влияние на принятие решений ор-
ганами власти, в том числе федеральными, 
а также на экологическое сознание насе-
ления, что способствует реализации  соци-
ально значимых проектов органов власти и 
бизнеса. 

Создание и функционирование экоН-
КО определяется комплексом факторов, 
среди которых первые места занимают 
следующие: 1) финансово-материальная 
обеспеченность их деятельности; 2) нали-
чие на территории Иркутской области оз. 
Байкал;  3) информированность о них на-
селения.  

Развитие экологического некоммерчес-
кого сектора области в значительной мере 
определяется наличием здесь организаций 
– лидеров, которые показывают пример, 
вдохновляют другие организации и в ряде 
случаев оказывают организационную, ко-
ординационную и финансовую помощь, 
реализуя функции комплексных ресурсных 
центров. Некоторым из них оказывается 
государственная поддержка.

Зарегистрированные в Иркутской 
области экоНКО составляют институци-
ональную основу экологической обще-
ственной деятельности.  Однако наряду с 
ними здесь действуют и экоНКО, имеющие 
регистрацию в других регионах, а также 
общественные объединения, не являющи-
еся юридическими лицами. Так, в 2013 
г., согласно отчету  Министерства по фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области [24], общее 
количество молодежных и детских объеди-
нений (67 организаций на 20 декабря 2013 
г.) на порядок превышало число имеющих 
регистрацию в Минюсте РФ.
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УДК: 327.8

СТРАТЕГИЯ КУЛЬТУРНОГО РЕСУРСА 
РОССИЙСКОГО И КИТАЙСКОГО ВАРИАНТОВ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ»

STRATEGY OF CULTURAL RESOURCES 
OF THE RUSSIAN AND CHINESE VERSIONS 
OF «SOFT POWER»

Статья посвящена анализу политики «мягкой 

силы» в России и в Китае. Автор показывает, что по-

литика «мягкой силы» имеет гуманитарное содержа-

ние. Культурный ресурс государства  формирует на-

правление политики «мягкой силы» и ее стратегию. 

Стратегия «мягкой силы» реализуется через систему 

научных центров и институтов. Культурный ресурс 

воплощен в национальной идее. Для России полити-

ка «мягкой силы» ассоциируется с внутренней и вне-

шней политикой Китая. Если Китай стремится через 

политику «мягкой силы» реализовать свои традици-

онные ценности, то Россия – начинает выбирать 

инструменты этой политики. Российский вариант 

«мягкой силы» – это позиция России за рубежом, это 

ее имидж.  Для Китая и России реализация полити-

ки «мягкой силы» – это степень влияния государства 

на международной арене

The article analyzes the policy of «soft power» in 

Russia and China. The author shows that the policy of 

«soft power» has a humanitarian content. The cultural 

resource of the state forms the policy of «soft power» 

and its strategy. The strategy of «soft power» is realized 

through the system of research centers and institutes. 

The cultural resource is embodied in the national idea. 

For Russia, the policy of «soft power» is associated with 

domestic and foreign policy of China. If China strives 

for to realize its traditional values through a policy of 

«soft power», then Russia – begins to choose the tools 

of this policy. The Russian version of «soft power» – is 

its position abroad. It is Russia’s image. For China and 

Russia the implementation of the «soft power» policy is 

a certain degree of state’s influence in the international 

arena

Фомина Марина Николаевна

Marina Fomina 

Ключевые слова: Россия, Китай, стратегия 
культурной политики, концепция «мягкая сила», 
культурный ресурс

Key words: Russia, China, strategy of cultural poli-
cy, concept of «soft power», cultural resource

В Посланиях Федеральному собранию 
(2013 и 2014) президент России В. 

Путин отметил, что повышается уровень 
ответственности России в мире как клю-
чевого центра влияния, который активно 
участвует в формировании новой полицен-
тричной международной системы, в реше-
нии ключевых глобальных и региональных 
проблем. Это явилось очередным фактом, 
подтверждающим необходимость не толь-

ко формирования системы механизмов и 
инструментов российской «мягкой силы», 
которая сегодня на международной арене в 
большей степени представлена деятельнос-
тью Россотрудничества, как аналога аме-
риканского агентства по международному 
развитию (USAID), и Российского Союза 
Молодежи (РСМ), но и необходимостью их 
осмысления, систематизации и конкрети-
зации форм и направлений их деятельности  
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на уровне междисциплинарных исследова-
ний. 

Проанализировав концепцию «мяг-
кой силы» (с учетом развития ее цивили-
зационных этапов), можно определить 
следующее: идеолог «мягкой силы» Дж. 
Най [15] обосновывал концепцию как 
внешнеполитическую стратегию, направ-
ленную на поддержание  положительного 
имиджа страны, что достигается благода-
ря добровольной поддержке союзников. 
По его мнению, этому способствуют при-
влекательность культуры, политических 
идеалов и внешней дипломатии, которые 
позиционирует страна на международную 
арену. Следует заметить, что политичес-
кий эффект от представления культуры не 
является для нас новацией, так как имен-
но она (культура) позволила миру узнать 
и понять «русскую душу», «православную 
веру» и  «русский характер». Этот эффект 
отметил китайский коллега: мягкая сила 
«представляет собой мудрость и стратегию 
государства» [6; 149].

Технология «мягкой силы» Европей-
ских стран (Нобелевская премия, евро-
пейский рынок, публичная дипломатия, 
Болонский процесс и другие) всегда была 
конкурентноспособной. Неслучайно, имен-
но английский язык (в английском вариан-
те, а не американский английский) являет-
ся межгосударственным языком общения, 
деловых контактов; европейская живо-
пись, литература, музыкальные произве-
дения пользуются мировым признанием, а 
европейские модельеры диктуют женщи-
нам мира не только стиль моды, но и стиль 
жизни.   

Для российской политики понятие 
«мягкая сила» стало в последние годы при-
вычно, ассоциировавшись, в большей сте-
пени,  с проявлением реализации как внут-
ренней, так и внешней политики КНР. 
Характерное направление организации 
исследований по возникающим вопросам 
глобальной политики в Китае находит свое 
воплощение в системах научных инсти-
тутов и центров. Так, например, вопросы 
деятельности (программирование и про-
гнозирование) Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) представлены в 
мире самым большим количеством специ-
ализированных научно-исследовательских 
организаций. К ним относятся Китайский 
центр исследований ШОС, центр исследо-
ваний ШОС при Китайской научной акаде-
мии, отдел по исследованию ШОС в Китай-
ском институте изучения международных 
вопросов, научный центр исследования 
ШОС Фуданьского университета, науч-
ный центр исследования ШОС Шанхайс-
кой научной академии, научный институт 
исследования ШОС Восточно-Китайского 
педагогического университета и Китайско-
го банка развития, институт общественной 
дипломатии по исследованиям ШОС Шан-
хайского университета и многие другие [9; 
С. 115]. 

Можно предположить, что Китай опе-
режает и страны западной Европы, и США 
по количеству и разнообразию разветвлен-
ной системы научных структур, деятель-
ность которых посвящена исследовани-
ям России: Научный центр исследования 
Северо-Восточной Азии Хэйлунцзянского 
университета, г. Харбин; Научный центр 
исследования Северо-Восточной Азии про-
винции Цзилинь, г. Чанчунь,  провинция 
Цзилинь; Институт исследования рос-
сийских проблем по Восточной Европе и 
Центральной Азии Китайской социальной 
Академии наук, г. Пекин; Научный центр 
исследования России при Дипломатической 
академии, г. Пекин; Научный центр иссле-
дования Северо-Восточной Азии, г. Пекин; 
Научный институт исследований России 
при Социальной академии наук провинции 
Цзилинь, г. Чанчунь провинции Цзилинь; 
Научный институт исследования России 
Хэйхэского института, г. Хэйхэ; Научный 
центр исследования России при  Социаль-
ной академии наук провинции Ляонин. г. 
Айшань.  И это – только некоторые инсти-
туты и центры, в основном расположенные 
на Северо-Востоке Китая.  

Обращение партийных деятелей Китая 
к  «мягкой силе» впервые озвучено в октяб-
ре 2007 г. на XVII съезде партии, где опре-
делены основные направления ее формиро-
вания: 
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1) создать систему «стержневых соци-
алистических ценностей», чтобы увеличить 
«притягательные и цементирующие силы 
социалистической идеологии»; 

2) сформировать «гармоничную куль-
туру, воспитывать цивилизованные нра-
вы»; 

3) распространять «национальную 
культуру, строить общий духовный очаг ки-
тайской нации»; 

4) продвигать «новаторство в культуре, 
усиливать жизненную силу» ее  развития 
[6; С. 150].  

За год до этого, на ноябрьской Восьмой 
Всекитайской конференции представите-
лей литературы и искусства, в выступле-
нии  партийного лидера Ху Цзиньтао, как  
пишет господин Лю Цзайци, замечено, что  
«перед лицом великого течения, в котором 
сливаются разные идеи и культуры», «пе-
ред лицом многообразия и оживления куль-
турной жизни общества» Китаю предстоит 
решить проблему – «как точно ориентиро-
вать развитие культуры», «создавать новую 
блестящую страницу национальной куль-
туры, увеличивать международную конку-
рентоспособность культуры» и «повышать 
«мягкую силу» государства» [6; С. 151].  

Эта установка направлена на то, чтобы 
в рамках развития национальной культуры 
повысить роль китайской культуры на меж-
дународной арене, а культурной продукции 
(культурной индустрии, как чаще пишется 
в китайских источниках – замечание МФ) 
– на мировом рынке. Таким образом,  как 
отмечают О. Борох и А. Ломанов, обраще-
ние Компартии  к американской концеп-
ции «мягкой силы» говорит о способности 
«китайского руководства впитывать полез-
ные зарубежные идеи» [16]. Предполагаю, 
что к сказанному можно добавить, что речь 
идет не только о «способности впитывать», 
а в большей степени, о способности выстра-
ивать стратегию, отражающую концепцию 
Дэн Сяопина, смысл которой состоит в том, 
чтобы ждать своего времени и развивать 
свой потенциал.  

И, как любая политическая задача, 
поставленная на государственном уровне, 
эта проблема  получила не только научное 

обоснование (через  концепцию социальной 
гармонии), но и институциональную под-
держку.  Это мы видим в системе организа-
ции научных исследований «мягкой силы», 
поддержанных Министерством просвеще-
ния КНР, определившего, как отмечает 
Лю Цзайци, финансовую поддержку  для 
реализации «Исследований строительства 
«мягкой силы» и стратегии развития Китая» 
[6; С. 155]; это определено в программах 
Государственного центра по исследованиям 
«мягкой силы» в сфере культуры при Инс-
титуте международных отношений Пекин-
ского университета. По мнению министра 
культуры КНР Цай У, Центр не столько 
будет распространять китайские ценности 
и повышать национальный имидж, сколь-
ко  станет гарантией «китайской мечты», 
так как именно культура является ключе-
вой стратегической сферой для Китая [17]. 
Вопросам и проблемам развития «мягкой 
силы» также посвящены и работы китайс-
ких ученых Ван Цзяньцзюнь,  Ян Цземянь, 
Юй Синьтянь [11],  Лю Цзайци [6] и дру-
гих.

На фоне общей информации о китайс-
кой «мягкой силе» разговор о российском ва-
рианте только намечается. Россия не имеет 
таких аналогов, нет масштабных проектов, 
в которых бы отношение к национальной 
культуре было бы как к доминирующему, 
ключевому  явлению  не только в нашем, но 
и в мировом пространстве. А с другой сто-
роны, насколько правомочно употреблять 
данное понятие («мягкая сила») примени-
мо к нашей культуре, ментальности, психо-
логии? Насколько оно будет содержательно 
наполнено, как оно будет соотноситься с 
тем смыслом, который ему свойственен? 

В контексте сказанного следует заме-
тить, что  на уровне политического диалога 
в публицистических статьях понятие рос-
сийские инструменты «мягкой силы» стало 
не только появляться, но и обсуждаться. 
Тем не менее, время для его комплексного 
исследования «наступило вчера». Это обус-
ловлено уже тем, что начиная с 2012 г. 
(когда В. Путин обратил на нее внимание 
общественности), российские инструмен-
ты реализации «мягкой силы» – объект не 
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только внимания политических сообществ, 
но и исследований, т.к. они стали альтер-
нативным фактором международного вли-
яния. 

Российские исследования «мягкой 
силы» представлены в контексте глобаль-
ных проблем [10], национальной безопас-
ности и внешней политики России [4] и др. 
В контексте региональных российско-ки-
тайских отношений смысловая доминанта 
данного понятия, прежде всего, определя-
ется, именно, культурными факторами, 
которые выступают инструментарием «мяг-
кой силы» [1]. Поэтому анализ работ как 
российских, так и китайских авторов поз-
воляет сделать вывод о том, что элементы 
культуры в качестве измеримых объектов 
становятся реальными инструментами ки-
тайской «мягкой силы» [7].

Следует сказать, что в России нет ни 
одного центра, подобного китайскому. Как 
было отмечено в одном из выступлений 
Президента РФ В. Путина, Россия толь-
ко начинает понимать, что национальные 
интересы и проблемы национальной безо-
пасности имеют достаточно мощный фак-
тор позиционирования государственных 
интересов за рубежом – это инструменты 
«мягкой силы». Непризнание этого факта 
раньше привело к тому, что сегодня Рос-
сия располагает около 60 научными и куль-
турными центрами за рубежом, а Китай 
– около 1000. По сей день программа по 
работе с соотечественниками, Университе-
ты ШОС, культурная дипломатия и т.п. не 
выполняют в достаточной мере задачи по-
зиционирования России за рубежом, в це-
лом, и, в частности, в КНР. Руководитель 
Центра политического анализа  П.  Дани-
лов [19] отмечает, что российские инстру-
менты soft power хоть и «молодые», тем не 
менее, имеют и степень влияния и востре-
бованы на международном пространстве. 
Но если мыслить сферу распространения, 
то, по мнению аналитика, это – не только 
внешний, но и внутренний вектор, который 
должен быть направлен на развенчание 
«черных мифов» о России.  

И если на европейском пространстве, 
как отметил в своем интервью Министр 

иностранных дел С. Лавров [18], россий-
ская политика «мягкой силы» себя, хоть и 
с опозданием, утвердила через комплекс 
различных инструментов (фонд «Русский 
мир», телеканал Russia Today, программы 
мобильности ведущих университетов, про-
граммы Россотрудничества и т.п.), то на 
северо-восточном азиатском пространстве 
позиционирование России осуществляется 
больше в рамках регионального (Дальне-
восточного, Амурского, Забайкальского и 
т.п.) сотрудничества. 

В данном контексте стоит отметить, 
что на региональном уровне российско-ки-
тайского сотрудничества реализация как 
с китайской, так и с российской стороны 
инструментов «мягкой силы» является по-
казателем открытости государств, одним 
из результатов модернизации, вектором 
движения от межкультурного взаимо-
действия к культурному и политическому 
диалогу. Если сделать акцент на понятие 
«региональный уровень российско-китайс-
кого сотрудничества», то это не значит, что 
с китайской стороны присутствует некая 
«особая» составляющая в системе данных 
отношений.  Об этом говорит тот факт, что 
российско-китайское трансграничье явля-
ется уникальным региональным российс-
ким и китайским феноменом. С каждым 
годом Россия все больше укрепляет статус 
международного игрока, который перешел 
из категории «hard power» в «soft power», 
что для китайских партнеров давно стало 
критерием в политике международных от-
ношений. 

Представляет научный интерес «Ана-
литический доклад» П.Б. Паршина, в ко-
тором автор выделяет основные показа-
тели «мягкой силы» в России и степень их  
не только реализации, но и признания на 
международной арене [8; 35-36]. Так, из 
13 показателей российских параметров 
«мягкой силы» только историческое насле-
дие находится в мире на высоком уровне 
восприятия.  В отношении культуры П.Б. 
Паршин дает двойную характеристику, ко-
торая позволяет рассматривать ее как вы-
сокую – элитарная культура (но спрос на 
нее за рубежом только на уровне избран-
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ных) и как неконкурентоспособную – мас-
совая культура (за редким исключением 
тех имен, которые пользуются за рубежом 
признанием). Поэтому целенаправленная 
политика государства должна определить 
такую стратегию, которая позволила бы 
разрешить этот баланс. Как отмечал еще 
летом 2014 г. А. Володин [20], на уровне 
правительства идет подготовка проекта «О 
комплексной стратегии расширения гума-
нитарного влияния Российской Федерации 
в мире», который, по мнению экспертов, 
должен регламентировать российскую по-
литику «мягкой силы».

В завершение считаю необходимым 
определить некоторые ключевые точки, 
которые были поставлены в данной статье. 
Почему «точки», а не «многоточие»? Пото-
му что, если вспомнить Пифагора, именно 
«точка» – начало всего. 

Первая. В «Концепции внешней по-
литики», которая была принята в 2013 г., 
отмечено в ст. II.20, что «неотъемлемой со-
ставляющей современной международной 

политики становится «мягкая сила» – ком-
плексный инструментарий решения вне-
шнеполитических задач», а в ст. III.39.о. – 
необходимо формировать положительный 
образ России, работать над механизмами 
реализации «мягкой силы» [21].

Вторая. Если ориентироваться на опыт 
Китая, то можно сказать, что «мягкая сила» 
представляет два уровня: первый – внут-
ренний, реализуется благодаря постановке 
национальной идеи; второй – внешний, 
раскрывает и обосновывает положение го-
сударства на международной арене. Если 
на первом уровне «мягкая сила» (как в Рос-
сии, так и в Китае) направлена на форми-
рование стратегии, то на втором – на  со-
здание имиджа. 

Третья (заключительная). О каком бы 
варианте «мягкой силы» (европейский или 
американский, китайский или индийский) 
мы не говорили, акцентирование будет на 
гуманитарной, ценностной, мировоззрен-
ческой, ментальной и пр. ее составляющей.  
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Отмечено, что управление бюджетными рисками 

относится к числу перспективных, но недостаточно 

проработанных направлений совершенствования 

общественных финансов. При этом интерес к иссле-

дованию этого явления с каждым годом неуклонно 

растет. На всех стадиях бюджетного процесса веро-

ятен бюджетный риск, возникающий под влиянием 
политических, экономических и природных факто-

ров. Однако на стадиях составления, утверждения, 

исполнения, контроля бюджета субъекта Российс-

кой Федерации в современном бюджетном процессе 

понятие «бюджетный риск» практически не исполь-

зуется. 

При этом по структуре бюджета бюджетные рис-

ки могут возникнуть как в доходной части бюджета, 

так и расходной. Бюджетные риски рассматривают-

ся для доходов бюджета субъекта Российской Феде-

рации. 

На доходную часть бюджета региона влияют из-

менение бюджетного и налогового законодательс-

тва, налоговая и бюджетная политика, межбюджет-

ные отношения, взаимосвязь региона с федеральным 

центром, эффективное администрирование налого-

вых и неналоговых доходов, качественное управ-

Managing fiscal risks is one of the promising, but 

the less-developed areas of insufficient improvement of 

public finances. This interest in the study of this phe-

nomenon every year is growing steadily. At each stage 

of the budget process is unique for each subject of the 

Russian budget system involves a large number of par-

ticipants in the budget process, and management deci-

sions are made that affect the parameters of the budget. 

Uncertainty conditions for implementation of the bud-

get process, caused primarily by political, economic and 

natural factors influence the risk budget. However, at 

stages of drawing up, approval, execution, control the 

budget of the RF subject in the modern budget process, 

the term «fiscal risk» is almost never used. Thus the 

structure of the budget fiscal risks may arise as to the 

revenue side and the expenditure. In this article, fiscal 

risks are considered to revenue budget of the Russian 

Federation. 

Thus the revenue part of the budget of the region is 

affected by: changes in budget and tax legislation, tax 

and fiscal policy, intergovernmental relations, relation-

ship of the region with the federal center, effective ad-

ministration of tax and non-tax revenues, quality man-

agement of available resources, quality of information 
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ление имеющихся ресурсов, качественное предо-

ставление информации социально-экономического 

развития региона, фискальная и инвестиционная 

политика и др.

Выявление и минимизация бюджетных рисков 

на разных стадиях бюджетного процесса позволяет 

разработать мероприятия по укреплению доходной 

базы бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Поэтому для идентификации и оценки рисков, вли-

яющих на уровень доходов бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, бюджетные риски необходимо 

классифицировать по основным признакам. 

Рассмотрены подходы к определению «класси-

фикация рисков» различных исследователей. На 

основе подходов введено авторское понятие клас-

сификации бюджетных рисков. Представлены ос-

новные подходы к содержанию и классификации 

бюджетных рисков. Дана авторская классификация 

бюджетных рисков в зависимости от цели исследо-

вания, а также характеристика различных групп 

бюджетных рисков, влияющих на уровень доходов 

региональных бюджетов.  Проанализировано влия-

ние различных групп рисков на доходы региональ-

ных бюджетов

Ключевые слова: риск, бюджетный риск, клас-
сификация бюджетных рисков, бюджет, бюд-
жетный процесс

provision of the region’s socio-economic development, 

fiscal and investment policies, and others. 

Identifying and minimizing of fiscal risks at differ-

ent stages of the budget process allows the development 

of measures to strengthen the revenue base budgets of 

the Russian Federation. Therefore, for the identifica-

tion and evaluation of risks affecting the income level 

of the budgets of subjects of the Russian Federation, 

fiscal risks should be classified on the basic features. 

The article discusses the approaches to the «risk classi-

fication» definition given by various researchers. Based 

on the consideration of approaches copyright term fis-

cal risk classification is introduced. The article presents 

the main approaches to the content and classification 

of fiscal risks. The author's classification of budgetary 

risks, depending on the purpose of study is presented. 

The characteristics of the different groups of budgetary 

risks affecting the income level of the regional budgets 

are also given. The influence of different risk groups on 

revenues of regional budgets is analysed

Key words: risk, risk budget, budgetary classifica-
tion of risks, budget, budget process

В условиях экономической неопреде-
ленности и нестабильности, влияния 

кризисных явлений, изменений факторов 
внешней и внутренней среды важно подде-
ржать стабильность бюджетной системы. В 
этой связи большое значение приобретает 
изучение бюджетных рисков и их миними-
зация.

В настоящее время бюджетные рис-
ки в экономической науке остаются недо-
статочно изученными. При этом интерес 
к исследованию этого явления с каждым 
годом неуклонно растет. Задачей настоя-
щего исследования является рассмотрение 
классификации бюджетных рисков, влия-
ющих на уровень доходов бюджетов субъ-
ектов РФ.

Цель классификации – это основа для 
идентификации и оценки бюджетного рис-
ка, влияющего на уровень доходов бюдже-
тов субъектов РФ.

На данный момент в экономической 
науке нет общепринятой классификации 
рисков, что объясняется их многообразием. 
В зависимости от цели и задач исследова-
ния на практике и в научной литературе 
используются различные классификации 
бюджетных рисков.

В книге А.С. Шапкина, В.А. Шап-
кина «Экономические и финансовые 
риски. Оценка, управление, портфель 
инвестиций» отмечено, что «классифика-
ция рисков представляет один из этапов 
анализа рисков, позволяющий в даль-
нейшем проводить идентификацию и 
оценку риска, а также разрабатывать ме-
тоды управления ими. Классификация 
заключается в распределении рисков по 
группам на основе классификационных 
критериев» [12; С. 518]. Сложность клас-
сификации рисков объясняется их много-
образием, при этом классификация рисков 
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позволяет структурировать проблемы, вы-
брать соответствующий метод и прием эф-
фективного управления риском.

Е. А. Савинова в статье «Финансовые 
риски: основные виды и подходы к клас-
сификации» под классификацией риска 
понимает «систему распределения рисков 
на конкретные группы по определенным 
признакам для достижения поставленных 
целей» [7; С. 45]. Сложность классифика-
ции рисков объясняется их многообразием, 
при этом классификация рисков позволяет 
структурировать проблемы, выбрать соот-
ветствующий метод и прием эффективного 
управления риском.

То же касается и бюджетного риска, в 
зависимости от цели исследования разные 
авторы дают различную классификацию 
бюджетным рискам. Одни уделяют боль-
шее значение бюджетной системе, другие 
– бюджетному процессу в целом, третьи – 
доходам или расходам бюджета.

Так, С.В. Подобряев рассматривает 
классификацию рисков потери устойчи-
вости бюджетных систем субъектов Рос-
сийской Федерации, Н.П. Грудинова, Н.В. 
Перко – рисков финансово-бюджетной бе-
зопасности. И.М. Соломко, М.П. Соломко 
выделяют риски, обусловленные внешними 
факторами, и риски бюджетного процесса. 
С.А. Коробко рассматривает классифика-
цию бюджетных рисков в зависимости от 
стадии бюджетного процесса, с определе-

нием основных причин их возникновения. 
Е.А. Степанова рассматривает классифи-
кацию бюджетных рисков для доходов тер-
риториальных бюджетов [6, 2, 8, 4, 9].

Таким образом, под классификацией 
бюджетных рисков будем понимать распре-
деления бюджетных рисков в зависимос-
ти от цели исследования на определенные 
группы по признакам для достижения пос-
тавленных задач.

На доходную часть бюджета субъекта 
влияют макроэкономические показатели 
социально-экономического развития, кото-
рые включают динамику и структуру про-
изводимого и используемого валового ре-
гионального продукта с учетом инфляции, 
объемы производства продукции (товаров, 
работ и услуг), добычи полезных ископае-
мых, обороты розничной торговли и другие 
показатели. Кроме того, бюджетная и на-
логовая политика, взаимодействие с феде-
ральным центром, экономическая и дело-
вая активность региона, инвестиционный 
климат, географическое расположение, 
уровень коррупции, бюджетный процесс и 
другие факторы играют важную роль в на-
полняемости бюджета региона доходами.

Для идентификации и оценки рисков, 
влияющих на уровень доходов бюджетов 
субъектов РФ, бюджетные риски необхо-
димо классифицировать по основным при-
знакам. В таблице приведена классифика-
ция бюджетных рисков.

Классификация бюджетных рисков

Признаки Виды риска

Сфера возникновения рисков Внешние, внутренние
Возможность предвидения Прогнозируемый, непрогнозируемый
Величина возможных потерь Минимальные, допустимый, критический, катастрофический

Частота возникновения Непредсказуемые, циклические (повторяющиеся), постоянные

Источники возникновения Политические, экономические, правовые, техногенные, администра-
тивные, организационные и др.

Характер воздействия Общие, специфические
Характеру последствий Чистые, спекулятивные
Время возникновения Ретроспективный, текущий, перспективный

Уровень бюджетной системы Риски федерального бюджета, риски бюджетов субъекта РФ, риски 
бюджетов муниципальных образований

Стадии бюджетного процесса

Риски стадии составления проекта бюджета, риски стадии рассмотре-
ния и утверждения проекта бюджета, риски стадии исполнения бюд-
жета, риски стадии осуществления бюджетного учета/составления 
отчетности, риски стадии контроля
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По сфере возникновения бюджетные 
риски делятся на внешние и внутренние. К 
внешним относят риски, не зависящие от 
деятельности субъекта РФ. Например, к 
данному виду рисков можно отнести риски, 
обусловленные изменением макроэкономи-
ческой, природно-экологической ситуации 
в мире и в России, в частности. Изменения 
в налоговом законодательстве влекут изме-
нения доходной базы субъекта РФ. 

Внутренние риски – это риски, завися-
щие от деятельности органов государствен-
ной власти и других участников бюджетно-
го процесса. Например, риски, связанные 
с изменением инвестиционной привлека-
тельности региона, обусловлены принятием 
законов в части налоговой политики регио-
на или межбюджетных отношений с муни-
ципальными образованиями. 

По возможности предвидения бюджет-
ные риски делятся на те, которые возмож-
но спрогнозировать – это прогнозируемые, 
и те, которые невозможно спрогнозировать 
– непрогнозируемые.

Например, изменения в налоговом за-
конодательстве могут привести к сокраще-
нию числа малых предприятий, что может 
отрицательно сказаться на поступлении 
доходов бюджета субъекта в течение года. 
Невозможно спрогнозировать величину до-
тации для сбалансированности бюджетов 
субъектов РФ, которая распределяется в 
течение финансового года федеральным 
центром. 

По величине возможных потерь рис-
ки делятся на минимальные, допустимые, 
критические, катастрофические. Данный 
признак классификации бюджетных рис-
ков характеризует степень потерь бюджета 
субъекта РФ.

Минимальный риск – минимальный 
уровень ущерба, минимальная величина 
финансовых потерь, объем которых нахо-
дится в пределах резервного фонда. Допус-
тимый риск – уровень ущерба, величина 
финансовых потерь, объем которых нахо-
дится в пределах резервного фонда. Кри-
тический риск – уровень ущерба, величина 
финансовых потерь, объем которых нахо-
дится выше величины резервного фонда. 

Это приводит либо к привлечению заемных 
средств, либо к сокращению расходов. Ка-
тастрофический риск – уровень ущерба, 
величина финансовых потерь, объем кото-
рых намного превышает величину резер-
вного фонда. Это приводит к сокращению 
расходов, а также – к потере финансовой 
самостоятельности субъекта РФ.

Кроме того, одна и та же величина фи-
нансовых потерь для одних субъектов РФ 
будет допустимой, для других – критичес-
кой или катастрофической. Это зависит от 
финансовых возможностей региона, явля-
ется ли регион донором или реципиентом.

По частоте возникновения: непредска-
зуемые, циклические (повторяющиеся), 
постоянные. Данный признак классифи-
кации бюджетных рисков характеризует 
частоту возникновения потерь для бюджета 
субъекта .

По источникам возникновения: поли-
тические, экономические, правовые, адми-
нистративные, организационные и др.

Политические риски – связаны с воз-
можными изменениями политики как госу-
дарства в целом, так и регионов.

Экономические риски – это риски, 
обусловленные неблагоприятными измене-
ниями в экономике страны и региона.

Правовые риски – это риски, вызван-
ные изменениями федерального и регио-
нального законодательства, длительностью 
формирования нормативной правовой базы.

Административные риски – риски, 
вызванные неэффективным управлением 
бюджетным процессом.

Организационные риски – это риски, 
связанные с внутренней организацией ра-
боты участников бюджетного процесса.

По характеру воздействия – общие, 
специфические. Общие риски – это рис-
ки, характерные для всех, без исключения, 
субъектов РФ. 

Например, изменение налогового и 
бюджетного законодательства, общие под-
ходы к распределению межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
между бюджетами субъектов РФ.

Специфические риски – это риски, ха-
рактерные для отдельных субъектов РФ.
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Например, налоговые полномочия 
субъектов РФ, политика межбюджетных 
отношений субъекта РФ и муниципальны-
ми образованиями, природно-ресурсный 
потенциал региона.

По характеру последствий бюджетные 
риски делятся на чистые и спекулятивные. 
Чистые риски предполагают получение от-
рицательного или нулевого результата и 
приводят к бюджетным убыткам, т.е. воз-
никновению бюджетного дефицита. Спеку-
лятивные риски предполагают получение 
как положительного, так и отрицательного 
результата, то есть могут привести как к 
ущербу, так и к выгоде. 

По времени возникновения: ретрос-
пективные, текущие, перспективные.

Ретроспективный риск – это риск, ко-
торый был идентифицирован в отчетном 
финансовом году, его устранение невоз-
можно. Текущий риск – это риск, дейс-
твующий в текущем финансовом году. 
Перспективный риск – это риск, с одной 
стороны, который предполагается в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде, 
а с другой – изменение определенных усло-
вий экономического развития в  будущем, 
могут привести к рискам, которые в насто-
ящий момент не свойственны регионам. 

По уровню бюджетной системы раз-
личают риски федерального бюджета, 
бюджетов субъекта РФ, бюджетов муни-
ципальных образований. Эти риски могут 
возникать на разных уровнях бюджетной 
системы. Каждому уровню бюджетной 
системы свойственны бюджетные риски, 
однако их идентификация и оценка раз-
личны.

По стадиям бюджетного процесса раз-
личают риски стадии составления проекта 
бюджета, стадии рассмотрения и утвержде-
ния проекта бюджета, стадии исполнения 
бюджета, стадии осуществления бюджет-
ного учета/составления отчетности, риски 
стадии контроля.

Таким образом, классификация бюд-
жетных рисков необходима для своевремен-
ной оценки, прогнозирования негативных 
факторов, которые могут оказать влияние 
на планирование, прогнозирование, испол-
нение доходов бюджета субъекта РФ. 

Предложенная классификация бюд-
жетных рисков необходима для дальней-
шего анализа, идентификации и оценки 
факторов и разработки предложений и ме-
роприятий по минимизации риска на всех 
стадиях бюджетного процесса.
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

COMPETITION IN HIGHER EDUCATION 
MARKET

Статья посвящена исследованию конкуренции 

на рынке услуг высшего образования в условиях 

глобализации. Оцениваются существующие госу-

дарственные программные документы по развитию 

системы высшего образования в России с точки зре-

ния их влияния на региональные образовательные 

системы. Авторы делают вывод о том, что необходи-

мо разделять конкуренцию на рынке услуг высшего 

образования на международную и национальную. В 

целях совершенствования подходов к определению 

особенностей конкуренции на национальном уровне 

авторами вводится понятие «региональная образо-

вательная система», под которой понимается сово-

купность локальных высших учебных заведений и 

филиалов крупных российских вузов, расположен-

ных в отдельно взятом регионе. 

Утверждается, что региональные образователь-

ные системы имеют менее благоприятные условия 

для включения в глобальную конкуренцию в вы-

сшем образовании. Результатами повышения конку-

рентоспособности региональных образовательных 

систем могли бы стать рост повышения привлека-

тельности российских регионов для талантливой мо-

лодежи извне, следовательно, рост интеллектуаль-

ного потенциала региона с конкурентоспособными 

в национальном масштабе высшими учебными за-

ведениями. По мнению авторов, привлекательность 

региональной образовательной системы можно 

увеличить, установив лидерство на общестрановом 

уровне по тому или иному направлению подготовки 

в ведущем вузе или нескольких вузах региона.

Проведен обзор ведущих мировых и российских 

рейтингов вузов, а также мониторингов российских 

The article is devoted to the research of competition 

in higher education market under conditions of global-

ization. The present day state educational programs on 

regional higher education systems are evaluated. The 

authors come to the conclusion that today it is neces-

sary to differentiate the competition on international 

and national. In order to improve the approaches to 

define the properties of competition on national level 

the authors offer to use the term «regional higher edu-

cation system» which means the totality of higher edu-

cation organizations in particular region of Russia. We 

think that regional higher education systems have less 

favorable conditions to compete with more famous uni-

versities in our country and in higher education global 

competition. The growth of competitiveness of regional 

higher education systems can contribute to global com-

petitiveness of Russian universities from within. The 

regional higher education organizations have to choose 

their competitive advantages and improve them.

The article also contains the results of independent 

research of admission campaigns of regional higher 

education organizations of Buryatiya in 2014. The 

overview of international and national ratings in higher 

education market and some proposals to get the com-

petitiveness of regional universities are presented
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вузов. Делается вывод о том, что большинство рей-

тингов, проводимых независимыми рейтинговыми 

агентствами (международными и национальны-

ми), и мониторингов, проводимых по инициативе 

государства, посвящены оценке высших учебных 

заведений без учета их внешней среды. Они не 

рассматривают группы вузов, находящихся в од-

ном регионе, и степень их взаимной интеграции. 

Изложены результаты проведенного независимого 

исследования ключевых характеристик приема в 

региональные вузы Республики Бурятия. Авторы 

считают, что в настоящее время необходима разра-

ботка методических оснований для альтернативных 

комплексных исследований конкурентоспособности 

региональных образовательных систем

Ключевые слова: конкуренция на рынке услуг 
высшего образования, международная конкурен-
ция, национальная конкурентоспособность реги-
ональных образовательных систем

Key words: competition in higher education market, 
international competitiveness, national competitive-
ness of regional higher education systems

В задачах реализации подпрограммы 
«Развитие профессионального образо-

вания» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образова-
ния на 2013-2020 годы» [10] указывается 
формирование дифференцированной сети 
организаций профессионального образова-
ния, учитывающей особенности регионов, 
включающей глобально конкурентоспособ-
ные университеты; внедрение механизмов 
прозрачного финансирования и стимулиро-
вания конкуренции организаций профес-
сионального образования. Повышение об-
щей конкурентоспособности российских 
учебных заведений видится государству в 
оптимизации числа и структуры образова-
тельных организаций, выявлении неэф-
фективных образовательных организаций 
на основе мониторингов эффективности 
[11]. Приоритетность университета для 
абитуриентов во многом определяется его 
рейтинговой позицией, а ежегодно публи-
куемые рейтинги университетов мира явля-
ются одним из действенных инструментов 
в конкурентной борьбе на рынке образова-
тельных услуг.

Стремление повысить международную 
конкурентоспособность ведущих высших 
учебных заведений путем увеличения ко-

личества российских вузов в международ-
ных престижных рейтингах, с нашей точки 
зрения, не приводит к сбалансированному 
стратегическому развитию региональных 
образовательных систем. Необходимо раз-
делять конкурентную борьбу на рынке ус-
луг высшего образования на глобальную и 
национальную.

Под региональной образовательной 
системой в настоящей статье понимается 
совокупность локальных высших учебных 
заведений и филиалов крупных российских 
вузов, расположенных в отдельно взятом 
регионе. На наш взгляд, финансирование 
и организационная поддержка ведущих 
вузов России осуществляется не в пользу 
большинства региональных вузов. Уровень 
подготовки абитуриентов в региональных 
вузах ощутимо ниже по сравнению с уров-
нем поступающих в ведущие российские 
вузы, что определяет стратегическое от-
ставание региональных высших учебных 
заведений. Очевидным фактом является 
то, что региональные образовательные сис-
темы имеют менее благоприятные условия 
для вхождения в глобальную конкуренцию 
в высшем образовании. С другой стороны, 
одним из последствий повышения конку-
рентоспособности региональных образова-
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тельных систем могло бы стать повышение 
привлекательности российских регионов 
для талантливой молодежи и последующий 
рост интеллектуального потенциала регио-
нов.

Изучение конкурентоспособности ре-
гиональных высших учебных заведений 
является актуальной задачей в силу необхо-
димости оценки степени дифференциации 
региональных образовательных систем. 
Региональная образовательная система яв-
ляется одним из элементов региональной 
экономики. Как отмечают в своем иссле-
довании Е.А. Князев и Н.В. Дрантусова, в 
настоящий момент наблюдается усиливаю-
щаяся дифференциация в высшем образо-
вании, в результате «вузы начали сущест-
венно различать и по инфраструктуре, и по 
финансовому обеспечению, и по функци-
ональным предпочтениям своих работни-
ков, и, соответственно, по результатам сво-
ей деятельности» [8; С. 6]. Одновременно 
с усиливающейся дифференциацией между 
лучшими и отстающими вузами России рас-
тут отличия и в качестве получаемого обра-
зования, в результате образование способс-
твует росту социальной дифференциации в 
обществе [3; С. 185]. 

Большинство рейтингов, проводимых 
независимыми рейтинговыми агентства-
ми (международными и национальными) 
[13, 14], и мониторингов,  проводимых по 
инициативе государства [6, 7], посвящены 
оценке высших учебных заведений без уче-
та их внешней среды. Они не рассматрива-
ют группы вузов, находящихся в одном ре-
гионе, и степень их взаимной интеграции. 
Представляется целесообразным дополнить 
существующие рейтинги вузов анализом 
конкурентоспособности региональных об-
разовательных систем с учетом географи-
ческого положения учебных заведений и 
уровнем социально-экономического поло-
жения регионов их нахождения.

Внутри отдельных стран, в частности 
в крупных странах, таких как Россия, про-
исходит заметный отрыв между вузами-ли-
дерами и вузами-аутсайдерами. Однако, по 
нашему мнению, при формировании усло-
вий конкуренции государство ориентирует-

ся в большей степени на лидеров российс-
кого и мирового рынка образовательных 
услуг при оценке конкурентоспособности 
вузов.

В западной (американской) образо-
вательной среде традиционно высока са-
мостоятельность учебных заведений в осу-
ществлении организационных изменений, 
в отличие от российских вузов. Но в любой 
конкурентной среде национального высше-
го образования очевидной является слож-
ность появления в лидерах рынка образо-
вательных услуг новых учебных заведений. 
Наблюдается усиление конкурентной борь-
бы и все большее проникновение рыночных 
сил в сферу высшего образования во всем 
мире, формируется подход к студенту как 
потребителю товаров и услуг в условиях 
рынка. В условиях становления информа-
ционной экономики увеличивается и роль 
информационных технологий – информа-
ция на сайтах ведущих вузов привлекает 
лучших абитуриентов национальных сис-
тем образования и дает больше возмож-
ностей для «потребительского» выбора не в 
пользу периферийных вузов. 

Для российской практики характер-
но создание по инициативе Министерства 
образования и науки РФ федеральных 
университетов на основе объединения не-
скольких региональных, однако не всегда 
объединение нескольких организаций ав-
томатически означает повышение общей 
эффективности деятельности вновь обра-
зовавшихся структур. Усиливает конку-
рентные преимущества ряда российских 
вузов наделение более престижным ста-
тусом (исследовательский университет) и 
увеличение финансирования их текущей 
деятельности, следовательно, повышается 
престиж и привлекательность отдельных 
региональных образовательных систем для 
абитуриентов. Некоторые региональные 
образовательные системы декларируют 
формирование образовательных кластеров 
с целью повышения общей совместной кон-
курентоспособности (например, ТГУ-Сиб-
ГМУ-ТУСУР-ТГПУ) [12].

На сегодняшний день один из самых 
весомых международных рейтингов – QS 
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World University Ranking, в котором ран-
жируется более 800 университетов мира. 
Рейтинг составляется британской консал-
тинговой компанией Quacquarelli Symonds 
(QS). На сайте компании абитуриенты 
и их родители могут получить достаточ-
но полную информацию о том или ином 
университете мира: его истории, традици-
ях, выдающихся выпускниках, наиболее 
продвинутых направлениях учебной и ис-
следовательской деятельности, а также о 
стоимости обучения. Вся эта информация 
касается только университетов, представ-
ленных в рейтинге. Основные сопоставля-
емые показатели в рейтинге: 

– академическая репутация; 
– репутация среди работодателей; 
– соотношение преподавательского со-

става к числу студентов; 
– индекс цитируемости; 
– доля иностранных студентов; 
– доля иностранных преподавателей. 

В 2013 г. в рейтинге было представлено 
18 российских университетов [13; С. 210-
213].

В условиях международной конкурен-
ции между учебными заведениями, рос-
сийским региональным вузам необходимо 
принимать меры для обеспечения качества 
услуг с учетом международных стандартов. 
В то же время необходимо не только по-
ощрять лидеров конкурентной «гонки», но 
и создавать стимулы для включения в со-
ревновательный процесс на национальном 
уровне лидеров региональных образова-
тельных систем. Мы считаем, что одной из 
таких мер могло бы стать развитие консал-
тинговых (рейтинговых) услуг по ключе-
вым критериям, значимым для региональ-
ных российских вузов, таких как средний 
балл принимаемых абитуриентов в вузы 
по сопоставимым специальностям. С дру-
гой стороны, региональные стейкхолдеры 
(поставщики определенных ресурсов, в ко-
торых заинтересована организация для со-
хранения и развития своих конкурентных 
преимуществ [5; C. 49]) могли бы учас-
твовать в процессах выявления резервов 
повышения конкурентоспособности реги-
ональных систем образования. В частнос-

ти, имеет смысл говорить о региональной 
специализации в общероссийской образо-
вательной среде. Например, привлекатель-
ность региональной образовательной систе-
мы можно увеличить, установив лидерство 
на общероссийском уровне по тому или 
иному направлению подготовки в одном из 
ведущих вузов региона или в нескольких.

В 2014 г. рейтинговым агентством «Эк-
сперт РА» проведены следующие рейтинги 
[14]: 1) рейтинг вузов России – 2014; 2) 
рейтинг высших учебных заведений Со-
дружества Независимых Государств; 3) 
рейтинг репутации вузов: Топ-50 вузов в 
сфере «технические, естественно-научные 
направления и точные науки»; 4) рейтинг 
репутации вузов: Топ-50 вузов в сфере 
«экономические и управленческие направ-
ления». Победителем рейтинга «Эксперт 
РА» третий год подряд стал МГУ им. М.В. 
Ломоносова, обеспечивающий наилучшие 
условия для получения качественного обра-
зования. Главный вывод исследования «Эк-
сперт РА» – конкуренция между ведущими 
вузами России стала нарастать стремитель-
ными темпами. Средний балл ЕГЭ в расчете 
на 1 экзамен у топ-100 участников рейтин-
га 2014 г. составил 74,5 против 70,4 годом 
ранее. Среднее финансирование в расчете 
на студента по топ-100 вузов России вырос-
ло за год на 9,8 %. Количество публикаций, 
индексируемых в наукометрической базе 
Scopus, приходящихся на одного научно-
педагогического работника, увеличилось на 
26,4 %. В условиях столь высокой конку-
ренции улучшение даже нескольких пока-
зателей вуза отнюдь не гарантирует роста в 
рейтинге [17]. 

Средства господдержки, выделенные 
ряду вузов для повышения их конкурен-
тоспособности, стали ощутимым подспо-
рьем для продвижения в рейтинге «Экспер-
та РА». Так, 11 из 12 первых получателей 
таких субсидий отстояли или улучшили 
свои позиции в рейтинге. При условии эф-
фективного управления вузы-получатели 
субсидий вправе претендовать на высокие 
места и рассчитывать на положительную 
динамику в рейтинге и в следующем году. 
Разрыв между потребностями работодате-
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лей и предпочтениями абитуриентов сохра-
нился. Первым требуются «технари» – так, 
в топ-20 вузов по востребованности рабо-
тодателями 12 технических вузов и всего 
два экономических. Абитуриенты, в свою 
очередь, предпочитают экономические и 
управленческие направления, что способс-
твует росту стоимости платного обучения в 
соответствующих вузах [17]. Предпочте-
ния абитуриентов актуальны и для образо-
вательных систем регионов России.

В региональных образовательных 
системах представляется возможным вы-
явление локальных лидеров и отстающих 
на основании критерия качества приема 
в вузы: стоимость обучения (как показа-
тель востребованности в условиях рынка), 
конкурс на бюджетное место, средние бал-
лы ЕГЭ среди поступивших в вуз в целом 
и в разрезе направлений обучения. Нами 
проведено исследование качества приема 
в вузы в 2014 г. и измерение прочих по-
казателей рынка на примере Республики 
Бурятия.

Оценивались характеристики на-
правлений обучения в вузах республики: 
количество бюджетных мест, конкурс на 
место (количество поданных заявлений), 
средний балл ЕГЭ (по всем поступившим 
и наиболее слабых зачисленных на конк-
ретные направления), стоимость обуче-
ния. Наиболее информативным оказалось 
сопоставление характеристик аналогич-
ных направлений обучения в разных ву-
зах. Данные собирались непосредственно 
в ходе приемной кампании вузов Бурятии 
в 2014 г. по размещаемым данным на сай-
тах.

В Республике Бурятия действуют 4 го-
сударственных вуза: Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий 
и управления, Бурятский государственный 
университет, Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия, Восточно-
Сибирская государственная академия куль-
туры и искусств, 2 филиала государствен-
ных вузов (СибГУТИ, МЭСИ), 2 филиала 
негосударственных вузов (Гуманитарный 
институт (Москва), СибУПК). В наше ис-
следование включены все вузы, кроме фи-

лиала СибУПК, так как работа Бурятского 
филиала по приему абитуриентов в 2014 г. 
была приостановлена [16].

Наиболее высокие средние баллы аби-
туриентов (топ-10 направлений) Бурятии 
были на направлениях юриспруденции, 
филологии, лингвистики, менеджмента 
Бурятского государственного университе-
та; направлении «Информатика и вычис-
лительная техника» бурятского филиала 
СибГУТИ, направлении «Программная 
инженерия» Восточно-Сибирского госу-
дарственного университета технологий и 
управления. Наиболее низкие средние бал-
лы ЕГЭ (по всем зачисленным на бюджет 
по 10 направлениям с наиболее низким 
баллом ЕГЭ по поступившим) были на на-
правлениях пищевого производства, техно-
логии легкой промышленности, обработке 
леса, металлургии, теплоэнергетики и ма-
шиностроительном производстве ВСГУТУ. 
Следует отметить, что по техническим спе-
циальностям в среднем наблюдаются более 
низкие баллы ЕГЭ не только в Республике 
Бурятия. С другой стороны, средний балл 
ЕГЭ все же частично отражает уровень при-
тязаний абитуриентов и в существующей 
системе оценок не имеет значения, какова 
сложность того или иного предмета, по ко-
торому сдается ЕГЭ, а набранный балл по 
результатам экзамена. Официальная оцен-
ка качества приема в вузы проводится так-
же по единым принципам, независимо от 
рассматриваемых предметов, более низкие 
минимальные баллы ЕГЭ для приема в вуз 
ощутимо ниже по математике и иностран-
ным языкам. Более высокие минимальные 
баллы ЕГЭ в 2014 г. были по информатике 
и ИКТ, обществознанию.

Средние баллы ЕГЭ по 1 предмету по 
всем поступившим на бюджетные места по 
государственным вузам и филиалам госу-
дарственных вузов в 2014 г., по нашим рас-
четам, следующие:

1) Бурятский филиал СибГУТИ – 
68,65 баллов;

2) Бурятский государственный уни-
верситет – 61,38 баллов;

3) Бурятский филиал МЭСИ – 51,23 
балла;
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4) Восточно-Сибирская государствен-
ная академия культуры и искусств – 50,23 
балла;

5) Восточно-Сибирский  государствен-
ный университет технологий и управления 
– 50,23 балла;

6) Бурятская государственная сель-
скохозяйственная академия – 48,2 балла.

Результаты проведенного нами иссле-
дования приемной кампании вузов Буря-
тии в 2014 г. сведены нами в единую базу 
данных учебных заведений республики. 
Одним из направлений конкурентоспособ-
ности высших учебных заведений, позво-
ляющих сравнивать как государственные, 
так и негосударственные вузы Бурятии, 
является стоимость обучения. По наиболее 
низкой стоимости обучения в 2014 г. лиде-
ром является Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия, 15 на-
правлений обучения из нашей аналитичес-
кой базы с наиболее низкой стоимостью в 
данном учебном заведении. Относительно 
низкие цены за обучение также в филиа-
ле СибГУТИ по направлениям экономики 
и информатики. Наиболее высокая стои-
мость обучения (три направления) в Бу-
рятском государственном университете: 
112 тыс. руб. за год обучения по направ-
лениям: «Фармация» медицинского инсти-
тута, «Информационные системы и техно-
логии», «Энергетическое машиностроение» 
физико-технического факультета.

Наши наблюдения по качеству приема 
в вузы Бурятии в 2014 г. в целях комплек-
сной оценки конкурентоспособности могут 
дополнить федеральный мониторинг вузов 
России за 2013 г., проводимый регулярно 
Главным информационно-вычислитель-
ным центром федерального агентства по 
образованию РФ (ГИВЦ Рособразование) 
[6]. Рассмотрим показатели мониторинга 
ведущих региональных вузов на примере 
Бурятского государственного университета 
и Восточно-Сибирского государственного 
университета технологий и управления за 
2013 г. 

По образовательной деятельности 
критерий «Численность студентов, победи-
телей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд РФ, участвовав-
ших в международных олимпиадах, приня-
тых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и спе-
циалитета без вступительных испытаний», 
по которому Бурятский государственный 
университет (БГУ) имеет 0 баллов из 100, 
вполне объясним. Для региона, не явля-
ющегося признанным образовательным 
центром, сложно ожидать поступления по-
бедителей престижных олимпиад в регио-
нальные вузы. По остальным критериям 
БГУ имеет показатели выше среднего, как 
по российским государственным вузам, так 
и по государственным вузам региона. Вос-
точно-Сибирский государственный универ-
ситет технологий и управления (ВСГУТУ) 
по образовательной деятельности имеет 
схожие значения показателей [4].

За исключением показателей по науч-
ной деятельности «Доходы от НИОКР (за 
исключением средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, госу-
дарственных фондов поддержки науки) в 
расчете на одного НПР» – 4, 56 тыс. руб. 
и «Удельный вес средств, полученных вузом 
от управления объектами интеллектуаль-
ной собственности, в общих доходах вуза» 
– 0 % Бурятский государственный уни-
верситет имеет показатели выше среднего. 
По данным двум направлениям ВСГУТУ 
существенно опережает БГУ: «Доходы от 
НИОКР (за исключением средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного НПР» – 50, 62 
тыс. руб. и «Удельный вес средств, получен-
ных вузом от управления объектами интел-
лектуальной собственности, в общих дохо-
дах вуза» – 2,78 %.

По международной деятельности для 
Бурятского государственного университе-
та проблемными являются показатели: 1) 
удельный вес численности иностранных 
студентов из СНГ, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры, в общей численности студентов 
(приведенный контингент); 2) удельный 
вес численности иностранных граждан из 
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стран СНГ из числа аспирантов вуза в об-
щей численности аспирантов; 3) удельный 
вес численности иностранных студентов 
из стран СНГ, завершивших освоение об-
разовательных программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магис-
тратуры, в общей численности студентов 
(приведенный контингент). 

Международная деятельность Восточ-
но-Сибирского государственного универ-
ситета технологий и управления в целом 
оценивается федеральным мониторингом 
выше, чем деятельность Бурятского госу-
дарственного университета. При пороговом 
значении в 1 балл ВСГУТУ имеет 3,75 бал-
лов, против 1,63 баллов БГУ.

В разделе «Финансово-экономическая 
деятельность» при сравнении БГУ и ВСГУ-
ТУ различия более ощутимы. Например, 
по показателю «Доходы вуза из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете 
на одного НПР» значение в БГУ на уровне 
293,25 тыс. руб. на одного НПР, в ВСГУ-
ТУ – на уровне 663,21 тыс. руб. на одного 
НПР.

По направлению деятельности «Инф-
раструктура» от медианных значений го-
сударственных вузов России и в БГУ и в 
ВСГУТУ наблюдаются отклонения по по-
казателям: 1) общая площадь учебно-лабо-
раторных помещений в расчете на одного 
студента (приведенного контингента) – 
имеющихся у вуза на праве собственности; 
2) общая площадь учебно-лабораторных 
помещений в расчете на одного студента 
(приведенного контингента) – предостав-
ленных вузу в аренду [2, 4]. Эти показате-
ли рассчитываются в квадратных метрах и 
сравниваются со средними (медианными) 
по России. Оба сравниваемых вуза имеют 
значения незначительно ниже медианных. 
В целом показатели наиболее многочислен-

ных вузов (БГУ и ВСГУТУ) Бурятии явля-
ются схожими, однако требуют более тща-
тельного сопоставления.

Аналогичным образом можно оценить 
результаты мониторинга вузов региона. 
Бурятская государственная сельскохозяйс-
твенная академия и Восточно-Сибирская 
государственная академия культуры и ис-
кусств во многом отличаются от наиболее 
популярных в регионе БГУ и ВСГУТУ и 
по целевой группе абитуриентов, и по про-
фильной направленности, что дает опре-
деленные преимущества в конкурентной 
борьбе.

Таким образом, с учетом результа-
тов государственных мониторингов; рей-
тингов, посвященных российским вузам; 
независимых исследований рынка обра-
зовательных услуг в регионах России пред-
ставляется возможным разработать более 
точные способы оценки конкурентоспособ-
ности региональных образовательных сис-
тем. Применяя треугольник координации 
в национальном высшем образовании Б. 
Кларка «государство – рынок – академи-
ческое сообщество» [5] для выработки ре-
комендаций в условиях глобальных транс-
формационных процессов, считаем, что 
необходимо более активное включение ре-
гиональной государственной власти, насе-
ления и предпринимательского сообщества 
региона («рынок») в деятельность по повы-
шению конкурентоспособности региональ-
ных лидеров высшего образования. Ака-
демическому сообществу, в свою очередь, 
следует содействовать региональной и меж-
региональной интеграции региональных 
образовательных систем путем достижения 
общепризнанных (национальных или меж-
дународных) измеряемых показателей эф-
фективности. 
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СОЗДАНИЕ  НОВЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ

CREATION OF NEW NATURAL PROTECTED AREAS 
AS A FACTOR OF ENSURING THE EFFECTIVENESS 
OF SOCIOECONOMIC SYSTEM IN THE 
RUSSIAN-CHINESE BORDER

  Устойчивое социально-экономическое развитие 

возможно только при условии сохранения при-

емлемой для жизни людей экологической среды 

обитания. Любая хозяйственная деятельность, со-

провождающаяся негативным влиянием на экосис-

темы, должна предусматривать адекватные меры 

для компенсации негативного влияния и сохране-

ния экологического баланса. Дан анализ специфи-

ки хозяйственной деятельности и антропогенного 

воздействия на природные экосистемы в восточном 

приграничье Забайкальского края. Отмечено, что 

отсутствие экологических проектов в условиях 

интенсивного вмешательства в экологическую 

среду на российской стороне угрожает экологичес-

кой безопасности региона, поскольку неизбежно 

повлечет за собой ряд негативных последствий. 

Авторами делается вывод о том, что создание особо 

охраняемой природной территории – комплексного 

(ландшафтного) заказника «Верхнеамурский» – 

окажет позитивное влияние на настоящие и буду-

щие социально-экономические процессы

Ключевые слова: природопользование, социаль-
но-экологические проблемы, сохранение экосис-
тем, особо охраняемые природные территории

Sustainable economic and social development is 

possible only in condition of maintenance of acceptable 

for the humans ecological habitat. Any economic activ-

ity, accompanied by a negative impact on ecosystems, 

should include adequate measures to compensate the 

negative impact of conservation and ecological balance 

maintenance. The article gives a brief analysis of spe-

cific economic activities and anthropogenic impacts on 

natural ecosystems of southeastern part of Mogochin-

sky District. Lack of environmental projects in serious 

interference in ecological environment on the Russian 

side threatens the ecological security of the region, as 

inevitably entail a number of negative consequences. 

Creating a protected natural area Verhneamursky com-

plex (landscape) reserve will have a positive impact on 

the present and future socio-economic processes

Key words: environmental management, social and 
environmental issues, preservance of ecosystems, 
protected areas
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Территории Забайкальского края, рас-
полагающиеся в российско-китайском 

приграничье, характеризуются существен-
ным потенциалом минерально-сырьевых, 
лесных, водных и иных ресурсов. Перспек-
тивы экономического роста и социально-
экономического развития данных террито-
рий, как и Забайкальского края в целом, 
связываются, в первую очередь, с развити-
ем лесного и минерально-сырьевого секто-
ра, в том числе, при активном привлечении 
китайских инвестиций в соответствующие 
секоры экономики. Неизбежным следстви-
ем этого является существенное усиление 

антропогенного пресса на природные эко-
системы [1, 2, 3]. В частности, в восточ-
ных приграничных районах Забайкальского 
края (Могочинский, Тунгиро-Олёкминский, 
Сретенский, Газимуро-Заводский, Нерчинс-
ко-Заводский) предполагаются сплошные 
рубки лесов на обширных территориях (см. 
рисунок), переданных в долгосрочную арен-
ду, что может явиться одним из негативных 
факторов, оказывающих деструктивное воз-
действие на состояние как наземных, так и 
водных экосистем на значительных площа-
дях [4]. 

Схема размещения планируемого заказника «Верхнеамурский»

Минимизация неизбежных негатив-
ных последствий влияния секторов эконо-
мики, основанных на эксплуатации при-
родно-ресурсного потенциала территории, 
возможна при условии комплексного под-
хода к социально-экономическому плани-
рованию, предполагающего одновременное 
внедрение природосберегающих компен-
саторных механизмов. При этом важно 
учитывать, что в юго-восточной части Мо-

гочинского района Забайкальского края 
располагается один из двух крупных лес-
ных массивов Забайкалья, относительно 
мало пострадавших от сезонных пожаров и 
вырубок (второй крупный массив находит-
ся в пределах Хэнтэй-Чикойского нагорья). 
Здесь сохранились участки южносибирс-
кой тайги, экосистемы которых обогащены 
присутствием ряда маньчжуро-дальневос-
точных элементов флоры и фауны. 
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Данные лесные сообщества распола-
гаются в бассейнах крупнейших водотоков 
Забайкалья – Аргуни, Шилки и Амура, вы-
полняя важную водорегулирующую и водо-
сберегающую функцию. Сохранность лесов 
на этой территории является одним из важ-
нейших условий для сохранения экосистем 
больших и малых рек на востоке Забайка-
лья и имеет большое значение для сохра-
нения уникального биоразнообразия всего 
Амурского бассейна, признанного одним из 
глобальных экорегионов планеты (Russian 
Far East Rivers and Wetlands) [5].

Таким образом, для данной территории 
особенно значимо, чтобы хозяйственная де-
ятельность в её пределах рассматривалась с 
учётом требований, предъявляемых к ус-
тойчивому развитию регионов.

Устойчивое социально-экономическое 
развитие возможно только при условии 
сохранения приемлемой для жизни людей 
экологической среды обитания. Поэтому 
любая хозяйственная деятельность, сопро-
вождающаяся значительным негативным 
влиянием на экосистемы, должна предус-
матривать адекватные меры для компенса-
ции этого негативного влияния и сохране-
ния экологического баланса. В частности, 
активное хозяйственное освоение лесов 
Забайкалья должно сопровождаться фор-
мированием экологического каркаса, т.е. 
сохранением в ненарушенном состоянии 
наиболее ценных в экологическом отноше-
нии участков тайги для поддержания эко-
логической среды, приемлемой для жизни 
людей и социально-экономического разви-
тия района и края; для обеспечения водоре-
гулирующих и водосберегающих функций; 
сохранения численности промысловых, 
редких и иных видов животных и растений 
и возможности для традиционного приро-
допользования местных жителей. К числу 
ключевых механизмов такого рода деятель-
ности следует отнести создание особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ) 
[6, 7], предусмотренное Законом РФ «Об 
особо охраняемых природных территори-
ях», и выделение защитных лесов и особо 
защитных участков лесов, предусмотрен-
ное Лесным кодексом РФ.

Необходимость создания в Могочинс-
ком районе особо охраняемых природных 
территорий неоднократно подчёркивалась в 
ряде документов, в первую очередь, в «Схеме 
развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Забайкальском 
крае на период до 2021 г.», утверждённой 
постановлением Правительства Забайкаль-
ского края от 27 июля 2011 г. № 275 [8]. 

Создание новых ООПТ в пригранич-
ных (в том числе, Могочинском) районах 
Забайкалья также предусматривалось «Ле-
сосырьевой запиской по древесным ресур-
сам для Амазарского целлюлозного завода» 
(2005), подготовленной по заказу основно-
го лесоперерабатывающего предприятия на 
территории Могочинского района – ООО 
ЦПК «Полярная». Однако планы по созда-
нию ООПТ до недавнего времени остава-
лись нереализованными.

В настоящее время на приграничных 
территориях в лесных районах Забайка-
лья практически отсутствуют особо охра-
няемые природные территории (ООПТ). 
Единственное исключение – региональный 
комплексный (ландшафтный) заказник 
«Реликтовые дубы» площадью 30,4 тыс. га, 
созданный в 2011 г. в Газимуро-Заводском 
районе [9]. В то же время на сопредельной 
китайской стороне вдоль российско-китай-
ской границы на аналогичных по экологи-
ческой значимости лесных территориях со-
зданы три крупных ООПТ (см. рисунок). 

В приграничных районах Китая запре-
щены сплошные рубки лесов и разработка 
россыпных месторождений золота. Китай-
ская сторона не только сохраняет ценные 
экосистемы, но и делает ставку на актив-
ное развитие на их основе экологического 
туризма. Так, на берегу р. Амур, напротив 
российского с. Покровка (Могочинский 
район), ведется строительство крупного ту-
ристического комплекса, привлекающего 
туристов под маркой «Китайский Северный 
полюс» и «Хвост Чёрного Дракона». Ещё 
более показательным выглядит экономи-
ческий успех приграничной Эньхэ-Русской 
национальной волости КНР, сделавшей 
ставку на развитие этнического и экологи-
ческого туризма.
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Количество туристов, посетивших 
Эньхэ-Русскую национальную волость 

(АР Внутренняя Монголия, КНР)

Год Количество туристов

2007 50 000 [10]
2010 105 000 [11]
2013 1 700 000 [12]

2014 (по сентябрь) 3 000 000 [12]

Отсутствие экологических проектов 
(особенно связанных с созданием новых 
ООПТ) в условиях интенсивного вмеша-
тельства в экологическую среду на россий-
ской стороне угрожает экологической бе-
зопасности региона, поскольку неизбежно 
повлечет за собой ряд негативных последс-
твий. Самыми серьёзными из них можно 
считать следующие:

– формирование крайне опасного в 
геополитическом плане дисбаланса эколо-
гической ситуации в российско-китайском 
трансграничье. Данный дисбаланс спосо-
бен вызвать не только долгосрочные эколо-
гические, но и серьёзные репутационные 
последствия как для региона, так и для 
страны в целом;

– нарастание социальной напряжён-
ности и усиление оттока населения из при-
граничных районов в связи с ухудшением 
среды обитания и подрывом запасов при-
родных ресурсов, которые традиционно 
использует население (охота, рыболовство, 
сбор ягод и др.). Социальный и экономи-
ческий ущерб для малонаселённых при-
граничных районов из-за усиливающейся 
миграции коренного населения в другие ре-
гионы может иметь долговременные и труд-
но поправимые последствия. 

Таким образом, создание в Восточном 
Забайкалье регионального комплексного 
(ландшафтного) заказника «Верхнеамурс-
кий» следует рассматривать в качестве одного 
из компенсаторных механизмов сохранения 
естественной природной среды и традицион-
ного природопользования местного населения.

Создание новой особо охраняемой при-
родной территории опирается на представ-
ление об её особом социально-экологичес-
ком, природоохранном, познавательном и 
эстетическом значении. 

Проектируемый заказник обладает 
одним из наиболее высоких уровней видо-
вого и экосистемного разнообразия среди 
лесных районов Забайкалья и характери-
зуется рядом ценных особенностей, прису-
щих как наземным, так и водным экосис-
темам:

1) большое число видов растений и жи-
вотных, нуждающихся в охране и внесён-
ных в Красные книги РФ и Забайкальского 
края, в том числе, известных для террито-
рии Забайкалья единичными находками 
и уникальных для Забайкалья и Сибири в 
целом;

2) наибольшее видовое богатство их-
тиофауны, известное для всех водотоков 
Забайкальского края; 

3) особое экологическое значение водо-
токов на территории проектируемой ООПТ 
для сохранения ценных видов лососеобраз-
ных рыб, а также для обеспечения мигра-
ций некоторых видов рыб к верховьям;

4) поддержание в пределах террито-
рии заказника сравнительно высокой плот-
ности охотничье-промысловых видов мле-
копитающих и птиц;

5) роль территорий и акваторий заказ-
ника, особенно широких долин рек Шилка, 
Аргунь и Амур, в качестве миграционного 
коридора, способствующего перемещению 
как хозяйственно ценных, так и редких ви-
дов животных и растений Сибири и Даль-
него Востока и, соответственно, взаимно-
му обогащению соответствующих фаун и 
флор;

6) большие площади лесов, являющих-
ся характерным примером забайкальской 
тайги и сохранившими присущее им бога-
тое видовое разнообразие;

7) особое водоохранное и водорегули-
рующее значение, которое имеют леса на 
описываемой территории для самых круп-
ных водотоков Забайкальского края – ни-
зовий Шилки, Аргуни и верхнего течения 
Амура;

8) наличие ценных и редких для За-
байкалья типов природных сообществ, 
присутствие эстетически привлекательных 
прибрежных и иных ландшафтов, перспек-
тивных для развития экологических и поз-
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навательных туристических и спортивно-
туристических маршрутов;

9) наличие ряда ценных исторических 
объектов, значимых для развития как науч-
ного, так и познавательного туризма;

10) примыкание заказника «Верхнеа-
мурский» к китайским заказникам Вума и 
Бейдзикун, с которыми проектируемая за-
байкальская ООПТ образует фактически 
единый кластер, нацеленный на совмест-
ное сохранение лесных и водных экосис-
тем. Следует также отметить территориаль-
ную близость заказника «Верхнеамурский» 
с двумя существующими региональными 
ООПТ Амурской области – ботаническим 
заказником «Улэгир» и зоологическим за-
казником «Урушинский». 

Важное место в оценке социально-
экологической роли проектируемой ООПТ 
занимает анализ существующей и перспек-
тивной хозяйственной деятельности на дан-
ной территории и в её окрестностях. Значи-
тельная часть территории проектируемого 
заказника представляет собой ценные охот-
ничье-промысловые лесные угодья. Основ-
ная форма хозяйственной деятельности на 
этой территории – ведение охотничьего 
хозяйства. Охотничий промысел хорошо 
развит и имеет большое значение для на-
селения, проживающего вблизи проекти-
руемого заказника. Его основу составляет 
добыча млекопитающих, в первую очередь, 
копытных. 

Значительная часть описываемой тер-
ритории находится в пользовании ООО 
«Могочинское промыслово-заготовитель-
ное хозяйство «Охотник», арендующее лес-
ные участки площадью 400 тыс. га, в том 
числе в пределах проектируемого заказ-
ника. Данный охотпользователь работает 
непосредственно с 56 охотниками, прожи-
вающими в г. Могоча, пгт Амазар и других 
населенных пунктах района.

На сопредельных с заказником учас-
тках на территории Могочинского района 
важную роль, наряду с транспортными и 
горнодобывающими предприятиями, игра-
ют компании, связанные с добычей и пе-
реработкой древесины. В настоящее время 
идёт строительство Амазарского целлюлоз-

ного комбината по производству небеленой 
сульфатной целлюлозы и деревообрабаты-
вающего производства (ООО ЦПК «По-
лярная» – китайский инвестор). 

В Могочинском районе представлена 
предпринимательская деятельность, свя-
занная с заготовкой и переработкой дре-
весины. Лесозаготовительные работы в 
пределах района осуществляются девятью 
организациями. 

Наибольшее влияние на состояние 
лесных экосистем Могочинского района 
может оказать  деятельность трех лесопро-
мышленных компаний ООО «Забайкаль-
ская Ботай ЛПК», ООО «Дубрава» и ООО 
«Экспресс», которые образованы с целью 
обеспечения потребностей в сырье компа-
нии ООО «Полярная». За данными ком-
паниями на правах долгосрочной аренды 
закреплены участки лесного фонда общей 
площадью 850 107 га в объеме ежегодного 
отпуска леса 665,8 тыс. м3. 

Анализ хозяйственной деятельности в 
пределах юго-восточной части Могочинско-
го района показал, что экологически наибо-
лее ценные территории (за исключением 
защитных лесов) оказались в долгосрочной 
аренде, препятствующей созданию заказ-
ника. Более того, в аренду одной из компа-
ний (ООО «Забайкальская Ботай ЛПК») 
было передано 17 лесных кварталов Семи-
озёрного участкового лесничества, в преде-
лах которых промышленные рубки напря-
мую запрещены Лесным кодексом РФ. 

Дополнительную сложность при проек-
тировании заказника вызвало то, что часть 
экологически ценных лесов в междуречье 
Шилки и Аргуни оказалась зарезервирова-
на под передачу ООО «Полярная» для обес-
печения приоритетного инвестиционного 
проекта. В результате границы проектируе-
мого заказника оказались существенно уре-
занными (см. рисунок). 

Особое внимание при проведении ра-
бот по созданию заказника уделено анализу 
антропогенной нарушенности и антропо-
генным угрозам для природных комплек-
сов территории. Такого рода воздействие 
сводится преимущественно к следующим 
факторам.
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1. Лесные пожары. Часть террито-
рии заказника была затронута лесными 
пожарами в предыдущие десятилетия. В 
наибольшей степени это касается северной 
части проектируемого заказника по лево-
бережью р. Шилка. В меньшей степени 
пожарами повреждены леса в южной час-
ти заказника, где появление горельников, 
вероятно, следует связывать с наличием 
браконьерских рубок прошлых лет. Ин-
тенсивность пожаров хорошо коррелиру-
ет с плотностью населения и близостью к 
крупным путям сообщения. В связи с этим, 
на территории собственно заказника нару-
шенность вследствие пожаров меньше, чем 
на прилегающей с севера территории Мого-
чинского района.

2. Нарушенность территорий и ак-
ваторий в результате золотодобычи. 
Исследования показали, что видовой состав 
ихтиофауны в реках, нарушенных разра-
ботками россыпных месторождений золо-
та, очень беден [13, 14]. Промывка золота 
велась на ряде рек Могочинского района – 
преимущественно, правых притоках Шил-
ки и Амура. В то же время на территории 
или в ближайших окрестностях заказника 
сравнительно свежие следы деятельности 
золотодобывающих предприятий немного-
численны. Основные притоки рек Шилка 
и Аргунь на территории заказника не носят 
следов золотодобычи. Это делает данный 
район уникальным резерватом с ненару-
шенной речной сетью от малых ручьёв 1-го 
порядка до крупных рек Шилка и Аргунь. 
На всей остальной территории Восточного 
и Юго-Восточного Забайкалья речная сеть 
существенно пострадала от золотодобычи. 
Таким образом, можно говорить об уни-
кальном по сохранности крупном кластере 
естественных пресноводных экосистем.

3. Браконьерство. В настоящее вре-
мя отсутствуют объективные оценки влия-
ния браконьерской охоты и рыбной ловли 
на биоресурсы проектируемого заказника. 
Борьба с браконьерством ведется силами 
Госохотинспекции с привлечением охот-
пользователя (ООО МПЗХ «Охотник»). 
В перспективе следует стимулировать раз-
витие охотничьего хозяйства и контроли-

руемой охоты с соблюдением требований 
законодательства и Положения о заказни-
ке. Основную угрозу рыбным ресурсам на 
территории заказника (наряду с последс-
твиями золотодобычи в верховьях рек) 
представляет браконьерское использование 
рыболовных сетей в устьях притоков круп-
ных рек.

С появлением в районе большого ко-
личества китайских граждан проблема 
браконьерства значительно обострилась. 
Началась массовая, с применением запре-
щённых орудий лова, добыча животных 
не только в окрестностях предприятий, но 
и далеко за их пределами. В связи с даль-
нейшим ожидаемым ростом численности 
китайских граждан в Могочинском районе 
эта проблема может далее обостряться. 

4. Заграждения из колючей проволо-
ки вдоль государственной границы с Китаем 
вдоль Амура и Аргуни. Заграждения прохо-
дят по лесу и имеют некоторое негативное 
влияние на крупных копытных животных, 
ограничивая их естественные миграции.

5. Вырубка лесов (как разрешённая, 
так и незаконная). Часть территории про-
ектируемого заказника была пройдена 
сплошными рубками в 1980-2000-х гг.

Другие виды деятельности, такие как 
сельское хозяйство, дорожное строительс-
тво, водный транспорт и т.д., сравнительно 
слабо представлены на территории заказ-
ника и не оказывают существенного влия-
ния на его экосистемы. 

Значительную опасность для биораз-
нообразия заказника представляют планы 
проведения масштабных сплошных рубок 
на значительной части Могочинского райо-
на, включая сопредельные с заказником 
участки. После вырубки леса на обшир-
ных по площади территориях неизбежно 
произойдет сокращение разнообразия и 
численности животных (прежде всего, ред-
ких охраняемых и ценных промысловых 
видов). Это повлечёт снижение биоразно-
образия и на сопредельной территории за-
казника. В этом отношении наиболее уяз-
вимыми оказываются окраины заказника, 
особенно его узкие участки, примыкающие 
к рекам Шилка, Аргунь и Амур. Именно в 
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поймах этих рек и в полосе лесов вдоль реч-
ных долин сосредоточено наиболее высокое 
биоразнообразие, включающее многие ред-
кие виды животных. В связи с вырубкой 
лесов следует ожидать нарушение водного 
режима рек и ручьёв и усиление почвенной 
эрозии не только на территориях, пройден-
ных рубками, но и на сопредельных терри-
ториях заказника.

В настоящее время арендаторами вы-
рубается сравнительно небольшой объём 
древесины. Однако наличие долговремен-
ных аренд при отсутствии внятной про-
граммы глубокой переработки древесины 
и при несоблюдении предусмотренных до-
говорами противопожарных мероприятий 
создаёт реальные угрозы проектируемому 
заказнику. Должно быть обеспечено недо-
пущение незаконных рубок, браконьерства 
и строительства дорог на территории заказ-
ника, а также соблюдение требований по 
очистке сопредельных арендованных тер-
риторий от порубочных остатков и мусора.

Анализ специфики хозяйственной де-
ятельности и антропогенного воздействия 
на природные экосистемы юго-восточной 
части Могочинского района позволяет сде-
лать вывод о позитивном влиянии создания 
новой ООПТ на настоящие и будущие со-
циально-экономические процессы. Это вли-
яние может быть оценено с опорой на ряд 
ожидаемых результатов.

1. Местное сообщество получит пер-
вый на территории района пример дейс-
твующей ООПТ со статусом комплексного 
природного заказника.

2. Создание заказника «Верхнеамур-
ский» позволит сохранить традиционные 
для этой территории формы природополь-
зования – охота, рыболовство, сбор дико-
росов, отдых на базе зимовий и охотничьих 
домиков. Одновременно на базе ООПТ мо-
гут быть организованы более эффективные 
формы ведения охотничьего хозяйства и 
борьбы с браконьерством.

3. Заказник организуется на террито-
рии, где практически не ведётся сельскохо-
зяйственная деятельность, а существующие 
её формы не могут нанести вред экосисте-
мам данной территории. В свою очередь, 

предлагаемый режим ООПТ не препятс-
твует развитию щадящих форм сельскохо-
зяйственной деятельности (выпас скота и 
сенокошение). 

4. Создание заказника заставит лесо-
пользователей более ответственно отно-
ситься к организации лесного хозяйства на 
смежных территориях.

5. Создание заказника позволит вов-
лечь в современную информационную сре-
ду знания о природе данного удалённого 
региона Сибири, что может способствовать 
развитию различных форм экологического 
туризма – водного (сплавы по крупным ре-
кам), познавательного, охотничьего и т.д., 
что благоприятно скажется на организации 
занятости для части местного населения. 

6. Примыкание заказника «Верхнеа-
мурский» к территории КНР (в частности, 
к китайским заказникам Вума и Бейдзи-
кун) может способствовать разработке сов-
местных программ развития экологическо-
го туризма с возможным (в перспективе) 
экскурсионным посещением туристами со-
предельных территорий.

На территории заказника будут за-
прещены нарушение почвенного покрова 
и горных пород; рубки леса; размещение 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, строительство зданий, до-
рог, линий электропередачи и прочих ком-
муникаций (за исключением тех, которые 
необходимы для обеспечения деятельности 
пограничных служб); применение мине-
ральных удобрений и химических средств 
защиты растений; разведение огня и про-
ведение весенних и осенних палов, а также 
другая деятельность, угрожающая состоя-
нию природных комплексов и объектов, в 
том числе, влекущая изменения среды оби-
тания редких видов растений и животных.

Для снижения негативного влияния 
сплошных рубок леса и другой хозяйствен-
ной деятельности на сопредельной террито-
рии вокруг заказника целесообразно созда-
ние охранной зоны, где по согласованию с 
землепользователями должна быть ограни-
чена хозяйственная деятельность (в част-
ности, исключены сплошные рубки леса) 
на наиболее важных для поддержания 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА:  АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

REGIONAL ECONOMIC POLICY: 
ASPECTS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

Статья посвящена вопросам формирования ре-

гиональной экономической политики в разрезе тер-

риториального развития.  Рассмотрены особенности 

региональной экономической политики на совре-

менном этапе.  Изучен опыт зарубежных стран в 

области формирования региональной экономичес-

кой политики. Определено, что в западных странах 

идет процесс пересмотра региональной политики с 

целью снижения социально-экономических дисп-

ропорций. Выделены этапы формирования реги-

ональной экономической политики в российской 

практике, характеризующиеся различными целями 

регионального развития. Каждый этап характеризо-

вался разными подходами государственной власти к 

управлению регионами. 

Выявлены инструменты и методы государствен-

ного регулирования развитием регионов на каж-

дом этапе. Определены современные тенденции в 

территориальном развитии. На современном этапе 

развитие территории уже невозможно за счет объ-

ективных условий функционирования, то есть толь-

ко за счет природных, географических факторов. 

Раскрыта необходимость инновационного развития 

национальной экономики, при этом обоснована ре-

шающая роль региона в формировании экономики 

развития, так как именно регионы могут стать точ-

кой «роста», способствующей развитию националь-

ной экономики. Доказано, что развитие экономики 

регионов возможно посредством формирования и 

развития экономических зон развития. В связи с 

этим, изучены особенности формирования эконо-

мических зон развития, таких как особая экономи-

ческая зона, территории опережающего развития, 

зоны опережающего развития. Определено, что 

стимулирование в регионах инновационной актив-

The article is devoted to the formation of regional 

economic policy in terms of territorial development.  

The peculiarities of regional economic policy at the 

present stage are observed. The experience of foreign 

countries in the field of regional economic policy is 

studied. It is determined that the Western countries are 

in the process of revision of the regional policy to re-

duce socio-economic disparities. The stages of regional 

economic policy formation in Russian practice, charac-

terized by different objectives of regional development 

are highlighted.  Each phase was characterized by the 

different approaches of state power to regions.

The tools and methods of state regulation of regions’ 

development at each stage are identified as well as cur-

rent trends in territorial development. At the present 

stage of the territory’s development is impossible due to 

objective conditions of functioning that are only natu-

ral, geographical factors. The need for innovative de-

velopment of the national economy is explained. At the 

same time the crucial role of the region in performing 

economy development is underlined, because regions 

can become the «growth» point in the development of 

national economy. It is proved that the development 

of regional economy is possible through the creation 

and development of economic development zones. The 

features of economic zones formation, such as special 

economic zone, territory of advanced development, 

advanced development zone are studied. The author 

has also determined that the stimulation of innovation 

activity in the regions may create the conditions for 

economic growth. The analysis of state power bodies’ 

activity in the formation of regional economic policies is 

given. The basic problems are revealed in the formation 

of economic development zones and the directions of 

their formation
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ности, создание условий для этого может обеспечить 

экономический рост. Проведен анализ деятельности 

органов государственной власти в формировании 

региональной экономической политики. Выявле-

ны основные проблемы в формировании экономи-

ческих зон развития, предложены направления их 

формирования

Ключевые слова: региональная политика, эко-
номические зоны развития, территории опере-
жающего развития, зоны опережающего разви-
тия

Key words: regional policy, economic development 
zone, territory of advanced development, advanced 
development zone

На современное развитие практичес-
ки всех стран мира в разной степени 

оказывают влияние региональные пробле-
мы, которые вынуждают органы государс-
твенной власти разрабатывать либо вно-
сить изменения в региональную политику 
для их решения. Значительная часть этих 
проблем является следствием объективных 
факторов, поэтому их невозможно устра-
нить полностью, можно только попытаться 
минимизировать их воздействие. К числу 
основных факторов относится неравномер-
ность размещения природных ресурсов, 
которые являются зачастую источником 
конкурентных преимуществ региона, на-
кладывают отпечаток на государственную 
экономическую политику, служат основой 
территориального разделения труда, в то же 
время создают географические различия в 
качестве жизни граждан.  Иными словами, 
природные факторы становятся источни-
ком неравномерности развития регионов. 

В зарубежных странах накоплен до-
статочно большой опыт в разработке и 
осуществлении региональной политики го-
сударства. В частности, успешным можно 
признать опыт Европейского Союза, где ре-
гиональная политика нацелена на депрес-
сивные территории или полюса роста, вы-
деленные с большой точностью по низовой 
сетке административных единиц. Как по-
казывают исследования, в западных стра-
нах идет процесс пересмотра региональ-
ной политики, направленной на снижение 
социально-экономических диспропорций 
внутри стран и увеличение степени интег-
рированности их друг с другом. 

В большинстве остальных стран адре-
сатами региональной политики выступа-
ют субъекты федерации или аналогичные 
им административные единицы верхнего 
уровня. Тенденцией, характерной для реги-
ональной политики в зарубежных странах, 
можно назвать переход от верхнего уровня 
административного деления к дробному для 
более точного выделения территорий, под-
лежащих воздействию.

Относительно особенностей региональ-
ной политики в России, следует сказать, что 
они определяются историческими события-
ми. Постсоветский период формирования 
региональной политики можно разделить 
на два этапа: с 1991 по 2000 гг. и с 2000 г. 
по настоящее время.

Ситуация 1991 г. характеризуется 
предоставлением самостоятельности реги-
онам, в это время в силу различных при-
чин произошла сильная дифференциация 
регионов: появились сильные и слабые ре-
гионы.  Основной причиной стал природ-
ный фактор, то есть обладание сырьевых 
ресурсов стало основным конкурентным 
преимуществом. В этот период органы го-
сударственной власти Российской Феде-
рации неоднократно предпринимали по-
пытки разработать эффективную систему 
региональной политики, и принимаемые в 
этот период нормативные документы были 
направлены на выравнивание уровня раз-
вития регионов. 

С 2000 г. четко наметилась смена век-
тора в региональной политике, предпола-
гающего некоторую централизацию уп-
равления в развитии регионов, укрепление 
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системы государственной власти, создан 
новый уровень управления в виде феде-
ральных округов. В соответствии с этим 
законодательства субъектов Российской 
Федерации приведены в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации. 
Кроме того, последовательно проведенные 
изменения в Налоговом кодексе Россий-
ской Федерации и в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации, в том числе изме-
нившие систему межбюджетных отноше-
ний, позволили сконцентрировать большую 
часть финансовых ресурсов в федеральных 
органах исполнительной власти.

Отличительной особенностью настоя-
щего периода в формировании и реализации 
государственной экономической политики 
относительно регионов является высокая 
самостоятельность в разработке социально-
экономических программ развития, в поста-
новке целей развития и определении страте-
гии дальнейшего развития региона.  

Определение ориентиров развития 
отечественной экономики для обеспечения 
ее интенсивного роста, активизация внут-
ренних ресурсов, выявление основных при-
оритетных производств («точек роста»), 
способных обеспечивать роль аккумулятора 
потенциалов экономической системы – это 
необходимость настоящего времени. 

Современные тенденции в мировой 
экономике, развитие экономики знаний 
приводят к тому, что сырьевая составляю-
щая в развитии экономики уже не рассмат-
ривается в качестве конкурентного пре-
имущества. Другими словами, сырьевые 
отрасли уже не являются движущей силой 
экономики, а лишь становятся поддержкой 
развития экономики региона и страны в 
целом.  Основной акцент в достижении 
экономического роста ставится на инно-
вационное развитие экономики, основой 
которого являются высокотехнологичные 
производства продукции с высокой долей 
добавленной стоимости и модернизация 
имеющейся производственной мощности. 
По нашему мнению, формирование эконо-
мики развития возможно при решающей 
роли регионов, способных  обеспечить ин-
новационное развитие.

Для реализации такого направления 
развития экономики необходимо пересмот-
реть приоритеты государственной полити-
ки, разработать соответствующие инстру-
менты.  Очевидно, что в этом случае одним 
из первых шагов должны стать институци-
ональные изменения, при этом ответствен-
ность за формирование нового типа эконо-
мики, в  том числе,  должна быть возложена 
на регионы для наиболее полной реализа-
ции социально-экономического потенциала 
их территорий. 

В настоящее время большой импульс 
получило направление формирования эко-
номических зон развития региона, такие 
как особые экономические зоны, терри-
тории опережающего развития, зоны опе-
режающего развития.  Формирование и 
развитие таких зон в регионах РФ требует 
решения проблемы размещения и оценки 
эффективности ее целесообразности, обус-
ловленное следующим:

– развитием и усложнением экономи-
ки страны, увеличением масштабов произ-
водства, совершенствованием ее структу-
ры;

– усложнением межотраслевых, меж-
районных и межрегиональных хозяйствен-
ных связей;

– возрастающим дефицитом квалифи-
цированных трудовых ресурсов, осложне-
нием хозяйственного освоения новых при-
родных ресурсов, побуждающего вовлекать 
в производство более бедные или неудобно 
расположенные природные богатства;

– значительным повышением эконо-
мической нагрузки на отдельные террито-
рии и обострением экологической обста-
новки, что усложняет пространственные 
возможности размещения производства.

В подобных условиях все труднее ста-
новится решать задачи по обоснованию и 
выбору наиболее эффективных вариантов 
создания экономических зон развития, ак-
туализирует совершенствование методов 
оценки эффективности их создания и фун-
кционирования. Достаточно большой про-
блемой становится принятие управленчес-
кого решения со стороны регулирующего 
органа региона о необходимости, способах, 
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критериях и других мерах по организации 
экономической деятельности такой зоны. 

Анализ принятых решений правитель-
ства России и правительства  регионов, 
проектов формирования зон и территорий 
опережающего развития, дискуссий на 
страницах печати показывает, что основ-
ное внимание в них уделяется локальным 
и не связанным между собой вопросам: 
условиям  формирования конкретной тер-
ритории, определению экономической спе-
циализации региона, межрегиональному 
взаимодействию, возможным показателям 
эффективности функционирования таких 
зон (территорий) и т.д. Со стороны реги-
ональных органов учитываются основные 
факторы создания таких территорий: на-
личие природных ресурсов, достаточных 
энергетических мощностей, развитость ин-
фраструктуры и т.п. 

Создание территорий опережающе-
го развития в большей степени базируется 
на принципах особых экономических зон, 
при этом до сих пор не определены кри-
терии формирования таких территорий. 
В Программе социально-экономического 
развития Республики Бурятия  в разделе 
«Территориальное развитие» отражена де-
ятельность зон опережающего развития. 
Территория Республики Бурятия условно 
подразделена на шесть зон опережающего 
развития, сгруппированных по принципам 
географического положения муниципаль-
ных образований в Республике Бурятия, 
современной специализации экономики, 
единства инфраструктурной сети, общнос-
ти проблем и перспектив социально-эконо-
мического развития.

Четыре зоны – Северная (г. Северо-
байкальск, Муйский и Северо-Байкаль-
ский районы), Восточная (Баунтовский 
эвенкийский, Еравнинский, Кижингинс-
кий и Хоринский районы), Восточно-Саян-
ская (Окинский и Тункинский районы) и 
Южная (Бичурский, Джидинский, Зака-
менский, Кяхтинский, Мухоршибирский 
и Селенгинский районы) – специализиру-
ются на добыче и переработке полезных 
ископаемых и леса. Центральная зона (г. 
Улан-Удэ, Иволгинский, Тарбагатайский и 

Заиграевский районы) является промыш-
ленным центром республики. Шестая зона 
(Баргузинский, Курумканский, Кабанский 
и Прибайкальский районы) основана на 
развитии особой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа, а также зон 
экономического благоприятствования ту-
ристско-рекреационного типа.

Следствием этого является различие 
возможностей для территорий по привле-
чению инвестиций, развитию реального 
сектора экономики. Для оценки эффектив-
ности функционирования зон опережаю-
щего развития выделено три индикатора их 
развития, такие как «Объем инвестиций в 
основной капитал», «Налоговые и ненало-
говые доходы консолидированного бюдже-
та», «Объем производства промышленной и 
сельскохозяйственной продукции».  Анализ 
данных индикаторов и их выполнение по-
казали, что они не в полной мере отражают 
целесообразность такого разделения, осо-
бенно это касается индикатора «Объем ин-
вестиций в основной капитал».  Отметим, 
что суть экономической эффективности 
размещения и территориальной организа-
ции экономики заключается в том, что она 
возникает в результате создания новой сто-
имости. Поэтому одной из задач региональ-
ного развития в современных условиях яв-
ляется умение создавать эффективность и 
управлять ею на основе нахождения опти-
мальных вариантов развития таких зон на 
своей территории. Данный аспект, по на-
шему мнению, является наиболее важным 
в исследовании проблем эффективности 
создания и развития экономических зон 
развития.  Исходя  из этого, регион следует 
рассматривать и как условие, и как фактор 
рационального размещения экономических 
зон развития и на этой основе – повышения 
его экономической эффективности.

В настоящее время еще не разработаны 
методические положения по определению 
оптимизации территориального располо-
жения хозяйствующих субъектов и эконо-
мической эффективности их размещения 
как важнейшего фактора совершенствова-
ния формирования и повышения эффек-
тивности единого хозяйственного комплек-
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са региона. Эффективность региональной 
политики во многих источниках связана с 
приоритетами инвестициями, формирова-
нием высокотехнологичных отраслей, но 
не учитывает решение проблем пространс-
твенной организации экономики.

На наш взгляд, структуру экономичес-
ких зон развития необходимо формировать 
по объективно рассчитанным социально-

экономическим критериям. При форми-
ровании территорий, в которую входят 
различные субъекты федерации, за основу 
необходимо брать интегрированные эконо-
мические показатели входящих в них ре-
гионов.  При этом целью создания новых 
экономических зон развития является со-
здание предпосылок эффективного соци-
ально-экономического развития.
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НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

THE INTEGRATION OF INTERREGIONAL 
BRANCH MARKETS IN A NEW INDUSTRIALIZATION

Отражена актуальность учёта процессов про-

странственной интеграции отраслевых рынков в 

проблематике вопросов проведения новой индуст-

риализации отечественной экономики. На основе 

модели оценки интеграции внутреннего потреби-

тельского рынка, предложенной К.П. Глущенко, 

проведён анализ межрегиональной интеграции от-

раслевых рынков на примере рынка бесшовных труб 

из чёрных металлов для нефте- и газопроводов. Рас-

смотрены тенденции развития российского рынка 

трубной стальной продукции нефтегазового сорта-

мента. Составлена корреляционная матрица распре-

деления уровней цен на рынке трубной продукции 

между регионами РФ. Построена авторегрессион-

ная модель, с помощью которой оценена скорость 

сходимости уровня цен для каждого федерального 

округа к среднероссийскому, а также к остальным 

округам. Результаты показали, что тенденция к 

сближению общего уровня цен со среднероссийским 

характерна для всех федеральных округов, кроме 

Северо-Кавказского; интегрированными с каждым 

из федеральных округов на рынке стальных нефте-

газовых труб можно считать УрФО и СЗФО. Сде-

лан вывод о целесообразности рассмотрения пока-

зателей пространственной интеграции отраслевых 

рынков для оценки параметров неопределенности 

внешней среды при проведении стратегии новой ин-

дустриализации экономики РФ

Ключевые слова: интеграция рынков, авторег-
рессионная модель, закон единой цены, межреги-
ональные связи

The article reflects the relevance of accounting 

processes of spatial integration of sectoral markets in 

question issues of a new industrialization of the do-

mestic economy. Model-based evaluation of the do-

mestic consumer market integration, proposed by K.P. 

Glushchenko, an analysis of interregional integration 

of industrial markets is conducted on the example of 

seamless pipes from ferrous metals for oil and gas pipe-

lines. The tendencies of the Russian market develop-

ment of piped steel products of oil and gas assortment 

are observed. The correlation matrix of price levels 

distribution on the market of piped products between 

the regions of the Russian Federation is compiled. The 

auto-regressive model is constructed by means of which 

the rate of prices convergence for each federal district 

to the national average, as well as to other districts is 

assessed. The results showed that the trend towards 

convergence of general price level to the Russian aver-

age is typical for all federal districts, except the North 

Caucasus; integrated with each of the federal districts 

on the market for steel gas pipes, the Urals Federal 

district and the Northwestern Federal district can be 

considered. It is concluded that consideration should be 

given to the indicators of spatial integration of sectoral 

markets to estimate the parameters of uncertainty of 

environment during a new industrialization strategy of 

the Russian economy

Key words: integration of markets, auto-regressive 
model, law of one price, interregional relations
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В современных условиях экономического 
развития России важную роль играет 

реализация такой промышленной поли-
тики, целью которой является проведение 
новой индустриализации отечественной 
экономики, предполагающей формирова-
ние новых высокотехнологичных секторов 
экономики, продуктивно сочетающихся с 
инновационным обновлением традицион-
ных отраслей, в условиях эффективного 
взаимодействия технико-экономической и 
социально-институциональной сфер регу-
лирования [8, 9, 10]. Скорость и эффек-
тивность проведения стратегии развития 
промышленности РФ на основе принципов 
новой индустриализации зависит от сла-
женной работы всех секторов экономики. 
Между тем, значительное влияние на оцен-
ку особенностей взаимодействия отраслей 
оказывает учёт процессов интеграции.

В экономической системе развиваю-
щихся стран существенную роль играют 
вопросы интеграции отраслевых рынков, в 
частности рынков производственных отрас-
лей, на межрегиональном уровне. Усиле-
ние межрегиональных связей способствует 
развитию отраслей, улучшению инвести-
ционного климата на внутренних рынках, 
снижению трансакционных издержек. С 
позиции торговых отношений, интегра-
ционные процессы создают связи, обеспе-
чивающие стабильное функционирование 
межрегиональных отраслевых рынков, 
притоки капитала, удовлетворение рыноч-
ного спроса. Вопрос межрегиональной ин-
теграции занимает важное место в разви-
тии производственных и обрабатывающих 
отраслей, как правило, взаимодействую-
щих друг с другом напрямую [1]. В пос-
леднее десятилетие наблюдается тенденция 
интеграции (в особенности вертикальной) 
производств в крупные холдинги. Эффек-
тивность этого процесса в полной мере до-
казала металлургическая отрасль, в кото-
рой успешно функционируют вертикально 
интегрированные холдинги с полным цик-
лом производства. Потребность заводов в 
сырье в значительной мере обеспечивается 
за счет межрегиональных связей с горнодо-
бывающими предприятиями и ферросплав-

ными комплексами. Кроме того, учитывая 
особенности развития металлургии за пос-
ледние годы, в частности переориентацию 
металлургических производств преимущес-
твенно на внутренний рынок, стимулирова-
ние производства продукции высоких ста-
дий передела, интеграционные процессы, 
прослеживаемые в металлургии и смежных 
с ней отраслях, заслуживают особого вни-
мания.

Металлургия является обрабатыва-
ющей отраслью, для которой характерна 
высокая доля неопределённости внешней 
среды. Цены на сталь и основные группы 
цветных металлов задаются на Лондонской 
бирже металлов. Тем не менее, на ценооб-
разование стальных полуфабрикатов, осо-
бенно металлопродукции высоких стадий 
передела, оказывает влияние множество 
факторов. Так, структура затрат произ-
водства чугунных и стальных труб, состав-
ленная В.В. Катуниным на основе пока-
зателей работы чёрной металлургии РФ в 
2013 г. [4], представлена на рис. 1. 

В 2000-х гг. в мире на предприятиях 
трубной промышленности начали заклады-
ваться принципы модернизации производс-
тва, основанной на принципах энерго- и 
ресурсосбережения, роста механизации и 
автоматизации производственных процес-
сов и высокой производительности труда 
[7]. Стальные трубы являются основной 
статьёй в структуре экспорта продукции 
чёрной металлургии РФ с высокой добав-
ленной стоимостью. Особую роль играют 
трубы нефтегазового сортамента, главной 
особенностью которых является эксплуа-
тация в условиях мощных нагрузок и не-
гативного воздействия различных сред. В 
связи с этим, к металлопродукции данного 
типа предъявляются повышенные требова-
ния надёжности, долговечности, стойкости 
к коррозионному разрушению и кислотной 
среде, а также, в отдельных случаях, при 
необходимости эксплуатации труб в особо 
экстремальных условиях к ним выставля-
ются прецизионные требования. Перечис-
ленные особенности труб нефтегазового 
сортамента задают высокий уровень добав-
ленной стоимости. В современных усло-
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виях развития экономики РФ, с высокой 
долей сырьевой составляющей в структуре 
экспорта, преимущественно за счёт нефте-
газовой отрасли, выпуск металлопродукции 
данного сортамента справедливо считать 

стратегически важным. На рис. 2 отобра-
жён график распределения производства 
бесшовных стальных труб для нефте- и га-
зопроводов по федеральным округам Рос-
сии.

Рис. 1. Структура затрат производства чугунных и стальных труб

Топливо – 2,1 %

Прочие 
затраты – 3,4 %

Энергия – 3,7 %

Затраты на 
оплату труда – 7,1 %

Отчисления на 
социальные 

нужды – 2,8 %

Амортизация основ-
ных средств – 5,1 %

Работы и услуги 
производствен-
ного характера, 

выполненные сто-
ронними органи-
зациями – 6,3 % Сырье и 

материалы – 
69,5 %

Рис. 2. Производство труб бесшовных для нефте- и газопроводов 
из черных металлов (кроме литейного чугуна), по регионам РФ, т [11]
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Перечисленные тенденции обосновыва-
ют актуальность проведения исследования 
с целью оценки уровня интегрированности 
межрегионального рынка трубной стальной 
продукции нефтегазового сортамента РФ.

Критерием оценки интегрированности 
рынка металлургической продукции высту-
пает выполнение закона единой цены (the 
law of one price), предполагающего уста-
новление единой цены за идентичный товар 
на территории различных сегментов про-
странственно-разделённого рынка (напри-
мер, федеральных округов, экономичес-
ких районов) при отсутствии препятствий 
передвижения товара между ними [2]. На 
территории различных регионов цена на 
одну и ту же продукцию может отличаться 
по разным причинам. Однако в силу дейс-
твия закона единой цены межрегиональ-
ные ценовые отклонения в течение време-
ни будут сокращаться. Проще говоря, при 
удорожании, например, штрипса в своём 
регионе трубопрокатчикам будет выгодно 
приобретать его у соседей, тем самым под-
талкивая цену соседского штрипса вверх, а 
цену за аналогичный товар в своем регионе 
вниз до тех пор, пока цены в обоих реги-
онах не сравняются. Таким образом, осу-
ществление арбитража, то есть заключение 
сделок купли-продажи между регионами, 
будет стабильным до тех пор, пока цены 
между регионами не выровнятся.

В исследованиях особенностей про-
странственного поведения уровней цен за-
рекомендовали себя труды таких учёных, 
как В. Коэн, П. де Мази, А.А. Цыплаков, 
К.П. Глущенко. В развитие методическо-
го аппарата, построенного на основе зако-
на единой цены, большой вклад внесли Н. 
Кругман, М. Обстфельд, М.А. Тейлор.

Поскольку абсолютные уровни цен для 
базового года по регионам РФ определить 
проблематично, в расчетах проведен ана-
лиз расхождений не между уровнями цен, а 
между изменениями уровней. Такой подход 
вполне корректен и находит применение в 
ряде работ [2, 3]. Там же установлено, что 
анализ пространственной интеграции рын-
ков в условиях переходной экономики тре-
бует учёта их особенностей в моделях.

В качестве исходных данных рассмот-
рены месячные индексы потребительских 
цен, выраженные в долях единиц к преды-
дущему месяцу, стальных бесшовных труб 
нефтегазового сортамента по регионам РФ. 
Число пространственных наблюдений соот-
ветствует количеству федеральных округов 
(8 наблюдений).

Анализируемый период составил 9 лет 
и 9 месяцев (с января 2005 по сентябрь 
2014 гг.), таким образом, длина каждого 
ряда (за исключением Северо-Кавказского 
федерального округа, СКФО) состоит из 
117 наблюдений, Т=117. Поскольку с 2010 
г. СКФО выведен из состава Южного фе-
дерального округа (ЮФО), динамические 
ряды ЮФО до и после 2010 г. были соеди-
нены, а ряд по СКФО составил 57 наблю-
дений.

В расчетах использованы уровни пот-
ребительских цен на трубную продукцию 
по каждому из федеральных округов по от-
ношению: 

1) к РФ в целом (рис. 3); 
2) ко второму федеральному округу в 

структуре сформированных пар. Первый 
тип относительных уровней цен позволяет 
определить степень интегрированности рас-
сматриваемого федерального округа с ос-
тальной частью страны. Второй тип анализа 
отражает интегрированность федеральных 
округов между собой (28 пар округов).

В качестве основных положений мето-
дического аппарата исследования использо-
ваны материалы ряда работ К.П. Глущенко, 
посвящённых анализу интегрированности 
российского внутреннего рынка.

Введём переменные для выражения 
закона единой цены в исследовании:

r, s – индексы регионов;
t – время (t = 0,…,T);
p

rt
, p

st
 – цена 1 т стальных труб в соот-

ветствующем регионе;
P

rt
 = ln p

rt
, 

P
rst

 = P
rt
 – P

st
 = ln(p

rt
/p

st
) – процент-

ный (разрыв между ценами) дифференци-
ал цен.

Тогда в соответствии с законом единой 
цены: 

P
rst

 = 0.
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Присутствие случайных возмущений 
v

rst
 отражается изменением соотношения 

цен:
P

rst
 = v

rst
.

Применительно к исследованию под 
арбитражем понимается разница в резуль-
тате покупки стальных труб в s и его пере-
продажи в r (P

rt
 - P

st
). На издержки арбитра 

большое влияние оказывает отдалённость 
исследуемых сегментов рынка друг от дру-
га. Тем не менее, арбитраж будет выгодным 
до тех пор, пока присутствует прибыль, т.е. 
пока выигрыш арбитража превышает со-
провождающие сделку затраты:

P
rt
 > P

st
(1+C

rs
),

где C
rs 

– удельные издержки арбитража, 
выраженные в процентах к цене товара. 
Тогда закон единой цены в слабой форме 
выглядит следующим образом: 

при 

При этом равновесие определяется не 
точкой P

rst
 = 0, а задаётся интервалом P

rst
 

принадлежит [-c
rs
, c

rs
]. Закон единой цены 

выполняется, если цены на продукцию воз-
вращаются к пространственному равнове-
сию, то есть наблюдается стационарность 

динамики ценовых разрывов. Таким обра-
зом, временной ряд стационарен при |p

rs
| 

< 1. P
rst

 должна стремиться вернуться к 0, 
в этом случае закон единой цены выполня-
ется, а рынки трубной стальной продукции 
регионов r и s интегрированы между собой. 
При |p

rs
| = 1 ряд нестационарен, цены бу-

дут уходить дальше друг от друга. Согласно 
принятому методическому подходу [3], в 
нашем случае интегрированными на внут-
реннем рынке трубной стальной продукции 
являются только те округа, значения уров-
ней цен для которых стационарны либо 
подвержены эквивалентным скачкообраз-
ным изменениям.

В первом приближении, на основе 
корреляционного анализа, умеренный раз-
брос цен по отношению к общероссийско-
му уровню отражают рынки СЗФО, с не-
большим смещением линии тренда ПФО 
и с большим отклонением ЦФО и УрФО. 
Можно предположить, что остальные про-
странственные сегменты рынка трубной 
стальной нефте-, газопроводной продукции 
наталкиваются на значительные препятс-

твия для товарообмена (рис. 4) (сильное 

смещение линии тренда наблюдается у 
большинства регионов).

Рис. 3. Индекс потребительских цен бесшовных труб из черных металлов 
нефтегазового сортамента в целом по РФ, в долях единиц к предыдущему месяцу
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Для проверки действия закона единой 
цены построена авторегрессионная модель. 
Проблемам построения авторегрессион-
ных моделей в отечественной литературе 
посвящены труды Ю.П. Лукашина, А.И. 
Новикова, Г.Г. Конторовича, В.П. Носко, 
касающиеся, в первую очередь, вопросов 
описания как одномерных, так и многомер-
ных временных рядов.

На основе авторегрессионной модели 
первого порядка AR-1 построена модель 
временных рядов межрегионального рас-
пределения рынка стальных труб на основе 
индексов потребительских цен по 1-му лагу 
(t-1). Начальный период для каждого ряда 
принят равным 1. При расчёте значений 
коэффициентов уравнения авторегрессии 
в качестве зависимой переменной принят 
временной ряд, отражающий разрыв между 
ценами пространственных сегментов рын-

Рис. 4. Корреляционная матрица распределения уровней цен рынка стальных 
бесшовных труб нефтегазового сортамента между регионами РФ (по диагонали)

ка трубной стальной продукции, в качестве 
независимой – ряд, сдвинутый на лаг на-
зад. Модель авторегрессии первого порядка 
(AR-1) имеет линейный вид [5, 6]:

где a
0
, a

1
 – параметры модели (коэффици-

енты авторегрессии);
e – «белый шум».
Результаты анализа интеграции рын-

ка нефте-, газопроводных стальных бес-
шовных труб по каждому из федеральных 
округов с общероссийским рынком пред-
ставлены в табл. 1. Показатель λ, харак-
теризуемый значением переменной «а

1
», 

отражает стандартное отклонение оценок. 
Проверка значимости оценок осуществлена 
тестом Филлипса-Перрона (p-статистика), 
отсекающим наблюдения, превосходящие 
десятипроцентный уровень.
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Таблица 1

Сходимость уровней цен стальных 
бесшовных труб в федеральных округах 

к среднероссийскому уровню

Федеральные 
округа*

Параметры модели

p-value λrs (a1) θrs

ЦФО-РФ 0,001366 0,292674 2,7

СЗФО-РФ 0,000136 0,345480 2,3

ЮФО-РФ 0,000007 0,403026 2,0

СКФО-РФ 0,934313 -0,011168 61,7

ПФО-РФ 0,000001 0,435275 1,9

УрФО-РФ 0,025782 0,206123 3,7

СФО-РФ 0,024901 0,208157 3,7

ДФО-РФ 0,000217 0,335511 2,4

*Условные обозначения: ЦФО – Центральный 
федеральный округ; СЗФО – Северо-Западный фе-
деральный округ; ЮФО – Южный федеральный 
округ; СКФО – Северо-Кавказский федеральный 
округ; ПФО – Приволжский федеральный округ; 
УрФО – Уральский федеральный округ; СФО – Си-
бирский федеральный округ; ДФО – Дальневосточ-

ный федеральный округ

Отметим, что 7 из 8 оценок можно 
считать значимыми, а соответствующие 

Рис. 5. Временной ряд разрыва цен между СКФО и ЮФО, смещённый на 
1 период (месяц)

им федеральные округа – интегрирован-
ными с рынком РФ в целом. Время кон-
вергентности уровней цен (статистичес-
ки значимых оценок) данных округов со 
среднероссийским уровнем составляет два 
– четыре месяца. Оценку интеграции в об-
щероссийский рынок Северо-Кавказского 
федерального округа можно считать не-
значимой, поскольку превышен порог зна-
чимости статистики. Причиной нестаци-
онарности исследуемого временного ряда 
могла послужить возможная статистичес-
кая погрешность, вызванная отделением 
данного региона из состава Южного феде-
рального округа (рис. 5), а также органи-
зационные и институционально-правовые 
преобразования.

Как видно из рис. 3, между Северо-
Кавказским и Южным федеральными ок-
ругами в первой половине исследуемого 
периода (для СКФО исследуемый период 
составил 57 наблюдений, с января 2010 по 
сентябрь 2014 гг.) наблюдается сильный 
разрыв цен с тенденцией к снижению, а во 
второй половине 2012 г. уровни цен почти 
сравнялись.
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Более детальный анализ интегриро-
ванности национального рынка стальной 
продукции нефте- и газопроводного сорта-
мента проведён при сравнении конверген-
тности уровней цен между федеральными 
округами. Результаты расчётов отображе-
ны в табл. 2.

Таблица 2

Сходимость уровней цен стальных 
бесшовных труб между федеральными 

округами

Федеральные 
округа

Параметры модели

p-value λrs(a1) θrs

СЗФО-ЦФО 0,002193 0,280454 2,8

ЮФО-ЦФО 0,147065 0,134885 5,5

СКФО-ЦФО 0,489789 0,093346 7,8

ПФО-ЦФО 0,091437 0,156904 4,8

УрФО-ЦФО 0,004460 0,261120 3,0

СФО-ЦФО 0,142265 0,137156 5,4

ДФО-ЦФО 0,113673 0,147050 5,1

ЮФО-СЗФО 0,010206 0,236642 3,3

СКФО-СЗФО 0,726423 0,047367 15,0

ПФО-СЗФО 0,000357 0,324592 2,5

УрФО-СЗФО 0,012500 0,230273 3,3

СФО-СЗФО 0,004393 0,261863 3,0

ДФО-СЗФО 0,001177 0,296362 2,7

СКФО-ЮФО 0,011037 0,334293 2,4

ПФО-ЮФО 0,121059 0,144243 5,1

УрФО-ЮФО 0,009199 0,239841 3,2

СФО-ЮФО 0,139876 0,137831 5,4

ДФО-ЮФО 0,310249 0,094630 7,7

ПФО-СКФО 0,931211 0,011708 59,5

УрФО-СКФО 0,977889 0,003754 185,0

СФО-СКФО 0,003556 0,383068 2,1

ДФО-СКФО 0,158688 0,189264 4,0

УрФО-ПФО 0,108408 0,149249 5,0

СФО-ПФО 0,579182 -0,051979 13,0

ДФО-ПФО 0,057051 0,176545 4,3

СФО-УрФО 0,006838 0,249611 3,1

ДФО-УрФО 0,009511 0,238831 3,2

ДФО-СФО 0,834797 0,019535 35,8

Проверку на стационарность откло-
нений уровней цен не прошли 16 пар фе-

деральных округов из 28. Таким образом, 
интегрированность пространственных сег-
ментов внутреннего рынка стальной про-
дукции для нужд нефтегазовой промыш-
ленности оценивается на 43 %. При этом 
скорость сходимости цен для пар округов 
колеблется в пределах 2...3,5 месяцев.

Учитывая ярко выраженную не ста-
ционарность динамического ряда конвер-
гентности уровней цен Северо-Кавказского 
федерального округа к среднероссийскому 
уровню, следует исключить его из оценки 
межрегиональных рыночных связей.

Исходя из результатов исследова-
ния, наблюдается следующая тенден-
ция: чёткими признаками интеграции по 
отношению ко всем пространственным 
сегментам рынка трубной стальной про-
дукции нефтегазового сортамента, с до-
статочно высокой скоростью сходимости 
цен (2,5...3,3 месяцев), обладает Севе-
ро-Западный федеральный округ. Кар-
та интеграции Уральского федерального 
округа с отдельными пространственными 
рынками слегка отстаёт от «финалиста», 
учитывая граничное p-значение оценки 
стационарности схождения уровней цен с 
Приволжским округом. Проверка по кри-
терию Дики – Фуллера (DF-тест) пока-
зала значимость оценки ( y

t
 = -0,014037, 

при критическом значении DF-теста для 
выборки >100 наблюдений = -2,60). Та-
ким образом, можно полагать, что Ураль-
ский федеральный округ интегрирован 
со всеми пространственными сегментами 
рынка трубной стальной продукции не-
фтегазового сортамента, обладая сред-
ней скоростью межрегионального схож-
дения цен в диапазоне 3...5 месяцев. 
Остальные федеральные округа можно 
охарактеризовать частично интегриро-
ванными между собой. DF-тест оценки 
ДФО-ПФО также показал её значимость 
(Δy

t
 = -0,0165). Карта пространственной 

интеграции рынка нефтегазовой трубной 
стальной продукции представлена на рис. 
6. Можно заключить, что на скорость 
схождения цен между регионами геогра-
фическая отдалённость сегментов рынка 
видимого влияния не оказывает.
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Таким образом, реализация стратегии 
развития промышленности РФ на основе 
принципов новой индустриализации долж-
на учитывать особенности межрегиональ-

Рис. 6. Карта пространственной интеграции рынка нефтегазовой трубной 
стальной продукции

ной интеграции отраслевых рынков как 
один из параметров неопределённости вне-
шней среды.
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

PROBLEMS AND TRENDS IN THE AGRI-FOOD 
MARKET IN MODERN RUSSIA

Отмечено, что продовольственное обеспечение 

определяет национальную и экономическую безо-

пасность страны. В силу различных природно-кли-

матических и экономических условий страны не мо-

гут полностью обеспечивать себя базисными видами 

продовольствия. Однако, с точки зрения требований 

продовольственной, национальной  и экономичес-

кой безопасности, страны стараются развивать 

собственное производство и создавать эффективное 

функционирование агропродовольственного рын-

ка. Выявлено, что в современных условиях разви-

тия экономики, в условиях запрета ввоза в Россию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на агропродовольственном рынке страны 

обострилась проблема обеспечения населения ос-

новными продовольственными товарами. С учетом 

сложного международного положения, ухудшения 

экономической и политической обстановки в стра-

не, сложившаяся ситуация с продовольственным 

обеспечением раскрывает актуальность исследова-

ния проблем на агропродовольственном рынке.

Рассмотрены основные определения агропро-

довольственного рынка,  раскрыты его сущность и 

особенности. Авторами изучена товарная структура 

агропродовольственного рынка до введенных ответ-

ных санкций, в их условиях рассмотрены основные 

виды базисного продовольствия в статьях экспор-

та-импорта. Проанализированы проблемы функ-

ционирования агропродовольственного рынка в ус-

ловиях санкций. Рассмотрены основные функции 

агропродовольственного рынка и выявлена возрас-

тающая роль регулирующей функции рынка. Про-

анализированная ситуация на агропродовольствен-

Food provision defines the national and economic 

security of the country. Due to different climatic and 

economic conditions of the country it cannot fully pro-

vide itself with basic foodstuffs. However, from the 

point of view of the requirements of food, national and 

economic security, countries are trying to develop its 

own production and create effective functioning of the 

agri-food market. In modern conditions of economic 

development, in terms of the ban of import to Russia 

of agricultural products, raw materials and food for 

the agri-food market of the country has worsened the 

provision of basic food commodities. The complexity of 

international situation, deteriorating of economic and 

political situation in the country, situation with food 

supply problems reveal the relevance of agro-food mar-

ket research. 

The article describes the basic definitions of agri-

food market, discloses its nature and characteristics. 

The authors have studied the commodity structure of 

agri-food market before the introduction of retaliatory 

sanctions in its terms, the types of basic food items of 

export and import. The problems of functioning of agri-

food market in terms of sanctions are also analyzed. 

The main function of agri-food market and the growing 

role of regulating function of the market are described. 

The situation in agri-food market, characterized by the 

inability to ensure the products of its own production, 

acute dependence on imported products, has proven 

the need to take a policy of import substitution. Import 

substitution in modern conditions of economic develop-

ment is the most likely and justified strategy for eco-

nomic growth and development of agri-food market. 

For high-quality import and successful functioning of 
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ном рынке, характеризующаяся неспособностью 

обеспечения продуктами собственного производс-

тва, острейшей зависимостью от импортной продук-

ции, доказала необходимость взять курс на импор-

тозамещение. Импортозамещение в современных 

условиях развития экономики является наиболее 

вероятной и оправданной стратегией экономическо-

го роста и развития агропродовольственного рынка. 

Для качественного импортозамещения и успешного 

функционирования агропродовольственного рынка, 

прежде всего, требуется существенная финансовая 

господдержка и долгосрочная стратегия защиты и 

развития российского АПК

Ключевые слова: агропродовольственный ры-
нок, товарная структура агропродовольствен-
ного рынка, функции рынка, базисное продоволь-
ствие, импортозамещение, эмбарго, санкции

agri-food market substantial financial state support 

and long-term strategy for the protection and develop-

ment of the Russian agricultural sector are primarily 

required

Key words: agri-food market, basic food, function of 
market, import substitution, embargo, sanctions

Производство и распределение доста-
точного количества продовольствия 

является важнейшим элементом жизнеде-
ятельности общества, состояние которого 
определяет национальную и экономичес-
кую безопасность страны. Вследствие эко-
номических и  социальных реформ в России 
произошло существенное снижение объ-
емов производства сельскохозяйственной 
продукции, что отразилось на функциони-
ровании агропродовольственного рынка. 
Поскольку эффективное функционирова-
ние агропродовольственного рынка содейс-
твует максимальному развитию собствен-
ной экономической базы, в современных 
условиях развития экономики актуализи-
руется проблема самообеспеченности про-
довольствием.

Агропродовольственный рынок пред-
ставляет собой весьма обширное понятие 
и в экономической литературе не нашлось 
единства трактовок. Агропродовольствен-
ный рынок рассматривается как сложная 
структура, включающая в себя систему 
взаимосвязанных между собой рынков, 
как регулируемая экономическая система 
отношений, как экономическая катего-
рия, состоящая из совокупности обмен-
ных операций между сельскохозяйствен-
ными производителями. Наиболее полной 
формулировкой, определяющей катего-

рию агропродовольственного рынка, на 
наш взгляд, является определение, данное 
группой российских ученых Э.Н. Крыла-
тых, И.В. Семеновой, Н.И. Кресниковой, 
В.В. Рау, К.Г. Бородиным, С.В. Ивановой, 
Р.В. Дзюменко, А.А. Семеновым. «Агро-
продовольственный рынок – это система 
экономических отношений и институцио-
нальных форм доведения сельскохозяйс-
твенной и продовольственной продукции 
до конечного потребителя через системы 
биржевой, оптовой, розничной торговли, с 
использованием логистических и информа-
ционных сетей сферы торговли сельскохо-
зяйственным сырьем, продовольственными 
полуфабрикатами и готовой продукцией, 
произведенными в данной стране (регио-
не) или ввезенными в неё из других стран 
(регионов)». 

Особенность агропродовольственного 
рынка заключается в том, что на нем реа-
лизуются продовольственные товары пер-
вой необходимости, базисные продукты 
питания, что делает рынок социально зна-
чимым. Базисными видами продовольствия 
на агропродовольственном рынке являют-
ся зерно, молоко, мясо, сахар, картофель. 
В силу резкой дифференцированности по 
природно-климатическим и экономическим 
условиям производства продовольствия 
многие страны не могут обеспечить себя 
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базисными видами продовольствия. Полно-
стью обеспечить себя всеми видами продо-
вольствия также не может ни одна страна 
в мире. Ведущими экспортерами базисных 
видов продовольствия являются США, 
Канада, Австралия, Франция, Бразилия, 
Аргентина, Куба, Голландия, Италия. Им-
портерами продовольствия в той или иной 
степени являются, прежде всего, африкан-
ские и арабские страны, США, Китай, Ве-
ликобритания, Германия, Япония, Россия. 

Соотношение экспортируемых и им-
портируемых базисных продуктов питания 
на агропродовольственном рынке позволя-
ет судить о возможностях удовлетворения 
потребностей населения, показывает уро-
вень социально-экономического развития 
страны. На российском агропродовольс-
твенном рынке статья экспорта базисных 
видов продовольствия не основная, а объем 
импортируемой продукции достаточно вы-
сок. Если по доле экспорта Россия занимает 
26 место в мире, то по доле импорта вхо-
дит в 15 стран – крупнейших импортеров 
продовольствия. Основными экспортерами 
продовольствия из России являются Казах-
стан, Украина, Азербайджан, Египет, Гру-
зия. Основным продуктом в экспортных 
поставках продовольствия на рынке явля-
ется зерно, также экспортируется рыбная 
продукция, подсолнечное масло, семена 
подсолнечника, кондитерские изделия, ал-
коголь, мясо, сахар, овощи и ряд других 
видов продовольствия. Основными импор-
терами продовольствия в Россию являются 
Бразилия, США, Украина, Германия, Поль-
ша. На российском агропродовольственном 
рынке огромное количество импортируемо-
го базисного продовольствия – мясо, мясо 
птицы, рыба, молоко, сахар. Большой объ-
ем недоступного нам, в силу природно-кли-
матических условий, импортного продо-
вольствия (цитрусовых, кофе, чая, какао, 
специй) логично объясняется. А вот импорт 
картофеля и моркови из Израиля и Турции, 
мяса из Аргентины, Бразилии и Австралии, 
морепродуктов из Японии, Южной Кореи и 
Норвегии можно объяснить тем, что закуп-
ка того или иного вида продовольствия за 
рубежом экономически более выгодна, чем 

развитие соответствующей отрасли сель-
хозпроизводства внутри страны. 

Таким образом, в товарной структуре 
агропродовольственного рынка России про-
слеживается критическая доля импортной 
продукции и продукции не только той, ко-
торую мы не можем выращивать и произ-
водить у себя, а продукции базисной – ко-
торую можем производить у себя, но в силу 
деградации материально-технической базы 
сельского хозяйства и иных причин не про-
изводим. 

Сущность агропродовольственного 
рынка проявляется в его функциях. Авторы 
выделяют следующие функции агропродо-
вольственного рынка: регулирующая, сти-
мулирующая, ценообразующая, посредни-
ческая, санирующая и информационная. 
Основная функция агропродовольственно-
го рынка состоит в том, что через установ-
ление и изменение уровня цен на товары 
рынок регулирует производство по объему 
товаров и их структуре. На сегодняшний 
день особенно актуальной становится ре-
гулирующая функция. В свете известных 
событий в Крыму и на востоке Украины 
третья волна санкций против российских 
финансовых институтов побудила Россию 
ввести ограничения на импортное продо-
вольствие из ЕС, США, Канады, Австралии, 
Норвегии. Так как регулирующая функция 
обеспечивает согласование производства и 
потребления в ассортиментной структуре, 
сбалансированность спроса и предложения 
по цене, объему и структуре, это позволит 
российским производителям через меха-
низм закона стоимости, спроса и предло-
жения среагировать в новых условиях на 
рынке и подтолкнет к активному наращи-
ванию производства. До введения эмбарго 
российский агропродовольственный рынок 
характеризовался  большим объемом вво-
зимой продукции из ныне запрещенных 
стран. Так, лосось импортировался из Нор-
вегии, мясо – из Австралии, молоко – из 
Литвы и Финляндии, яблоки, груши, ка-
пуста – из Польши, Австрии, сухофрукты 
– из Германии, картофель – из Бельгии, 
Нидерландов, лимоны, огурцы, помидоры 
и вина – из Испании. Полностью воспол-
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нить дефицит запрещенных импортных 
товаров отечественными, в силу немедлен-
ного вступления продовольственного эм-
барго без переходного периода, не удалось. 
В условиях резкого ограничения поставок 
продовольствия быстро заполнить агропро-
довольственный рынок удалось с помощью 
замены поставщиков. Так, запрещенное 
мясо из США и Австралии стали закупать 
еще в большем объеме из Белоруссии и 
Бразилии, европейские яблоки и груши за-
менили поставками из Аргентины, Чили, 
Китая и Сербии, вишню, черешню, абрико-
сы и персики компенсировали поставками 
из Узбекистана, Азербайджана, Армении, 
Таджикистана, Израиля, Турции и Ирана, 
цитрусовые стали закупать в Египте, Тур-
ции, ЮАР, мандарины из Испании и Ита-
лии заменили на марокканские, поставки 
форели наладили из Турции и Армении, ох-
лажденного лосося с Фарерских островов, 
молочные продукты из Литвы и Финлян-
дии заменили белорусской, поставки сыров 
возросли из Белоруссии, отдельные виды 
сыров восстановили новые поставщики из 
Турции и Израиля, исключение составили 
элитные твердые сыры и сыры с плесенью 
из Франции и Голландии, не нашедшие 
альтернативной замены. 

Таким образом, продукция на агро-
продовольственном рынке, импортируемая 
из «запрещенных» стран, была заменена 
продукцией из «незапрещенных» стран. А 
заново выстраиваемая логистика, налажи-
вание технологий переработки, требующие 
огромных затрат, в итоге привели к росту 
цен продовольствия на рынке. 

Посредством регулирующей функции 
рынка, исходя из спроса, уровня цен, дина-
мики продаж, отечественные сельхозпроиз-
водители смогли определить наиболее вы-
годные освободившиеся ниши и восполнить 
часть запрещенных товаров на агропродо-
вольственном рынке. Увеличились постав-
ки фруктов из Краснодарского и Ставро-
польских краев, форели из Хакасии, рыбы 
и морепродуктов из Мурманска, молочные 
продукты из Воронежа и Ижевска также 
вышли на национальный рынок, расши-
рился ассортимент алтайских и башкирс-

ких сыров. Отечественной продукции, хоть 
и занявшей освободившиеся ниши на рын-
ке, предстоит конкурировать с импортной 
продукцией из «незапрещенных» стран и 
не исключена вероятность, что импортные 
продукты, в силу более высокой ценовой 
конкурентоспособности, потеснят дорогие 
российские продукты. К примеру, белорус-
ская продукция, произведенная из дешево-
го, в связи с эмбарго, европейского молока, 
поставляется в Россию уже в более крупном 
объеме и вытесняет отечественную про-
дукцию. Вообще, в восполнении выпав-
ших поставок многочисленных продуктов 
заметна роль Белоруссии. Зафиксированы 
случаи поставки готовой продукции из ЕС 
в Белоруссию с дальнейшей перефасовкой 
и отправкой в Россию. Проникающее тран-
зитом через Белоруссию и Казахстан продо-
вольствие из «запрещенных» стран услож-
няют ситуацию на агропродовольственном 
рынке страны.  Несмотря на заверения пре-
зидента Белоруссии А. Лукашенко о том, 
что запрещенные импортные продукты 
транзитом через Белоруссию проходить не 
будут, поставки «белорусских» лимонов, ба-
нанов, ананасов, орехов, мидий, осьмино-
гов резко увеличились, также обнаружился 
невиданный урожай яблок и груш. Все это 
объясняется наличием хорошей в Белорус-
сии производственной базы, расположения 
и отсутствия границы с Россией. 

В условиях введенного эмбарго ситу-
ация на агропродовольственном рынке, с 
одной стороны, усложнилась вследствие 
роста цен, с другой – отечественным то-
варопроизводителям выпал уникальный 
шанс расширить свое присутствие на рын-
ке, ведь теперь торговые сети предлагают 
максимально удобные условия – отсутс-
твие входного бонуса, уменьшение штраф-
ных санкций в случае уменьшения объемов 
поставки. Однако в современных условиях 
отечественному производителю без доста-
точных свободных мощностей и денежных 
средств будет сложно в краткосрочном пе-
риоде нарастить производство и закрепить-
ся на рынке. К тому же, конкуренцию на 
агропродовольственном рынке составля-
ют продукция из «незапрещенных» стран 
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и запрещенная продукция, проникающая 
транзитом и иными путями.

Таким образом, произошедшие со-
бытия обнажили проблемы в сельском хо-
зяйстве, наглядно показали неспособность 
страны обеспечивать себя базисными про-
дуктами питания собственного производс-
тва. Острейшая зависимость от импортной 
продукции, еще раз доказанная последс-

твиями введенного эмбарго, определяет 
необходимость взять курс на скорейшее им-
портозамещение. Для развития собствен-
ного производства и качественного импор-
тозамещения, прежде всего, потребуется 
существенная дополнительная финансовая 
господдержка и долгосрочная стратегия за-
щиты и развития российского АПК. 
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Ekaterina Ulkina 

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИГРАНИЧНЫХ 
РЕГИОНОВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

EVALUATION OF INTENSITY OF ECONOMIC 
COOPERATION AND THE USE OF RESOURCES 
IN BORDER REGIONS OF SIBERIA AND FAR EAST

Выполнена количественная оценка развития 

межрегиональных интеграционных процессов при-

граничных регионов. Исследование экономического 

сотрудничества между регионами, его структуры 

является особенно важным, т. к. субъекты Дальне-

восточного федерального округа и Сибирского феде-

рального округа находятся далеко от административ-

ного центра страны. Они вынуждены выстраивать 

связи с зарубежными партнёрами и российскими 

«соседями». При этом производственные мощности 

задействованы слабо, что является последствием 

Перестройки. Все регионы Дальневосточного феде-

рального округа и Сибирского федерального округа 

имеют богатый ресурсный потенциал, который нуж-

дается в комплексной оценке. Это поможет в буду-

щем определить уровень использования природных 

ресурсов. В этой связи особый интерес представляет 

расчёт использования природно-ресурсного потен-

циала одного из приграничных регионов (Забай-

кальского края) на основе авторской модели, ко-

торая построена с учётом принципов стереометрии 

и экономики. Для прозрачности исследования вы-

браны (на основе специализации и удельного веса 

в отраслевой структуре хозяйства) три титульных 

ресурса. Каждому из этих ресурсов соответствует 

координатная ось. На осях откладываются точки, 

обозначающие фактический и потенциальный уров-

ни использования ресурсов за конкретный период. 

Далее посредством математических расчётов фигур 

в пространстве определяется общий объём факти-

ческого использования ресурсов и потенциального. 

Сравнив получившиеся объёмы, можно выявить, 

на сколько процентов освоен потенциал. После это-

го нами проведена количественная и качественная 

The article quantifies the development of integra-

tion processes between border regions. The study of 

economic cooperation between the regions and its 

structure is especially important because the Far East-

ern federal district and the Siberian federal district 

are situated far from the administrative center of the 

country. They have to build relationships with foreign 

partners and Russian «neighbors». The production ca-

pacities are weak there, that is the effect of perestroika. 

All the regions of the Far East federal and Siberian fed-

eral districts have rich resource potential which needs 

a comprehensive assessment. It will help to determine 

the level of using natural resources in the future. So 

the calculation of using the natural resource potential 

of one of the border regions (Transbaikal Territory), 

which is based on the author’s model and built on the 

principles of stereometry and economy is considered a 

subject of special concern. 

For the transparency of the study we have selected 

three title resources on the base of specialization and 

specific weight in the sectoral economy structure. Each 

of these resources corresponds to the coordinate axis. 

On the coordinate axis we postpone the point of actual 

and potential level of resource usage over a specified 

period. Then by mathematical calculations of figures 

in space we can determine the total amount of actual 

and potential use of resources. By comparing these vol-

umes, we can rate the using potential. After qualitative 

assessment and valuation of inter-regional integration 

we can identify the principle of using resources in the 

interregional exchange – substitutability or comple-

mentarity. Interregional cooperation is highlighted 

from the perspective of mutual investment activ-

ity (which were not detected), interchange of energy 
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оценка межрегиональных интеграционных связей, 

чтобы определить как используются ресурсы в меж-

региональном обмене (по принципу заменяемости 

или дополняемости). Межрегиональное сотрудни-

чество рассматривалось с позиций взаимной ин-

вестиционной активности (таковой не выявлено), 

энергообмена (он постоянный, энергия курсирует 

по трём системам, поэтому трудно поддаётся оцен-

ке) и товарооборота. Структура внутреннего ввоза 

и вывоза и сделанные на её основе расчёты пред-

ставляют особую ценность, поскольку таких данных 

в доступной статистической литературе нет. Меж-

региональные интеграционные процессы оценены 

посредством определения коэффициентов товаро-

оборота и уровня интеграции

Ключевые слова: интеграция, область, Забай-
кальский край, ресурсы, Сибирский федеральный 
округ, Дальневосточный федеральный округ

(which is permanent and runs through three systems, 

so it is difficult to assess) and turnover. The calculation 

of internal structure of import and export is presented 

in the article, and has a particular value because such 

data is not available in the statistic literature. Interre-

gional integration processes were evaluated by measur-

ing rates of turnover and the level of integration

Key words: integration, region, Zabaikalsky Kray, 
resources, Siberian federal district, Far East federal 
district

Работа выполнена при финансовой подде-

ржке РФФИ (проект № 14-06-31101 мол_а)

Приграничные регионы Сибири и Даль-
него Востока – это, как правило, боль-

шие по территории и богатые ресурсами 
субъекты. Поскольку от центральной части 
России они находятся далеко, то сотрудни-
чество, или интеграция имеет чаще всего 
внешнюю (экспортно-импортную) направ-
ленность. Если говорить о внутреннем со-
трудничестве, то интеграция часто имеет 
«просибирский» вектор развития, хотя мно-
гие регионы имеют схожую структуру при-
родно-ресурсного потенциала. Проблема 
преимущественно заключается в том, что у 
субъектов нет достаточных возможностей 
для освоения и возобновления  природно-
ресурсного потенциала (например, леса), 
поэтому задействуют мощности и ресурс-
ную базу соседей.

В этой связи целесообразно провести 
оценку использования природно-ресурсного 
потенциала приграничных регионов, в част-
ности, на примере Забайкальского края.

Чтобы определить уровень использо-
вания ресурсов, необходимо сравнить фак-
тическую степень освоения с потенциально 
возможной. Сделать это можно с помощью 

стереометрической модели, методика кото-
рой подробно изложена в трудах Т.Д. Ма-
каренко и Е.С. Улькиной [9] (рис. 1).

На осях графика отложены три ти-
тульных, то есть дающих наибольший вес 
в ВРП, ресурса – X, Y, Z (на самом деле, 
ресурсов может быть больше). АʹВʹСDʹ – 
потенциально возможный объём исполь-
зования данных ресурсов, АВСD – факти-
ческий объём использования этих ресурсов. 
Соотношение объёмов пирамид АʹВʹСDʹ и 
АВСD – уровень недоиспользования ресур-
сов. Для этого необходимо вычислить объём 
пирамиды (тетраэдра):

                ,                                                (1)

где S – площадь треугольника, лежащего 
в основании пирамиды;

h – высота пирамиды.
Чтобы воспользоваться этой моделью, 

необходимо определить основные отрасли 
специализации. В Забайкальском крае 
по-прежнему ведущую роль занимают до-
бывающие отрасли, в частности, золото и 
уголь, а также лесная промышленность. 
Большой объём валового регионально-
го продукта (ВРП) занимает розничная 
торговля, но она не может быть отраслью 

hSV 
3
1
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специализации, т.к. не является сферой 
производства.

Что касается доли экспорта и внутрен-
него вывоза в структуре торговли этими 
ресурсами, то 67,1 % угля вывозится в рос-
сийские регионы, а оставшаяся часть – за 
рубеж. В 2012 г. экспорт зафиксирован  на 
уровне 69,8 тыс. т [8], а пиломатериалы 

были полностью экспортированы в КНР. 
Этот факт можно расценивать как пози-
тивный, поскольку он свидетельствует о 
развитии деревообрабатывающей промыш-
ленности в крае. Золото как стратегичес-
кий ресурс субъекты РФ не имеют права 
оставлять у себя, поэтому весь объём изы-
мает государство.

Z

Y

D

D

Рис. 1. Графическая модель уровня использования ресурсов регионом [9]

Количество природных ресурсов – ве-
личина переменная, она изменяется каждый 
год, причём не обязательно в одну и ту же 
сторону. На первый взгляд, при разработке 
месторождений или заготовке древесины 
объём ресурсной базы должен сокращать-
ся, однако это происходит не всегда. С точки 
зрения экономики горного дела потенциаль-
ный уровень запасов часто увеличивается со 
временем за счёт открытия, а самое главное, 
вовлечения в разработку новых месторож-
дений. Лес – категория возобновляемых 
ресурсов. Поэтому целесообразно проводить 
ежегодную оценку использования природно-
ресурсного потенциала, а не брать времен-
ной отрезок в несколько лет. 

Кроме того, в расчёт принимались ба-
лансовые запасы, а не прогнозные, т. е. на 
самом деле потенциал гораздо выше. Одна-
ко прогнозные запасы трудно оценить с по-
зиции рентабельности и качества.

Таким образом, определим фактичес-
кий уровень использования ресурсного по-
тенциала Забайкальского края за 2012 г. 
(при этом цена 1 т угля составляла в 2012 
г. 955 руб. [14], средняя цена золота – 
1624,19 руб/г [6], леса [14] – 1270 руб/
м3 бревен хвойных пород). Объём заготов-
ки леса составил 2,37 млн м3 [6], добыча 
угля – 20,01 млн т [4, 263], добыча золота 
– 11713 кг [11, 296]. Запас титульных ре-
сурсов оценивается следующим образом: 
лес – 2699,2 млн м3 [6], уголь – 3238,25 
млн т [4, 263], золото – 1196192 кг [11, 
296].

Однако средние цены – это величи-
на недостаточно точная, поскольку она не 
учитывает качественные различия в кате-
гориях ресурсов (например, уголь может 
быть не только разных видов, но и кате-
горий А, В, С1, С2) и в течение года цена 
колеблется под действием тех или иных 
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факторов, поэтому целесообразнее про-
вести оценку не в денежных единицах или 
процентах, а долях. За единицу принят за-
пас соответствующего вида ресурсов. 

Таким образом, доля добытого угля 
составляет 0,0062 от величины запасов, 
золота 0,0098, леса 0,0009.

Стандартными геометрическими ме-
тодами были рассчитаны площади и объ-
ёмы используемых в модели математичес-
ких объектов. Площади треугольников, 
лежащих в основании пирамиды, равны: 
S=0,0000031, Sʹ=0,5. Высота тетраэдра 
(h) совпадает с одним из рёбер тетраэдра 
(СD и СDʹ) и таким образом будет равна: 
h=0,0098, hʹ=1. Наконец, можно рассчи-
тать объёмы использования ресурсного по-
тенциала Забайкальского края:

V = 0,00000001 – фактический объ-
ём вовлечённых в 2012 г. в хозяйственный 
оборот ресурсов;

Vʹ=0,17 – ресурсный потенциал реги-
она на момент 2012 г.

Таким образом, сравнив получившие-
ся объёмы, можно сказать, что фактичес-
кий уровень использования ресурсного по-
тенциала в Забайкальском крае невысок и 
составляет 0,00000006. 

При этом край активно покупает у дру-
гих регионов то, на чём специализируется 
сам (например, уголь). Поэтому представ-
ляет интерес исследование интеграцион-
ных связей между регионами, граничащи-
ми с Забайкальем. Так как край граничит 
с субъектами и Сибирского федерального 
округа (СФО), и Дальневосточного фе-
дерального округа (ДФО), большая часть 
территорий которых являются пригранич-
ными, целесообразно провести количест-
венную оценку развития межрегиональных 
интеграционных процессов Забайкальско-
го края со всеми регионами СФО и ДФО.

Вычислить интенсивность уровня ин-
теграционных связей можно с помощью 
коэффициента уровня интеграционных 
экономических процессов региона [9]:

Ioi
t

kkk
1

int ,                                                                   (2)

где koi – коэффициент уровня интеграци-
онных связей в области товарооборота с i-
регионом;

kI –  коэффициент инвестиционной ак-
тивности.

Регионы ДФО и СФО практически 
не инвестируют собственные средства в 
экономику Забайкальского края, поэтому 
основное внимание необходимо уделить 
товарообороту как основному показателю 
интеграции:

где Ri – вывоз товаров в i-регион;
Ai – ввоз товаров на территорию субъ-

екта из i-региона;
Qt(R+A) – общий объём товарооборо-

та региона.
Следует отметить, что далеко не со все-

ми регионами исследуемых округов край 
имеет торговые отношения. С такими ре-
гионами, как республики Алтай и Тыва, 
Чукотский АО и Камчатский край, зарегис-
трированного товарооборота за последние 
10 лет не было, а в 2011 и 2012 гг. к ним 
присоединились Сахалинская и Магаданс-
кая области. 

Объём и структура ввоза товаров 
из регионов СФО и ДФО приведены [3] 
в табл. 1, 2, 3, 4. Практически все цены 
указанных товаров, представленные в 
таблицах, взяты из данных официальной 
статистики Госкомстата [14]: топливо 
дизельное – 23512 руб/т, цемент – 2862 
руб/т, кислота серная – 1489 руб/т, бен-
зин автомобильный – 19094 руб/т, мазут 
топочный – 8362 руб/т, уголь – 955 руб/т, 
пиломатериалы (кроме шпал железнодо-
рожных и трамвайных непропитанных) – 
4815 руб/м3, готовый прокат чёрных ме-
таллов – 113780,7 руб/т.

)( ARt

ii
oi

Q
ARk ,
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Таблица 1

Ввоз отдельных видов несельскохозяйственных промежуточных продуктов 
в Забайкальский край из регионов СФО и ДФО, 2012 г.

Регион  
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То
пл

ив
о 

ди
зе

ль
но

е,
 т

Це
ме

нт
, т

Ки
сл

от
а 

се
рн

ая
, т

Бе
нз

ин
 

ав
то

мо
би

ль
ны

й,
 т

М
аз

ут
 

то
по

чн
ый

, т

Уг
ол

ь,
 т

Пи
ло

ма
те

ри
ал

ы 
(к

ро
ме

 ш
па

л 
же

ле
зн

од
ор

ож
ны

х 
и 

тр
ам

ва
йн

ых
 

не
пр

оп
ит

ан
ны

х)
, м

3

Го
то

вы
й 

пр
ок

ат
 

чё
рн

ых
 м

ет
ал

ло
в,

 т

Алтайский край – 966 2500 – – – – –
Иркутская обл. 203345,1 135947,6 22400 118903,7 48200,1 101400 – –
Кемеровская обл. – – – – – 100 – 17166,4
Красноярский край 138159,7 13203,8 – 64141,1 7184,4 174300 – -
Новосибирская обл. – – – – 179 – – 139
Омская обл. 83474 – 800 33067 453 – –
Республика Бурятия – 160133,7 – – – – 75 –
Республика Хакасия – – – – – 13500 – –
Хабаровский край 3743 – – 848 – – – 4445
Еврейская АО 69 – – – – – – –

Таблица 2

Ввоз непродовольственных потребительских товаров в Забайкальский край 
из регионов СФО и ДФО, 2012 г.

Регион
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Алтайский край – – – – – – 12,5
Иркутская обл. – – – – – – 1809,1
Кемеровская обл. – 9,7 – – – – –
Красноярский край – – 11887 – – – –
Новосибирская обл. 0,2 1,8 – – – – 5,2
Омская обл. – 3,0 – - 4498 6392 –
Республика Бурятия 235,9 233,6 – – – – –
Еврейская АО 82,6 22,4 – – – – –
Приморский край – – – 19 – – –

Необходимо уточнить, что цена на 
прокат готовый чёрных металлов рассчи-
тывалась как среднее между стоимостью 
проката плоского горячекатаного из нержа-
веющей стали, проката горячекатаного, го-
рячетянутого и экструдированного длинно-
мерного из быстрорежущей стали, проката 
плоского горячекатаного из стали (кроме 

нержавеющей и быстрорежущей), проката 
толстолистового (от 4 мм) горячекатаного 
из стали, кроме нержавеющей и быстроре-
жущей, проката тонколистового (до 4 мм) 
горячекатаного из стали, кроме нержавею-
щей и быстрорежущей и т.д., поскольку в 
статистических данных не указан конкрет-
ный вид проката.
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Таблица 3

Ввоз основных видов пищевых продуктов в Забайкальский край из регионов 
СФО и ДФО, 2012 г.
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Алтайский край – -- 188,9 91,3 109,9 79,0 305,0 22573,0 435,6 1342,0
Иркутская обл. – 520,9 -- 26,2 2,7 57,0 -- -- 921,1 –
Кемеровская обл. – – – – – – – – 45,9 –
Красноярский край – – – 32,0 – – 14,0 1275,0 21,6 –
Новосибирская обл. – 319,9 – 57,0 – – – 154,3 113,1 –
Томская обл. – – – – – – – 668,0 – –
Омская обл. – – – 10,0 93,0 – – 15,0 53,3 –
Республика Бурятия – 222,5 559,8 - - – – – 337,0 –
Республика Хакасия – – – – – – – – 877,0 –
Амурская обл. 95,8 – – – – 377,0 262,0 4288,9 – –
Приморский край 510,6 – – – – – – – – –

Таблица 4

Ввоз основных видов алкогольных напитков в Забайкальский край 
из регионов СФО и ДФО, 2012 г.

Регион
Напиток, дкл

Водка и ликёроводочные изделия Пиво, кроме отходов пивоварения
Алтайский край 3384 4780
Иркутская обл. – 1964710
Красноярский край 7600 713118
Новосибирская обл. – 479398
Омская обл. 79679 708
Республика Бурятия 161995 –
Хабаровский край – 213006
Приморский край 2722 –

Согласно данным Госкомстата, цены 
непродовольственных товаров следующие: 
изделия трикотажные чулочно-носочные 
– 39,3 руб/пара, бельё нательное – 110 
руб/шт., холодильники и морозильники 
бытовые – 7234 руб/шт., автомобили лег-
ковые – 416703 руб/шт., шины, покрыш-
ки для грузовых автомобилей, автобусов и 
троллейбусов – 4800 руб/шт., шины, пок-
рышки пневматические для легковых авто-
мобилей – 1116 руб/шт., средства моющие 
– 24467 руб/т.

Цены пищевых продуктов (согласно 
данным Госкомстата) следующие: мясо и 

мясо птиц, кроме субпродуктов – 161317,6 
руб/т, колбасные изделия – 243402,3 руб/т, 
консервы мясные – 40612 руб/тыс усл. ба-
нок, масло сливочное – 173773 руб/т, сыры 
и продукты сырные – 144271,7 руб/т, мас-
ла растительные – 37269 руб/т, крупы – 
15275,2 руб/т, мука – 13566 руб/т, конди-
терские изделия – 114411,7 руб/т, изделия 
макаронные – 22591,5 руб/т.

Цены некоторых групп товаров при-
ведены как среднее арифметическое меж-
ду статистической стоимостью конкретных 
продуктов, входящих в данную группу, на 
основе ценовой  информации  Госкомстата, 
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а именно: мясо и мясо птиц – среднее меж-
ду стоимостью говядины, свинины, бара-
нины, мясом домашней птицы; колбасные 
изделия – колбасы (колбаски) вареные, 
полукопченые, варено-копченые, сырокоп-
ченые, сыровяленые; сыры – сыр твёрдый, 
плавленый, прочий; крупа – крупа из пше-
ницы, горох, рис, крупа гречневая; конди-
терские изделия – изделия мучные конди-
терские, торты и пирожные недлительного 
хранения, изделия бараночные (бублики, 
баранки, сушки), печенье (включая гале-
ты и крекеры), печенье сладкое, пряники 
и коврижки, вафли и облатки вафельные, 
шоколад и шоколадные изделия в упа-
кованном виде, кроме конфет, конфеты 
шоколадные, карамель, пастила и зефир, 
мармелад и изделия пастильные прочие, из-
делия кондитерские из сахара прочие; изде-
лия макаронные – изделия макаронные без 
начинки, не подвергнутые тепловой обра-
ботке или не приготовленные каким-либо 

другим способом, макароны, вермишель, 
изделия макаронные фигурные, рожки, из-
делия макаронные прочие.

Стоимость основных видов алкоголь-
ных напитков, по данным статистики, со-
ставляет: водка и ликёроводочные изделия 
– 1887,5 руб/дкл, пиво, кроме отходов пи-
воварения – 251 руб/дкл.

Для расчёта уровня интеграционных 
связей между регионами также необходи-
мы данные относительно вывоза той или 
иной продукции из Забайкальского края в 
регионы СФО и ДФО (табл. 5). Стоимость 
данной продукции следующая: неперерабо-
танные овощи – 39 руб/кг [1], неперера-
ботанные фрукты, ягоды, виноград – 31,5 
руб/кг [1], картофель – 7 000 руб/т [8], 
цитрусовые культуры – 45 руб/кг [1], воды 
минеральные – 4 347 руб/тыс полулитров, 
напитки безалкогольные – 199 руб/дкл, 
пиво, кроме отходов пивоварения – 251 
руб/дкл.

Таблица 5

Вывоз основных видов пищевых продуктов, напитков из Забайкальского края 
в регионы СФО и ДФО, 2012 г.

Регион

Продукт

неперера-
ботанные 
овощи, т

неперерабо-
танные фрук-

ты, ягоды, 
виноград, т

карто-
фель, 

т

цитру-
совые 
культу-
ры, т

воды 
минераль-
ные, тыс 

полулитров

напитки 
безалко-
гольные, 
тыс. дкл

пиво, кро-
ме отходов 
пивоваре-
ния, дкл

Алтайский край 499,4 274,6 – 684,9 – – –
Иркутская обл. 1506,8 2362,2 – 139,7 332,2 10,9 –
Кемеровская обл. 1374,0 63,0 – – – – –
Красноярский край 1769,1 2543,1 – 891,8 – – –
Новосибирская обл. 3822,3 3467,9 31,0 5708,3 – – –
Томская обл. 84,0 46,0 – – – – –
Омская обл. 158,0 21,0 – – – – –
Республика Бурятия – – – – 6482,5 221,4 48000
Республика Саха – – – – 269,1 11,3 –
Хабаровский край – – – – 329,9 11,2 47900
Амурская обл. 21,4 14,9 2,7 47,3 1652,8 59,6 –
Приморский край – – 8,2 – 258,9 10,5 –

Из несельскохозяйственной промежу-
точной продукции из Забайкальского края 
в регионы СФО и ДФО вывозился в 2012 
г. только уголь: в Республику Бурятия – 
3048,1 т, в Хабаровский край – 236 т, в 
Амурскую область – 3 т.

Исходя из данных Забайкалкрайстата 
и Госкомстата, общий товарооборот Забай-
кальского края со всеми регионами страны 
за 2012 г. составил 34 764 278 153 руб. [1; 
8;14; 15] в текущих ценах. 
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Таким образом, на основе количест-
венной оценки товарооборота можно оп-
ределить интенсивность интеграционных 
процессов, протекающих между пригра-

ничными регионами Дальнего Востока и 
Сибири относительно Забайкальского края 
(табл. 6). 

Таблица 6

Коэффициент интенсивности интеграционных экономических процессов 
в Забайкальском крае

Субъект РФ 
(ДФО и СФО)

Коэффициент интенсив-
ности интеграционных 
процессов в структуре 

товарооборота (koi)

Коэффициент уровня 
интеграционных экономи-
ческих процессов региона 

(kint)

Оценка уровня интег-
рационных процессов

Алтайский край 0,0146 0,12 Средний
Иркутская обл. 0,2631 0,51 Высокий
Кемеровская обл. 0,0580 0,24 Средний
Красноярский край 0,1505 0,39 Средний
Новосибирская обл. 0,0219 0,15 Средний
Республика Хакасия 0,0033 0,06 Низкий
Томская обл. 0,0004 0,02 Низкий
Омская обл. 0,0806 0,28 Средний
Республика Бурятия 0,1041 0,32 Средний
Республика Саха 0,0001 0,01 Низкий
Амурская обл. 0,0036 0,06 Низкий
Еврейская АО 0,0002 0,01 Низкий
Хабаровский край 0,0277 0,16 Средний
Приморский край 0,0028 0,05 Низкий

Наибольший объём в товарообороте 
Забайкальского края занимают Иркутская 
область, Красноярский край и Республи-
ка Бурятия, в совокупности больше 50 %, 
следовательно, и уровень интеграционных 
процессов между ними выше. 

Чтобы дать количественную оценку 
интеграционным процессам, целесообраз-
но воспользоваться теорией нечётких мно-
жеств ([0; 0,1) интервал, характеризую-
щий «низкий уровень», [0,1; 0,5] «средний 
уровень», (0,5; 1] «высокий уровень») [9].

Подведём итоги исследования.
1. Располагая значительными природ-

ными ресурсами, Забайкальский край, тем 
не менее, не может быть самодостаточным.
Однако богатые запасы минеральных и лес-
ных ресурсов, недостаточный уровень про-
изводственных мощностей является твёр-
дой основой для внешнего и внутреннего 
межрегионального экономического сотруд-
ничества. 

2. Оценить интенсивность экономи-
ческого сотрудничества между регионами 

представляется целесообразным с позиции 
инвестиционной активности, товарооборо-
та и сотрудничества в энергетической сфе-
ре. Методика расчёта коэффициента ин-
вестиционной активности существует, но в 
данном исследовании не применялась, пос-
кольку регионы практически не вкладывают 
собственные средства в экономику «соседей», 
в том числе, Забайкальского края. Энерге-
тический фактор является очень важной 
составляющей интеграционных связей, ко-
торые обусловлены наличием объединённых 
энергосистем. Таким образом, товарооборот 
между субъектами является основным фак-
тором развития экономического сотрудни-
чества между регионами.

3. Богатые природными ресурсами 
регионы СФО и ДФО, являясь в большей 
части приграничными, активно сотрудни-
чают с другими сибирскими регионами, 
характерным примером чего являются ин-
теграционные связи Забайкальского края. 
Коэффициент уровня интеграционных 
экономических процессов региона, а также 
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Научная жизнь
XIV Международная научно-практическая конференция

 «Кулагинские чтения: техника и технологии производственных процессов» 
(24-28 ноября 2014 г.)

Конференция, посвященная памяти первого рек-
тора Забайкальского государственного универси-

тета (Читинского политехнического института) Ю.В. 
Кулагина, была традиционно открыта возложением 
цветов к мемориальной доске Ю.В. Кулагина и презен-
тацией новой экспозиции выставки достижений фа-
культетов по итогам научно-исследовательской работы 
в университете за 2014 год. Работа XIV Международ-
ной научно-практической конференции «Кулагин-
ские чтения: техника и технологии производственных 
процессов» организована и проведена в форме пле-
нарного заседания и 13 секцион ных заседаний,  др. 
мероприятий с участием исследователей, практиков, 
аспирантов и студентов учебных заведений и научно-
иссле довательских организаций России (гг. Москва, 
Иркутск, Братск, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Пермь, 
Королёв, Хабаровск, Чита, Краснокаменск и др.) и за-
рубежных стран (Узбекистан,  США).

На пленарном заседании выступили 
с привет ствиями в адрес участников кон-
ференции: С.А. Иванов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЗабГУ и Заслуженный 
профессор ЗабГУ В.Н. Заслоновский. 
Заслушано три пленарных доклада лау-
реатов премии имени первого ректора За-
бГУ (ЧПИ) Ю.В. Кула гина, посвященные 
акту альным направлениям научных иссле-
дований, возглавляемых ими (М.В. Кост-
ромин, д-р техн. наук, профессор, доклад 
«Современные проблемы разработки рос-
сыпных месторождений в восточных райо-

нах России»;  В.А. Овсейчук,  д-р техн. наук, профессор, доклад «Повышение полноты  
использования минерального сырья при  эксплуатации скальных урановых месторож-
дений за счет применения физико-химических технологий»; А.В. Шемелин, д-р полит. 
наук, доцент, доклад «Избирательное право и электоральное поведение граждан РФ в 
условиях трансформации российского общества»). 

На секционных заседаниях заслушано 108 докладов (из них 13 от иногородних и 
участников из других организаций г. Читы) из 177 заявленных, присутствовало более 
400 человек. Тематика докладов учитывает приоритетные научные направления иссле-
дований на кафедрах и практические потребности региона. Материалы конференции, 
содержащие заявленные доклады, опубликованы в сборнике научных трудов в трёх то-
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мах об щим объемом 57,7 уч.изд.л.  и выда-
ны участникам конференции до ее начала. 
Рекомендованные на заседаниях секций 
доклады было решено представить к опуб-
ликованию в научном журнале «Вестник 
ЗабГУ» или приложении к нему журнале 
«Аспирант» в виде научных статей. В целях 
пропаганды результатов научных исследо-
ваний и достижений научных школ, цент-
ров, конструкторских бюро ведущих уче-
ных университета принято решение издать 
в 2015 г. очередной выпуск сборника «Ин-
новационный потенциал ЗабГУ».  

VII Международная научная  конференция «Интерпретация текста»
(5-6 декабря 2014 г.)

Работа VII Международной научной 
конференции «Интерпретация текста» 
проведена в форме пленарного и четырёх 
секцион ных заседаний с участием предста-
вителей учебных заведений и научно-
иссле довательских организаций России (гг. 
Чита, Архангельск, Белгород, Владимир, 
Иркутск, Лесосибирск, Липецк, Мценск, 
Новосибирск, Оренбург, Петрозаводск, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Северо-
двинск, Ставрополь, Улан-Удэ, Челябинск, 
Якутск) и зарубежных стран (Азербай-
джан, Болгария, Германия, Казахстан, 
КНР, Монголия, Япония).

Пленарное заседание открыли привет-
ствиями в адрес участников конференции: 
декан факультета ФиМК ЗабГУ И.А. Ро-
манов; зав. кафедрой РКИ ЗабГУ Л.В. Во-
ронова; З.Б. Нарантунгалаг (Монголия), 
зав. каф. иностранных языков Орхонского 
института Монгольского государственного 
университета. Заслушано 6 пленарных до-
кладов. Доклады Г.Д. Ахметовой, Л.В. Ка-
мединой, Л.В. Вороновой, А.Е. Горковенко, 
Чэнь Чжаомина (КНР), Ю.В. Звездиной и 
Юй Цинтао (КНР), У Гофэй (КНР) посвя-

щены акту альным направлениям научных 
филологических исследований и  развитию 
научных школ ЗабГУ,  Хулуньбуирского 
института (г. Хайлар, КНР), Орхонского 
института Монгольского государственного 
университета. На секционных заседаниях 
присутствовало 40 человек, заслушано 39 
докладов (из них 26 от иногородних учас-
тников) из 75 заявленных. Материалы 
конференции, содержащие заявленные до-
клады, опубликованы в сборнике научных 
трудов об щим объемом 195 страниц (16,1 
усл.-печ. л.) и выданы участникам конфе-
ренции до ее начала. Данная конференция 
посвящена проблемам интерпретации ху-
дожественных и нехудожественных текс-
тов, в докладах рассматриваются актуаль-
ные теоретические и методические аспекты 
интерпретации. В решениях конференции 
отмечено, что доклады участников можно 
считать апробацией результатов исследо-
ваний, а всем участникам конференции  
продолжить научные исследования в виде 
докторских, кандидатских, магистерских 
диссертаций.
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Межрегиональная научно-практическая конференция
«Реформа судебной власти и прокуратуры в условиях конституционных изменений: 

проблемы и перспективы развития» (10-11 декабря 2014 г.)

Организаторами конференции высту-
пили Прокуратура Забайкальского края, 
Четвертый арбитражный апелляцион-
ный суд, юридический факультет ЗабГУ. 
В конференции приняли участие более 35 
организаций и учреждений. Работа конфе-
ренции проводилась в рамках пленарного 
заседания и двух секций «Конституционно-
правовые основы реформы судебной влас-
ти»; «Конституционно-правовые основы 
деятельности органов Прокуратуры Россий-
ской Федерации на современном этапе». На 

В работе секции были заслу-
шаны доклады работников орга-
нов прокуратуры Забайкальского 
края, преподавателей кафедры и 
студентов юридического факуль-
тета. Лучшие доклады и занявшие 
призовые места в работе секции 
были распределены следующим 
образом: 1 место – студентка гр. 
ЮР 10-3 Балданова Елена; 2 мес-
то – студент гр. ЮРб 13-2 Попов 
Станислав; 3 место – студент гр. 
ЮРб 13-4 Волков Денис. По ито-
гам секции все участники награж-
дены сертификатами и памятны-
ми подарками. 

пленарном заседании с приветственным словом выступил Главный федеральный инспек-
тор по Забайкальскому краю Н.И. Гантимуров, заместитель председателя правительства 
Забайкальского края Г.П. Чупин. На секциях было заслушано свыше 60 докладов.

Сопредседателями секции «Конституционно-правовые основы деятельности органов 
Прокуратуры Российской Федерации на современном этапе» были приглашены Е.К. Ер-
молина, начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Забайкальского края, 
почетный работник прокуратуры Российской Федерации, заслуженный юрист Российской 
Федерации; О.В. Фирсов, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой УПиУП, Н.К. Рудый, 
д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры УПиУП. Основной тематикой секции стали 
направления деятельности органов Прокуратуры России на современном этапе развития.

Сопредседателями секции Конституционно-правовые основы реформы судебной 
власти были приглашены Э.П. Доржиев, канд. юрид. наук, доцент, зам. председателя 
Четвертого арбитражного апелляционного суда; Ю.Н. Бакшеева, канд. юрид. наук, до-
цент, зав. кафедрой ГПиГП ЗабГУ; И.Ю. Лупенко канд. юрид. наук, доцент, зав. ка-
федрой ГиМП ЗабГУ. В работе секции приняли участие судьи  Четвертого арбитражного 
апелляционного суда,  Забайкальского краевого суда, представители Адвокатской палаты 
Забайкальского края. На секции обсуждались основные направления развития судебной 
системы после объединения ВАС и Верховного суда. Были подняты проблемы рассмотре-



173

Научная жизнь

ния споров по административным делам, 
а также вопросы  разграничения подве-
домственности и подсудности админист-
ративных споров между арбитражными 
судами и судами общей юрисдикции. По 
результатам работы секции было при-
нято решение продолжить научные ис-
следования в области гражданского и 
административного судопроизводства в 
рамках кафедральных круглых столов, 
защиты выпускных квалификационных 
работ. Учитывая актуальность исследо-
ваний, запланировано проведение круг-
лого стола по проблемам административ-
ного судопроизводства. 

III Международная научно-практическая конференции 
«Художественное образование: традиции, тренды, перспективы» 

(11-12 декабря 2014 г.)

На факультете Культуры и искусств За-
бГУ уже третий раз прошла конференция «Ху-
дожественное образование: традиции, трен-
ды, перспективы». Периодичность данной 
конференции один раз в четыре года. 

На пленарном заседании были заслуша-
ны доклады «Художественное образование 
в контексте социокультурных процессов в 
начале третьего тысячелетия» Д.В. Сергеева 
(канд. культурологии, доцент, декан факуль-
тета культуры и искусств ЗабГУ), «Трансфор-

мация системы образования в информационном обществе» Ю.В. Ивановой (д-р филос.  
наук, профессор кафедры ТиИКИиД) и Д.Н. Финоженка (программист, Covintus, Рич-
монд, Вирджиния, США) «Философские основания художественного творчества (П. 
Флоренский, Ф. Шеллинг)» И.П. Муратовой (выпускница магистратуры по направле-
нию художественно-культурологическое образование, научный руководитель М.И. Гом-
боева, профессор, доктор культурологии). 

В секции «Культурология, социально-культурная деятельность современная образо-
вательная среда» (руководитель М.И. Гомбоева, д-р культурологии, профессор)  рассмат-
ривались вопросы о традиционной культуре и о формах её репрезентации в современных 
реалиях, о современных тенденциях развития системы дополнительного образования, о 
необходимости обеспечения гарантий качества образования, о региональных аспектах 
диалога культур в художественном образовании и др. 

Работа  секции «Образование и проектная деятельность в области дизайна» прошла 
под руководством доцентов Е.С. Ляшенко и Е.П. Чанчиковой. На секции были рассмот-
рены вопросы о развитии профессиональных компетенций студентов-дизайнеров, о фор-
мировании системы высшего профессионального образования в России в сфере дизайна, 
о стилизации русского костюма в современной моде, о дизайне молодёжных парков, о 
проблемах интеграции предметов художественного цикла.
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В секции «Теория, история и прак-
тика музыкального образования» (руко-
водитель секции Н.И. Козлов, д-р пед. 
наук, профессор кафедры ТММОиДХД) 
выступления участников касались общих 
методологических вопросов художест-
венного образования (научные подходы 
в изучении истории и теории художест-
венного образования, влияние музыки на 
духовно-нравственный потенциал лич-
ности); исторических (музыкальное вос-

питание в читинской Православной гимназии г. Чита, песенная культура хори-бурят в 
условиях трансграничья); прикладных (эффективность исполнительской подготовки ак-
кордеониста, особенности работы концертмейстера, фортепианный квартет как форма 
работы в классе ансамбля и др.). 

В секции «История, теория и практика преподавания изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства» (руководитель Р.М. Золотухина, канд. пед. наук, доцент) 
обсуждались вопросы искусствоведческой направленности:  пространственно-временной 
синтез в живописи, генезис пейзажного творчества А. Лентулова в контексте истории за-
рубежной живописи, содержание и соотношение понятий «стиль» и «авторский стиль»;  
ряд методических проблем.

В конференции приняли участие более пятидесяти человек. Среди участников – пре-
подаватели, аспиранты, магистранты  факультета культуры и искусств ЗабГУ, работники 
сферы культуры Забайкальского края, представители других регионов России и универ-
ситетов КНР. С материалами можно ознакомится в сборнике «Художественное образо-
вание: традиции, тренды, перспективы», который вышел к началу работы конференции.
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ным шрифтом и подчеркивание не допускается. 

2.3. Формулы, рисунки, таблицы
При использовании формул (кроме заголовка статьи и аннотации) рекомендуется применять Microsoft 

Equation 3 при установках: элементы формулы — курсивом; для греческих букв и символов — шрифт 
Symbol, для остальных элементов — Times New Roman (использование букв русского алфавита в формуле 
нежелательно). Размер символов: обычный — 14 пт, крупный индекс — 10 пт, мелкий индекс — 7 пт, 
крупный символ — 18 пт, мелкий символ — 14 пт. Экспозиции элементов формул в тексте следует оформ-
лять в виде формул. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов рекомендуется приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы 
следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках, например, А = а:в, 
(1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул оформляют в скобках, например, … в формуле (1).

Рисунки необходимо выполнять с разрешением 300 dpi (В&W — для черно-белых иллюстраций, 
Grayscale — для полутонов, максимальный размер рисунка с надписью: ширина 150 мм, высота 245 мм); 
предоставлять в виде отдельных файлов с расширением *.JPG, *.ВМР, *.TIFF и распечаткой на бумаге 
формата А4 с указанием имени файла. Изображения должны допускать перемещение в тексте и возмож-
ность изменения размеров. Схемы и графики выполнять во встроенной программе MS Word или в MS Excel 
с предоставлением исходного файла. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-
ей. Если рисунок один, он не нумеруется.

Таблицы должны иметь тематические и нумерационные заголовки и ссылки на них в тексте. Темати-
ческие заголовки должны отражать их содержание, быть точными, краткими, размещены над таблицей. 
Таблицу следует располагать непосредственно после абзаца, в котором она упоминается впервые. Таблицу 
с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. Заголовки граф, как правило, 
записывают параллельно строкам таблицы; при необходимости допускается перпендикулярное расположе-
ние заголовков граф. 

Текстовое оформление таблиц в электронных документах: шрифт Times New Roman или Symbol, 12 
кегль. Таблицы не требуется представлять в отдельных документах.

2.4. Библиографический список
Библиографические ссылки в тексте статьи следует оформлять в квадратных скобках в соответствии 

с нумерацией в библиографическом списке, который для оригинальной статьи — не менее 10 источников. 
Библиографический список необходимо составлять в алфавитном порядке. Алфавитный порядок ссы-

лок нумеруется. Не допускается выносить ссылки из текста вниз полосы.
Библиографический список предоставлять в двух вариантах: на русском языке (ГОСТ 7.0.5. – 2008. 

Библиографическая ссылка), а также НЕОБХОДИМО повторять русскоязычный список литературы пол-
ностью в романском алфавите (для зарубежных баз данных), согласно следующим требованиям: 

– авторы (транслитерация), название источника (транслитерация, курсивом; в круглых скобках пе-
ревод на английский язык), выходные данные с обозначениями на английском языке либо только цифро-
вые. Заглавия статей опускаются, т.к. в аналитической системе они не используются (достаточно указать 
название журнала) (подробная информация оформления библиографического списка см. на сайте www.
zabgu.ru). 

Пример описания статьи из журналов:
Polyanchikov Yu.N., Bannikov A.I., Kurchenko A.I. Vestn. Saratovsk. Gos. Tekhn. Univ. (Saratovsk State 

Technical University), 2007, no. 1 (23), P. 21-24.
Материалы конференций:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov 

A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i 
povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the 
increasing of the oil and gas impact”). Moscow, 2007, P. 267-272.

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом):
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., 1993. 

221 p.
Ссылка на Интернет-ресурс:
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.scribd.com/

doc/1034528/ (accessed 7 February 2011)
2.5. Правила транслитерации
На сайте http: // www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации 

русского текста в латиницу. 
Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие указанным требованиям.
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