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Науки о Земле
УДК 622.725:622.345(083.96) 

Овсейчук Василий 

Афанасьевич

Vasily Ovseichuk 

Морозов Александр 

Анатольевич

Aleksandr Morozov 

Тирский Алексей 

Васильевич

Aleksey Tirsky 

Подопригора Вячеслав 

Евгеньевич

Vyacheslav Podoprigora 

ЗАВИСИМОСТЬ СОРТИРУЕМОСТИ УРАНОВЫХ РУД 
РАДИОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ОТ ИХ КОНТРАСТНОСТИ

DEPENDENCE OF URANIUM ORES GRADING ON THEIR 
CONTRAST BY RADIOMETRIC METHODS

Установлена зависимость показателей сортируе-

мости урановых руд месторождений Стрельцовского 

рудного поля радиометрическими методами при по-

кусковой сепарации от коэффициента их контраст-

ности. 

Исходя из анализа полученных результатов, 

можно сделать следующие выводы:

– эффективность выделения хвостов при изме-

нении коэффициента контрастности 0,45…1,65 

изменяется в пределах 99,5…93,3 %, уменьшаясь с 

увеличением контрастности руд;

– выход хвостов с ростом коэффициента конт-

растности 0,45…1,65 уменьшается 98,3… 74 %;

– выход концентрата при этом увеличивается 

1,7…26 %;

– коэффициент обогащения руды по мере увели-

чения контрастности руд уменьшается 7,1…2,6

Ключевые слова: коэффициента контрастнос-
ти руд, выход хвостов сортировки, выход кон-
центрата, коэффициент обогащения

The relation of grading parameters of uranium ores 

of Streltsovsky ore deposit by radiometric methods is 

established under chunks separation from a contrast 

coefficient. 

Hence the analysis of the obtained results, it is pos-

sible to make the following conclusions:

– the efficiency of allocation of tails at contrast co-

efficient is from 0,45 up to 1,65 and it varies within 

the limits 99,5 - 93,3 %, decreasing with increase of 

ores’ contrast;

– the output (exit) of tails with the growth of con-

trast coefficient from 0,45 up to 1,65 decreases from 

98,3 up to 74 %;

– at the same time the concentrate output increases 

from 1,7 up to 26 %;

– the enrichment coefficient of ore in process of 

ores’ contrast increase decreases from 7,1 up to 2,6

Key words: ores’ contrast coefficient, tails’ output of 
sorting, concentrate output, enrichment coefficient
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Исторически понятие контрастности ми-
нерального сырья введено, наиболее 

детально разработано [1, 2], широко и ус-
пешно используется применительно к пред-
варительному радиометрическому обога-
щению (предконцентрации): порционной 
сортировке руд в транспортных емкостях 
и сепарации-селекции кускового материа-
ла в классах крупности + 5… – 250 мм как 
головному процессу подготовки минераль-
ного сырья, поступающего на измельчение 
и последующее обогащение. При этом кон-
трастность определена [1, 2] и охарак-
теризована как степень различия отде-
льных кусков (зерен, частиц, агрегатов, 
минеральных комплексов, элементар-
ных объемов) сырья по содержанию по-
лезных компонентов (соответственно 
вредных или инертных примесей). 

Таким образом, контрастность свойств 
компонентов сырья в сложных неоднород-
ных многофазных системах и разделитель-
ный процесс являются одними из специ-
фических и основополагающих категорий 
комплексного использования многокомпо-
нентного минерального сырья (как и каж-

дого материального ресурса любой приро-
ды).

Для количественной характеристики 
покусковой контрастности минерального 
сырья используется показатель В.А. Мок-
роусова (М), представляющий средневзве-
шенное относительное отклонение содер-
жаний компонента в элементарном объеме 
(кусках или порциях) от среднего содержа-
ния в исследуемом массиве (пробе) руды 
[1,2]:

 (1)

где у
i
 – содержание компонента в куске 

(порции или интервале), %;
a – среднее содержание компонента в 

руде, %;


i
 – доля массы куска или фракции 

(порции, интервала) в общей массе руды.
Для практических целей руды, посту-

пающие на предварительное обогащение 
(предконцентрацию), по величине конт-
растности подразделяются на пять групп 
(табл. 1). 

i iiy
,

Таблица 1

Классификация руд по контрастности [1, 2]

Группа Показатель контрастности, М

Неконтрастные  0,4
Низкоконтрастные 0,4…0,7
Среднеконтрастные 0,7…1,1
Высоконтрастные 1,1…1,5
Особоконтрастные  1,5

В процессе ранее проведенных иссле-
дований выявлены следующие закономер-
ности изменения природной (в массиве, 
в недрах) контрастности руд в процессах 
добычи, транспортировки и подготовки 
рудной массы (измельчения, вскрытия) к 
предварительному (порционному или по-
кусковому) обогащению и последующему 
разделению многокомпонентного мине-
рального сырья на отдельные ценные со-
ставляющие разнообразными обогатитель-
ными, физическими, химическими, пиро-, 
гидрометаллургическими и другими, в том 
числе комбинированными способами:

– порционная контрастность руд в их 
естественном залегании выше контрастнос-
ти той же руды после ее отбойки, транспор-
тировки, крупного дробления, так как она 
зависит не только от вещественного состава 
и структурно-текстурных свойств орудене-
ния, но и от морфологии рудных тел, харак-
тера их контактов с вмещающими породами, 
системы разработки и способов транспорти-
ровки – факторов, определяющих степень 
разубоживания (примешивания пустых по-
род) и перемешивания рудной массы;

– селективная выемка руд при гео-
физическом контроле забоев препятствует 
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снижению контрастности отбитой рудной 
массы;

– системы валовой добычи при интен-
сивном перемешивании пород и руд приво-
дят к снижению порционной контрастнос-
ти отбитой горной массы;

– покусковая контрастность при пере-
мешивании отбитой рудной массы изменя-
ется незначительно.

Измельчение и последующее вскрытие 
минералов различными физико-химичес-
кими методами, в общем случае, сущес-
твенно повышает контрастность свойств 
компонентов сырья с приближением к те-
оретически предельному при снижении 
крупности обрабатываемого сырья до раз-
меров наночастиц, вплоть до молекул и ато-
мов. Следует, однако, отметить, что интен-
сивное механическое измельчение в ряде 
случаев в результате нарушения кристалли-
ческой решетки минералов с увеличением 
наличия в них механических неструктур-
ных примесей (образованием новых) дру-
гих компонентов, минералов может при-
вести к снижению контрастности. 

Важность повышенного уровня конт-
растности для достижения высокой техни-
ческой и экономической эффективности 
переработки минерального сырья (и, осо-
бенно, комплексного его использования) 
обусловливает целесообразность разработ-
ки теоретических основ и практической ре-
ализации методов управления повышением 
контрастности физико-химических и тех-
нологических свойств минеральных компо-
нентов. В частности, это достигается за счет 

селективной дезинтеграции, безреагентных 
дозированных энергетических воздействий 
или непосредственно на минеральные час-
тицы, или через газовую или водную фазу, 
направленно изменяющих состав поверх-
ности минералов в процессах измельчения 
и обогащения [3, 7]. В результате возрас-
тает степень раскрытия зерен минералов, 
повышается качество концентратов, про-
изводительность процесса измельчения.

В рамках выполнения условий догово-
ра № 100-10-05/1256 от 15.11.2012 г. «Со-
здание комплексной технологии отработки 
беднобалансовых урановых руд геотехноло-
гическими методами» отбор проб для прове-
дения испытаний осуществлялся из текущей 
добычи по типам вмещающих пород. Масса 
частной пробы 2 т. Учитывая большой объем 
исследований, каждая частная проба расси-
тована на классы крупности, которые потом 
объединены в три класса, мм: 

1) 200+100;
2) 100+60; 
3) 60+25. 
По содержанию руды разделены на 

группы: бедные (0,030...0,120 %), ря-
довые (0,121...0,199 %), богатые (более 
0,200 %. В результате покусковой сепа-
рации руд на рентгенорадиометрической 
установке СРФ-4 методом рентгенорадио-
метрической сепарации (РРС) выделен 
концентрат, включающий руды с содержа-
нием урана 0,030 % и более, и хвосты с со-
держанием урана менее 0,030 %.

Исходный материал проб представлен 
в табл. 2.

Таблица 2

Характеристика исходного материала

Номера
проб

Тип вмещающих пород
Масса 

пробы, т
Сод. урана, % Сорт руды

Коэффициент 
контрастности, д.ед.

1 Конгломерат 2,08 0,086 Бедная 1,467
2 Базальт 2,15 0,101 Бедная 1,439
3 Трахидацит 2,21 0,164 Рядовая 1432
4 Андезит 2,17 0,126 Рядовая 1,451
5 Фельзит 2,24 0,171 Рядовая 1,429
6 Гранит 2,03 0,463 Богатая 1,076
7 Базальный Конгломерат 2,12 0,223 Богатая 1,172

Результаты сепарации руд на опреде-
ление зависимости результатов сортировки 

от величины их контрастности приведены в 
табл. 3.
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Таблица 3

Результаты сепарации урановых руд

Тип руды Сорт руды
Коэф. 

контрастности
Сред. сод. урана 

в исх . руде, %
Выход урана в 
концентрат, %

Выход урана в 
хвосты, %

Конгломерат
Бедная

1,632 0,053 94,8 5,2
1,550 0,046 95,2 4,8
1,486 0,055 94,3 5,7
1,467 0,086 97,7 2,3

Базальт 1,454 0,115 97,8 2,2
1,439 0,101 97,7 2,3

Фельзит Рядовая
1,431 0,161 98,4 1,6
1,429 0,171 98,9 1,1
1,375 0,157 98,4 1,6

Трахидацит Рядовая 1,432 0,164 98,8 !,2
Гранит

Богатая

1,280 0,406 98,3 1,7
Трахидацит 1,180 0,206 97,1 2,9
Базальный 
Конгломерат 1,172 0,223 99 1

Гранит
1,090 0,446 99,0 1
1,076 0,463 98,6 1,4

Зависимость выхода урана в хвосты и 
концентрат от коэффициента контрастнос-

ти руд приведена на рис. 1, 2.

 
 

  
 

, %
   

 , . . 

Рис. 1. Зависимость выхода урана в хвосты от коэффициента контрастности 
при покусковой сепарации методом РРС
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Рис. 2. Зависимость выхода урана в концентрат от коэффициента контрастности 
при покусковой сепарации методом РРС

 
 

  
 

, %
   

 , . . 

Выводы. Установлена устойчивая 
связь между выходом урана в хвосты и кон-
центрат и коэффициентом контрастности 
руд. Коэффициент корреляции 0,734.

Зависимость описывается следующи-
ми формулами:

– хвосты: Y = -65,79255 +

+ 174,44520*X + -150,64976*X^2 + 
+ 43,30738*X^3;

– концентрат: Y = 165,79255 +
+ -174,44520*X + 150,64976*X ^2 +
+ -43,30738* X^3, 
где Y – выход уран, %; 

X – коэффициент контрастности, д. ед. 

1. Мокроусов В.А, Лилеев В.А. Радиометри-
ческое обогащение нерадиоактивных руд. М.: Не-
дра, 1979. 192 с.

2. Требования к изучению радиометрической 
обогатимости минерального сырья при разведке 
месторождений металлических и неметаллических 
полезных ископаемых. М.: ГКЗ, 1992.

3. Чантурия В.А. Теоретические основы по-
вышения контрастности свойств и эффективности 

1. Mokrousov V.A, Lileev V.A. Radiometriches-
koe obogashhenie neradioaktivnyh rud. (Radiometric 
enrichment of non-radioactive ores). Moscow: Nedra, 
1979. 192 p.

2. Trebovaniya k izucheniyu radiometricheskoy 
obogatimosti mineralnogo syriya pri razvedke mesto-
rozhdeniy metallicheskih i nemetallicheskih poleznyh 
iskopaemyh. (Requirements to the studying of a ra-
diometric beneficiation of mineral raw materials at in-
vestigation of metal and nonmetallic minerals fields). 
Moscow: GKZ, 1992.

3. Chanturiya V.A. Cvetnye metally, (Non-
ferrous metals). 1998, no 9. P. 11-17.

Литературa                                                                                                                        References     



Науки о Земле

9

разделения минеральных компонентов // Цветные 
металлы, 1998, № 9. С.11-17.

4. Чантурия В.А. Основные направления ком-
плексной переработки минерального сырья // Гор-
ный журнал, 1995, № 1. С. 50-54.

5. Чантурия В.А. Состояние и перспекти-
вы обогащения руд в России // Цветные металлы, 
2002, №2. С.15-21.

6. Чантурия В.А. Теория и практика использо-
вания электрохимических и радиационных воздейс-
твий в процессе первичной переработки минераль-
ного сырья. М.: МГГУ, 1993.

7. Овсейчук В.А., Тирский А.В., Подопри-
гора В.Е. Отчет о проведенных исследованиях по 
программе и методике исследовательских испыта-
ний сортируемости урановых руд месторождений 
Стрельцовского рудного поля. Чита. 2013 г.

8. Акт Опытно-промышленных испытаний 
технологии рентгенорадиометрической сепарации 
(РРС) для сортировки урановых руд ОАО ППГХО. 
2004 г.

 

9. Инструкции по гамма-каротажу при поис-
ках и разведке урановых месторождений / Под ред. 
Овчинников А.К., Иващенко Т.Ф., Хайкович И.М. 
и др. Л.: Аэрогеология, 2007. – С.72.

4. Chanturiya V.A. Gornyj zhurnal (Mining jour-
nal). 1995, no 1. P. 50-54.

5. Chanturiya V.A. Tsetnye metally, (Non-fer-
rous metals). 2002, no 2. P. 15-21.

6. Chanturiya V.A. Teoriya i praktika ispol-
zovaniya elektrohimicheskih i radiatsionnyh vozdeyst-
viy v protsesse pervichnoy pererabotki mineralnogo 
syriya. (Theory and practice of using electrochemical 
and radiation effects in the primary processing of min-
eral raw materials). Moscow, 1993.

7. Ovseychuk V.A., Tirsky A.V., Podoprigora 
V.E. Otchet o provedennyh issledovaniyah po pro-
gramme i metodike issledovatelskih ispytaniy sortirue-
mosti uranovyh rud mestorozhdeniy Streltsovskogo 
rudnogo polya. (Report on the conducted researches 
on the program and technique of uranium ores grad-
ing research tests at the Streltsovsky ore field). Chita, 
2013.

8. Akt Opytno-promyshlennyh ispytaniy tehnolo-
gii rentgenoradio-metricheskoy separatsii (RRS) dlya 
sortirovki uranovyh rud OAO PPGHO. 2004 g. (Act 
of pilot testing technology of X-ray-radio metric-sep-
aration (XRRMS) for sorting of uranium ores of JSC 
PMICA. 2004).

 9. Instruktsii po gamma-karotazhu pri poiskah 
i razvedke uranovyh mestorozhdeniy (Directions on 
gamma logging in prospecting of uranium deposits). 
ed. Ovchinnikov A.K., Ivashhenko T.F., Haykovich 
I.M. i dr. L.: Aerogeologiya, 2007. P. 72.

Коротко об авторах Briefly about the authors

Овсейчук В.А., д- р техн. наук, профессор, Забай-

кальский государственный университет, г. Чита, РФ

MKS3115637@Yandex.ru 

Научные интересы: геология, геотехнология ура-

новых месторождений, охрана окружающей среды, 

радиационная безопасность

Морозов А.А., канд. техн. наук, начальник ЦНИЛ 

ОАО «ППГХО», г. Краснокаменск, РФ

Cnil@krasnokamensk.ru

Научные интересы: геология, геофизика, геофи-

зические методы сортировки руд

V. Ovseychuk, doctor of engineering sciences, profes-

sor, Transbaikal State University, Chita, Russia 

Scientific interests: geology, geotechnology of ura-

nium deposits, protection of environment, radiation 

safety

A. Morozov, candidate of engineering sciences, chief of 

Central research lab, Joint Stock Company «Priagun-

sky industrial main-chemical association», Krasnoka-

mensk, Transbaikalie, Russia

Scientific interests: geology, geophysics, geophysical 

methods of ore grading 



Вестник ЗабГУ № 07 (110) 2014

10

Тирский А.В., зам. начальника ЦНИЛ ОАО «ППГ-

ХО», г. Краснокаменск, РФ

cnil@krasnokamensk.ru

Научные интересы: геология, геофизика, геофи-

зические методы сортировки руд

Подопригора В.Е., доцент каф. ПРМПИ, Забай-

кальский государственный университет, г. Чита, РФ

chita pve@yandex.ru 

Научные интересы: геотехнология подземных 

горных работ

A. Tirsky, assistant of the chief, Central research lab, 

Joint Stock Company «Priagunsky industrial main-

chemical association», Krasnokamensk, Transbaikalie, 

Russia

Scientific interests: geology, geophysics, geophysical 

methods of ore grading

V. Podorigora, senior teacher, PRMPI faculty, Trans-

baikal State University, Chita, Russia

Scientific interests: geotechnology of underground 

mining operations



Науки о Земле

11

УДК 55 (1/9)

Павленко Юрий Васильевич

Yuriy Pavlenko

ПРИШИЛКИНСКИЙ СТРУКТУРНО-
ФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ВОСТОЧНОГО 
ЗАБАЙКАЛЬЯ И ВЕРХНЕГО ПРИАМУРЬЯ:
ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ 
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ

PRISHILKINSKY STRUCTURAL-FORMATIONAL 
COMPLEX OF THE EAST TRANSBAIKALIE AND 
THE UPPER AMUR: DEEP STRUCTURE OF THE 
SOUTHWESTERN PART 

Представлен Пришилкинский структурно-фор-

мационный комплекс, который определяет про-

странственное положение одноименной региональ-

ной минерагенической зоны. Эта зона протягивается 

на сотни километров преимущественно севернее 

Транссибирской железнодорожной магистрали и 

с её постройкой постоянно привлекает внимание 

геологов уникальным разнообразием мультиметал-

льных объектов. С геолого-структурных позиций 

комплекс является фрагментом крупной Забайкало- 

Амурской зоны смятия, охарактеризованной как 

Онон-Джелтулакский клинораздвиг. Аллохтонный 

клинораздвиг  залегает  на кристаллическом фунда-

менте с горизонтальной амплитудой перемещения 

верхнего структурного этажа на расстояние до 80 

км. При этом фундамент отличается исключительно 

сложным геологическим строением, обусловленным 

многократным активным взаимодействием Бай-

кальского, Амурского и  Алдано- Станового геобло-

ков в течение длительной геологической истории. 

Мозаичное глубинное строение блоково- складчато-

го типа, выявляемое путем качественного анализа 

физических параметров, сводится к районирова-

нию аномального гравиметрического поля, перево-

да абстрактных физических данных на понятный 

геологический язык. Мозаика геологических блоков 

сопровождается развитием огромного количества 

разрывных структур разных порядков, в том числе 

глубинных разрывов регионального значения, а так-

же разнообразных динамометаморфических, ме-

In the article Prishilkinsky structural formational 

complex is presented, which determines the spatial po-

sition of the eponymous regional mineragenous zone. 

This zone extends for hundreds of kilometers mostly 

to the north of Transsiberian railway and its construc-

tion has consistently attracted the attention of geolo-

gists by its multi-metal unique variety of objects. From 

geological and structural positions the complex is a 

fragment of a large part Transbaikal-Amur crumple 

zones, characterized as the Onon-Dzheltulak chock 

disruption. Allochthonous chock disruption lies on the 

crystalline basement with horizontal displacement am-

plitude of the upper structural stage at a distance of 80 

km. At the same time this foundation is an exception-

ally complex geological structure, due to multiple ac-

tive interaction of Baikal, Amur and Aldan-Stanovoy 

geo-blocks because of a long geological history. Mosaic 

deep structure of block-type fold; detectable by a quali-

tative analysis of the physical parameters is reduced 

to zoning anomalous gravimetric field, translating the 

abstract physical geological data into understandable 

language. Mosaic geological units are accompanied by 

a huge amount of explosive development of structures 

of different orders, including deep breaks of regional 

significance, as well as a variety of dynamometamor-

phic, metasomatic complexes etc. Such a complex set of 

structures and formations undoubtedly affects the spa-

tial distribution patterns of endogenous mineralization, 

knowledge of which is of great scientific and practical 

value. Least of all in this regard the role of the deep 
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тасоматических комплексов и т.д. Такой сложный 

набор структур и образований несомненно сказы-

вается на закономерности пространственного рас-

пространения эндогенной минерализации, познание 

которой представляет большую научную и практи-

ческую ценность. Менее всего в этом направлении 

изучена роль глубинного строения кристаллического 

фундамента, крупные неоднорордности которого в 

сочетании с глубинными разломами прямо влия-

ют на размещение промышленной минерализации. 

Особенно сложная и неоднозначно интерпретиру-

емая информация характерна для юго-западной 

части структурно-формационного комплекса. Даже 

частичное решение этого структурно-минерагени-

ческого направления может повлечь корректировку 

легенды и ряда основных положений геологии реги-

она

structure of the crystalline basement is studied, large 

heterogeneities of which are combined with deep faults 

directly affected the placement of industrial mineraliza-

tion. Particularly complex and ambiguous interpretive 

information is characteristic of the south-western part 

of the structural-formational complex. Even a partial 

solution of this structural minerageneous technical di-

rection may result in adjustments legends and some ba-

sic statements of the regional geology

Ключевые слова: Пришилкинский структур-
но-фораментемационный комплекс, минераге-
ническая зона, глубинное строение, кристал-
лический фундамент, Байкальский, Амурский и  
Алдано-Становой геоблоки, Восточное Забайка-
лье, Верхнее Приамурье

Пришилкинский структурно-фора-
ментемационный комплекс (СФК) 

представляет набор разновозрастных, 
контрастно разнообразных по составу, 
многократно преобразованных метамор-
фических, различных по генезису и форма-
ционной принадлежности магматических, 
вулканических и осадочных подразделе-
ний, формировавшихся в разноплановой 
тектонической обстановке. Комплекс  пред-
ставляет фрагмент сложного регионально-
го клинораздвига, развитого на границах 
Селенгино-Яблоневой складчатой системы, 
Монголо-Охотской складчатой области и 
Алдано-Станового  щита - крупных частей 
соответственно Байкальского, Амурского 
и  Алдано-Станового геоблоков активной 
части литосферы [13]. Границы комплек-
са  в основном соответствуют одноименной 
минерагенической зоне, однако включают 
приконтактовые участки геоблоков (рис. 
1). Этот геологический феномен привлека-

ет  внимание нескольких поколений геоло-
гов, поскольку формировал богатый набор 
преимущественно дефицитных видов по-
лезных ископаемых.

По структурно-вещественным свойс-
твам кристаллического фундамента и 
морфологическим особенностям в При-
шилкинском СФК выделяется две части: 
юго-западная, связанная с приконтактовой 
частью Амурского  и Байкальского геобло-
ков, и северо-восточная, отвечающая  при-
контактовой части Алдано-Станового блока 
с Амурским и Амуро-Охотским (рис. 1); 
граница отвечает контакту Витимо-Урюм-
ского и Нюкжа-Олекминского блоков (се-
верная ветвь Монголо-Охотского разлома). 
В статье главное внимание обращено юго-
западной части, особенности геологическо-
го строения которой в геологической лите-
ратуре рассматриваются многовариантно и 
часто без учета строения кристаллического 
фундамента.

Key words: Prishilkinsky structural formational com-
plex, mineragenous zone, deep structure, crystalline 
basement, Baikal, Amur and Aldan-Stanovoy geo-
blocks, East Transbaikalie, Verkhnee Priamurie
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Рис. 1.  Положение Пришилкинского СФК в главных минерагенических подразделениях 
региона,  рудные районы и узлы Пришилкинской минерагенической зоны:  

1-10 – Минерагенические подразделения: 1 – Алданская провинция – А – (Fe, Ti, Co, Ni), 2-3 – Ста-
новая провинция: 2 – Восточно-Становая субпровинция – ВС – (Au, Fe, Mo, W, U, TR, mu, gp, q, 
ap), 3 – Западно-Становая субпровинция – ЗС – (Mo, Au, Ni, Cu, Pt,  TR); 4 – Саяно-Байкальская 
провинция. Селенгино-Витимская субпровинция – СВ – (TR, R, Mo, W, fl), 5-7 – Монголо-Забай-
кальская провинция: 5 – Хэнтэй – Даурская субпровинция – ХД – (Au, Sn, W, Mo, U, fl), 6 – Агинская 
субпровинция – АГ – (R, Sn, W, Au, Sb), 7 – Аргунская субпровинция – АР – (Mo, W, Sn, Cu, Au, U, fl); 
8 – Амуро-Охотская провинция – АО, 9 – Амурская провинция –  А – (Au, Cu, Fe, W,  Mo, Pb, Zn), 10 
– границы Пришилкинского СФК и минерагенической зоны (Au, Mo, U, R, fl), 11 – рудные районы 
(римские цифры) и узлы (арабские цифры): I – Кручининский (R, Ti, Au): 1 – Семёновский (Au, W), 2 – 
Кручининский рудно-россыпной (Ti, Au);  II – Дарасунский рудно-россыпной (Au, fl, Mo): 1 - Усуглин-
ский (fl, Fe), 2 – Улунтуйский (fl), 3 – Дарасунский (Au, Ag, Mo), 4 – Эдакуйский (Au, Mo), 5 – Киинский 
(Au, Mo); III – Оловский (U, Mo): 1 – Зюльзинский (U, Mo), 2 – Оловский (U, Mo, W); IV – Жирекенский 
рудно-россыпной (Mo, Cu, Au): 1 – Кочковатый (Mo, U), 2 – Маректинский (Mo, U, fl), 3 – Арчикойский 
(Au), 4 – Ульяканский (Mo, U, fl), 5 – Делинда- Шахтайский (Au), 6 – Береинский (Mo,W, Au), 7 – Жире-
кенский (Mo,Cu); V – Могочинский рудно-россыпной (Au, Mo, Cu, Sb): 1 – Джекдачинский (Mo, Au), 
2 – Бугарихтинский (Mo, Au), 3 – Верхне-Амазарский ( Au), 4 – Урюмский (Au, Mo, Cu), 5 – Итакинс-
кий (Au, Sb), 6 – Олонгринский (Au, Sb, U), 7 – Амуджиканский (Mo, Au, U), 8 – Давенда-Ключевский 
(Au, Mo, Cu), 9 – Горбичанский (Mo, W), 10 –Бухтинский (Au, Mo), 11 – Десинско- Кулинский (Au, Mo 
), 12 – Урка-Урушинский (Au, Ag, W), 13 – Среднеуркинский (Au), 14 – Большемогочинский (Au, Mo); 
VI – Хайктинский рудно-россыпной (Mo, Au): 1 – Тогоминский (Mo, Au, Ag), 2 – Березитовый (Au, Ag, 
Mo, U), 3 -  Монголийский (Mo, Au); VII – Соловьёвский  рудно-россыпной узел ( Au); 12 – Забайкало-
Амурская зона смятия (клинораздвиг), 13 – глубинные разрывные нарушения (номера в кружках):  1 
– Джелтулакский, 2 – Тунгиро-Моготский, 3 – Бухта-Бурпалинский, 4 – Джилинда- Могочинский, 5-6 
– Монголо-Удский в составе: 5 – Могоча- Сергучанского, 6 – Дарасун- Могочинского, 7 – Нерчинс-
ко-Нерчуганский (система), 8 – Могоча-Бушулейский, 9 – Утаканский, 10 – Южно- Тукурингрский,11 
– Монголо-Охотский  с северной и восточной ветвью, 12 – Онон-Туринский, 13 – Восточно-Агинс-
кий, 14 – Куренгинский, 15 – Борзя - Газимурский, 16 – Пограничный;  14 – государственная граница 
России
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Юго-восточной границей Пришилкин-
ского СФК является Монголо-Охотский раз-
лом на всем его традиционном протяжении 
(включая Северо-Тукурингрский разлом). 
Северо-западным ограничением в юго-за-
падной части зоны является Дарасун-Мого-
чинский глубинный разлом – мощнейшая 
региональная структура (фрагмент Монго-
ло-Удского шва), по которой контактируют 
Амурский и Байкальский геоблоки. Северо-
восточной границей СФК является восточ-
ное предгорье Тунгирского хребта, затем, в 
Нюкжа-Олекминской СФЗ, Бухта-Бурпа-
линской система разрывов, развитая почти 
вдоль СФЗ до Джелтулакского глубинного 
разлома. С учетом распространения границ 
минерагенической зоны на значительную 
часть окраины Витимо-Урюмского блока, 
максимальная протяженность её составля-
ет 850 км при ширине до 115 км [3-6].

Структурно-формационный комп-
лекс – длительно формирующееся геоло-
гическое тело, сложенное специфическими 
ассоциациями осадочных, осадочно-вул-
каногенных, ультраметаморфических и 
плутонических формаций, образующихся 
в определенных тектонических, термоди-
намических или ландшафтно-геохимичес-
ких условиях [7]. Основу СФК составляют 
ряды геологических формаций и конк-
ретные формации, выделяемые по струк-
турно- вещественному признаку и прина-
длежности к определенным тектоническим 
структурам [15]. В отличие от СФК, струк-
турно-формационная зона характеризует 
геологические формации только определен-
ной стадии развития земной коры [2].

С  Пришилкинским СФК прямо  кор-
релируется одноименный комплекс рудных 
формаций, состоящий из специфических 
ассоциаций рудных формаций –  ряда 
(или одной) относительно одновозрастных 
мультиминеральных рудных формаций 
различного генезиса одного этапа тектоно-
магматической активизации фундамента,  
формирующихся в близких, но не иден-
тичных флюидо- и рудоконтролирующих 
структурах первого-второго порядков. Роль 
состава и названных структур повсемест-

но развитого фундамента становится оче-
видной при сравнении геодинамических 
условий преобразований и возраста его по-
род (около 4,5 млрд лет) и пород верхнего 
структурного этажа (около 0,5 млрд  лет).

Методика изучения глубинного стро-
ения (до 15…20 км) складчатых областей 
мозаичного типа масштаба 1:1 000 000  по 
созданию объемных геологических моделей 
минерагенических провинций разработана 
во ВСЕГЕИ [9]. Уже при первой апроба-
ции глубинного геологического строения 
листа M-50 и его обрамления (225 000 
км2), включая частично Пришилкинскую 
МЗ [4, 9, 10, 11, 12], методика оказалась  
достаточно эффективной.

Восточное Забайкалье  и прилегаю-
щая часть Приамурья располагается в ги-
гантской зоне интенсивной гранитизации 
земной коры (Трансазиатский планетар-
ный гравитационный минимум), причина 
формирования которой, вероятно, связана 
с позднемезозойским-кайнозойским подня-
тием астеносферного слоя, формированием 
в подошве кристаллического фундамента 
океанической коры  и большого разнообра-
зия полезных ископаемых в верхнем струк-
турном этаже (рис. 2) [9]. 

Эта территория характеризуется конт-
растным изменением мощности литосферы 
[14]. В северной части Приамурья выделя-
ется узкий гребневидный выступ астенос-
феры северо-западного направления, над 
которым мощность литосферы сокращена 
до 60…100 км на фоне мощности литос-
феры соседних блоков в 160 км. Северный 
блок повышенной мощности отвечает  Ал-
данскому щиту, южный – включает Стано-
вой, Западно-Становой блоки и Буреинский 
массив. Минимальная мощность земной 
коры (около 38 км) отвечает Аргунскому 
блоку. Глубинное строение земной коры в 
геофизических полях определяется ансам-
блем геологических тел, сформированным 
на заключительных этапах геологического 
развития территории и процессами пост-
коллизионного магматизма, рифтогенеза, 
осадконакопления.
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Рис. 2. Схема ареальной делимости раннедокембрийского  кристаллического 
фундамента земной коры Забайкалья – Дальнего Востока [9]:

Мегаблоки с разным строением и составом раннедокембрийского  кристаллического фундамен-
та земной коры, выделенные по региональным гравитационным и максимумам первого порядка. 
1 – мегаблоки с «однослойным» кристаллическим фундаментом гранулит-базитового состава, 
практически не затронутым гранитизацией (IV- Прибрежный блок); 2 – то же, но с региональной 
гранитизацией кристаллического фундамента, проявленной в обдельных крупных структурах (III – 
Хингано – Охотский мегаблок); 3-5 – мегаблоки с региональной гранитизацией кристаллического 
фундамента, проявленной : 3 – слабо (II – Аргуно-Верхнеамурский, V – Майский мегаблоки), 4 – 
умеренно (Iб – Алдано-Становое звено Байкало-Станового мегаблока), 5 – интенсивно (Iа – Забай-
кальское звено Байкало-Станового мегаблока); 6 – граница мегаблоков (а) и звеньев (б), выделен-
ные по гравитационным ступеням первого порядка – зонам тектонических нарушений (названия 
важнейших зон: Б-О – Байкало-Охотская, М-У – Монголо-Удская,  О-П – Олекма-Патомская, О-Ч 
– Охотско-Чукотская, Х-О – Хингано-Охотская, С-А – Сихотэ-Алинская). Внутриблоковые структу-
ры, выявленные по региональным гравитационным минимумам второго порядка. 7 – арел-плутоны 
гранитоидного состава (полихронные очаговые структуры); цифры в кружках – номера ареал - плу-
тонов: 1 – Ангаро-Витимский, 2 – Удоканский, 3 – Даурский, 4 – Восточно - Забайкальский, 5 – Бад-
жал – Ян – Алинский, 6 – Сихотэ – Алинский; 8 – границы внутриблоковых структур, выделенные 
по гравитационным структурам второго порядка;  9 – контур площади, для которой создан макет 
карты глубинного строения масштаба 1:1 000 000  
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В общем виде [1, 9] в строении зем-
ной коры Забайкальского региона до глу-
бины 20 км выделяются раннедокембрийс-
кий кристаллический фундамент сложного 
мозаичного слоисто-блокового строения и 
перекрывающие его более молодые обра-
зования различного состава и генезиса, от-
носимые к верхнему структурному этажу 
(ВСЭ). В верхнем  рифей-фанерозойском 
структурном этаже (около 22 % объема) 
отмечаются крупные останцы, тектоничес-
кие пластины, выступы пород фундамен-
та, осложняющие глубинные поверхности 
раздела между «слоями», которые часто 
имеют сложную негоризонтальную форму. 
В кристаллическом фундаменте, разби-
том глубинными разломами на мегаблоки, 
блоки различных размеров и конфигура-
ции, выделяются нижний – гранулит ба-

зитовый (ГБС), средний – гнейсодиорито-
вый (ГДС), верхний – гнейсогранитовый 
(ГГС) комплексы («слои»), отличающиеся 
составом и возрастом (рис. 3). ГБС пред-
ставлены преимущественно гранулитами 
основного состава с примесью эклогитов, 
ГДС и ГГС являются продуктами регио-
нальной гранитизации гранулит-базитовой 
протокоры; ГДС – это диафторированные 
гранулиты, эндербитоиды, амфиболиты, 
ГГС – перемежаемость гнейсогранитов, 
гнейсогранодиоритов, теневых мигмати-
тов, плагиогнейсогранитов. Гранитизация 
сформировала огромные объемы гнейсо-
диоритового и гнейсогранитового комплек-
сов, последний из них, возможно, является 
основным поставщиком материала для мас-
сивов гранитоидов последующих эпох.

 Рис. 3. Физико-геологическая модель земной коры Забайкалья 
в межочаговых зонах [8, с добавлениями автора]
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Выделяются блоки однослойные (гра-
нулитбазитовые) и  в разной степени гра-
нитизированные с максимальным количес-
твом «слоев» – три. Верхний структурный 
этаж сложен преимущественно магмато-
генными авто- и аллохтонными телами. На 
глубине локальные геологические тела ВСЭ 
редко выходят за пределы гнейсогранито-
вого «слоя». Нижняя граница ВСЭ имеет  
весьма причудливую форму, обусловлен-
ную морфологией и различной глубиной за-
легания нижних граней магматических тел, 
преимущественно гранитоидов. При общей 
сходной картине внутреннего устройства  
ВСЭ  строение каждого мегаблока имеет 
свои особенности, обусловленное  различи-
ями в строении фундамента.

Внутреннее строение каждого «слоя» 
неоднородное. Вследствие  широко- и не-
равномерно проявленной гранитизации, а 
также пологих тектонических перемеще-
ний блоков, стратиграфически  нижние 
аллохтонные блоки могут располагаться 
на вышележащих. Вертикальные размеры 
мегаблоков ограничиваются поверхностью 
Мохо (до 40 км). В интенсивно гранити-
зированных  мегаблоках огромные объемы 
продуктов  региональной гранитизации 
являются основной причиной проявления 
региональных отрицательных гравитаци-
онных аномалий.

Глубинное строение площади опреде-
ляются разнопорядковыми гравитацион-
ными ступенями или градиентными зонами 
[1, 4, 5]. К региональным гравитацион-
ным аномалиям первого порядка отнесены 
фрагменты северной Байкало-Становой и 
южной Аргуно-Верхнеамурской гравита-
ционных областей, разделенные Монголо-
Удской ступенью (рис. 4). Для северной 
области характерны резко отрицательный 
уровень поля (до – 150 мГал) и линей-
ные региональные аномалии второго и 
третьего порядков преимущественно севе-
ро-восточного направления (Нерчинская 
Забайкальского звена и Амазарская – Ал-
дано-Станового), для южной-переходный 

от отрицательного к положительному уро-
вень поля и мозаичное распределение ре-
гиональных аномалий второго и третьего 
порядков.

По А.А. Духовскому и др. [9], Мон-
голо-Удская ступень, глубинный шов 
(МУГШ) – это региональная глубинная 
долгоживущая структура, разделяющая два 
мегаблока земной коры. Заложение струк-
туры  началось с формирования пологих 
ослабленных зон ещё в раннем докембрии 
и до начала гранитизации,  они определили 
пологое положение подошвы формирующе-
гося гнейсогранитового «слоя» фундамента. 
Позже, при достаточно большой массе ново-
образованного «слоя», на границе двух сред 
произошел срыв по сложной поверхности  и 
структура стала развиваться самостоятель-
но. На отдельных протяженных участках в 
разные эпохи она испытала многократную 
активизацию разной интенсивности, что 
способствовало формированию сложной по 
морфологии и составу глубинной структу-
ры, каждый крупный сегмент которой име-
ет свою историю развития. Выделяются три 
сегмента МУГШ: юго-западный, централь-
ный и северо-восточный.

Юго-западный субмеридиональный 
сегмент  прослеживается от границы с 
Монголией до Завитинской субширотной 
зоны гранитизации Аргуно-Верхнеамур-
ского мегаблока. Шов полого (5…10 °) 
погружается на северо-запад, в основании 
висячего блока сопровождается мощной 
зоной бластотектонитов сложной морфоло-
гии, главными элементами которой явля-
ются многочисленные блоки разных разме-
ров и ориентировки. Уже в рифее, а позже 
– в палеозое  и  триасе, здесь существовал 
крупный приразломный бассейн, в котором 
накапливались терригенные осадки с про-
слоями карбонатных пород и вулканитов. В 
перерывах осадконакопления в результате 
активной тектонической деятельности фор-
мировались тектоническая расслоенность, 
сложнейшая многоэтапная складчатость, 
а в поздней юре – массивы лейкогранитов. 
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Рис. 4. Схема структурного районирования раннедокембрийского кристаллического 
фундамента земной коры (на уровне 5 км среза) [9]:

1-4 – Мегаблоки с разным составом и строением раннедокембрийского кристаллического фунда-
мента: 1– Байкало-Становой, характеризующийся практически сплошным развитием гнейсогра-
нитного комплекса («слоя») значительной мощности: а – Забайкальское звено с глубиной залегания 
подошвы «слоя» 8-14 км, б – Алдано-Становое звено – 6-8 км; 2 – Аргуно-Верхнеамурский, характе-
ризующийся ограниченным развитием гнейсогранитного «слоя»; 3 – тектонические границы между 
блоками (а) и звеньями (б); 4 – проекция плоскости сместителя разлома, разделяющего мегаблоки 
на уровне пятикилометрового среза (Монголо-Удский глубинный шов).5-9 – Внутримегаблоковые 
структуры; 5 – ареал-плутоны гранитоидного состава (полихронные очаговые структуры): Д – Да-
урский с однородным внутренним строением глубоких частей, В-З – Восточно-Забайкальский со 
сложным блоковым внутренним строением; 6 – границы блоков Восточно-Забайкальского ареал-
плутона; цифры в кружках – номера блоков: 1 – Кукульбейский, 2 – Верхнегазимурский, 3 – Ундино-
Золинский, 4 – Новоширокинский; 7 – Верхнехилокская зона смятия; 8 – Верхнеолекминский блок 
с повышенной мощностью гнейсогранитового «слоя» (до 10,5 км); 9 – очаговые и линейные зоны 
гранитизации; цифры в квадратах – номера зон: 1 – Завитинская, 2 – Орловско-Оловяннинская, 
3 – Шерловогорская, 4 – Заурулюнгуйская. 10 – контур площади листа M-50 (Юго-Восточное За-
байкалье)
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Центральный сегмент преимущест-
венно северо-восточной ориентировки уже 
в пределах Пришилкинского СФК на про-
тяжении 200 км имеет субвертикальную 
плоскость сместителя, которая восточнее 
Жирекенского месторождения (северо-вос-
точный сегмент) снова выполаживается. В 
этих сегментах параллельно шву развива-
ются системы разрывных зон и локальных 
разрывов (Кижинга-Кудинская, Нерчинс-
кая, Верея-Торгинская, Могоча-Бушулей-
ская, Ундургинская, Нерчуганская и др.), 
указывающие на плитообразное залегание 
многочисленных пакетов тектонических 
пластин клавишеобразного строения с пре-
имущественно северным, северо-запад-
ным направлением падения. Поскольку в 
зоне влияния шва развиты все элементы 
крупных разрывных структур, ширина её в 
различных участках различна (от 20 км на 
юго-западе до 90 км – на северо-востоке), 
а положение главного шва относительно 
отмеченных систем разрывов меняется и 
на поверхности, и с глубиной.  Первично-
пологое залегание МУГШ вследствие мно-
гократной активизации тектонической де-
ятельности способствовало выведению по 
листрическим разрывам некоторых блоков 
кристаллического фундамента на дневную 
поверхность. 

В современной модели глубинного 
строения Пришилкинского СФК и мине-
рагении Пришилкинской зоны до сих пор 
недостаточно «проработанными» остаются 
вопросы глубинного строения  юго-запад-
ной части этих региональных геологических 
подразделений, решение которых кроется в 
детализации и объективной формализации 
аномалий гравитационного поля вблизи 
главной, наиболее контрастно выраженной 
структуры геоблоков –Монголо-Удского 
шва.

Главный шов ограничивает системы 
региональных гравитационных анома-
лий (Байкало-Становой, Аргуно-Верхне-
амурской областей), их гравитационные 
структуры второго (Верхненерчинскую, 
Амазарскую, Оловско-Ундургинскую ме-
газоны) и третьего порядков (рис. 5), 
однако не ограничивает многочисленные 
локальные линейные и субизометричные 
гравитационные минимумы и максиму-
мы (аномалии четвертого порядка). Зона 
влияния шва распространяется на погра-
ничные участки северных (Кручининс-
кую, Каренгинскую, Верхнеолекминскую, 
Давендинскую, Урюмскую зоны) и южных 
(Зюльзинскую, Оловскую, Ундургинс-
кую, Шилкинскую зоны) гравитационных 
структур, т.е. она развита вдоль контак-
та региональных аномалий; между собой 
все зоны разделены разрывами. В регио-
нальном плане на территории Забайкалья  
Пришилкинская  СФК интерпретируется 
как северо-западное обрамление крупной 
площадной гравитационной структуры 
второго порядка – Восточно-Забайкаль-
ского минимума (ареал-плутона) Аргуно- 
Верхнеамурской гравитационной области 
(рис. 4).

Локальные гравитационные миниму-
мы (аномалии) соответствуют вскрытым 
и слепым массивам гранитов разных ком-
плексов и мезо-кайнозойским впадинам, а 
максимумы – аналогичным массивам раз-
новозрастных габброидов и выступам пород 
фундамента. Шовная структура  контроли-
рует размещение крупных интрузий позд-
непермского (амананского ?), позднемезо-
зойского (амуджиканского ?) комплексов, 
а также парагенетически связанных с ними 
разнообразных малых интрузий, даек позд-
ней юры и раннего мела. 
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Условные обозначения к рис. 5

ПРИМЕЧАНИЕ.  По результатам ГК-1000 [3,6] показано уточненное положение: красным двойным 
пунктиром – Монголо-Удского шва; черными линиями – системы глубинных разломов (цифры):  
Могоча-Бушулейского (4), Монголо-Охотского традиционного (5) и северной ветви (3), Куренгин-
ского (6), Тунгиро-Моготского (2),  северного обрамления Пришилкинского СФК (1)
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Пришилкинский СФК охватывает 
приграничные части Забайкальского и Ал-
дано-Станового звеньев южного фрагмента 
Байкало-Станового мегаблока, различа-
ющихся уровнями гравитационного поля 
(рис. 5). Забайкальское  звено характе-
ризуется более низким уровнем поля (до – 
150 млг) и, соответственно, более гранити-
зированным, трехслойным фундаментом, 
Алдано-Становое – менее низким уровнем 
поля (до – 90...100 млг) и менее гранити-
зированным, частично двухслойным фун-
даментом (практически без ГГС). В зве-
ньях выделяются гравитационные зоны, 
различающиеся относительным уровнем  
поля: в Забайкальском звене – это Карен-
гинская зона с повышенным и Верхнеолек-
минская – с пониженным (западная часть) 
и резко пониженным уровнями, в Алдано-
Становом-Урюмская зона с повышенным 
и Давендинская – с резко пониженным 
уровнями полей; Урюмскую зону следует 
отнести к Аргуно-Верхнеамурской гравита-
ционной области. Звенья и зоны граничат 
по гравитационным ступеням (разрывным 
нарушениям) преимущественно субмери-
дионального направления. Подошва  гней-
согранитового  комплекса в Каренгинской 
зоне находится на глубине 6,5...10 км, в 
Верхнеолекминской – на 7...9 км, в Урюм-
ской – на 5,5...9 км, в Давендинской – на  
5,5...8 км (рис. 6). На крайнем юго-за-
паде Пришилкинский СФК охватывает 
Кручининскую зону  повышенного уровня 
поля Верхнеингодинской мегазоны, а на 
крайнем северо-востоке – структуры Нюк-
жа-Олекминской части Западно-Становой  
структурно-формационной зоны.

ГДС Алдано-Станового звена, являясь 
промежуточным продуктом преобразова-
ния гранулитового субстрата в породы ГГС,  
на северо-востоке (за пределами  Пришил-
кинского СФК) выходит на дневную повер-

хность, залегая на гранулитах; локальные 
участки развития ГДС по отношению к ГГС 
находятся в аллохтонном залегании. Мощ-
ность ГДС в мегаблоке варьирует от 4 до14 
км. В этом звене на дневную поверхность 
выходят породы всех трех комплексов. ВСЭ 
занимает до 10 % объема, его вертикальные 
размеры 4…6 км, в этом этаже преоблада-
ют гранитоиды, корневые части которых 
достигают глубины 8…13 км.

Существенную часть ВСЭ Забайкаль-
ского звена (более 50 %) занимают интру-
зии раннего палеозоя и ранней перми; сла-
гают крупные плитообразные тела, крупные 
массивы со сложным рельефом подошвы и 
хорошо выраженной корневой системой; 
второй тип характерен для интрузий ран-
него палеозоя. Позднепермские  интрузии 
тяготеют к висячему боку Монголо-Удско-
го шва и Верхнеолекминскому блоку фун-
дамента. В парагенезисе с гранитоидами 
амананского комплекса (?) находятся мас-
сивы позднеюрских, средне-позднеюрских 
гранитоидов толстоплитчатой формы. Вер-
тикальные размеры ВСЭ составляют 5…7 
км, в области корневой системы – до 9 км. 
Мезозойские интрузии в строении ВСЭ не 
играют заметной роли. Позднеюрские  лей-
кограниты  висячего крыла Монголо-Удско-
го шва образуют слабо вскрытые эрозией 
линзообразные  тела с хорошо выраженной 
корневой системой и сложным рельефом 
поверхности кровли; корни достигают глу-
бины 6,5 км.

Стратифицированные  комплексы ри-
фея, девона, триаса контактируют  с  крис-
таллическим фундаментом  тектонически, 
подстилаются мощной толщей полихрон-
ных бластотектонитов и прорваны  телами 
мезозойских гранитоидов. Мощность оса-
дочно-вулканогенных комплексов мезозоя 
редко превышает 1 км, раннемеловых угле-
носных впадин – 2 км. 
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Аргуно-Верхнеамурский мегаблок 
(АВМБ), в северной части  которого рас-
полагается Пришилкинский СФК, отли-
чается от Байкало-Станового более уме-
ренной региональной гранитизацией. Это 
область характеризуется переходным от 
отрицательного к положительному уров-
нем гравитационного поля и мозаичным 
распределением региональных аномалий 
второго и третьего порядков. В Восточ-
ном Забайкалье региональные аномалии 
второго порядка – это пять мегазон, четы-
ре из них структурно связаны с Пришил-
кинским СФК, все они контактируют по 
разрывным структурам. Главная мегазона 
представлена Восточно-Забайкальским 
субизометричным в плане региональным 
минимумом (ареал-плутоном) с шестью 
разноориентированными зонами, а также 
широкой зоной его обрамления (рис. 4). 
В последней выделяются Восточно-Агинс-
кая, Оловско-Ундургинская, Урово-Ниж-
нешилкинская и Приаргунская мегазоны, 
в различной степени ассоциирующие с  
Пришилкинским СФК.

Гнейсодиоритовый и гнейсогранито-
вый комплексы ареал-плутона занимают 
около 75 % объема его земной коры. Верх-
ний гранитогнейсовый комплекс, сформи-
ровавшийся, вероятно, в структурах ран-
недокембрийского фундамента, является 
поставщиком материала гранитоидов  ри-
фея-фанерозоя; мощность ГГС составляет 
4…11 км, она нарастает от периферии к 
центру, достигая в корневой части глуби-
ны 11 км. В ВСЭ, сложенном чаще магма-
тогенными авто- и аллохтонными телами,  
развиты крупные останцы, тектонические 
пластины, выступы пород фундамента, а 
также тектонические клинья стратифи-
цированных образований. Ареал-плутон, 
представляющий полихронную очаговую 
структуру раннего докембрия, многократно 
активизировался в последующие эпохи.

Обрамление ареал-плутона шириной 
70…140 км в форме гигантского овала ха-
рактеризуется слабым развитием гранитог-
нейсового комплекса (мощность 0…4 км, 
в «отростках» – до 6…8 км), преобладают 
породы ГДС. 

На севере и востоке этой зоны крис-
таллический фундамент преимущественно 
двухслойный, уровень гравитационного 
поля повсеместно повышенный. Пришил-
кинский СФК является северной структу-
рой обрамления  Восточно-Забайкальского 
ареал-плутона.

Восточно-Агинская мегазона с повы-
шенным уровнем гравитационного поля в 
северной части представлена глубинным 
гнейсогранитовым «отростком», подошва 
которого находится  на глубине 5,5…6 км 
(Завитинская зона). Это явно глубинная 
линейная субширотная структура, которая  
на  юге ограничивает Пришилкинский СФК 
(вместе с проблематичной зоной  Вебирс).

Онон-Ундургинская мегазона – ос-
новная структура, контролирующая При-
шилкинский СФК. Она характеризуется 
переменным (от пониженного до резко 
повышенного) уровнем  поля. Все четыре 
гравитационные зоны различны по своим 
характеристикам. 

Зюльзинская линейная зона просле-
живается южнее Монголо-Удского шва на 
360 км, имеет относительно пониженный 
уровень поля. На уровне пятикилометро-
вого среза – это единственная структура 
с гнейсогранитовым слоем, подошва ко-
торого намечается на глубине около 6 км; 
южной границей является Могоча-Бушу-
лейский разлом (МБР). Оловская, Ундур-
гинская  субизометричные зоны «зажаты» 
между Зюльзинской зоной и зонами ареал-
плутона. Оловская зона характеризуется  
резко повышенным гравитационным по-
лем, Ундургинская – пониженным. Шил-
кинская зона на северо-восточном фланге 
примыкает к структурному шву, а на юго-
востоке – граничит с Уровско-Нижнешил-
кинской мегазоной. Она характеризуется 
повышенным гравитационным полем. Все 
зоны и мегазоны граничат по разломам.

На крайнем северо-востоке  Пришил-
кинский СФК включает Новошилкинскую 
зону Уровско-Нижнешилкинской мегазоны 
с резко повышенным уровнем гравитаци-
онного поля.

Локальные аномалии Аргуно-Верхне-
амурской гравитационной области свиде-
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тельствуют о неглубоком залегании под фа-
нерозойскими складчатыми сооружениями 
раннедокембрийского кристаллического 
фундамента слоисто-блокового строения. 
В строении ВСЭ участвуют стратифициро-
ванные и магматогенные образования всех 
геологических эпох от раннего протерозоя 
до раннего мела при ведущей роли магма-
тогенных. 

Главным компонентом ВСЭ являются 
тела гранитоидов среднего-позднего рифея, 
позднего палеозоя, мезозоя. Из мафических 
пород  развиты позднетриасовые габбро, 
габбро-пироксениты, образующие крупные 
по площади линзообразные тела по пери-
ферии области  с вертикальными размера-
ми в 2...2,5 км.  Гранитоиды ранней пер-
ми (ундинский комплекс), пермо-триаса 
(кутомарский комплекс), являясь продук-
тами палингенеза по ГГС, образуют круп-
ные автохтомные пластины с вертикальной 
мощностью 1…4 км, а лейкограниты  этих 
комплексов имеют выраженную корневую 
систему вертикальной протяженности до 
5,5 км. Позднепермские интрузии на север-
ной окраине слагают пластинообразные ба-
толиты с вертикальными размерами 1…3,5 
км. Средне-позднеюрские и позднеюрские 

гранитоиды образуют  линзовидные, чече-
вицеобразные, пластинообразные, редко 
штокообразные тела значительных верти-
кальных размеров по причине мантийно-
коровой природы материнских расплавов. 
Многофазный борщевочный комплекс 
у северного глубинного контакта ареал-
плутона представляет, вероятно, глубоко 
переработанный процессами палингене-
за блок ГГС с крутыми контактами, про-
тяженность его на поверхности около 80 
км, ширина 20…25 км, подошва залегает 
на глубине 5...7,5 км. В заключительный 
этап палингенеза здесь формировались ал-
лохтонные линзо- и штокообразные тела 
пегматоидных гранитов с вертикальны-
ми размерами до 3 км [9]. Позднеюрские 
лейкограниты слагают линзовидные, плас-
тинообразные тела с хорошо выраженной 
корневой системой вертикальной протя-
женностью 3…6 км.

Таким образом, глубинное строение 
Пришилкинского СФК характеризуется 
как весьма неоднородное, а учитывая дли-
тельную, по сравнению ВСЭ,  историю его 
формирования и преобразования, эти неод-
нородности должны влиять на особенности 
его минерагении.
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ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

NEW GEOTECHNOLOGIES OF MINERAL RAW MATERIALS 
DEVELOPMENT (NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS) 

OF EASTERN TRANSBAIKALIE

Приводится характеристика Восточно-Забай-

кальских месторождений цветных и благородных 

металлов, разделенных на три группы: 

1) уникальные и крупные; 

2) средние и мелкие; 

3) законсервированные, в которых сосредоточе-

ны различные виды минерального сырья. 

В горнотехнологических отходах (ГТО), пред-

ставленных вскрышными породами, бедными и за-

балансовыми рудами, хвостами обогащения, метал-

лургическими шлаками, продуктами химической 

переработки, также содержатся многочисленные 

полезные компоненты.

Существующие технологии извлечения металлов 

из руд названных месторождений и ГТО не позво-

ляют извлекать их в достаточной мере. В представ-

ленной статье обосновывается предложение новых 

геотехнологий по извлечению ценных компонентов, 

которые заключаются в: 

а) переводе металлов в жидкую фазу и на сор-

бенты; 

б) применении ионнообменной сорбция в элект-

рических полях; 

в) использовании кюветного выщелачивание с 

локальной активацией пульпы

The article provides characteristics of the Eastern 

Transbaikal deposits of non-ferrous and precious met-

als, divided into 3 groups: 

a) a unique and large; 

b) medium and small; 

c) conserved in which various kinds of mineral raw 

materials are presented. 

In mining technological wastes (MTW), present-

ed by overburden, poor and off-balance ores, tailings, 

metallurgical slag, products of chemical processing a 

number of useful components is also contained.

The existing technologies of metals’ extraction from 

ores of these deposits and the MTW do not allow you 

to retrieve them enough. The article substantiates the 

supply of new geotechnologies extraction of valuable 

components, which are: 

a) transfer of metals in liquid phase and the sor-

bent; 

b) application of ion-exchange sorption in electric 

fields; 

с) use of sample leaching with the local activation 

of the pulp 
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Забайкалье – старейший горнорудный 
район России, из недр которого дли-

тельное время извлекались многие виды 
полезных ископаемых, и в первую очередь, 

цветные и благородные металлы – Cu, Pb, 
Zn, Au, Ag, Mo, Cd, Bi, In, Ga, Co, Ni, ме-
таллы платиновой группы (МПГ) и др.

1. Типы месторождений цветных и благородных металлов Восточного Забайкалья

В настоящее время в Восточном За-
байкалье разведаны и подготовлены к 
разработке уникальные и крупные место-
рождения, относящиеся к различным фор-
мационно-генетическим типам, в рудообра-

зующих минералах которых сосредоточены 
весьма значительные промышленные за-
пасы многих видов полезных ископаемых 
(табл. 1).

Таблица 1

Характеристика уникальных и крупных месторождений цветных и благородных 
металлов Восточного Забайкалья [по 3, 4, 9, 10, 11, 12]

Месторожде-
ния

Формационно-
генетический тип

Главные минералы руд
Полезные компо-
ненты и их содер-

жания в рудах

Промышлен-
ные запасы

Удоканское Медистые песчани-
ки и сланцы

Борнит, халькозин, дигенит, 
джарлеит, брошантит, малахит, 
азурит

Cu – 1,56
Ag – 12 г/т
Au – 0,0 n г/т

Cu – 20 млн т
Ag – 12 тыс. т
Au – 22 т

Чинейское Меденосные габ-
броиды

Халькопирит, пирит, пирротин, 
МПГ

Cu – 0,7
Ni – 0,07
Co – 0,02
Ag – 3 г/т
Au – 0,07 г/т 
МПГ – 0,6 г/т

Cu – 4,1 млн т
Ni – 492 тыс. т
Co – 79 тыс. т
Ag – 2.1 тыс. т
Au – 44 т
МПГ – 404 т

Бугдаинское Золото-молибден-
шеелитовый

Молибденит, халькопирит, шее-
лит, сульфиды Fe,Pb,Zn; золото, 
серебро, блеклые руды

Mo – 0,071 % 
WO

3
 – 0,034 %

Au – 11 г/т 
Ag – 2,9 г/т
Pb – 0,09 %
Zn – 0,12 %

Mo – 401 тыс. т
W – 202 тыс. т
Au – 57 т
Ag – 1724 т
Zn – 650 тыс. т
Pb – 504 тыс. т

Новоширокин-
ское

Золото-сульфидно-
полиметаллический

Галенит, сфалерит, халькопи-
рит, пирит, пирротин, золото, 
серебро, арсенопирит

Pb – 3,7 %
Zn – 1,8 %
Au – 3,3 г/т
Ag – 86,5 г/т
Cu – 0,3 %

Pb – 348 тыс. т
Zn – 166 тыс. т
Сu – 27700 т
Cd – 807 т
Au – 31 т
Ag – 810 т

Нойонтологой-
ское

Серебро-полиме-
таллический

Галенит, сфалерит, пирит, 
арсенопирит, марказит, блек-
лые руды, прустит, антимонит, 
халькопирит, золото и серебро 
самородные, пирротин

Pb – 2,14%
Zn – 1,13 %
Ag – 69,1 г/т
Au – 0/85 г/т

Pb – 920 тыс. т
Zn – 1091 тыс. т
Ag – 4 тыс. т

Быстринское Медно-порфировый 
скарновый

Халькопирит, пирит, арсенопи-
рит, блеклые руды, халькозин, 
борнит, молибденит, галенит, 
сфалерит, шеелит, магнетит, 
серебро и золото самородные

Cu – 1,56 %
WO

3
 – 0,12 %

Ag – 10,7 г/т
Au – 0,54 г/т

Сu – 3,8 млн т
Au – 132 т
Ag – 2624 т
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Исходя из анализа приведенных дан-
ных, на первое место по разведанным и 
подготовленным запасам выходит медь 
(свыше 28 млн т), затем (в тыс. т): цинк 
– 1917; свинец – 1772; никель – 492; ко-
бальт – 79; серебро – 23; кадмий – 807 т; 
золото – 167 т.

Освоение названных крупных место-
рождений требует огромных капитальных 
вложений, что посильно лишь весьма круп-
ным горнорудным кампаниям, например 
таким, как Норильский никель (Бугдаин-
ское, Быстринское), Удоканская горная 
кампания (Удоканское месторождение), 

Металлинвест ( Чинейское месторожде-
ние) и др. Из названных объектов только 
два месторождения – Новоширокинское и 
Нойонтологойское – эксплуатируются.

Для среднего бизнеса наибольший 
интерес могут представить разведанные 
средние и даже мелкие месторождения, 
относящиеся к различным формационно-
генетическим типам и характеризующиеся 
разнообразием минерального состава руд и 
входящих в них полезных компонентов со 
своими содержаниями, промышленными 
запасами (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика разведанных средних и мелких месторождений цветных и
благородных металлов Вост. Забайкалья [по 3,4,9,10,11,12]

Месторож-
дения

Формационно-
генетический тип

Главные рудные минералы
Содержание 

полезных ком-
понентов

Промышлен-
ные запасы

Ункурское Медистые песчаники 
и сланцы

Халькозин, борнит, халькопирит, 
малахит, брошантит

Cu – 0,78 %
Ag – 68,3 г/т

Сu – 320 тыс т
Ag – 7 тыс. т

Правоинга-
макитское

Медистые песчаники 
и сланцы

Халькопирит, борнит, пирит, пир-
ротин

Cu – 0,88 %
Ag – 23,9 г/т

Cu – 608 тыс. т
Ag – 165 т

Итакинское Кварц-золото-сурь-
мяный

Антимонит, арсенопирит, галенит, 
сфалерит, пирит, золото самород-
ное

Au – 9,3 г/т
Ag – 4,5 г/т Au – 63 т

Уконикское Золото-кварц-суль-
фидный

Пирит, пирротин, марказит, арсено-
пирит, галенит, сфалерит, золото, 
аргентит, молибденит, блеклые 
руды

Au – 8,1 г/т, 
Ag – 27/8 г/т
Pb, Zn, Co, Bi, Ge, 
In, Ga, МПГ

Au – 24,4 т

Александ-
ровское

Золото-кварц-суль-
фидный

Пирит, халькопирит, золото и 
серебро самородные, молибденит, 
арсенпирит

Au – 7,9 г/т
Ag – 1,8 г/т

Au – 7,5 т
Ag – 1,2 т

Талатуйское Золото-сульфидный
Пирит, халькопирит, пирротин, га-
ленит, сфалерит, золото и серебро 
самородные

Au – 8,5 г/т
Ag – 5 г/т

Au – 33 т
Ag – 19 т

Среднегол-
готайское

Кварц-золото-суль-
фидный

Пирит, пирротин, халькопирит, га-
ленит, сфалерит, золото и серебро 
самородные

Au- 16,7 г/т
Ag- 4 г/т

Au – 10 т
Ag – 4 т

Уронайское
Сульфидно-золо-
то-магнетитовый 
скарновый

Пирит, халькопирит, арсенопирит, 
магнетит, пирротин, висмутин

Bi – 0,2 %
Au – 4,7 г/т
Ag – 14 г/т
Сo – 0,0066 %
Сu – 0,14 %
As – 0,3-6,0 %
Fe – 48-53 %

Bi – 6 тыс. т
Au – 12.5 т
Cu – 3.7 тыс. т
Ag – 48 т
Co – 1,43 тыс. т

Общие промышленные запасы полез-
ных компонентов в средних и мелких мес-
торождениях составляют: медь – 1, 3 млн 
т; другие металлы (тыс. т): серебро – 138; 

висмут – 6; кобальт – 1,43; золото – 150,4 
т; прогнозные ресурсы – медь – 943 тыс. 
т; кобальт – 4 тыс. т; висмут – 16,2 тыс. т; 
серебро – 3,13 тыс. т; золото – 124 т. Поч-
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ти все названные месторождения (кроме 
Александровского) остаются за пределами 
освоения.

Следующая группа промышленных 
запасов цветных и благородных металлов 
сосредоточена в довольно многочисленных 
объектах месторождений, которые ранее 

эксплуатировались, а потом в силу ряда 
объективных и субъективных причин, их 
работа приостановлена, но в их недрах за-
консервированы довольно значительные 
объемы запасов по многим видам полезных 
компонентов (табл. 3).

 Таблица 3

Характеристика законсервированных месторождений цветных металлов и золота 
Восточного Забайкалья [по 3, 4, 10, 11, 12]

Месторож-
дения

Формационный 
тип

Рудные минералы
Полезные 

компоненты
Промышлен-
ные запасы

Ключевское Золото-пирит-тур-
малиновый

Пирит, пирротин, турмалин, золото, 
халькопирит, арсенопирит, галенит, 
сфалерит, фрейбергит

Au – 2,25 г/т
Ag – 2,12 г/т

Au – 62 т
Ag – 57 т

Карийское Золото-актинолит-
магнетитовый

Пирит, золото, пирротин, магнетит, 
турмалин, актинолит

Au – 9,9 г/т Au – 6 т 
(+50 т прогноз)

Дарасунское Золото-сульфид-
ный

Пирит, пирротин, халькопирит, арсе-
нопирит, галенит, сфалерит, золото и 
серебро самородные и др.

Au – 15,6 г/т
Ag – 30,3 г/т
Bi – 0,014 %
Cu – 0,37 %

Au – 59 т
Ag – 115 т
Bi – 566 т
Сu – 15 т
As – 51 т

Балейское Золото-кварцевый Пирит, халькопирит, теллуриды, золото 
и серебро самородные

Au – 2,1 г/т
Ag – 1,5 г/т

Au – 40 т
Ag – 20 т

Тасеевское Тот же Те же Au – 3,5 г/т
Ag – 7,3 г/т

Au – 45 т
Ag – 184 т

Акатуевское Сульфидно-поли-
металлический

Галенит, сфалерит, пирит, пирротин, 
халькопирит, золото и серебро само-
родные

Pb – 2,8 %
Zn – 3,9 %
Au – 0,9 г/т
Ag – 69 г/т 
Cd – 0,035 %

Pb – 17 тыс. т
Zn – 24 тыс. т
Au – 233 кг
Ag – 18 т
Cd – 85 т

Воздвижен-
ское Тот же

Пирит, галенит, сфалерит, арсенопи-
рит, халькопирит, станнин, бурнонит, 
джемсонит

Pb – 3,44 %
Zn – 4,29 %
Au – 0,44 г/т
Ag – 118,5 г/т 
Сd – 0,045 %

Pb – 42 тыс. т
Zn – 64 тыс. т
Au – 335 кг
Ag – 90 т
Cd – 335 т

Екатери-
ноблагодат-
ское

Тот же Галенит, сфалерит, пирит, арсенопи-
рит, станнин, блеклые руды 

Pb – 8,1 % 
Zn – 8,2 %
Au – 0,39 г/т 
Ag – 189 г/т 
Cd – 0,062 %

Pb – 9 тыс. т
Zn – 9 тыс. т
Au – 36 кг
Ag – 7 т
Сd – 23 т

Михайловское Тот же 
Пирит, марказит, галенит, сфалерит, 
арсенопирит, буланжерит, халькопи-
рит, пирротин, джемсонит

Pb – 2,73 %
Zn – 4,47 %
Au – 0,14 г/т 
Ag – 93,7 г/т
Cd – 0,024 %

Pb – 11,5 тыс. т
Zn – 19 тыс. т
Au – 59 кг
Ag – 29,4 т
Cd – 10 т

Центральное Тот же
Пирит, галенит, сфалерит, буланжерит, 
арсенопирит, касситерит, станнин, 
халькопирит, геокронит

Pb – 6,36 %
Zn – 2,25 %
Au – 2,45 г/т
Ag – 62,1 г/т 
Cd – 0,021 % 
Ga – 0,0008 % 
In – 0,0035 %

Pb – 18 тыс. т
Zn – 6,3 тыс. т
Au – 0,7 т
Ag – 17,4 т
Сd – 58 т
Ga – 2,3 т
In – 9,7 т

Кадаинское Тот же
Сфалерит, галенит, пирит, халькопи-
рит, арсенопирит, касситерит, арген-
тит, прустит, серебро, геокронит

Pb – 1,78 %
Zn – 3,8 %
Cd – 0,013 % 
Au – 0,3 г/т
Ag – 63 г/т

Pb – 13 тыс. т
Zn – 27 тыс. т
Сd – 67,4 т
Au – 0,16 т
Ag – 33 т
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Месторож-
дения

Формационный 
тип

Рудные минералы
Полезные 

компоненты
Промышлен-
ные запасы

Савинское 
№ 5 Тот же 

Пирротин, сфалерит, галенит, арсе-
нопирит, халькопирит, буланжерит, 
блеклые руды

Pb – 1,63 %
Zn – 3,57 %
Bi – 0,013 %
Au – 0,8 г/т
Ag – 17,3 г/т
Cd – 0,02 %

Pb – 48 тыс. т
Zn – 138 тыс. т
Bi – 221 т
Cd – 361 т
Ag – 32 т
Au – 150 кг

Покровское Тот же

Сфалерит, галенит, арсенопирит, 
пирит, пирротин, марказит, гематит, 
халькопирит, энаргит, магнетит, 
бурнонит

Pb – 3,3 %
Zn – 3,99 %
Cd – 0,024 %
Au – 0,63 г/т
Ag – 103,5 г/т

Pb – 29 тыс. т
Zn – 35 тыс. т
Сd – 212 т
Au – 0,6 т
Ag – 62 т

Шерловогор-
ское

Олово-полиметал-
лический

Касситерит, пирит, пирротин, галенит, 
сфалерит, арсенопирит

Sn – 0,17 %
Pb – 1,28 %
Zn – 0,28 %
Be – 0,014 %
In – 0,00015 %
Ag – 89,3 г/т

Sn – 104,5 тыс. т
Zn – 342,5 тыс. т
Pb – 397,4 тыс. т
Be – 5,2 тыс. т
In – 49,2 т
Ag – 898,4 т

Шахтамин-
ское

Кварц-молибдени-
товый

Молибденит, пирит, халькопирит, 
галенит, сфалерит, антимонит, алтаит, 
золото

Mo – 0,55 %
Zn – 0,52 %
Pb – 0,4 %
Cu – 0,53 % 
Au – 9 г/т
Ag – 118 г/т

Мo – 2413 т

Окончание табл. 3

Большинство из перечисленных мес-
торождений относится к сульфидно-поли-
металлическому формационно-генетичес-
кому типу, характеризующихся довольно 
сложным минеральным составом и наличи-
ем большого набора полезных компонентов 
(см. табл. 3). Общие запасы в законсер-
вированных месторождениях составляют,  
тыс. т: – цинк – 670; свинец – 585; олово- 
343; окись бериллия – 5,2; ( т) – молибден 
– 2413; серебро – 1563; кадмий – 1154; 
висмут – 786; золото – 214; индий – 59; 
медь – 15; галлий – 2,3.

За многие годы эксплуатации различ-
ных месторождений Восточного Забайкалья 
скопилось огромное количество горно-техно-
логических отходов (ГТО), представленных 
разнообразными видами: вскрышные гор-
ные породы, бедные и забалансовые руды, 
хвосты обогащения, металлургические шла-
ки, продукты химической переработки. 

Общая масса ГТО на территории Вос-
точного Забайкалья составляет около 2,9 
млрд т, занимающих площадь свыше 4000 
га [8]. Наиболее весомая роль в этих ГТО 
принадлежит вскрышным породам (91,05 

%), затем – хвостам обогащения (4,66 %), 
продуктам химпереработки и бедным (за-
балансовым) рудам (1,7 %).

Характеристика ГТО, сложившихся 
после отработки месторождений цветных и 
благородных металлов в Восточном Забай-
калье, представена в табл. 4. В них в общей 
совокупности подсчитаны довольно значи-
тельные запасы многих видов полезных ком-
понентов [по 8], тыс. т: медь – 7,4; свинец 
– 133,5; цинк – 192,3; молибден – 24; оло-
во – 74,3; золото – 149 т; серебро – 925 т; 
висмут – 690 т; окись бериллия – 13,5 тыс. т. 

По всем перечисленным группам место-
рождений цветных и благородных металлов 
Восточного Забайкалья, а именно: крупные 
и уникальные, средние и мелкие, законсер-
вированные, горно-технологические отходы, 
промышленные запасы наиболее важных 15 
видов полезных компонентов представлены 
в табл. 5, из анализа которой вытекает, что 
на территории Восточного Забайкалья сосре-
доточены весьма значительные их объемы с 
вполне кондиционными содержаниями и для 
извлечения которых необходимо разрабаты-
вать новые геотехнологии.
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Таблица 4

Характеристика горно-технологических отходов Восточного Забайкалья 
[по 1, 2, 7, 8, 10]

Отрабатывавшиеся 
месторождения

Вид горно-технологических 
отходов

Содержание полезных
 компонентов: %, г/т в ГТО

Ключевское, Давендинское 
(Au,Mo) Хвосты флотации, кеки цианирования Au – 0,35, Ag – 0,5-3,0, Mo – 0,04

Дарасунское (Au) Хвосты ЗИФ, огарки подового обжига, 
кеки цианирования

Au – 0,36; Ag – 1,18…30,0; S –4,1…24,4; 
As – 0,07…3,9; Cu – 0,013; Zn – 0,01

Балейско-Тасеевское (Au) Вскрышные породы, хвосты обогаще-
ния Au – 0,33…1,2; Ag – 0,37

Шахтаминское (Mo) Хвосты обогащения Mo – 0,028; Pb – 0,053; Cu –0,033; S – 
1,92; Bi – 0,0045; Au – 0,2; Ag – 5,2

Благодатское полиметаллическое Хвосты обогащения Pb – 0,595; Zn – 1,188; Cd – 0,008; Ag – 
18,63; Au – 0,235

Нерчинско-Заводская группа по-
лиметаллических месторождений, 
работавших до 1917 г.

Мелкие рудно-породные отвалы Au – 1,5…10; Pb, Zn, Ag – невысокие со-
держания

Екатерининские серебро-пла-
вильные заводы (ХУП-Х1Х вв.)  Сереброплавильные шлаки

Pb – 3,28…5,05; Zn – 3,54…5,43; Sn – 
0,1; Cu – 0,1; Sb – 0,13; Ga – 0,0002; 
Ag – 30…80; In – 0,002; Au – 0,1…0,15

Бугдаинское (Mo)  Окисленные руды, пустые породы Mo – 0,096

Акатуевское полиметаллическое Хвосты обогащения Pb – 0,28; Zn – 0,63; Cd – 0,0054; Ag – 
9,2; Au – 0,33

Кадаинское полиметаллическое Хвосты обогащения Pb – 0,35; Zn – 1,1; Cd – 0,004; Ag – 15; 
Au – 0,19; Bi – 0,00042; As – 0,5; S – 5,45

Шерловогорское (Sn-
полиметаллы)

Хвосты обогащения, вскрышные поро-
ды, забалансовые руды

Sn – 0,035…0.12; Cu – 0,06, Pb – 
0,03…0,83; As – 0,06; Zn – 0,15…0,52; 
Bi – 30; Ag – 8,7…15,8; Sc – 20; In – 30; 
BeO – 10

Савинское № 5 полиметалличес-
кое Хвосты обогащения Zn – 0,49, Pb – 0,12; Bi – 0,001; Cd – 

0,0033; Ag – 7,5; Au – 0,054

Любавинское золотое Хвосты обогащения, вскрышные поро-
ды, забалансовые руды Au – 1,1…4,39

Таблица 5

 Распределение запасов основных компонентов в месторождениях цветных и 
благородных металлов Восточного Забайкалья [по 3, 4, 7, 8,9, 10, 11, 12]

Элементы

Группы месторождений

крупные и 
уникальные

средние и 
мелкие

законсервиро-
ванные

горно-технологичес-
кие отходы всего запасов

Медь, млн т 28 1,3 0,015 0,74 30,4
Свинец, тыс. т 1772 – 585 133,5 720,27
Цинк, тыс. т 1917 – 670 192,3 2779,3
Молибден, тыс. т – – 2,413 24 26,413
Кобальт, тыс. т 79 1,43 – – 80,43
Никель, тыс. т 492 – – – 492
Олово, тыс. т – – 343 74,3 417,3
Золото, т 167 150 214 149 531
Серебро, тыс. т 23 138 1,563 0,925 163,5
Висмут, тыс. т – 6 0,786 0,690 7,476
Кадмий, т 807 – 1154 480 1961
МПГ, т 404 – – – 404
Индий, т – – 59 – 59
Галлий, т – – 2,3 – 2.3
BeO, тыс. т – – 5,2 13,5 18,7
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 2. Новые геотехнологии освоения минерального сырья

Для извлечения полезных компонен-
тов из руд охарактеризованных объектов 
природного и техногенного минерального 
сырья использовались следующие основ-
ные методы обогащения – гравитация, 
флотация, цианирование, амальгамация, 
электрохимическое цианирование, элект-
рохимическое выщелачивание, гидрометал-
лургия, угольно-сорбционная технология, 
кучное выщелачивание. Для повышения 
извлечения золота и других металлов при-
менялись различные усовершенствования 
в аппаратуре, реагентах с направленным 
воздействием как на сам процесс, так и на 
реагенты. Однако извлечение металлов ос-
тавалось незначительным. 

Для определения содержаний метал-
лов (золота, серебра, платиноидов и др.) 
использовались пробирный и химический 
анализы, атомно-абсорбционный, IСP-MS 
и некоторые другие методы. Учитывая, что 
большинство геолого-технологических руд 
забайкальских месторождений относится к 
разряду «упорных» и что в них кроме «ви-
димых металлов» присутствуют их диспер-
сные или невидимые, или наноразмерные 
формы, на долю которых (по золоту, по 
крайней мере), по данным В.Г Моисеенко 
и др. [5], приходится 30…60 % от всей их 
массы в рудах, то необходимы новые подхо-
ды и способы как по определению содержа-
ний металлов, так и по методам их извлече-
ния из руд.

Проведенные исследования в ЧФ ИГД 
СО РАН [6, 7] позволили разработать ком-
плексную методику выявления и оценки 
дисперсных форм благородных металлов в 
рудах и техногенном минеральном сырье, 
которая включает:

– активационную обработку проб рас-
твором, содержащим перекись водорода, 
каустиковую (каустическую) соду, раствор 
уксусной кислоты при ультрафиолетовом 
облучении дуговой разрядной ртутной лам-
пой ДРТ 240 высокого давления мощнос-
тью 240 вт;

– шихтовку пробы с присадками, в 
состав которых кроме буры, соды и глета 

входит ионообменная смола (анионит) с 
сорбированным серебром и свежеосажден-
ное на катод нитратного раствора в виде 
порошка металлическое серебро или (что 
менее эффективно) хлорид серебра;

– плавку полученной «пуговицы» в 
индукционной печи с предварительным за-
ворачиванием ее в свинцовую фольгу с из-
вестной массой для получения вторичного 
веркблея;

– стандартный пробирный анализ по 
полной схеме или растворение и осаждение 
с последующим прокаливанием и взвеши-
ванием осадка.

По данной методике повышение выхо-
да дисперсных форм золота (и других благо-
родных металлов) и, соответственно, досто-
верности пробирного анализа, достигается 
путем повышения степени коллектирования 
золота свинцом за счет предварительной ак-
тивации пробы руды, использования опре-
деленного состава тигельной шихты и про-
ведения перед купеляцией дополнительной 
обработки свинцовой пуговицы. Для высво-
бождения в процессе плавки дисперсного зо-
лота, имеющего химические связи с атомами 
минеральной матрицы, в том числе углерода 
и примесных элементов, проводится эффек-
тивное окисление минеральной матрицы 
с использованием активных окисляющих 
компонентов и метастабильных гидратиро-
ванных ионных комплексов. Этот метод ап-
робирован на рудах и хвостах Дарасунского, 
Удоканского, Балейского, Илинского и ряда 
других забайкальских месторождений и до-
казал свою эффективность [6, 7].

Для выявления и извлечения золота, 
серебра, платиноидов и других металлов 
во многих странах мира, в том числе и в 
России, применяют различные методы на-
правленного воздействия на минеральное 
сырье, например, такие как:

– мощное электромагнитное излуче-
ние в СВЧ-диапазоне;

– взрывное или плазмохимическое 
воздействие;

– смесь азотной, соляной и плавиковой 
кислот;
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– озон и сопутствующие ему активные 
соединения кислорода и водорода;

– мощные электромагнитные импульсы;
– высокоэнергетичные электроны;
– стадийный пробирный анализ с ис-

пользованием специального состава шихт 
по методике Барышникова;

– пирощелочной анализ;
– использование комплекса сильных 

кислот и активного кислорода, включая 
озон (методы Г. Клиблея, В. Антверпа, Ф. 
Линкольна).

Уже длительное время развиваются 
новые методы переработки сложных по со-
ставу и строению комплексных руд (при-
родных и техногенных) с дисперсными 
(наноразмерными) формами золота, пла-
тиноидов и других металлов. Эти методы 
базируются на процессах перевода метал-
лов в жидкую фазу и на сорбенты – это так 
называемые направленные наноструктур-
ные изменения минеральной матрицы, со-
держащей указанные металлы. Как прави-
ло, минеральные матрицы представлены: 

а) пористыми и легкорастворимыми 
гипергенными минералами зон окисления;

б) сложно растворимыми сульфидами, 
сульфоарсенидами, сульфосолями и др. 

Поэтому для извлечения благородных 
металлов из этих форм нужны специаль-
ные технологии, которые обеспечивают: 

– перевод дисперсных включений ме-
таллов в форму моноэлементных нанораз-
мерных включений;

– формирование в кристаллах и мине-
ралах-матрицах развитой системы микро-
трещин и пор, по которым поступают окис-
ляющие растворы;

– ослабление химических связей между 
атомами золота (платиноидов и других ме-
таллов) и минералообразующими атомами;

– продолжительное растворение различ-
ных форм благородных металлов в рудах;

– быстрое переосаждение раствори-
мых форм благородных металлов на мине-
ралы-сорбенты и углистое вещество.

Фундаментальные исследования по 
разработке специальных технологий по 
извлечению дисперсных (наноразмерных) 
форм золота и других благородных метал-

лов проводятся в ИПКОНе, ВНИИХТе, 
МГРИ-РГГРУ, ИГД СО РАН, в США и др. 
В ЧФ ИГД СО РАН совместно с ЗабГУ со-
зданы научные основы для разработки гео-
технологий нового уровня, применимые 
для освоения природного и техногенного 
сырья охарактеризованных забайкальских 
объектов. Суть этих геотехнологий вкратце 
сводится к следующему. 

Для геолого-технологического тестиро-
вания руд с дисперсными формами благо-
родных металлов создана и апробирована 
система двухступенчатой электрообработ-
ки в хлоридно-пероксидной среде (первая 
ступень – электролиз с образованием ак-
тивных форм кислорода и хлора, вторая- 
мягкий электроразряд, обеспечивающий 
протекание комплекса реакций в плазмо-
образной среде) и фотоэлектрохимический 
реактор, позволяющий осуществлять син-
тез высокоактивных соединений кислоро-
да, водорода и хлора и фотокаталитическое 
воздействие на процессы, протекающие на 
границе раздела фаз.

Для промышленной реализации фо-
тоэлектрохимических и фотокаталити-
ческих процессов разработана технология 
стадийного сорбционного выщелачивания 
золота (и других благородных металлов) с 
активацией пульп и сорбентов, которая мо-
жет быть реализована в чановом, кучном, 
кюветном, кюветно-кучном и подземном 
(шахтном и скважинном) вариантах.

Основные процессы этой технологии 
в чановом варианте успешно испытаны на 
Учкудукском ГМЗ-3 на окисленных и сме-
шанных рудах месторождений Кокпатас и 
Даугызтау (общий прирост извлечения зо-
лота на смолу составил более 17 %).

Перед вводом цианида натрия про-
изводится насыщение пульпы активным 
кислородом. Режим обработки имеет оп-
ределяющее значение, поскольку озон 
и сопутствующие ему соединения могут 
окислять цианиды до цианатов. После вво-
да цианидов производят электроактива-
ционнкю обработку пульпы, а затем ввод 
подготовленного специальным раствором 
сорбента, который активно поглощает быс-
трорастворимые формы золота, не позво-
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ляя ему переосаждаться на минералы глин 
и углистые включения. Основной сорбент 
перемещается как и в классической схеме 
CIP(RIR) – противотоком. Наиболее эф-
фективно процесс ионообменной сорбции 
протекает в электрических полях, создава-
емых в аэролифте специальной конструк-
ции или погружных проточных электросо-
рбционных блоках.

Использование контрольной элект-
росорбции позволило обеспечить возмож-
ность уменьшения содержания золота в 
твердой фазе пульп, а следовательно, еще 
больше повысить извлечение дисперсного 
золота.

При разработке малых месторожде-
ний, вторичной переработке хвостов обога-
щения, шлиховой фракции гале-эфельных 
отвалов предложена технология кюветного 
выщелачивания с локальной активацией 
пульп, которая в упрощенном варианте ап-
робирована в реальных полевых условиях 
на месторождении «YJ» в Неваде. Отличи-
тельными особенностями этой технологии 
является порционная фотоэлектрохими-
ческая активация пульпы и использование 
аэролифтов как электрохимических реак-
торов и электросорберов. При этом в ка-
честве реагентов помимо активных клас-
терных соединений кислорода и водорода 
используется гипохлорит натрия, синтези-
руемый на месте, и небольшие количества 
соляной или серной кислоты. Кроме того, 
к расходным материалам может быть отне-
сена плотная полимерная пленка, которая 

служит для гидроизоляции днища и стенок 
кюветы. 

Для суровых климатических условий 
Восточного Забайкалья разработаны вари-
анты активационного кюветного выщела-
чивания дисперсных форм золота (и других 
благородных металлов), позволяющие вес-
ти работы на любом из охарактеризован-
ных объектов круглогодично.

Выводы
1. В охарактеризованных месторожде-

ниях Восточного Забайкалья, разделенных 
на три категории: уникальные и крупные 
(6); средние и мелкие (8); законсервиро-
ванные (15), а также в горно-технологи-
ческих отходах (ГТО) сосредоточены весь-
ма значительные запасы многих цветных и 
благородных металлов: Cu – 30 млн т; тыс. 
т: Pb – 720,3; Zn – 2779,3; Co – 80,4; Ni – 
492; BeO – 18,7; Sn – 417,3; Ag – 163,5; 
5; Bi – 7,5; Mo – 26,1; т: Au – 531; Cd – 
1961; Jn – 59; металлы платиновой группы 
(МПГ) – 404; Ga – 2,3.

2. Для извлечения указанных метал-
лов из руд рассмотренных месторождений и 
ГТО предложены защищенные патентами 
новые геотехнологии, сущность которых 
заключается в: 

а) переводе металлов в жидкую фазу и 
на сорбенты; 

б) применении ионно-обменной сорб-
ции в электрических полях, в) в использо-
вании кюветного выщелачивания с локаль-
ной активацией пульпы.
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Секисов Геннадий Валентинович

Gennady Sekisov 

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
СТРУКТУРИРОВАННОГО СОСТАВА ГОРНЫХ НАУК

CLASSIFICATION DEVELOPMENT OF STRUCTURED 
COMPOSITION OF MINING SCIENCES

Отмечается актуальность в современных непро-

стых условиях развития горных наук в стране в це-

лом, в ее обширном Восточно-российском регионе.

Представлен в форме классификации относи-

тельно развернутый структурный состав системного 

комплекса горных наук как важнейшей части обще-

го системного комплекса Наук о Земле.

В заключение приведены некоторые предложе-

ния по обеспечению последовательного развития 

горных наук в регионе и в стране в целом

Ключевые слова: горные науки, системный 
комплекс горных наук, структурированный со-
став горных наук, системы горных наук, клас-
сификация горных наук

The author points out actual development of min-

ing sciences in the country as a whole and in the Rus-

sian Eastern region in particular under difficult modern 

conditions. 

Rather full-scale structural composition of system 

complex of mining sciences as an important part of gen-

eral system complex of Earth sciences was presented in 

a form of a classification.

Some proposals regarding the support of mining sci-

ences subsequent development in the region and in the 

whole country are given in the conclusion

Key words: mining sciences, system complex of min-
ing sciences, structured composition of mining sci-
ences, systems of mining sciences, mining science 
classification

В условиях весьма непростых внутрен-
них экономических и сложных меж-

дународных отношений последовательное 
и неуклонное развитие нашей страны и ее 
регионов во многом зависит от эффектив-
ного функционирования и развития горно-
промышленного комплекса и производства 
разнообразной минеральной продукции.

Это предопределяет необходимость 
современного всестороннего научного и на-
учно-технологического обеспечения, что, в 
свою очередь, требует современного и эф-
фективного формирования и развития гор-
ных наук. Особенно это актуально для Вос-
точно-российского региона (Забайкалья и 
Дальнего Востока).

Ныне социально-экономическому раз-
витию региона правительственными орга-
нами придается приоритетное стратего-по-
литическое значение, о чем свидетельствует 
постановка разработки и задействования 
государственной программы его социально-
экономического развития.

Выполнение этой программы предопре-
деляет всестороннее научное и технологичес-
кое обеспечение, связанное с осуществлением 
ускоренного развития многоаспектного комп-
лекса наук, и, прежде всего, – горных наук. 

При этом горные науки необходимо 
формировать и развивать как единый сис-
темный комплекс наук в составе общего 
системного комплекса Наук о Земле.
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Касаясь понятийно-терминологичес-
кого аспекта в историческом научно-прак-
тическом отражении употребления базовой 
категории, следует выделять следующую 
терминологическую трансформацию во 
времени – «горное искусство», «горное 
дело», «горная наука», ныне – «горные на-
уки» и можно надеяться, что в скором вре-
мени употребление получит категория «сис-
темный комплекс горных наук».

В обоснование категорийно-термино-
логического выражения, состава и содер-
жания горных наук, в их классифицирова-
ние (на современном историческом этапе) 
первоначально и большой вклад внесли 
выдающиеся ученые-горняки – академики 
АН СССР Н.В. Мельников, М.И. Агошков 
и В.В. Ржевский [1, 2, 3].

В начале 60-х гг. минувшего столетия 
Н.В. Мельников определил предмет, цель 
и основное содержание категории «горная 
наука» [1], выдвинул и обосновал в качес-
тве нового, весьма актуального научного 
направления проблему комплексного ос-
воения недр [4]. Это получило широкое 
признание и развитие. Он организовал и 
возглавил ведущее академическое научное 
учреждение широкого горного профиля – 
Институт проблем комплексного освоения 
недр.

В 80-х гг. В.В. Ржевский и М.И. 
Агошков (практически независимо друг от 
друга) впервые развернуто изложили свои 
взгляды на понятийно-терминологическое 
выражение, структуру и содержание кате-
гории «горные науки» предложил свои клас-
сификации горных наук [2, 3].

При этом В.В. Ржевский, вводя терми-
нологическую категорию «горные науки», 
дал обстоятельное обоснование комплексу 
наук об освоении недр и первичной пере-
работке полезных ископаемых; предложил 
цикл горных наук под общим названием 
«геотехнология» [2].

М.И. Агошков лаконично и весьма 
четко представил свои взгляды на терми-
нологию, состав и содержание категории 
«горные науки» и предложил их класси-
фикацию[5]; представил группировку ре-
сурсов недр; внес существенный вклад в 

развитие понятия и содержания категории 
«комплексное освоение недр» [6].

В 80-х и 90-х гг. минувшего столетия 
дальнейшее и обстоятельное развитие дан-
ной научной области осуществлено их уче-
никами, последователями и коллегами.

С участием акад. Н.П. Лаверова, 
акад. Н.Н. Трубецкой организовал, воз-
главил и внес существенный творческий 
вклад в целенаправленную работу груп-
пы видных ученых. В ее составе результа-
тивная деятельность осуществлялась чл. 
корреспондентами РАН В.В. Адушкиным 
(ныне акад.), Д.Р. Каплуновым, Л.А. 
Пучковым, Ю.Н. Малышевым (ныне 
акад.), В.А. Чантурия (ныне академик), 
профессорами, докторами наук В.М. Ав-
дохиным, А.С. Астаховым, В.Ж. Арен-
сом, Ю.В. Бубис, С.Д. Викторовым, Ю.Д. 
Дядькиным, М.А. Иофисом, Г.Д. Красно-
вым, Б.Н. Кутузовым, Г.Г. Ломоносовым, 
Н.Н.Чаплыгиным и рядом других извест-
ных ученых.

Результаты деятельности ученых дан-
ной группы получили свое обстоятельное от-
ражение в коллективной монографии [7], 
где представлены лаконичная классифи-
кация горных наук (табл. 1); в графичес-
кой форме – «связь горных наук с другими 
отраслями знаний» и «взаимосвязь факто-
ров, формирующих взаимодействие наук 
социального комплекса и горных наук….». 
В ее шести разделах и 19 подразделах дано 
развернутое и весьма детальное раскрытие 
состава и содержание горных наук каж-
дой группы и отдельных горных наук. Это 
подвигло некоторых ученых-горняков, и 
в частности, Л.А. Пучкова [8], М.Е. Пе-
взнера, А.Н. Ромашова, В.С. Ямщикова, 
опубликовать (1995 г. «Горный журнал») 
свои воззрения на классифицирование гор-
ных наук.Несмотря на относительный ох-
ват разновидностей и особенностей горных 
наук, отраженных в данных классифика-
циях, произошедшие (за последние почти 
15 лет) изменения в научной и производс-
твенных сферах минеральных производств 
предопределяют необходимость дальней-
шего развития представлений о составе и 
структуре горных наук. 
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Таблица 1

Классификация горных наук [5]

Горные науки Горная наука

Горное недроведение

Горнопромышленная геология
Геометрия и квалиметрия недр
Геомеханика
Разрушение горных пород 
Рудничная аэрогазодинамика
Горная теплофизика

Горная системология

Теория проектирования освоения недр
Экономика освоения георесурсов
Горная экология
Горная информатика

Геотехнология 

Физико-техническая геотехнология
Физико-химическая геотехнология
Строительная геотехнология
Геотехника

Обогащение полезных иско-
паемых

Технологическая минералогия
Дезинтеграция и подготовка минерального сырья к обогащению
Физические и химические процессы разделения, концентрации и переработки 
минералов
Физические и химические процессы извлечения полезных компонентов из при-
родных техногенных вод

При этом целесообразно и необходимо 
представить и развивать данные междис-
циплинарные науки как весьма многоас-
пектный и сложноструктурный системный 
комплекс горных наук. 

Формирование и развитие горных наук 
как системного комплекса следует осущест-
влять не только с позиций их предметности, 
а и с позиций проблем научного обеспече-
ния; методологий; функциональности и не-
которых других важнейших аспектов. 

При этом горные науки должны быть 
представлены не только «комплексом наук 
об освоении ресурсов или недр и первичной 
переработки добытых полезных ископае-
мых» или системой знаний, а как системный 
комплекс наук о рациональных недрополь-
зовании и наземном минералопользовании 
в широком их составе и проявлении. Дан-
ный комплекс должен включать следующие 
основные структурные блоки: формирова-
ние, оценку, освоение, сохранение мине-
ральных и других материальных объектов 
и явлений, а также захоронение вредных 
минеральных образований. Освоение, в 
широком его понимании, включает и пер-

вичные переработку и обработку добытых 
полезных ископаемых.

В связи с этим совокупностью объек-
тов горных наук являются, главным обра-
зом: ресурсы самих недр; минеральные и 
смежные с ними предметные природные, а 
также техногенные ресурсы, расположен-
ные на дневной поверхности; природные и 
техногенные явления, возникающие при их 
освоении, сохранении и захоронении; гор-
ные технологии и техника.

Общая цель системного комплекса 
горных наук – научное и научно-техни-
ческое обеспечение выявления фундамен-
тальных и прикладных закономерностей; 
рационального формирования, освоения, 
сохранения минеральных природных и тех-
ногенных объектов; захоронения вредных 
минеральных образований эффективного 
горнопромышленного производства мине-
ральной продукции; раскрытия и использо-
вания взаимосвязей со смежными науками; 
создания высокоэффективных техничес-
ких средств и технологий, включая нано-
технологии минеральной подготовки и из-
влечения полезных компонентов.
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Общая исходная классификация гор-
ных наук системного комплекса построена 
со своего рода классических позиций, до-
полненных автором, исходя из специфики 
горных наук и признака предметности. При 
этом выделение категорий горных наук осу-
ществлено с ориентировкой на классифи-
кацию наук, предложенную Б.М. Кедро-
вым в 50-х гг. [9]. В ее основу положено 
разделение окружающей нас действитель-
ности на природу и человека. При этом к 
наукам о природе отнесены естественные, 
об обществе – социальные и о мышлении 
– философские, кроме того, выделены ма-
тематические и технические науки.

В данной классификации (своего рода 
классической) «горная наука» отнесена к 
категории технических наук, что по тому 
историческому времени и уровню разви-
тия горной науки казалось как бы допус-
тимым. Однако уже тогда обозначились 
естественные горные науки, в частности, 
физические: геомеханика, физика взрыва, 
разрушение горных пород, гравитационное 
обогащение полезных ископаемых, а также 
и некоторые физико-химические, напри-
мер, флотационное обогащение и некото-
рые другие.

Следует отметить, что построить объек-
тивно бесспорную, относительно простую 
и в то же время все отражающую класси-
фикацию наук, включая горные науки, на 
данном этапе практически неосуществимо. 
Об этом, в частности, свидетельствуют по-
пытки многих авторов различных научных 
профилей, а главным образом, – весьма 
сложное и изменяющиеся междисципли-
нарное взаимодействие наук, перманент-
ная их дифференциация и интеграция. 

Если науки с позиций сложности их 
структуры подразделить (в определенной 
степени условно) на три категории: моно-
науки; смежные науки и сложноструктур-
ные науки, то горные науки системного 
комплекса в целом следует отнести к треть-
ей категории, хотя отдельные горные науки 
системного комплекса являются смежными 
и даже – мононауками (условно).

Придерживаясь своего рода класси-
ческой структурной формы научных клас-
сификаций, при которой в иерархическом 
порядке выделяются группы, подгруппы, 
классы, типы и виды, а в отдельных случаях 
– подтипы и подвиды (разновидности), до-
полняя их в головной части «категориями», 
автором представлена общая классифика-
ция горных наук системного комплекса, 
состоящая из трех органически связанных 
частей (табл. 2, 3, 4). При этом необходи-
мо было руководствоваться следующими 
главными положениями: 

– практически почти все горные на-
уки, за редким исключением, являются в 
той или иной степени междисциплинарны-
ми наукам; 

– междисциплинарность горных наук 
весьма различна по степени сложности их 
состава, структуры, объектов, предметнос-
ти, методов исследований, а главное – по 
их взаимодействию.

Такое подразделение горных наук сис-
темного комплекса является в определен-
ной мере условным, тем неменее оно поз-
воляет упростить и сделать относительно 
четкой их предметно детальную классифи-
кацию, хотя в полной мере не обеспечивает 
еще достижимую ее объективность.
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Таблица 2

Классификация горных мононаук системного комплекса

Группы Классы Типы отдельных горных наук и горных дисциплин

I-I. Системы 
общественных
горных наук

А. Система 
исторических 
горных наук

I. Теоретические основы исторических горных наук
II. История горных наук
III. Исторические науки о горном деле
IV. История горной техники
V. История горных технологий
VI. История горного образования

Б. Система 
науковедческих
горных наук

I. Теоретические основы горного науковедения
II. Стратегия и политика горной науки
III. Горная наукометрия
IV. Экономика горной науки
V. Психология научного творчества

В. Система 
социально-эколого-
экономических наук

I. Социальные горные науки
II. Горные науки о социальной и экологической экономике
III. Социально-экологические горные науки

Г. Система 
юридических 
горных наук

I. Теоретические основы горного права
II. Законодательное горное право (общая научная дисциплина)
III. Инновационное горное право
IV. Экономическое горное право
V. Социальное горное право
VI. Экологическое горное право

II-II. Системы 
естественных 
горных наук

А. Система 
физических 
горных наук

I. Теоретические основы научной горной физики
II. Физика взрыва
III. Геомеханика
IV. Разрушение горных пород и массивов
V. Горная теплофизика (включая горную гидротермию)
VI. Горная геофизика
VII. Аэрогазодинамика
VIII. Гидрофизика горная

Б. Система 
химических 
горных наук

I. Теоретические основы горной химии
II. Химия взрыва и взрывчатых веществ
III. Химия горных пород и массивов
IV. Химия добытого минерального сырья, минеральных продукций и 
отходов

II-II. Системы 
естественных 
горных наук

В. Система горных
физико-географи-
ческих наук

I.Теоретические основы горной физической географии
II. Минеральные производства и их размещение
III. Территориальное размещение минеральных объектов недро – и 
минералопользования
IV. Горная геоморфология

III-III. Системы 
технических 
горных наук

А. Система
горных наук о 
технике и 
оборудовании

I.Теория горного машиноведения
II. Горное машиностроение
III. Создание, эксплуатация и восстановление горной техники и 
механизмов
IV. Взаимодействие рабочих органов машин и механизмов с мине-
ральными объектами

Б. Система горных 
наук о приборостро-
ении, 
приборах и 
инструментах

I. Теория горного прибороведения
II. Горное прибороведение
III. Горное приборостроение
IV. Эксплуатация и восстановление горных приборов
V. Горный инструментарий

В. Система горных 
наук о механизации, 
автоматизации и 
роботизации 
горных работ

I. Теоретические основы горных механизации, роботизации и 
автоматизации
II. Горная механизация
III. Горная автоматизация
IV. Горная роботизация
V. Горная механизация, автоматизация и роботизация в комплексе
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Таблица 3

Классификация смежных горных наук системного комплекса

Группы Классы Типы

I-I. Группа системы 
метрических горных 
наук

А. Система геометри-
ческих горных наук 
(Горная геометрия 
[7])

I. Теоретические основы горной геометрии
II. Горно-пространственная геометрия
III. Структурная горная геометрия
IV. Математическая горная геометрия
V. Морфологическая горная геометрия
VI. Информационная горная геометрия

Б. Система квалимет-
рических горных наук 
(Горная 
квалиметрия [7])

I. Теория горной квалиметрии
II. Квалиметрия наземного недроминерало-пользования
III. Квалиметрия недропользования
IV. Квалиметрия минеральных объектов
V. Квалиметрия минеральной продукции

В. Система маркшей-
дерских горных наук

I. Теоретические основы маркшейдерии
II. Маркшейдерская съемка (съемочная маркшейдерия)
III. Маркшейдерское документирование
IV. Оценочная маркшейдерия

II-II
. 
Группа систем 

организационно-
управленческих горных 
наук

А. Система киберне-
тических горных наук 
(Горная кибернетика)

I. Теория горной кибернетики
II. Технологическая горная кибернетика
III. Экономическая горная кибернетика
IV. Экологическая горная кибернетика
V. Социальная горная кибернетика

Б. Система организа-
ционных горных наук

I. Теории организации рациональных недропользования и техноген-
ного минералопользования
II. Организация горных минеральных производств
III. Горно-экономическая организация
IV. Горно-социальная организация
V. Горно-экологическая организация
VI. Горно-строительная организация

В. Система собствен-
но управленческих 
горных наук

I. Теория горного управления 
II. Организационное управление
III. Горное управление природными и техногенными процессами
IV. Горное планирование
V. Горное прогнозирование
VI. Горно-управленческая координация и контроль
VII. Оценка результатов деятельности в сфере горного дела

III-III. Системы горных 
наук о предметной 
информатике (Горная 
информатика [7])

А. Система горных 
наук об общетехни-
ческой – метричес-
кой информатике 

I. Общая теория горной информатики
II. Технические основы метрической горной информатики 
III. Геометрическая горная информатика
IV. Квалиметрическая горная информатика
V. Собственно техническая горная информатика
IV. Маркшейдерская горная информатика

Б. Система горных 
наук об обществен-
но-естественной 
информатике 

I. Теоретические основы общественно-естественной горной инфор-
матики
II. Экономическая горная информатика
III. Социальная горная информатика
IV. Экологическая горная информатика
V. Правовая горная информатика
VI. Горная информатика проектирования междисциплинарных 
объектов
VII. Науковедческая горная информатика
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Таблица 4

Классификация сложноструктурных горных наук системного комплекса

Группы Классы Типы

I-I. Системы методо-
логических горных 
наук (Системы горной 
методологии)

А. Система горных наук о 
моделировании объектов 
(Горное моделирование)

I. Теория горного моделирования
II. Физическое моделирование
III. Математическое моделирование
IV. Геометрическое моделирование
V. Экономико-математическое моделирование

I-I. Системы методо-
логических горных 
наук (Системы горной 
методологии)

А. Система горных наук о 
моделировании объектов 
(Горное моделирование)

VI.Горное кинетическое и динамическое моделирование
VI. Имитационное моделирование

Б. Система собственно 
методологических горных 
наук
(Система методов горных 
наук)

I. Теоретические основы горной методологии
II. Общие горнонаучные методы
III. Отраслевые системные методы горных наук:
а) общественных; б) естественных; в) технических
IV. Методы отдельных горных наук и научных дисциплин

II-II. Системы горных 
наук о недропользо-
ва-нии техногенного 
минералопользования 
(Горное недропользо-
вание)

А. Система горных наук о 
формировании объектов 
недропользования и техно-
генного минералопользо-
вания

I. Теория формирования объектов недропользования техно-
генного минералопользования 
II. Горно-геологическое формирование минеральных объектов 
недропользования и техногенного минералопользования
III. Формирование глубинных гидрообъектов 
IV. Формирование недроэнергетических объектов
V. Оформление недрополостей

Б. Система горных наук 
об освоении недр 

I. Теория комплексного освоения недр
II. Горно-геологические науки об освоении недр
III. Экономические горные науки об эффективном освоении 
недр
IV. Социальные горные науки об освоении недр
V. Экологические горные науки об освоении недр

В. Система горных наук 
о сохранении объектов 
недропользования 

I. Теоретические основы сохранения объектов недропользова-
ния и техногенного минералопользования 
II. Сохранение минеральных объектов
III. Сохранение глубинных гидрообъектов
IV. Сохранение природных энергетических объектов недро-
пользования
V. Сохранение природных и техногенных полостей
VI. Сохранение недротепловых объектов

III-III. Системы горных 
наук о техногенном 
ресурсопользовании 
(Техногенное ресурсо-
пользование)

А. Система горных наук о 
формировании объектов 
техногенного горного 
ресурсопользования 

I. Теория формирования природных и техногенных объектов 
горного ресурсопользования
II. Формирование минеральных объектов техногенного горно-
го ресурсопользования

III. Формирование смежных природных и техногенных объек-
тов горного ресурсопользования

Б. Система горных наук об 
освоении объектов техно-
генного горного ресурсоп-
ользования

I. Теория комплексного освоения техногенных и природных 
объектов горного ресурсопользования
II. Освоение техногенных минеральных объектов горного ре-
сурсопользования
III. Освоение смежных природных и техногенных объектов гор-
ного ресурсопользования 

III-III. Системы горных 
наук о техногенном 
ресурсопользовании 
(Техногенное ресурсо-
пользование)

В. Система горных наук о 
сохранении природных и 
техногенных объектов ре-
сурсопользования

I. Теоретические основы горного сохранения наземных при-
родных и техногенных объектов ресурсопользования
II. Сохранение минеральных объектов
III. Сохранение наземных смежных природных и техногенных 
объектов
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Группы Классы Типы

IV-IV. Системы горных 
наук о технологиях 
комплексного не-
дропользова-ния и 
техногенного минера-
лопользования

А. Система горных наук 
о технологиях формирова-
ния объектов недрополь-
зования и техногенного 
минералопользования 

I. Теории технологий комплексного недроминералопользова-
ния и техногенного минералопользования
II. Горно-геологические технологии
III. Технологии открытой добычи полезных ископаемых (откры-
тые технологии [7])
IV. Технологии подземной добычи полезных искпаемых
V. Технологии скважинной добычи полезных ископаемых
VI. Технологии подводной добычи полезных ископаемых
VII. Комбинированные технологии добычи полезных ископае-
мых
VII. Морские технологии добычи полезных ископаемых

Б. Система горных наук о 
технологиях комплексного 
освоения природных и 
техногенных ресурсов

I. Теория горных технологий комплексного освоения природ-
ных и техногенных объектов 
II. Технологии освоения природных и техногенных минераль-
ных объектов
III. Технологии освоения техногенных смежных (с минераль-
ными) ресурсов

В. Система горных наук о 
технологиях сохранения 
недр и объектов техноген-
ного минералопользования

I. Теоретические основы горных технологий сохранения недр
II.Горные технологии сохранения недроминеральных объектов
III. Горные технологии сохранения смежных материальных 
объектов недр

Г. Система горных наук 
о технологиях захороне-
ния (или нейтрализации) 
вредных отходов недро – и 
техногенного минерало-
пользования

I. Теоретические основы технологий захоронения (или нейтра-
лизации) вредных отходов недропользования и техногенного 
минералопользования
II. Технологии нейтрализации вредных газообразных отходов 
недропользования и техногенного минералопользования
III. Технологии захоронения и нейтрализации вредных жидких 
отходов недро – техногенного минералопользования
IV. Технологии захоронения вредных твердых отходов недро-
пользования и техногенного минералопользования

V-V. Системы горных 
наук о сквозной мине-
ральной подготовке и 
обработке полезных 
ископаемых

А. Система горных наук 
о сквозной минеральной 
подготовке и технической 
обработке

I. Теоретические основы сквозной минеральной подготовки
II. Геолого-технологическая минеральная подготовка
III. Горно-технологическая минеральная подготовка
IV. Смежная (межпроизводственная) минеральная подготовка
V. Предобогатительная минеральная подготовка

Б. Система горных наук 
о технической обработке 
объектов

I. Техническая обработка породных отдельностей
II. Техническая обработка собственно минеральных отде-
льностей

VI-VI. Системы горных 
наук об обогащении, 
обогатительной ми-
неральной подготовке 
и необогатительной 
переработке полезных 
ископаемых

А. Система горных наук об 
обогащении полезных ис-
копаемых и обогатительной 
минеральной подготовке

I. Теория обобщения полезных ископаемых
II. Технологическая минералогия
III. Обогатительная минеральная подготовка
IV. Обогащение твердых полезных ископаемых
V. Газоминеральная обогатительная концентрация полезных 
компонентов
VI. Гидроминеральное обогащение 
VII. Техника и оборудование процессов обобщения полезных 
ископаемых

Б. Система горных наук о 
необогатительной перера-
ботке полезных ископаемых

I. Теоретические основы необогатительной переработки по-
лезных ископаемых
II. Горно-технологическая сортировка полезных ископаемых
III. Горно-технологическая классификация полезных ископае-
мых
IV. Брикетирование полезных ископаемых
V. Агломерирование минерального сырья
VI. Очистка и сушка нефти и природного газа

Окончание табл. 4
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В приведенном развернутом структу-
рированном составе системного комплекса 
горных наук не представлены многие под-
типы, виды и подвиды отдельных горных 
наук. Это требует разработки специализи-
рованных классификаций.

Тем не менее, и не вполне объемный 
структурированный состав системного 
комплекса горных наук отражает их мно-
гогранность, разветвленную полидисцип-
линарность и весьма сложные собственно 
внутренние и смежные взаимосвязи с на-
уками других системных комплексов, пре-
жде всего, – науками о Земле [10].

Выявление актуальных проблем и ра-
циональных путей обеспечения системного 
формирования и развития горных наук, а 
также эффективного использования их ре-
зультатов не является непосредственным 
предметом данной статьи. Однако в ней це-
лесообразно обозначить некоторые наибо-
лее важные из них:

– сформировать в составе современных 
производительных сил систему рациональ-
ных организационных структур, позволяю-
щих объединить, целенаправить и резуль-
тативно использовать усилия имеющихся и 
перманентно пополняемых высококвалифи-
цированных научных и преподавательских 
кадров, специалистов горного и смежных 
профилей. Создавая и эффективно исполь-
зуя при этом и временные коллективы;

– определить и последовательно ре-
ализовать четкую стратегию и реальную 

политику формирования и эффективного 
развития в комплексе научных, учебно-об-
разовательных, проектно-конструкторских 
организаций, современной материально-
технической базы, горнопромышленных и 
химико-металлургических производств как 
в регионе, так и в стране в целом;

– обосновать систему актуальных про-
блем рационального недропользования и 
техногенного минералопользования;

– определить и реализовать реальные 
и эффективные пути их решения;

– создать и ускоренно задействовать 
в стране комплексные научно-технические 
организационные структуры – научно-
производственные горно-технологические 
комплексы коллективного пользования;

– системно сформировать и обеспе-
чить эффективное функционирование 
учебно-образовательных организацион-
ных структур на базе как имеющихся, 
так и некоторых новых учреждений: уни-
верситетов, факультетов и научно-иссле-
довательских институтов горного, горно-
геологического и горно-экономического 
профилей. 

Это позволит даже в сложных совре-
менных условиях в короткие сроки подго-
товить необходимое количество подлинно 
высококвалифицированных научных, про-
фессорско-преподавательских и инженер-
ных кадров, а также специалистов смеж-
ных профессий.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ «БЕЛАЯ ГОРА» И 
«КРАСНАЯ ГОРКА» В ЗАБАЙКАЛЬЕ: ОБЩНОСТЬ И ОТЛИЧИЕ 

СТРАТИГРАФИИ, ПАЛЕОНТОЛОГИИ И 
ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИЙ

«WHITE MOUNTAIN» AND «RED HILL» GEOLOGICAL 
MONUMENTS IN TRANSBAIKALIE: COMMON FEATURES 

AND DIFFERENCES OF STRATIGRAPHY, PALEONTOLOGY AND 
PALEORECONSTRUCTIONS

Геологический памятник «Белая Гора» выделен в 

Елизаветинской впадине, «Красная Горка» – в Чи-

тино-Ингодинской. Общими геологическими при-

знаками памятников являются позднеюрский-ран-

немеловой возраст; терригенный состав отложений 

семеновской толщи и черновской свиты; разнооб-

разие растений (мхи, хвощи, папоротники, беннет-

титовые, чекановскиевые, гинкговые, хвойные), 

разнообразие насекомых (представители 13…15 

отрядов), остатки представителей четырех родов 

рыб (ирэнихтисы, ликоптеры, осетры, тургониску-

сы); реконструкции различных этапов проточных и 

непроточных озер. Отличие проявлено: в наличии в 

разрезе «Белой Горы» прослоев тонко горизонталь-

но слойчатых аргиллитов – «бумажных сланцев» и в 

отсутствии прослоев песчаников; в широком разви-

тии в отложениях «Белой Горы» конхострак и остра-

код и их отсутствие в отложениях «Красной Горки»; 

в появлении остатков плоских червей планарий и 

следов илоедов в отложениях «Красной Горки» и ос-

татков паука-птицеяда и рака в отложениях «Белой 

Горы». Оба местонахождения издавна используются 

«White Mountain» geological monument is allocat-

ed in Elizavetinskaya depression, and «Red Hill» – in 

Chita-Ingodinskaya one. Common geological features of 

the monuments are: Late Jurassic – Early Cretaceous 

age; terrigenous composition of sediments of Semen 

rock mass and Chernovskaya formation; a variety of 

plants (mosses, horsetails, ferns, Bennettitales, Cze-

kanowskiales, Ginkgoales, conifers); a variety of in-

sects (representatives of 13…15 orders); the remains 

of representatives of four genera of fish (irenihtys, 

lycoptera, sturgeon, turgoniskus); reconstructions of 

different phases of flowing and closed lakes. The dif-

ference shows itself in the presence of interbeds of thin 

horizontally layered mudstones – «paper slates» in 

«White Mountain» section and in the absence of inter-

beds of sandstones; in a broad development of conchos-

traca and ostracoda in the sediments of «White Moun-

tain» and their absence in the sediments of «Red Hill»; 

in the occurrence of planaria flatworms’ remains and 

traces of mud-eaters in the sediments of «Red Hill» and 

bird spider’s and crayfish’s remains in the sediments of 

«White Mountain». Both localities have long been used 
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как объекты студенческих геологических практик и 

научного туризма

Ключевые слова: поздняя юра-ранний мел, тур-
гинская свита, семеновская толща, черновская 
свита, «Белая гора», «Красная горка», терри-
генные отложения, «бумажные сланцы», расти-
тельные остатки, комплексы насекомых, рыб, 
конхострак, остракод, паук-птицеяд, речные 
раки, научный туризм

as the objects for geological student practices and sci-

entific tourism

Key words: late Jurassic-Early Cretaceous; Turga 
formation; Semen rock mass; Chernovskaya forma-
tion; «White Mountain»; «Red Hill»; terrigenous sedi-
ments; «paper slates»; plant residues; complexes of 
insects, fish, conchostraca, ostracoda; bird spider; 
crayfish; scientific tourism

В бассейне рек Оленгуй-Ингода развита 
Оленгуй-Ингодинская вулкано-текто-

ническая структура, приуроченная к Бы-
лыре - Оленгуйской и Саржа-Шумиловской 
тектоническим зонам. Структура выполне-
на юрскими вулканогенными и вулканоген-
но-осадочными образованиями, на которые 
наложена Елизаветинская впадина, про-
тягивающаяся в север-северо-восточном 
направлении на расстояние до 10 км при 
ширине 2…5 км. 

Верхнемезозойские отложения впади-
ны вскрывались скважинами. Изучались в 
разное время И.Н. Фоминым В.И. Бурбой, 
Л.Л. Феоктистовым и другими учеными, 
которые выделили нижнюю конгломерато-
вую и верхнюю алевролитовую толщи. Кон-
гломератовая толща (около 250 м) развита 
в прибортовых частях впадины и представ-
лена валунно-галечными, крупно-мелкога-
лечными конгломератами, состоящими из 
средне-хорошо окатанных валунов (до 15 
см) и галек (до 10 см) подстилающих эффу-
зивов, гнейсов, гранитов в гравийном запол-
нителе и песчано-глинистом цементе. Редки 
прослои песчаников (0,40…4 м). Верхняя 
алевролитовая толща (свыше 250 м) вскрыта 
скважинами в центральных частях впадины, 
залегает согласно на конгломератовой, иног-
да с постепенными переходами или с фаци-
альным замещением в прибортовых частях. 
В составе толщи преобладают темно-серые 
алевролиты с маломощными желтоватыми 
мелкозернистыми песчаниками (2…5 см). 
Редки прослои тонко горизонтально слойча-

тых аргиллитов (миллиметровые слойки) с 
горизонтальной текстурой типа «бумажных 
сланцев». Отложения относились к тургинс-
кой свите (семеновская толща).

В 1937 г. Е.П. Бессолицын впервые 
описал отложения верхней толщи по единс-
твенному естественному выходу на левом 
борту пади Семен и собрал органические 
остатки (ныне это палеонтологический па-
мятник «Белая Гора»). В тридцатых годах 
растительные остатки изучал В.Д. Прина-
да, а в семидесятых – И.Н. Сребродоль-
ская. Начиная с шестидесятых годов, раз-
резом «Белой Горы» занимались геологи и 
палеонтологи ПГО «Читагеология», а затем 
– Читинского политехнического института 
под руководством С.М.Синицы (рис. 1).

В 1980-1983 гг. краевед Ю.Т. Руденко 
предложил выделить геологический памят-
ник «Белая Гора», подтвержденный реше-
ниями Читинского облисполкома за № 18 
и № 353, а в 1989 г. на основании решения 
Всесоюзного Палеонтологического обще-
ства АН СССР за № 73 разрез «Белая Гора» 
объявлен палеонтологическим памятником 
природы местного значения [1].

Единственный естественный выход по-
род верхней толщи установлен по левому 
борту пади Семен, в 700 м выше слияния 
рек Нарымка и Семен (см. рис. 1). Изу-
чение разреза проводилось С.М. Синицей 
в 1982 г. вкрест простирания пород по 
профилям (As 2100 угол падения 10…200) 
[10]. Снизу вверх от нулевой отметки по 
профилю IV выделяются (рис. 2):
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта памятника природы Семен
 («Белая Гора»): 

 1 – четвертичные отложения; 2 – верхняя юра-нижний мел, тургинская свита; 
3 – юрские эффузивы

1) пачка 1 (0…3,50 м):
– 0...0,30 м – переслаивание тем-

но-серых, рыжеватых алевритистых 

аргиллитов (до 1…2 см), песчаных 
алевролитов (до 0,10 м) и темно-серых 
алевролитов (до 1…3 см) с горизон-

Рис. 2. Зарисовка разреза памятника «Белая Гора»:
1 – песчаники с галькой; 2 – песчаники;3 – алевролиты; 4 – аргиллиты

Органические остатки: 5 – рыбы; 6 – конхостраки; 7 – насекомые; 8 – домики ручейников; 
9 – остракоды; 10 – растения
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тальной текстурой, по напластования-
ми которых в рассеянных захоронениях 
обнаружены веточки листостебельных 
мхов Muscites ingodensis Srebr., перыш-
ки папоротников Coniopteris sp., пучки 
листьев чекановскиевых Czekanowskia 
rigida Heer, фэникопсисов Phoenicop-
sis sp., иголки хвойных Pityophyllum 
ex gr. staratchinii (Heer), P.ex gr. lind-
stroemi Nath., Pseudolarix sp., семена 
Pityospermum sp., Pityolepis sp., Baisia 
hirsuta Krass. и шишки Leptostrobus sp.; 
в рассеянном виде встречена чешуя цик-
лоидного типа, единичные крупные кос-
ти рыб Irenichthys certus Jak., плавники 
и жучки осетров Stichopterus reissi Jak., 
редки домики ручейников Terrindusia 
sp., копролиты рыб, древесина;

– 0,30…0,32 м – песчаник желтый 
мелкозернистый с обрывками игольчатых 
листьев хвойных;

– 0,32…3,25 м – алевролиты темно-
серые массивные или с неясной горизон-
тальной текстурой с единичной чешуей, 
редкими фрагментами стеблей хвощей 
Equisetum sp., веточками листостебель-
ных мхов Мuscites ingodensis Srebr., пе-
рышками папоротников Coniopteris sp., 
Asplenium sp., пучками игольчатых лис-
тьев чекановскиевых Czekanowskia rigida 
Heer, иголками хвойных Pityophyllum ex 
gr. staratchinii Nath., P. ex gr. lindstroemii 
Nath., редки листья гинкговых Ginkgoites 
ex gr. huttonii (Heer), Baiera cf. polymor-
pha Samyl., Sphenobaiera flabellata Vassil., 
отдельные листочки беннеттитовых Neoza-
mites sp., Nilssonia sp., фрагменты побе-
гов Pagiophyllum sp., Brachyphyllum sp., 
семена Pityospermum sp., Schizolepis sp., 
Baisia hirsuta Krass.,шишки Elatides sp., 
Conites sp.;

– 3,25…3,50 м – маркирующий слой-
1 – пачка темно-серых, желто-серых ар-
гиллитов тонко горизонтально слойчатых, 
типа «бумажных сланцев» с рассеянными 
хаотично обугленными обрывками древе-
сины, единичными фрагментами стеблей 
хвощей Equisetum sp., веточками листосте-
бельных мхов Muscites ingodensis Srebr., 
пучками игольчатых листьев чекановские-

вых Czekanowskia rigida Heer, листочками 
беннеттитов Neozamites lebedevi Vachr., 
Nilssonia sp., иголками хвойных Pityo-
phyllum ex gr. nordenskioldii (Heer), P. ex 
gr.solmsii (Sew.), семенами Schizolepis sp. 
и шишками Elatides sp.; единичны скелеты 
рыб Irenichthys certus Jak., отдельные плав-
ники и парасфеноиды осетров Stichopterus 
reissi Jak., единичны створки двустворок с 
конхиолиновой раковиной Arguniella sp., 
редки створки конхострак Bairdestheria 
middendorfii (Jones), плохой сохранности 
тела жуков Notocupes sp., Cupedidae, Cole-
optera sp., редки домики ручейников Terrin-
dusia sp., Ostracindusia sp., Conchindusia 
sp., много чешуи рыб и рыбьих копролитов 
из растительных остатков;

2) пачка 2 (3,50…11 м):
– 3,50…3,55 м – песчанистые алев-

ролиты желтые массивные с бугристыми 
границами с примесью гравия эффузивов, 
гранитов и грубозернистого песка;

– 3,55…6,50 м – алевролиты темно-
серые неяснослойчатые с рассеянными за-
хоронениями талломов печеночных мхов 
Hepaticites sp., стеблей хвощей Equisetum 
sp., листочков беннеттитовых Neozamites 
lebedevi Vachr.? Nilssonia sp., Taeniopteris 
sp., редки пучки игольчатых листьев Cze-
kanowskia rigida Heer, листьев гинкговых 
Ginkgoites ex gr. hutonii (Sterb.), Baiera 
sp., Sphenobaiera sp., иголок хвойных 
Pityophyllum ex gr. staratschinii (Heer), P. 
ex lindstroemii Nath., sp. и семян Baisia 
hirsuta Krass., Schizolepis sp., Pityocladus 
sp., Sterorachis striolatus (Heer), Taxocla-
dus sp., семена Carpolithos sp. K этому слою 
приурочена находка паука-птицеяда Ara-
nea: Mygalomorphae, Myroidea (Atypidae), 
повсеместно рассеяна циклоидная чешуя 
рыб, редки фрагменты скелетов Irenichthys 
certus Jak., жучки и парасфеноиды осетров 
Stichopterus sp., чешуя и отдельные кости 
Turgoniscus sp, единичны надкрылья, тела 
и крылья насекомых Chironomidae, Ha-
glidae, ?Cixidae, Heteroptera, Coleoptera, 
Vitimotailiidae, Odonata : Anisoptera, Para-
pamphilidae, домики ручейников Terrindu-
sia reisi (Cock), Conchindusia sp. и створ-
ки конхострак Bairdestheria sp., Estherites 
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dahuricus (Tchern.); напластования ство-
рок остракод Cypridea foveolata (Egger), 
Daurina spp.,Ussuriocypris sp., Timiriase-
via polymorpha Mandelst., Lycopterocypris 
sp.; много обломков древесины;

– 6,50…7,50 м – маркирующий 
слой-2 – аргиллиты коричневатые, беле-
сые, желтоватые с тонкой горизонтальной 
текстурой типа «бумажных сланцев», по 
напластованиям которых обнаружены в 
гнездовых захоронениях и напластованиях 
остракоды Cypridea foveolata (Egger), Us-
suriocypris sp., Lycopterocypris sp., Timiri-
asevia polymorpha Mandelst., единичная 
чешуя рыб, копролиты, фрагменты скеле-
тов Irenichtys certus Jak., крупные кости и 
ромбовидная чешуя Pholidophoridae, Tur-
goniscus sp., иголки хвойных Pityophyllum 
sp., обугленная древесина;

– 7,50…11,0 м – алевролиты серые, 
белесо-желтые песчанистые, массивные 
или с неясной горизонтальной текстурой с 
иголками хвойных Pityophyllum s., редки 
листочки беннеттитовыхOtozamites sp.,с 
рассеянными захоронениями створок и ра-
ковин остракод Cypridea sp., Lycopterocy-
pris sp., редкими телами насекомых Proter-
oscarabaeus sp., Coleoptera и единичными 
конхостраками Bairdestheria middendor-
phii (Jones). Редки крупные кости и чешуя 
Irenichtys certus Jak., Stichopterus sp., 
крупные створки конхострак Bairdestheria 
middendorfii (Jones) и мелкие – Estherites 
dahuricus (Tchern.); единичные крылья ор-
топтер Orthoptera indet., часты копролиты 
из растений, остракод, мелких костей рыб;

3. Пачка 3 (11…23 м): 
– 11…12 м – песчанистые алевролиты 

белесо-желтые с горизонтальной текстурой, 
по плоскостям напластований обнаружены 
единичные крупные створки конхострак 
Bairdestheria middendorfii (Jones); 2 створ-
ки двустворок c конхиолиновой раковиной 
Arguniella sp., приуроченных к напластова-
ниям веточек листостебельных мхов Mus-
cites ingodensis Srebr.; единичны домики 
ручейников Secrindusia sp., Сonchindusia 
sp., Terrindusia sp., Folindusia undae Suk., 
массовые скопления стеблей хвощей Equi-
setum sp., часты талломы печеночных мхов 

Hepaticites sp., перышки папоротников 
Coniopteris sp., иголки хвойных Pityophyl-
lum sp., семена Baisia hirsuta Krass., Car-
polithes sp. и шишки Eladites sp.;

– 12…13 м – маркирующий слой – 
3 – частое переслаивание светло-желтых 
аргиллитов, алевролитов и мелкозернис-
тых до алевритистых песчаников (1-2мм) 
с тонкой горизонтальной текстурой типа 
«бумажных сланцев»; по напластованиям 
рассеяны обугленные обрывки древеси-
ны, чешуя, редки целые скелеты рыб Ire-
nichthys certus Jak., жучки и кости головы 
осетров Stichopterus reissi Jak.,единичные 
пучки чекановскиевых Czekanowskia rigida 
Heer, листья гинкговых Ginkgoites huttonii 
(Sterb.); в кровле интервала две ракушеч-
ных мостовых створок конхострак Bairdes-
theria middendorfii (Jones), которые завер-
шаются миллиметровым напластованием 
(мостовая?) тел поденок Ephemeropsis tri-
setalis Eichw.; редки домики ручейников 
Terrindusia reisi (Cock), Conchindusia sp., 
крылья насекомых Proteroscarabaeus bais-
sensis Nikrit., P. yeni Grab., Orthoptera: 
Haglidae, Blattodea indet., Cercopidae in-
det., Coptoclava longipoda Ping и единич-
ные целые скелеты с чешуей Lycoptera mid-
dendorfii Mull.; встречены копролиты из 
мелких костей рыб, возможно, ликоптер;

– 13…15 м – переслаивание темно-
серых массивных и горизонтально слойча-
тых песчанистых алевролитов (1…2 см) и 
желтых мелкозернистых песчаников (1…2 
мм), по плоскостям напластований кото-
рых захороняются древесные остатки, ред-
ки иголки хвойных Pityophyllum sp. и се-
мена Carpolithes sp.;

– 15…16 м – тонкое горизонтальное 
переслаивание серых алевролитов, аргил-
литов и желтых мелкозернистых песчани-
ков (1…2 мм) с рассеянными обрывками 
древесины, редкими иголками хвойных 
Pityophyllum sp., Pseudolarix sp., тал-
ломами печеночных мхов Hepaticites sp., 
перышками папоротников Coniopteris sp., 
скоплениями стеблей хвощей Equisetum sp. 
и листостебельных мхов Muscites ingoden-
sis Srebr., единичны листья беннеттитов 
Neozamites sp. и семена Pityospermum sp., 



Вестник ЗабГУ № 07 (110) 2014

54

Carpolithes sp., Baisia hirsuta Krass.; на 
мхах найдены единичные створки двуство-
рок с конхиолиновой раковиной Arguniella 
sp., свыше десятка крупных створок кон-
хострак Bairdestheria middendorfii (Jones), 
домики ручейников Terrindusia sp., Con-
chindusia sp., Folindusia sp., крылья насе-
комых Diptera: Chironomidae, Orthoptera.;

– 16…17 м – маркирующий слой 
– 4 – переслаивание аргиллитов и алев-
ролитов с тонкой горизонтальной тексту-
рой типа «бумажных сланцев» с редкой 
чешуей рыб, миллиметровой ракушечной 
мостовой створок конхострак Bairdesthe-
ria middendorfii (Jones) и миллиметровым 
напластованием тел поденок Ephemeropsis 
trisetalis Eichw., с редкими куколками ко-
маров Diptera: Chironomidae, обрывками 
крыльев Orthopterа; встречны ракушеч-
ные мостовые раковин остракод Cypridea 
foveolata (Egger), Timiriasevia polymorpha 
Mandelst., Lycopterocypris infantilis Lub., 
редки иголки хвойных Pityophyllum sp., 
фрагменты стеблей хвощей Equisetum sp.; 
единичны копролиты из растительных ос-
татков;

– 17…20 м – алевролиты горизон-
тально слойчатые с единичными иголками 
хвойных Pityophyllum sp., стеблями и кор-
невой системой хвощей Equisetum sp., тал-
ломами печеночных мхов Hepaticites sp., 
перышками папоротников Coniopteris sp.и 
семенами Baisia hirsuta Krass., Pityosper-
mum sp., Carpolithes sp., Schizolepis sp., 
редки домики ручейников Terrindusia sp., 
куколки комаров Diptera: Chironomidae, 
разнообразные крылья Orthoptera, Odona-
ta, Diptera, створки двустворок Arguniella 
sp. и мелкиe конхостраки Estherites dahuri-
cus (Tschern.);

– 20…21, 5 м – маркирующий слой 
– 5 – пестрые тонко горизонтально слой-
чатые типа «бумажных сланцев» аргиллиты 
и алевролиты (1-2 мм) с целыми скелета-
ми рыб Irenichtys certus Jak. и с многочис-
ленной чешуей, единичными остракодами 
Lycopterocypris infantilis Lub., силуэтами 
тел клопов Heteroptera, комаров Diptera: 
Chironomidae, тараканов Blattoidae, жуков 
Coptoclava sp., редки веточки листосте-

бельных мхов Muscites sp., листья беннет-
титовых Neozamites sp., семена Pityosper-
mum sp.;

– 21,5…22,30 м – алевролиты серые 
массивные с редкими миллиметровыми 
слойками аргиллитов и с неясными мелки-
ми знаками ряби; по напластованиям обна-
ружены частые талломы печеночных мхов 
Hepaticites sp., редкие стебли и корневая 
система хвощей Equisetum sp., перыш-
ки папоротников Coniopteris sp., листья 
беннеттитовых Neozamites sp., Nilssonia 
sp., семена Basia hirsuta Krass., Carpo-
lithes sp., иголки хвойных Pseudolarix 
sp.,единичные двустворки Arguniella sp., 
створки конхострак Bairdestheria midden-
dorfii (Jones),домики ручейников Terrin-
dusia sp., Сonchindusia sp., силуэты тел и 
крыльев насекомых Diptera, Blattoidea, Co-
leoptera, Heteroptera, фрагменты скелетов 
рыб Irenichtys certus Jak., Turgonisus sp. и 
отдельная чешуя;

–22,3…23 м – алевритистые песча-
ники массивные или неясно горизонтально 
слойчатые с фрагментами стеблей хвощей 
Equisetum sp., редкими иголками хвойных 
Pityophyllum sp., чешуей и гнездовыми за-
хоронениями костей рыб Irenichthys sp., 
Stichopterus sp.

4. Пачка 4 (23…38 м):
–23…30 м – песчанистые алевроли-

ты с прослоями алевролитов и с линзами 
желтого мелкозернистого песчаника; редки 
иголки хвойных, стебли хвощей Equisetum 
sp., значительно увеличивается количество 
талломов печеночных мхов Hepaticites sp. 
и семян Baisia hirsuta Krass., редки конхос-
траки Bairdestheria middendorfii (Jones), 
Estherites dahuricus (Tchern.), остракоды 
Lycopterocypris sp., Timiriasevia sp., чешуя 
и гнездовые захоронения костей рыб Ireni-
chthys certus Jak., Stichopterus sp., Turgo-
niscus sp.; копролиты единичны и состоят 
из растений и остракод;

–30…38 м – серые, кофейные алев-
ролиты с прослоями песчанистых алевро-
литов (5…10 см) с единичными иголками 
хвойных Pityophyllum sp., Podozamites 
sp., стеблей хвощей Equisetum sp., часто 
встречаются талломы печеночных мхов He-
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paticites sp.и семена Baisia hirsuta Krass., 
редки силуэты тел насекомых Coptoclava 
longipoda Ping., домики ручейников Ter-
rindusia reisi (Cock), Cоnchindusia sp., Os-
tracindusia sp., Folindusia sp., редки гнез-
довые захоронения остатков рыб Irenichtys 
certus Jak., Stichopterus sp., Turgoniscus 
sp. В этой части разреза школьник из с. 
Елизаветино нашел силуэт десятиногого 
рака Decapoda: Astacus.

Примерная мощность разреза «Белая 
Гора» около 35…40 м, протяженность об-
нажения около 100 м.

В разрезе памятника «Белая Гора» 
отчетливо выделяются две группы пачек: 
нижняя (пачки 1…3) и верхняя (пачка 4), 
выделяемые в качестве семеновской толщи. 
Для нижней группы пачек характерны 5 
маркирующих слоев – тонко горизонтально 
слойчатых аргиллитов и алевролитов с тек-
стурой типа «бумажных сланцев» (0,25…1 
м), остатки двустворок аргуниелл, присутс-
твие мелких конхострак эстеритесов сов-
местно с крупными баирдэстериями, значи-
тельное разнообразие остракод, насекомых 
(жуки, клопы, тараканы, стрекозы, ручей-
ники, комары и др.). Кроме того, присутс-
твуют два напластования тел поденок эфе-
меропсисов, ракушечные мостовые створок 
конхострак и остракод. Уникальным явля-
ется захоронение остатков пяти родов рыб 
(ирэнихтисы, ликоптеры, тургонискусы, 
стихоптурсы, александрихтисы) и паука-
птицеяда. Снизу вверх по разрезу нижней 
группы пачек отмечается уменьшение ко-
личества остатков чекановскиевых, бен-
неттитовых, гинкговых и хвойных, наобо-
рот широко распространены хвощи, часто с 
клубеньками корневой системы (хвощевая 
почва).

Отложения верхней пачки 4 отличают-
ся от отложений нижних пачек отсутствием 
маркирующих слоев «бумажных сланцев», 
господством талломов печеночных мхов и 
семян Baisia hirsuta Krass., находкой деся-
тиногого рака, а также резким сокращени-
ем остатков других групп растений, конхос-
трак, остракод, насекомых и рыб.

В рассматриваемых ориктоценозах па-
мятника «Белая Гора» преобладают аллох-

тонные типы захоронений фрагментов дре-
весины, чешуи и разрозненных костей рыб, 
фрагментов стеблей хвощей, перышек па-
поротников, иголок хвойных, разнообраз-
ных семян, шишек и редких ракушечных 
мостовых створок конхострак и остракод. 
К субавтохтонным относятся рассеянные 
захоронения двустворок, конхострак, ос-
тракод, водных и наземных насекомых, 
отдельные листья беннеттитовых и расчле-
ненные части скелетов рыб. Автохтонные 
захоронения редки и представлены кор-
невой системой хвощей с клубеньками, 
пучками игольчатых листьев чекановски-
евых, листьями гинкгоитесов с черешками 
(Ginkgoites huttonii), крупными талломами 
печеночных мхов, скоплениями веточек 
листостебельных мхов, целыми с чешуей 
скелетами рыб ирэнихтисов, силуэтами па-
ука-птицеяда, десятиногого рака и разно-
образных копролитов рыб [10].

Местонахождение «Белая Гора» яв-
ляется уникальным по составу рыб, где 
захороняются остатки палеонисков, осет-
ровых, карповидных и сельдеобразных. 
Самой древней вымершей рыбой здесь яв-
ляется Turgoniscus, относящийся к отряду 
Palaeoniscida (девон-мел). В алевролитах 
местонахождения встречается его черная 
ромбовидная чешуя, отдельные кости и 
плавники. Тургонискус обитатель придон-
ных спокойных вод. Осетры относятся к 
надотряду хрящевых и в местонахожде-
нии представлены плавниками, костными 
жучками и некоторыми костями черепа. 
Е.К. Сычевская определила в отложениях 
памятника «Белая Гора» два рода осетров. 
Остатки рода Stichopterus широко распро-
странены в отложениях тургинской свиты 
Забайкалья. Он является отличным плов-
цом, нектонным обитателем озер, соединя-
ющихся реками. Второй новый род Alexan-
dryhthyes пока установлен только в данном 
разрезе. Cпутником тургонискусов и осет-
ровых в местонахождении «Белая Гора»и в 
отложениях тургинской свиты региона яв-
ляется Irenichthys – крупные карповидные 
рыбы, представленные целыми скелетами, 
их фрагментами и широко распространен-
ной чешуей. Ирэнихтисы – обитатели раз-
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ных глубин крупных озер. Крайне редки в 
отложениях разреза скелеты и чешуя не-
больших сельдеобразных рыбок Lycoptera.

Состав ориктоценозов и литологичес-
кие особенности разреза местонахождения 
«Белая Гора» позволяют реконструировать 
широкое озеро с равнинными берегами, 
покрытыми болотным чекановскиевым ле-
сом, который сменяется на бортах впадины 
хвойным и затем на водоразделе гинкговым 
[6]. В подлеске доминировали хвощи, час-
то захороняющиеся с корневой системой с 
клубеньками (хвощевая почва), листосте-
бельные и печеночные мхи, папоротники, 
беннеттитовые. Возможно, беннеттитовые 
являются продуцентами семян байсий. 
Наземные фаунистические представители 
редки и представлены стрекозами, прямо-
крылыми, таракановыми, двукрылыми, 
жуками, перепончатокрылыми, а также 
единственной находкой паука-птицеяда. 
Уникальной особенностью водной биоты 
озера является присутствие редких двус-
творок аргуниелл с конхиолиновой рако-
виной, обычной для двустворок «лесных» 
озер, и полное отсутствие гастропод, что 
характерно для водоемов гумидных зон 
[14]. Остальные водные обитатели (кон-
хостраки, остракоды, водные насекомые, 
десятиногий рак) отнесены к подвижному 
бентосу и характеризуются в основном хи-
тиновой или известковисто-органогенной 
(остракоды) раковиной или панцирем. В 
захоронениях отмечается совместная на-
ходка остатков пяти родов рыб, из которых 
тургонискусы и ирэнихтисы были придон-
ными обитателями, тогда как осетровые и 
ликоптеры занимали водные толщи озера. 
Беспозвоночные и мелкие рыбы ликоптеры 
являлись пищей осетровых, для тургонис-
кусов и ирэнихтисов предполагалась в виде 
пищи растительная масса с водными бес-
позвоночными, о чем свидетельствует со-
став копролитов рыб. Состав рыб, а именно 
присутствие осетровых, указывает на связь 
озера «Белая Горка» с другими озерами ре-
гиона через речные системы. Озеро, по-ви-
димому, относится к мезо-эвтрофным, если 
судить по обилию растительных остатков и 
своеобразию фаунистических представите-

лей. Присутствие остатков беннеттитовых 
(неозамитесы, нильссонии, тэниоптерисы) 
и гинкговых (гинкгоитесы, байеры, сфено-
байеры и др.) дает возможным реконстру-
ировать теплый влажный климат, вполне 
возможно, субтропический. 

Наличие видов-индексов тургинского 
комлекса как Bairdеstheria middendorfii-
Ephemeropsis trisetalis- Coptoclava longip-
oda-Lycoptera middendorfii позволяет со-
поставить разрез местонахождения «Белая 
Гора» с тургинской свитой региона, возраст 
которой дискутируется в пределах от позд-
ней юры, через конец юры-начало мела и 
по нижний мел [12].

Обоснование выделения палеонтологи-
ческого заповедника «Белая Гора»: 

1)значительное биоразнообразие рас-
тительных остатков; 

2) биоразнообразие беспозвоночной 
бентосной подвижной фауны: двустворки, 
конхостраки, остракоды, насекомые (пред-
ставители 13 отрядов); 

3) уникальное захоронение остатков 
5 родов рыб: ирэнихтисы, ликоптеры, сти-
хоптерусы, александрихтисы, тургониску-
сы; 

4) единичные находки паука-птицеяда 
и десятиногого рака; 

5) присутствие в разрезе рыбных «бу-
мажных сланцев», характерных для тур-
гинских разрезов региона.

Памятник «Красная Горка» выделен в 
Читино-Ингодинской впадине и приурочен 
к отложениям черновской свиты [7; 11] 
которая расчленялась на конгломератовую, 
песчано-алевролитовую и угленосную тол-
щи. В 1976 г. Н.Н.Чабан отнес безуголь-
ные отложения впадины к доронинской, а 
угленосные - к тигнинской свитам, отмечая 
наличие в разрезах свит потоков эффу-
зивов. Отложения датировались ранним 
мелом, однако, для доронинской свиты до-
пускались элементы поздней юры [8]. В 
девяностых годах прошлого столетиия С.М. 
Синица, Е.С. Вильмова и Н.Л. Бердников 
начали планомерные послойные поиски и 
сборы всех органических остатков в разре-
зе песчано-алевролитовой толщи в районе 
Черновских Копей («Красная Горка» или 
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Сопка гореликов-глиежей). Уже в 1993 г. 
установлено уникальное значение местона-
хождения, не имеющее аналогов в Забай-
калье по биоразнообразию фитоориктоце-
нозов и палеоэнтомофауны (представители 
15 отрядов насекомых). Более редки остат-
ки моллюсков, конхострак, остракод, рыб, 
следов илоедов, плоских червей (плана-
рий), галлов и разнообразной проблемати-
ки [2; 3; 4; 5 ;11].

Разрез местонахождения «Красная 
Горка» располагается на южных склонах 
высоты 722,9 на левом берегу рч. Жерей-
ка в 200 м к северу от моста и представлен 
снизу вверх (рис. 3; 4; обн. 9):

1) пачка песчаников (10 м) жел-
тых, кирпично-красных мелкозернистых с 
прослоями оранжевых, красноватых пес-
чанистых алевролитов (2…10 см), под-
черкивающих горизонтальную текстуру. 
Различаются линзы растительного детрита. 
По напластованиям алевролитов обнаруже-
ны скудные фитоориктоценозы, представ-
ленные единичными узкими ланцетовид-
ными листьями кустарниковых хвойных 
Desmiophyllum sp. и Podozamites eichwal-
dii Schimp., P. gracilis Vass. (слой 22). 
Более редки игольчатые листья хвойных 
Pityophyllum (рассеянные захоронения) и 
единственное напластования листьев гин-
кговых Ginkgoites huttoni (Sternb.) (слой 
23). Редки листья беннеттитовых Nilsso-
nia cf. variabilis Pryn., Ptilophyllum cf. 
acutifolium Morr., P. latum Delle. В алев-
ролитах верхов пачки найдены единичные 
целые скелеты рыб Lycoptera middendorfii 
Mull. , плавники осетровых Stichopterus sp. 
(слой 20), редкие крылья поденок и вес-
нянок (слой 20). В кровле слоя 20 на двух 
уровнях установлены клиновидные гиерог-
лифы Kopilithos (мощность слойков 0,5-1 
см) и неправильной формы норки, выпол-
ненные песчаным материалом, Zykovella 
(Matakania) (автохтонное захоронение; 
первым приведено название пресноводного 
ихнорода, в скобках – наиболее близкого 
по морфологии морского);

2) пачка песчаников (до 50 м) крас-
но-бурых, оранжевых, желтых мелко-гру-
бозернистых массивных или с грубой го-

ризонтальной и линзовидной текстурой, 
подчеркиваемой напластованиями расти-
тельного детрита. Редки прослои алевроли-
тов (до 10 см) с растительным детритом, 
иногда ориентированным, с фрагментами 
игольчатых листьев чекановскиевых Cze-
kanowskia sp. и фэникопсисов Phoenicop-
sis sp. (слои 17…19) (аллохтонный тип за-
хоронений);

3) пачка (до 20 м) алевролитов и ар-
гиллитов (миллиметровые слойки) крас-
но-бурых, розоватых, желтых, голубова-
тых с тонкой горизонтальной текстурой. 
По напластованиям редки иголки хвойных 
Pityophyllum sp., семена Carpolithes sp., 
Schizolepis sp. и силуэты тел личинок по-
денок Furvoneta undina Sin.в рассеянных 
захоронениях (слой 16);

4) пачка (свыше 10 м) алевролитов 
с прослоями песчанистых алевролитов 
(5…10 см) и аргиллитов (до 1…2 см). В 
песчанистых алевролитах и алевролитах 
обнаружены пластовые захоронения иго-
лок хвойных 

Pityophyllum nordenskioldii (Heer) с 
редкими листьями с черешками гинкговых 
Ginkgoites sibirica (Heer) и листьями кус-
тарниковых хвойных Podozamites eichwal-
dii Schimp., P. gracilis Vass. Разнообразны 
перья и перышки папоротников Asplenium 
cf. dicksonianum Heer, Coniopteris cf. bicre-
nata Samyl., C. cf. murrajana (Brong), C. 
cf. setaсea (Pryn), C. aff.maakiana (Heer), 
C. cf. hympharum (Heer), C. obrutschewi 
(Krass.), Osmunda cf. cretacea Samyl., 
Birisia sp., Cladophlеbis cf. vassilevskae Va-
chr., Sphenopteris transbaikalica Pryn. Ред-
ки талломы печеночных мхов Marchantites 
cf. baicalensis Pryn.. Единичны листья 
беннеттитовых Nilssonia sp. Кроме лис-
тьев гинкгоитесов, встречаются единичные 
листья Bаiera setaсea Heer, B. canaliculata 
Harris ,Pseudotorellia aff. pulchella (Heer). 
Среди длинных иголок хвойных питиофил-
люмов редки короткие иголки ложнолис-
твенниц Pseudolarix sp., Taxocladus sp. 
Среди листьев часты побеги Brachyphyllum 
sp., Elatocladus manchurica (Yok.), Pityo-
cladus kobukensis Seward., Pagiophyllum 
ex gr. scanica Nath. В рассеянных захоро-
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нениях встречены отдельные семена Pityo-
spermum pachipteron Pryn., Schizolepis 
kryshtofovichii Pryn., Leptostrobus laxiflora 
Heer, Sorossacus aff. sibirica Heer, Elatides 
ovalis Heer. Крайне редки стробилярные 
органы гинкговых Antholithes schmidtianus 
Heer, Ixostrobus heeri Pryn. и семена-воло-
сатики Baisia hirsuta Kras., систематичес-

кая принадлежность которых дискутирует-
ся: или первые цветковые или околоводные 
беннеттитовые (рис. 3; 4; слои 2,3,5,6,9). 
Различаются автохтонные фитоориктоце-
нозы (целые листья гинкговых с черешка-
ми) и аллохтонные рассеянные захороне-
ния (растительный детрит).

Рис. 3. Расположение палеонтологического заповедника «Красная Горка»
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Рис. 4. Схематическая геологическая карта участка палеонтологического 
заповедника «Красная Горка»: 
1 – двустворки; 2– гастроподы

Среди остатков насекомых преоблада-
ют наземные виды: крылья равнокрылых 
Homoptera: Procercopidae, Fulgoroidea fam.
nov., стрекоз Odonata: Aeschnidiidae, Gauri-
macia sophiae Vas., Mersituria ludmilae 
Vas., силуэты тел клопов Heteroptera: Belos-
tomatidae, Pachymeridiidae, жуков Сoleoptera: 
Palaeodites sp., Сoptoclavidae gen. cf. Bolbo-
nectes sp., крылья тараканов Blattodea, пря-
мокрылых Orthoptera: Prophalangopsidae, 
Hagloidae, Phasmomimidae Кolymopterinae, 
Phasmomimidae Susumaniinae, крылья ру-
чейников Trichoptera: Calamoceratidae, скор-
пионницы Mecoptera, термиты Isoptera, сет-
чатокрылые (муравьиный лев) Neuroptera ; 
перепончатокрылые Hymenoptera: Xyelotomi-
dae, Apocrita; двукрылые (комары) Diptera: 
Limobiidae, Chaboriidae ; вислокрылые Mega-
loptera: Cretochaulus sp.nov. (субавтохтон-
ные захоронения). 

Водные насекомые представлены вес-
нянками Plecoptera: Dahuroperla setosa 
Sin., Cardioperlisca tshitensis Sin., Triangu-
liperla limosa Sin., T. volucris Sin., поденка-

ми Siphlonuridae: Stackelberdisca, Clavineta 
transbaikalica Sin., C. citima Sin., домика-
ми ручейников Folindusia spp., Secrindusia 
spp.,Terrindusia sp.(субавтохтонные захо-
ронения).

Среди листьевого опада в розовато-
оранжевых алевролитах обнаружены уд-
линенные силуэты плоских темно-фиоле-
товых червей планарий Chernovia lentum 
Vilmova, Diopsia triangulus Vilmova. (слои 
с планариями). На листьях хвойных и 
гинкгоитесов обнаружены галлы Paleogal-
lus zherichini Vas., P. porusoformis Vas., 
P.cyninidaeformis Vas., P. neuroteriformis 
Vas., яйцеклады Paleoovoides rectus Vas., 
погрызы Pinovulnus regularis Vass., P. 
serpentiformis Vas., P. erectus Vas., P. pro-
cerus Vass., P.rotundus Vas. В алевроли-
тах слоев 4, 7 и 8 обнаружены только уд-
линенные листья кустарниковых хвойных 
Desmiophyllum sp. с обильными галлами 
(автохтонные захоронения);

5) пачка алевролитов (свыше 10 м) 
оранжевой, кирпично-красной, розоватой 
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окраски с маломощными слойками песча-
нистых алевролитов и тонко горизонтально 
слойчатых аргиллитов (до 1-2 см) (слои 1; 
10; 11; 12; 13; 14; 15) с пластовым захо-
ронением растительного детрита с редкими 
мелкими листочками гинкговых Ginkgoites 
cf. sibiricus (Heer), фрагментов иголок 
хвойных, перышками папоротников Coni-
opteris sp., разнообразными семенами Car-
polithes sp., Pityospermum sp., Schizolepis 
sp., Samaropsis sp., Kutiella sp., Baisia 
hirsuta Kras. (аллохтонные захоронения). 
Редки отдельные и раскрытые раковины 
двустворок Musculiopsis sp.и сплюснутые 
раковины гастропод Gyraulus sp., Planor-
bis sp., раковинки остракод Daurina sp., 
Torinina sp. Редка чешуя и отдельные кости 
рыб Irenichthys sp., Turgoniscus sp., Sti-
chopterus sp. В рассеянных захоронениях 
обнаружены силуэты тел личинок поденок 
Epemeroptera: Stackelberdisca clara Sin., 
Mesoneta deucta Sin., Sibireogenites rec-
ticostalis Sin., Mesobaetis amplectus Sin., 
Siphangarus rotundus Sin., веснянок Ple-
coptera: Dahuroperla setosa Sin., Cardiop-
erlisca tshitensis Sin., Mesoleuctrisca pro-
notalis Sin., Кaranemoura curvata Sin., 
Uroperla sp., Dicrenemoura ?, домики ру-
чейников Folindusia spp., Secrindusia sp., 
проблематические остатки, напоминаю-
щие коловраток и дафний (автохтонные 
и субавтохтонные захоронения). Найдена 
кость, возможно, рептилии.

В 500 м к востоку от разреза обн. 9 в 
небольшой канаве вскрыт частный разрез 
(обн.10) алевролитов (около 2 м) красно-
оранжевых с миллиметровыми слойками 
темно-серых аргиллитов, подчеркивающих 
горизонтальную текстуру с одним слойком 
(до 10 см) с уплощенных следов илоедов 
Pelophilena sp. (Planolites) (первое на-
звание пресноводного ихорода, второе в 
скобках-морского, близкого по морфоло-
гии). Редки по напластованиям фрагменты 
игольчатых листьев хвойных Pityophyllum 
sp. с галлами Paleogallus zherichini Vas., 
перышки папоротников Cladophlebis sp., 
побеги брахифиллюмов Brachyphyllum 
sp, фрагменты стеблей хвощей Equisetum 
sp.и семена Schizolepis sp., Pityospermum 

sp., Carpolithes sp. (автохтонный и субав-
тохтонный тип захоронений). Единичны 
створки и раскрытые раковины конхострак 
Pseudograpta sp. (субавтохтонное захо-
ронение), в рассеянным виде или в гнез-
довых захоронениях обнаружены силуэты 
тел личинок и нимф веснянок Plecoptera: 
Dauroperla , Uroperla и поденок Ephem-
eroptera: Mesoneta, Mesobaetis (около 100 
экземпляров), редки крылья комаров Dip-
tera: Chaoboriidae и домики ручейников Fo-
lindusia sp., Seсrindusia sp (субавтохтон-
ныехзахоронения). Среди напластований 
растительного детрита единичны тонкос-
тенные двустворки Arguniella sp. и крышки 
раковин гастропод (аллохтонный тип).

В 300…450 м к западу от тригопункта 
высоты 722,9 в карьере обнажены крас-
ные, желтые, голубоватые, фиолетовые 
алевролиты с миллиметровыми слойками 
аргиллитов, песчанистых алевролитов ( 2-5 
см). По напластованиям алевролитов захо-
роняются разнообразные домики Folindusia 
spp., Secrindusia sp., Terrindusia sp., игол-
ки древесных хвойных Pityophyllum sp.и 
кустарниковых хвойных Podozamites sp., 
единичные перышки папоротников Clado-
phlebis sp., семена-крылатки Pityospermum 
sp., Schizolepis sp., Carpolithes sp., иногда с 
галлами. В аргиллитах обнаружены раскры-
тые раковины двустворок Musculiopsis sp., 
редкие домики ручейников Folindusia sp. 
(субавтохтонный тип захоронений). Встре-
чены слойки (до 10 см) с многочисленными 
темно окрашенными уплощенными следами 
илоедов с овальным или эллипсовидным по-
перечным сечением Pelophilena (Planolites 
?) (автохтонный тип захоронений).

Из-за подземного пожара углей вме-
щающие породы и органические остатки 
“Красной Горки» претерпели значительный 
обжиг и превратились в пестро окрашенные 
глиежи с силуэтами растений и животных 
[11].Преобладающие типы захоронений 
органических остатков автохтонный и су-
бавтохтонный. Появление растительного, 
иногда ориентированного детрита, указы-
вает на его транспортировку, возможно, 
прибрежными озерными течениями (алло-
хонный тип).
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Составы фитоориктоценозов позволя-
ют реконструировать удаленный чеканов-
скиевый болотный лес с подлеском из пе-
ченочных мхов, хвощей и папоротников. 
Широко развиты пляжные зоны, покры-
тые кустарниковыми хвойными (подоза-
митесы и дэсмиофиллюмы) и склоновый 
хвойный древесный лес (питиофиллюмы, 
псевдоляриксы, таксокладусы) с подлес-
ком из беннеттитовых и папоротников. На 
водоразделе произрастали гинкговые леса 
(гинкгоитес, байера, псевдотореллия). 
Преобладает среди гинкговых Ginkgoites 
sibirica (Heer), в низах разреза доминан-
том становится Ginkgoites huttonii (Heer) 
(обн. 20…23) [6]. Среди животного мира 
господствуют наземные насекомые (имаго 
поденок, веснянок, стрекоз, цикад, клопов, 
жуков, ручейников, двукрылых, перепон-
чатокрылых, прямокрылых, сетчатокры-
лых, тараканов, скорпионниц, термитов). 
Водные обитатели представлены личинка-
ми, куколками и нимфами поденок, вес-
нянок, вислокрылых, домиками личинок 
ручейников, моллюсками, остракодами, 
конхостраками, червями планариями, ры-
бами. Жуки, двукрылые, перепончаток-
рылые являются галлообразователями. Их 
галлы и яйцеклады обнаружены на листьях 
кустарниковых хвойных (дэсмиофиллюмы 
и подозамитесы), реже на листьях гинкго-
итеса [2, 3, 4]. Среди хвойного и гинкго-
вого опада различаются силуэты тел плос-
ких червей планарий (черновия и диопсия) 
[5]. Редки двустворки в виде отдельных 
створок или раскрытых раковин и сдав-
ленные раковины гастропод. Сохранность 
рыб плохая: редки целые скелеты с чешуей 
только ликоптер, остальные (ирэнихтисы, 
стихоптерусы и тургонискусы) представле-
ны в виде чешуй, плавников и отдельных 
костей. Остракоды и конхостраки редки и 
встречены в рассеянных захоронениях. Ос-
татки планарий установлены только в обн. 
5 среди листового опада.

Реконструируется «лесное» озеро с вы-
равненными берегами. Присутствие остат-
ков осетровых (стихоптерусы) и наличие 
ориентированного растительного детрита 
указывает на расположение озера в речной 

долине и его периодически проточный ха-
рактер. 

Относительный возраст вмещающих 
отложений определен в основном по дан-
ным изучения остатков растений и насе-
комых. По определению Л. В.Григорьевой 
(ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) среди рас-
тений присутствуют как юрские так и ме-
ловые виды. К юрским видам относятся 
папоротники Asplenium cf. dicksonianum 
Heer, Coniopteris cf. murrajana (Brongn.). 
C cf.hympharum (Heer), C. cf. maakiana 
(Heer), Cladophlebis cf. vassilevskae Vachr., 
беннетитовые Ptilophyllum cf.acutifolium 
Morr., P. latum Delle, гинкговые Baiera 
setacea Heer, B. canaliculata Harris, Pseu-
dotorellia aff. pulchella (Heer) и др. Боль-
шая часть листьев гинкговых, хвойных, 
шишек и семян указывают на ранний мел 
и встречаются в тургинских и кутинских 
фитоориктоценозах Забайкалья. Cемена-
волосатики Baisia hirsuta Krass. являются 
характерными для тургинских отложений 
и встречены в единичных экземплярах сре-
ди растительного биокласта описываемого 
разреза. Следовательно, в разрезе Чернов-
ских Копей («Красная Горка») отмечается 
« пестрая смесь юрских и раннемеловых 
видов, фиксирующих переходный возраст 
между юрой и мелом»[12].

Состав остатков насекомых, по мне-
нию палеоэнтомологов Палеонтологическо-
го института РАН (Москва), « совершенно 
необычен и можно определенно утверж-
дать, что какие-либо аналоги неизвестны». 
Отмечается некоторое сходство с юрскими 
энтомофаунами болбойской свиты (Bolbo-
nectes) и ундино-даинской серии (Furvo-
neta; Liadytes) Забайкалья. Среди весня-
нок, по Н.Д. Синиченковой (ПИН РАН, 
Москва), полностью отсутствуют меловые 
виды, а их значительное количество обычно 
свойственно для юрских комплексов [13]. 
Она также отмечает, что по числу обнару-
женных видов (8)и родов (8) поденок мес-
тонахождение Черновские Копи «превос-
ходит любое другое азиатское мезозойское 
местонахождение…». Виды родов Meso-
baetis и Mesoneta характерны для нижне-
среднеюрских отложений Забайкалья, род 
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Furvoneta был известен только из отложе-
ний верхнеюрской глушковской свиты ун-
дино-даинской серии одноименной впади-
ны. Клопы, по Ю.А. Попову, отличны от 
всех ранее известных в родовом и видовом 
отношении. В то же время среди палеоэн-
томофауны «Красной Горки» отмечается 
значительное количество меловых форм: 
это стрекозы эсхнииды, ручейники, прямо-
крылые, двукрылые и др. [10]. Среди насе-
комых определены вислокрылые, впервые 
встречающиеся в мезозойских отложениях, 
как-то Megaloptera: Cretochaulus sp.nov.

Остатки четырех родов рыб Lycoptera- 
Irenichtys- Stichopterus- Turgoniscus харак-
терны для тургинской свиты Забайкалья, 
установлены в местонахождениях «Белая 
Гора» (семеновская толща, тургинская сви-
та) и «Красная Горка» (черновская свита). 
Среди двустворок обнаружены тонкостен-
ные с конхиолиновой раковиной аргуниел-
лы, обычно встречающиеся в тургинских 
отложениях и мелкие мускулиопсисы, из-
вестные из ундино-даинской серии. Остат-
ки гастропод представлены родами, широко 
развитыми в тургинских и кутинских отло-
жениях региона. Конхостраки и остракоды 
единичны и определены до рода. 

Между верхнеюрской ундино-даинс-
кой серией и юрско-меловой тургинской 
свитой региона выделяется переходный 
усть-карской горизонт, содержащий виды-
индексы обеих стратиграфических подраз-
делений, а также установленные только в 
отложениях усть-карского горизонта кон-
хостраки дэфретинии и щитни триопсы 
[12]. Черновская биота характеризуется 
пестрой смесью юрских и меловых видов, 
что сближает ее с усть-карской. Однако, 
отличия проявлены в отсутствии в Чернов-
ском разрезе щитней, палеолинцеусов, дэ-
фретиний, в массовом количестве веснянок 
и поденок, не характерных для усть-карс-
кого горизонта [11]. 

Сравнивая геологические памятни-
ки «Белая Гора» [10] и «Красная Горка» 
[11], можно отметить черты сходства, про-
явленные в позднеюрско-раннемеловом 
возрасте, терригенном составе разрезов; в 
разнообразии растений, смене их комплек-

сов по вертикали от долины к водоразделу, 
в значительном разнообразии насекомых, 
в остатках четырех родов рыб, в палеоре-
конструкциях проточного и бессточного 
«лесного» озера. Однако имеются и отли-
чия: в разрезе «Белой Горы» редки и мало-
мощные слойки песчаников, появляются 
маркирующие слои «бумажных сланцев»; 
среди фитооритоценозов доминируют чека-
новскиевые, гинкговые, в частности Gink-
goites huttonii, разнообразен иной состав 
беннеттитовых, широко развиты острако-
ды и конхостраки эстеритесы и баирдэсте-
рии. И, наоборот, в разрезе «Красной Гор-
ки» часты прослои песчаников, отсутствуют 
прослои «бумажных сланцев»; среди гинк-
говых доминирует вид Ginkgoites sibirica, 
широко развиты кустарниковые хвойные 
(подозамитесы и дэсмиофиллюмы); в опа-
де хвойных различаются силуэты червей 
планарий, на листьях хвойных и гинкговых 
и реже на семенах-крылатках встречаются 
галлы, яйцеклады и погрызы насекомых; 
отсутствуют конхостраки эстеритесы и ба-
ирдэстерии и определены единичные псев-
дограпты; среди насекомых доминируют 
веснянки, отсутствующие в палеоэнтомо-
фауне «Белой Горы»; появляются следы 
жизнедеятельности илоедов.

Специфика состава зоо- и фитоорик-
тоценозов разреза «Красная Горка», от-
сутствие аналогов среди юрских и меловых 
разрезов региона, а также среди разрезов 
переходного усть-карского горизонта, зна-
чительное количество тургинских видов и 
родов насекомых наряду с юрскими веснян-
ками, тургинские конхостраки , остракоды 
и рыбы и т.д. позволяют выделить особый 
черновской переходный горизонт, который 
моложе усть-карского, если судить по коли-
честву тургинских видов [12]. 

Стратиграфическое положение гори-
зонтов следующее: верхнеюрская ундино-
даинская серия- верхнеюрский усть-карс-
кий переходный горизонт- юрско-меловой 
черновской переходный горизонт- юрско-
меловая тургинская свита (семеновская 
толща) - меловая кутинская свита. 

Обоснование для выделения палеонто-
логического заповедника «Красная Горка»:
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1) единственное в регионе значительное 
биоразнообразие растительных остатков; 

2) черновская палеоэнтомофауна со-
стоит из представителей 15 отрядов и не 
имеет аналогов в мире; 

3) впервые обнаружены и изучены 
галлы, яйцеклады, погрызы на листьях 
хвойных и гинкговых; 

4) впервые в ископаемом состоянии 
обнаружены остатки плоских червей пла-
нарий; 

5) впервые установлены проблемати-
ческие остатки, близкие к дафниям и ко-
ловраткам.

Местонахождения «Белая Гора» и 
«Красная Горка» характеризуются уни-
кальным, редким для Забайкалья, так-
сономическим составом биоты, хорошей 
сохранностью остатков, позволяющих по-
лучить информацию об естественных эта-
пах развития органического мира в мезозое 
региона и вполне соответствуют рангу па-
леонтологических заповедников федераль-
ного статуса. Оба местонахождения пос-
тоянно используются в качестве объектов 
геологических практик студентов и научно-
го туризма.
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ГРАЖДАНСКИЙ АТТИТЮД В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

CIVIL ATTITUDE IN THE CONTEXT 
OF MODERNIZATION

Представлен анализ феномена гражданского ат-

титюда в политической науке. Центральное положе-

ние в данном анализе занимает утверждение о том, 

что качественное изменение мировоззренческих и 

морально-этических норм является стимулирующим 

фактором для развития гражданского общества. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, 

что гражданский аттитюд является одной из основ-

ных атрибуций гражданского общества в процессе 

его становления. 

Изложена авторская классификация граждан-

ских аттитюдов, основанная на изучении способа 

их возникновения. В рамках данной классифика-

ции выделены три базовых типа гражданского ат-

титюда, а именно: эволюционно-демократический, 

этатистский и милитарный. В основе данной клас-

сификации лежит путь происхождения и развития 

гражданского общества, который является нели-

нейным и вариативным. Утверждается, что разви-

тие гражданских ценностей носит ситуационный 

характер для каждого отдельно взятого общества, 

имеющего свою уникальную этническую, социаль-

ную, культурную и историко-географическую спе-

цифику. 

Проанализирована функциональная взаимо-

связь изменения гражданского сознания и возник-

новения социальной, духовной и политической 

маргинализации населения. Показано, что подоб-

ная маргинализация может иметь непредсказуемые 

последствия и провоцировать как развитие, так и 

упадок гражданских норм и ценностей. Обосновы-

вается положение, согласно которому процесс роста 

гражданской активности может исходить как от на-

селения, так и от института государства. Более того, 

The article presents an analysis of the civil attitude 

phenomenon in political science. The central position 

in this analysis is taken by an assertion that the qualita-

tive change of ideological, moral and ethical standards 

is a stimulating factor for the development of civil soci-

ety. The study allows to state that civil attitude is a one 

of the main attributions of civil society in the process of 

its formation.

The author's classification of civil attitudes is de-

scribed which is based on the study of the way they are 

incurred. In the framework of this classification three 

basic types of civil attitude are distinguished: evolution-

ary democratic, statist and military. The basis of this 

classification is the way of the origin and development 

of civil society, which is nonlinear and vibrational. It is 

stated that the development of civic values is situational 

for each individual society, having its unique ethnic, 

social, cultural, historical and geographical specificity.

The functional relationship of changes in civic con-

sciousness and social, spiritual and political marginal-

ization is analyzed. It is shown that such marginaliza-

tion can have unpredictable consequences and induce 

both development and decline of civic norms and val-

ues. It is proved that the position, according to which 

the growth of civic engagement process may come from 

both from public and an institution of the state. More-

over, the state can not only run, but also suspend the 

this process.

Furthermore, the civil attitude should be consid-

ered as one of the constructs of political modernization, 

including a system of norms and values governing civil, 

economic, social and political rights and freedoms. This 

problem has a multidimensional character
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государство способно не только запускать, но и при-

останавливать данный процесс.

Кроме того, доказывается, что гражданский 

аттитюд необходимо рассматривать в качестве од-

ного из базовых конструктов политической модер-

низации, включающей систему норм и ценностей, 

регламентирующих гражданские, экономические и 

социально-политические права и свободы. Данная 

проблематика имеет многоаспектный характер

Ключевые слова: гражданский аттитюд, поли-
тическая модернизация, гражданская маргина-
лизация, гражданское неповиновение, эволюци-
онно-демократическое развитие, этатистская 
модернизация, «теневые гражданские корпора-
ции», милитаризм, социальная революция, поли-
тическая революция

Key words: civil attitude, modernization, civil mar-
ginalization, civil disobedience, evolutionary demo-
cratic development, statist modernization, «unofficial 
civilian corporations», militarism, social revolution, 
political revolution

В ХХI в. термин «гражданское обще-
ство» стал общеупотребительным. Ми-

ровая тенденция к демократизации дала 
возможность возникновения гражданского 
общества во всем мире. Особое значение 
гражданское общество приобрело в модер-
низируемых государствах, поскольку госу-
дарственный аппарат там был слаб, и толь-
ко переход к рыночной экономике давал 
возможность для его развития. Гражданс-
кое общество представляет собой систему 
образцов социального поведения, основан-
ную на персонифицированных отношениях 
собственности. 

Ядром гражданского общества являет-
ся экономическая и социально-политичес-
кая активность индивидов, которые не зави-
сят от внешних факторов, ангажированных 
политикой и государственной идеологией. 
Т.Е. Бейдина и М.И. Титова утверждают, 
что гражданское общество представляет со-
бой структурно-функциональное единство 
эмансипированного демократического со-
циума и правового государства, в котором 
высшей ценностью провозглашаются права 
и свободы личности [2].

Процесс становления и развития граж-
данского общества в мире происходит 
разнонаправленно. В тех случаях, когда 
гражданское общество является внешним 
конструктом государства, мы имеем дело 
с подменой данного понятия на протекци-

онизм в явных либо латентных формах. 
Становление и развитие гражданского об-
щества в каждом отдельно взятом государс-
тве представляет уникальный нелинейный 
процесс. Одной из основных атрибуций 
гражданского общества в процессе его ста-
новления является гражданский аттитюд, 
нередко происходящий в период полити-
ческой модернизации государственных ин-
ститутов. 

В научный обиход термин «аттитюд» 
пришел из западной социологии. Данный 
термин впервые употреблен У. Томасом и 
Ф. Знанецким в их совместной научно-ис-
следовательской работе «Польский крес-
тьянин в Европе и Америке» (1918-1920). 

В начале ХХ в. миграция польского на-
селения в США была крупномасштабной. В 
период 1899-1910 гг. она составляла одну 
четверть от общей миграции в США. По-
давляющее большинство поляков, эмиг-
рировавших в США, состояло из сельских 
жителей, которые длительный историчес-
кий период не имели абсолютно никаких 
политических прав и свобод. 

Научный интерес к проблематике ин-
тенсивной польской миграции обоснован 
резким переходом от общества, в котором 
польские крестьяне жили раньше, к обще-
ству с реально существующими правами и 
свободами граждан. Начиная с XV и вплоть 
до начала ХХ вв. польские крестьянине 
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прилагали огромные усилия, чтобы подде-
рживать элементарное воспроизводство со-
циума. Они были оттеснены от городского 
рынка, и до начала ХIХ в. не имели лич-
ной свободы, поскольку были крепостными 
крестьянами и всецело принадлежали ба-
рину, отдавая ему почти весь прибавочный 
продукт своего труда. 

После отмены крепостного права поль-
ские крестьяне получили ничтожно малые 
земельные наделы, а поэтому выживали 
лишь за счет работы на бывших помещи-
ков, а также за счет общинного образа жиз-
ни, где почти нивелировались гражданские 
права и свободы. Именно поэтому эмигри-
ровавшие в США поляки с трудом психо-
логически переносили резкий переход от 
традиционного (общинного) стиля жизни к 
гражданскому.

Поведение поляков в американском 
обществе того времени было различным. 
Одни беспрекословно принимали власть 
принявшего их государства, подобно кре-
постным крестьянам, подчинявшимся свое-
му барину. Другие же, напротив, отлича-
лись крайне противоправным поведением: 
учиняли погромы, вооруженные стычки 
с полицией. Более всего это походило на 
многочисленные крестьянские восстания 
против барщины, малоземелья и высоких 
налогов в Польше. 

Основной причиной выбора У. Тома-
сом и Ф. Знанецким проблематики поль-
ской миграции для своего исследования 
являлось именно то, что польские крес-
тьяне не были приспособлены к жизни в 
гражданском обществе у себя на родине, 
но были вынуждены адаптироваться к ней 
в США. Эти авторы понимали аттитюд как 
«предрасположенность личности к опреде-
ленным групповым ценностям, детермини-
рующим социально принятые формы пове-
дения» [11, С. 42].

В дальнейшем понятие «аттитюд» по-
лучило свое развитие в социологии и соци-
альной психологии. Так, например, К. Юнг 
понимал аттитюд как «предрасположен-
ность субъекта к совершению определен-
ного социального поведения» [7,  С. 115]. 
Во время перехода к новой политической 

системе аттитюд выполняет функцию пси-
хологической защиты. Он становится необ-
ходимым барьером для защиты личности от 
негативных воздействий политической сре-
ды.

Стоит заметить тот факт, что понятие 
«аттитюд» (от французского слова «attitude» 
– «позиция») является социологическим, 
культурологическим, психологическим и 
политическим феноменом. Использование 
данного понятия в научной литературе во 
многом зависит от позиции автора. С этой 
точки зрения, целесообразно будет четко 
обозначить нашу позицию по отношению к 
понятию «гражданский аттитюд» в полито-
логии. 

В.Г. Доманов трактует термин «граж-
данский аттитюд», как «кардинальное, ка-
чественное изменение мировоззренческих 
установок общества и его индивидов в ре-
зультате поливалентной трансформации 
в социальной, экономической, духовной 
и политической системах социума» [3, С. 
35]. Стоит обратить внимание на тот факт, 
что гражданский аттитюд является одним 
из ключевых элементов модернизации, в 
результате которой происходит качествен-
ное преобразование общества и его граж-
данской ментальности. 

Р. Инглхарт и К. Вельцель утверж-
дают, что модернизация представляет со-
вокупность экономических, социальных, 
культурных и политических изменений, 
происходящих в обществе в связи с транс-
формацией его системных элементов. 
Следовательно, в процессе модернизации 
происходит переход от традиционного об-
щества к гражданскому [9, С. 39]. 

Гражданский аттитюд, как правило, 
сопровождается возникновением поли-
вариантности идеологий и взглядов, кар-
динальным изменением структуры стан-
дартов социального поведения, а также 
стимулирующим фактором для ослабления 
потестарных отношений. На практике это 
означает качественное изменение, а зачас-
тую и зарождение гражданского самосозна-
ния, что связано со становлением институ-
та активного гражданства. Социальная, 
экономическая, политическая и духовная 
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маргинализация населения при этом резко 
усиливается. 

В результате возникает чувство «утраты 
прежних жизненных основ», невозможнос-
ти приспособиться к новым политическим 
реалиям, а также чувство социальной апа-
тии и духовно-идеологического вакуума.

Возникают образцы для роста социаль-
ной и политической инициативы граждан, 
что становится причиной для возникнове-
ния агрессии отдельных социальных слоев 
граждан, которые не могут приспособиться 
к новым политическим реалиям.

Одновременно с этим выявляются и 
новые социальные слои граждан. Эти соци-
альные слои граждан, теряют «точку опоры» 
из-за идеологической, гражданской и по-
литической трансформации государства. В 
период трансформации происходит процесс 
гражданской маргинализации населения.

С нашей точки зрения, гражданская 
маргинализация населения представляет со-
бой процесс прекращения прежних идеоло-
гических основ и социально-политических 
связей общества, основанных на опреде-
ленном историческом этапе экономического 
воспроизводства населения, представляю-
щего специфическую систему распределения 
жизненно важных ресурсов, а также уни-
кальный механизм функционирования ус-
луг и товарно-денежных отношений. 

Понятие « маргинал» происходит от ла-
тинского слова «margo» («край»). Данное 
понятие используется в социальных науках 
для определения личности, чье положение в 
обществе не соответствует общепринятым 
нормам. Образ жизни, мировоззрение, со-
циальное происхождение данной личности 
отторгаются обществом. Процесс маргина-
лизации является аксиологическим, соци-
ально-психологическим и политологичес-
ким феноменом. А.И. Атоян подчеркивает, 
что в тех случаях, когда процесс маргинали-
зации происходит в политической системе, 
то новый идеологический вектор развития 
данной системы неизбежно воспринимает-
ся населением как маргинальный [1]. 

Одним из первых, кто употребил поня-
тие «маргинал» в социальных науках был 
американский социолог Роберт Парк. Он 

использовал данное понятие в своей работе 
«Человеческая миграция и маргинальный 
человек», посвящённой изучению социаль-
но-политических процессов в среде миг-
рантов. В этой работе понятие «маргинал» 
использовалось Р. Парком как социологи-
ческий и культурно-психологический фе-
номен и означало положение мигрантов, 
находящихся на границе двух различных 
культур, конфликтующих между собой. 
Данное понятие использовалось при изу-
чении проблемных последствий адаптации 
американских мигрантов, которые не вос-
принимали гражданской, политической и 
культурной специфики принимающего их 
американского социума [4, С. 15]. 

Особое внимание Р. Парк обратил на 
механизмы ассимиляции маргиналов с вне-
шней средой на примере специфики поло-
жения мулатов, а также потомков других 
смешанных этнокультурных браков в аме-
риканском обществе. Маргинал в работе 
американского ученого представлял собой 
человека, который не принадлежит ни к од-
ной из рас, поскольку рожден в смешанном 
браке (например, в семье белого американ-
ца и негритянки). Именно поэтому марги-
нал отвергался обеими расами одновремен-
но и занимает промежуточное положение 
между ними. В 1920-х и 1930-х гг. поло-
жение таких людей в США было незавид-
ным, поскольку они не обладали правами 
белого населения, поэтому не могли селить-
ся в кварталах для белых, а в африканских 
кварталах своими их не считали и по этой 
причине старались свести к минимуму об-
щение с маргиналами. 

Также как и У. Томас и Ф. Знанецкий, 
Р. Парк, в своем исследовании изучал про-
блематику американской миграции (кото-
рая в начале ХХ в. была весьма интенсив-
ной) именно для того, чтобы проследить 
механизм адаптации к гражданскому обще-
ству у мигрантов, ранее в нем не живших. 
Р. Парк отмечал тот факт, что маргиналь-
ный человек является нее только культур-
ным гибридом, но и продуктом дезоргани-
зации традиционного общества. 

Процесс маргинализации населения 
наиболее интенсивно происходит в период 
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социально-политической и гражданской 
трансформации и характеризуется разры-
вом прежней «социальной ткани» обще-
ства, а следовательно, и всех ее элементов, 
таких как нормы, ценности, традиции, 
гражданские права. Кроме того, происхо-
дит формирование принципиально новых 
функциональных групп, которые дестаби-
лизируют прежнее социальное и граждан-
ское положение индивидов. 

Гражданская маргинализация проис-
ходит после гражданского аттитюда и явля-
ется его неотъемлемым атрибутом. Основ-
ная угроза гражданской маргинализации 
заключается в непредсказуемых последс-
твиях, поскольку предвидеть поведение лю-
дей, не приспособившихся к новым реалиям 
гражданской жизни, весьма трудно. Сущес-
твуют исторические прецеденты, когда воз-
никновение основ гражданского общества 
делает народ политически инертным. 

В этом случае общество психологичес-
ки не принимает мотивы и действия госу-
дарственного аппарата, который в корне 
изменил их привычную жизнь. Однако, как 
показывает историческая практика, марги-
налы способны и к насильственным дейс-
твиям, вооруженным восстаниям, граждан-
ским войнам. В этой ситуации происходит 
маргинальная кристаллизация. Появляется 
идея гражданского переустройства (как 
правило, в ее основе возникает идеология 
тотального обновления существующего 
государства либо апологема реставрации 
прежнего государства, стиля жизни и вос-
производства общества, которые чаще все-
го идеализируются в качестве «потерянного 
рая», к которому нужно стремиться). 

Гражданский аттитюд неизбежно ве-
дет к образованию институтов гражданс-
кого общества, а также повышению поли-
тической инициативы населения. Помимо 
гражданского можно выделить и другие 
виды аттитюда, например, культурологи-
ческий (эпоха Возрождения), политичес-
кий (революции, государственные пере-
вороты), рационально-конфессиональный 
– «осевое время», которое, согласно кон-
цепции К. Ясперса, является этапом воз-
никновения мощных мировых религиозных 

и этико-философских направлений, когда 
на смену прежнему мифологическому ми-
ровоззрению человечества приходит иное – 
рациональное. Данная мировоззренческая 
трансформация коренным образом изменя-
ет прежнюю систему социальных коммуни-
каций у всего населения Земли [8, С. 32]. 

Гражданский аттитюд предполагает 
радикальное изменение социальной стра-
тификации общества, создание новых со-
циальных лифтов, повышения социальной 
мобильности населения. Данный процесс 
имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Проблема здесь состоит 
в том, что предоставление населению граж-
данских прав и свобод в ситуации аттитю-
да сопровождается кардинальным сломом 
всей социально-политической и идеологи-
ческой системы общества, складывающей-
ся годами.

Как уже говорилось, данное событие в 
политической жизни может иметь не толь-
ко позитивную, но и негативную коннота-
цию. Гражданский аттитюд, в конечном 
итоге, видоизменяет активность населения. 
В политической системе возникает ситуа-
ция активизации граждан, поскольку госу-
дарство проводит политику либерализации 
экономики и социальной жизни, что неиз-
бежно ведет и к повышению коммерческой 
деятельности граждан. Иногда возникают 
ситуации, когда либерализация экономи-
ки, социальной и гражданской жизни идет 
вразрез с мнением большинства населения, 
имеющего подданническую политическую 
культуру и привыкшего к единоначалию в 
политической системе. 

Целесообразно будет представить клас-
сификацию гражданских аттитюдов по 
способу их возникновения. В основе дан-
ной классификации лежит путь происхож-
дения и развития гражданского общества, 
который вариативен и носит ситуационный 
характер для каждого общества, имеюще-
го свою этнокультурную и историко-гео-
графическую специфику. Согласно данной 
классификации мы выделяем три основных 
типа гражданского аттитюда, а именно: 
эволюционно-демократический, этатист-
ский, а также милитарный. Далее следует 
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дать характеристику каждому из этих трех 
типов гражданского аттитюда. 

Эволюционно-демократический граж-
данский аттитюд является ярким примером 
ситуации, когда знаковое событие в граж-
данской жизни общества происходит, выте-
кая из его насущных потребностей, а также 
является логически выстроенным резуль-
татом социально-экономического, куль-
турного и гражданского развития данного 
общества. Институт государства в этом слу-
чае имеет демократические и гражданские 
традиции в своей истории, более того, про-
цесс формирования государства-нации уже 
успешно пройден. 

Примерам эволюционно-демократи-
ческих гражданских аттитюдов являются 
изменения в законодательстве западных 
демократических государств (США, Фран-
ции, Великобритании и т.д.), которые про-
изошли в ХIХ, ХХ и ХХI вв. В конечном 
итоге, это привело к гендерному, расовому 
и межэтническому равенству в граждан-
ских правах и свободах населения. Про-
изошло это эволюционно: развивалась эко-
номика и демократия западных государств, 
что привело к эволюции гражданской жиз-
ни. Пришло время, и требования равенс-
тва, основанного на гендерном, межэтни-
ческом и иных уровнях, стали перерастать 
в манифестации, а позднее и в идеологичес-
кие течения (суфражизм, феминизм, муль-
тикультурализм). Данные идеологии имели 
множество последователей и, в конечном 
итоге, привели к видоизменению прежних 
гражданских законодательств на Западе. 

В ситуации либерально-эволюцион-
ного пути развития государства мы можем 
наблюдать ситуацию, когда изменения в 
гражданской жизни происходят по воле 
протестующих масс, а гражданские пра-
ва, свободы и равенства являются осоз-
нанной потребностью протестующего на-
селения. Эволюционно-демократический 
аттитюд предполагает ненасильственный 
протест против правительственной поли-
тики и высокий уровень гражданской куль-
туры населения, который, в свою очередь, 
основывается на преобладании ценностей 
личностного самовыражения граждан. 

Один из самых влиятельных теоре-
тиков либеральной традиции Джон Роулз 
рассматривает названный ненасильствен-
ный протест в качестве акта гражданского 
неповиновения в условиях «почти справед-
ливой конституционной демократии. Граж-
данское неповиновение основатель теории 
справедливости понимает как противоре-
чащее закону действие, происходящее в 
рамках приверженности праву. Роулз пи-
шет: «Проблема гражданского неповинове-
ния возникает только в относительно спра-
ведливом демократическом государстве у 
тех граждан, которые признают и прини-
мают легитимность конституции» [10, С. 
363]. Как мы видим, процесс гражданского 
неповиновения не может происходить в го-
сударствах со слабой экономикой, низким 
уровнем дохода на душу населения, а также 
в обществах с доминированием традицион-
ных и неформальных связей в политичес-
кой системе. 

Принципиально иной выглядит ситу-
ация этатистского гражданского аттитю-
да, сущностной характеристикой которого 
является изменение гражданской жизни, 
происходящее по инициативе государства. 
Основная проблема здесь заключается в 
том, что государство основано на полити-
ческой системе функционирования меха-
низмов строгой иерархии подчинения на-
селения, поэтому гражданские институты 
здесь развиты крайне слабо. В данной си-
туации мы имеем дело с наличием отдельно 
взятых элементов гражданского общества, 
функционирующих в государстве латент-
ным образом. 

Целью указанного гражданского ат-
титюда является политическая модер-
низация, то есть процесс преодоления 
военной, экономической и научно-техни-
ческой отсталости от высокоразвитых ин-
дустриальных (либо постиндустриальных 
государств) путем создания интегратив-
ного уровня жизни населения. Происхо-
дит это путем изменения гражданской и 
социально- экономической жизни населе-
ния, которое происходит со стороны госу-
дарства и не всегда соответствует ожида-
ниям масс. 
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Последствия внедрения гражданских 
институтов в ходе подобной этатистской 
модели модернизации могут не соответство-
вать ожиданиям и требованиям масс. Как 
правило, целью указанного гражданского 
аттитюда является острая необходимость 
преодоления военной, экономической и 
научно-технической отсталости от высоко-
развитых индустриальных (либо постин-
дустриальных) государств путем создания 
интегративного уровня жизни населения. 
Осуществляется это путем изменения граж-
данской и социально-экономической жизни 
населения, которое происходит со сторо-
ны государства. Примерами этатистского 
гражданского аттитюда в истории России 
являются отмена крепостного права, поли-
тика нэпа, а также так называемая «пере-
стройка» в СССР.

Поскольку, как уже говорилось, народ-
ные массы не всегда готовы к предложен-
ным государством изменениям в граждан-
ской жизни, то последствия этатистского 
гражданского аттитюда могут быть непред-
сказуемыми, а порой даже и кризисными 
для государства. В тех случаях, когда ко-
ренные преобразования в экономике и со-
циальной жизни навязываются приказами 
главы государства и являются его личной 
инициативой, не имея при этом под собой 
никаких последовательно выстроенных со-
циально-экономических стратегий разви-
тия государства, они неизбежно приводят к 
кризисным последствиям.

Ярким примером кризисных последс-
твий этатистского гражданского аттитюда 
в истории России является отмена крепос-
тного права. 19 февраля 1861 г. импера-
тор Александр II подписал Манифест «О 
Всемилостивейшем даровании крепостным 
людям прав состояния свободных сельских 
обывателей», а также Положение о крес-
тьянах, выходящих из крепостной зависи-
мости. Это историческое событие олицет-
воряло полную отмену крепостного права 
в России. С этого времени российские крес-
тьяне официально перестали считаться 
крепостными. Юридически они стали счи-
таться «временно обязанными», поскольку 
государство обязало их выплатить платеж 

за земельный надел своей усадебной осед-
лости. 

Крестьяне получили права «свобод-
ных сельских обывателей», то есть полную 
гражданскую правоспособность во всем, 
что не относилось к их членству в сельском 
обществе и владению надельной землей. 
Последствия этой гражданской реформы 
стали неожиданными для многих, в том 
числе и для императора Александра II, под-
писавшего Манифест 19 февраля 1861 г. 
Уже в первый же месяц после обнародова-
ния Манифеста по России покатилась вол-
на вооруженных крестьянских восстаний, 
в ходе которых высказывались требования 
безвозмездного перехода всей помещичь-
ей земли к крестьянству, а также полного 
невмешательства царских чиновников в 
дела крестьян. Крестьянство не приняло 
дарованной царем воли, поскольку данные 
гражданские права только ухудшили мате-
риальное положение крестьян.

Основная проблема заключалась в том, 
что государство предоставило крестьянам 
гражданские права, но при этом не гаран-
тировало их экономического воспроизводс-
тва. Земельные наделы, предоставленные 
теперь уже свободным крестьянам, были 
ничтожно малы, чтобы крестьянская семья 
смогла выжить. В итоге «временно обязан-
ное» сельское население попало в жесто-
чайшую финансовую зависимость от сво-
их бывших помещиков. Именно поэтому 
многие «временно обязанные» крестьяне в 
дореволюционной России, подобно чеховс-
кому Фирсу, считали данную им «волю» ве-
личайшим несчастьем. Социальная жизнь 
крестьян стабилизировалась за счет крес-
тьянских общин, которые частично ком-
пенсировали просчеты государственной по-
литики и обеспечивали жизнедеятельность 
сельского населения. 

В конечном итоге, либерализация Рос-
сии при Александре II породила крестьян-
ские войны, а затем и революцию 1917 г. 
Окончательно она завершилась только в 
1929 г., когда на все волнения на селе ста-
ли жестоко подавляться посредством «ста-
линской коллективизации» и физического 
уничтожения крестьянских общин, а также 
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кулачества, как класса зажиточных крес-
тьян. 

Аналогичная ситуация произошла поз-
днее в СССР, когда стратегия горбачевской 
«перестройки» экономического и идеологи-
ческого облика советских граждан привела 
к деидеологизации, а позднее и к распаду 
СССР, росту коррупции в 15 новых неза-
висимых государств, а также к архаизации 
этносов на постсоветском пространстве. 

Все дело в том, что российская полити-
ческая практика показывает, что граждан-
ское общество в нашем государстве долгое 
время существовало в латентной форме. 
Жизнедеятельность гражданского обще-
ства в дореволюционной России поддержи-
валась за счет крестьянских, купеческих, 
дворянских и иных «корпораций», которые 
брали на себя функции социальной защи-
ты индивида. Например, в крестьянских 
общинах это проявлялось за счет круговой 
поруки.

 Именно это позволяет говорить, что 
корпоративность длительное время была 
«социальной тканью» не только гражданс-
кого общества, но и всей российской госу-
дарственности. Аналогичная ситуация ла-
тентного развития гражданского общества 
происходила во многих государствах, где не 
осуществлялась западная (англо-саксон-
ская) модель либерального гражданского 
развития. 

При этом на протяжении всей российс-
кой истории провалы общегосударственно-
го управления, сопряженные с кризисными 
моментами политической модернизации и 
внедрения в социум этатистского граждан-
ского аттитюда, компенсировались интен-
сификацией таких «теневых гражданских 
корпораций». Неслучайно то, что кризис-
ность советского, а позднее и российско-
го либерального политического модерна 
конца 1980-х и начала 1990-х гг. совпала 
с процессом интенсификации этнических, 
региональных религиозных и иных «тене-
вых корпораций» гражданского общества. 
Данные теневые корпорации стали стаби-
лизатором жизни российского социума. 
Вот почему о российской государствен-
ности нельзя говорить как о силе, всецело 

довлеющей и тотально господствующей над 
социумом.

Описывая этатистский гражданский 
аттитюд, необходимо акцентировать вни-
мание на следующих моментах. Во-пер-
вых, данный гражданский аттитюд не 
всегда сопряжен с процессами либерализа-
ции государства и безграничного развития 
гражданского общества. Более того, многие 
из государств, осуществляющих этатист-
ский гражданский аттитюд, имеют в своей 
истории прецеденты жесткого подавления 
институтов гражданского общества. Здесь 
возможно длительное существование при-
нципа единоначалия в государственном ап-
парате, имеющего лишь внешнюю форму 
народного выбора. 

Во-вторых, успех этатистской модели 
гражданского развития происходит тогда, 
когда государство поддерживает иници-
ативу, исходящую «снизу» (от «теневых 
гражданских корпораций, регионов, муни-
ципалитетов, частных инвесторов). В этом 
случае не только отдельно взятые государс-
твенные реформы, но и радикальные соци-
ально-экономические изменения восприни-
маются населением позитивно и приводят к 
созданию механизмов свободного и конку-
рентоспособного рынка, а также к этатист-
скому созданию конструктов гражданского 
общества.

Именно этот факт выгодно отличает 
политику реформ Дэн Сяопина в Китае 
от «перестройки», проведенной М.С. Гор-
бачевым в СССР. Реформы, проведенные 
в КНР, имели под собой мощную теоре-
тическую основу, а также успешную ап-
робацию со стороны «азиатских экономи-
ческих тигров». Реформы включали в себя 
элементы планового, централизованного 
управления, осуществляемого професси-
онально подготовленными чиновниками. 
Строительство свободных экономических 
зон привело к росту экономики, привле-
чению иностранного капитала, а также 
поэтапной замене плановой экономики на 
рыночную. Постепенно в КНР стала раз-
виваться гражданская инициатива, кото-
рая и дала возможность для мощного эко-
номического рывка. 
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В СССР ситуация была принципиаль-
но иной. Реформы, начатые в 1985 г., не 
имели под собой продуманных теоретичес-
ких стратегий и носили характер «шоковой 
терапии» и стихийной вестернизации [6; 
С.163]. Именно поэтому резкая смена идео-
логической и социально-экономической 
системы привела к тотальному разрушению 
всех государственных основ и завершилась 
географической фрагментацией всего со-
ветского геополитического пространства. 

Таким образом, можно вывести зако-
номерность, что этатистский гражданский 
аттитюд имеет ничтожно малые шансы на 
успех, если не имеет под собой грамотной 
теоретической стратегии социально-эконо-
мического развития государства, а также в 
тех случаях, когда государство не обеспечи-
вает гарантии гражданских прав и свобод, 
предоставленных населению. 

Говоря о милитарном гражданском ат-
титюде, стоит подчеркнуть тот факт, что в 
данном случае качественное изменение со-
циальной структуры общества происходит 
вооруженным путем, то есть после социаль-
ных и политических революций.

Здесь крайне необходимо разграничи-
вать понятия социальной и политической 
революций. Под социальной революцией 
понимается качественное развитие обще-
ства, которое сопровождается глубокими 
изменениями во всех сферах обществен-
ной жизни. Происходит трансформация 
всей политической системы, возрастает 
гражданское участие населения в принятии 
ключевых политических решений (на мест-
ном, региональном и общегосударственном 
уровнях), качественным образом меняется 
культурный облик социума. 

При этом составной частью социальной 
революции является политическая револю-
ция, которая предполагает видоизменение 
политической системы. И.И. Санжаревс-
кий под политической революцией понима-
ет «процесс социально-политических, эко-
номических и идеологических изменений, в 
котором задействованы массовые социаль-
ные движения и политические партии» [5; 
С.189]. Данный процесс напрямую связан с 
использованием милитарных образований, 

которые используются для насильственного 
свержения существующего политическо-
го режима, что в свою очередь приводит к 
формированию новой политической систе-
мы, а также к смене правящей элиты. 

Следует заметить, что понятия соци-
альная и политическая революции не явля-
ются тождественными. Не всегда измене-
ние политической системы, а также смена 
политических элит приводят к качествен-
ным социальным изменениям, трансфор-
мации механизмов социальной стратифи-
кации вплоть до их тотальной инверсии, а 
также к становлению гражданского обще-
ства. В то время как процесс социальной 
революции предполагает обязательное на-
личие всех перечисленных факторов.

Милитарный гражданский аттитюд 
происходит потому, что возникают опре-
деленные социальные слои, требующие 
коренных политических изменений в су-
ществующей государственной системе со-
циальной стратификации. Данные слои об-
щества крайне нетерпимы по отношению к 
тем, кто расположен выше их на «социаль-
ной лестнице», а также к тем, кто сочувс-
твует этим вышестоящим социальным сло-
ям. Народ в этой ситуации уже не ждет того 
момента, когда государство предоставит 
ему гражданские права и гарантии, а берет 
их самостоятельно «с оружием в руках». 

Проблема здесь заключается в том, что 
агрессию масс, идентифицирующих себя 
как «угнетенный народ», институт государс-
тва уже не может полностью устранить или 
канализировать, поскольку существующие 
гражданские институты либо неразвиты (как 
правило, ввиду традиционализма политичес-
кой культуры), либо уже не могут успешно 
функционировать, а значит, как и прежде 
обеспечивать миропорядок государства. 

В качестве исторического примера ми-
литарного гражданского аттитюда можно 
привести буржуазные революции в Европе, 
которые привели к качественным социаль-
но-политическим изменениям. Конечным 
итогом данных революций, как известно, 
стала полная ликвидация феодализма в со-
циальной жизни граждан, произошедшая 
насильственным путем. Основной поли-
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тической задачей здесь является процесс 
перехода от феодализма к буржуазному 
экономическому строю, который завер-
шился путем предоставления гражданских 
прав буржуазии и переходу от монархии к 
парламентаризму. Примерами революций 
подобного типа являются Нидерландская 
революция XVI в., Великая французская 
революция, революции 1848-1849 гг., про-
изошедшие в Германии, Австрии и Италии. 

В заключение стоит сказать, что граж-
данский аттитюд может иметь как позитив-

ные, так и негативные последствия. Кроме 
того, гражданский аттитюд, происходящий 
в обществе с доминирующими традицион-
ными социально-экономическими связями, 
может привести к его интенсивной арха-
изации социума. Развитие гражданского 
общества в мире происходит разнонаправ-
ленно и во многом зависит от того, каким 
образом происходит процесс изменения об-
щественной системы в ходе гражданского 
аттитюда. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИММИГРАЦИИ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

CURRENT IMMIGRATION TRENDS IN THE UK

Ключевые слова: иммиграция, миграционные 
тенденции, Великобритания

Рассматриваются характеристики иммиграции в 

Великобритании за период с 1991 по 2011 гг.: мас-

штабы миграционного притока, причины иммигра-

ции британских и иностранных граждан, основные 

страны выхода и гражданство иностранцев, прибы-

вающих в страну, половозрастная структура иммиг-

рантов, а также регионы их следования. Выявлено, 

насколько миграционные тенденции изменились за 

данный период, и какие факторы вызвали эти изме-

нения.

Установлено, что хотя некоторые миграционные 

тенденции сохранились на протяжении всего рас-

сматриваемого периода, многие характеристики 

иммиграции изменились. 

Выявлено, что регионы следования иммигрантов 

становятся более разнообразными, хотя Лондон и 

Юго-Восток по-прежнему занимают лидирующие 

позиции по числу прибывающих, все больше людей 

направляются в другие регионы страны. Кроме того, 

за рассматриваемый период доля молодого трудос-

пособного населения в миграционном притоке за-

метно выросла.

Установлено, что в 2004 г. произошел резкий 

рост иммиграции, связанный с расширением ЕС

The article analyzes the characteristics of immigra-

tion to the UK from 1991 to 2011: the levels of immi-

gration, the main reasons for the inflow of British and 

foreign citizens, the citizenship of foreign migrants and 

the main countries of their last residence, the sex and 

age of immigrants, as well as the main regions of their 

destination. The aim of the research was to find out to 

what extent migration trends changed over the given 

period and what factors caused those changes. 

It was found out that although some migra-

tion trends remained constant, many characteristics 

changed over the given period. 

It was revealed that the regions of migrants’ des-

tination are becoming more diverse. Although London 

and South East receive most migrants, a higher propor-

tion of people are choosing other regions as their desti-

nation. Besides, the proportion of young people of the 

working age in the inflow grew significantly over the 

period.

It was discovered that in 2004 there was a dramatic 

increase in the level of immigration which was connect-

ed with the EU expansion

Key words: immigration, migration trends, UK

Тема международной миграции в Европе 
вызывает интерес у отечественных ис-

следователей уже многие десятилетия. В со-
ветские годы особенностям миграционных 
связей Европы с другими странами мира, а 
также факторам международной миграции 
посвящены работы И.Е. Рабиновича, С.И. 
Брука, А.Е. Слука. Сегодня, изучая евро-

пейскую миграцию, ученые нашей страны 
уделяют внимание прежде всего моделям 
интеграции иммигрантов в принимающих 
странах (О.В. Крюкова, Я. Стрельцова), 
социально-экономическим характеристи-
кам иммигрантов и их вкладу в экономику 
принимающих стран (И.П. Цапенко, С.А. 
Панарин, С.В. Рязанцев), а также вопро-
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сам регулирования иммиграции (М.Б. Де-
нисенко, И.П. Цапенко, А.Н. Сухов, С.А. 
Трыканова).

Целью данной работы является описа-
ние современных характеристик иммигра-
ции в Великобритании. Выбор этой евро-
пейской страны для анализа объясняется 
тем, что она имеет многолетний опыт при-
ема международных мигрантов. Начиная 
со второй половины ХХ в., туда ежегодно 
переезжают сотни тысяч иностранцев. В 
2011 г. Великобритания заняла первое мес-
то среди стран ЕС по масштабам иммигра-
ции и третье место по размеру чистого меха-
нического прироста [6, 7]. Миграционный 
опыт этой страны мог бы быть полезен для 
России, поскольку у нас данное явление 
стало массовым относительно недавно.

Методика. Исследование охватывает 
период с 1991 по 2011 г. В данной работе 
анализируются масштабы и причины им-
миграции в Великобританию, гражданс-
тво, половозрастная структура прибываю-
щих, а также особенности их размещения 
по территории страны. Цель исследования 

– установить, насколько миграционная си-
туация, наблюдавшаяся в начале 1990-х 
гг., изменилась к концу рассматриваемого 
периода, и какие факторы вызвали эти из-
менения. 

Исследование выполнено с примене-
нием статистического, описательно-срав-
нительного и описательно-объяснительного 
методов. Источником статистических дан-
ных по Великобритании послужил офици-
альный сайт Департамента государствен-
ной статистики этой страны. 

Характеристики иммиграции. За 
рассматриваемый период масштабы им-
миграции в Великобритании существенно 
выросли (рис. 1). В 2011 г. приток меж-
дународных мигрантов был в 1,7 раз боль-
ше, чем в 1991 г. Наибольшее увеличение 
объемов иммиграции произошло в 2004 г. 
(+ 78 тыс. чел.). Это связано с расширени-
ем ЕС, а также с ограничительной иммиг-
рационной политикой большинства стран 
ЕС старого состава в отношении граждан 
стран, недавно вступивших в Европейский 
Союз.

Рис. 1. Масштабы иммиграции в Великобритании, 1991-2011 гг. [10]
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После расширения Европейского Со-
юза, произошедшего в 2004 г., многие 
жители вновь принятых стран стремились 
переезжать в более развитые государства 
Западной и Центральной Европы в поис-
ках более оплачиваемой работы. Однако 

большинство стран ЕС старого состава вве-
ли временный запрет (до мая 2011 г.) на 
въезд трудовых мигрантов из стран, недав-
но вступивших в ЕС. Только Великобри-
тания, Швеция и Ирландия оставили свои 
рынки труда открытыми для них. Если бы 
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не существовало ограничений на въезд, 
граждане стран, ставших новыми члена-
ми ЕС в 2004 г., переезжали бы в большей 
степени в государства географически более 
близкие им: Германию, Австрию или Ни-
дерланды [9].

С 1991 по 2011 г. ежегодно большинс-
тво иммигрантов были иностранцами. 
Абсолютное число британских граждан в 
притоке за данный период, наоборот, со-
кратилось. В результате если в 1990-е гг. 
британцы составляли примерно 29 % от об-
щего числа прибывших, то в первое десяти-
летие XXI в. – около 17 % [10].

Департамент государственной статис-
тики Великобритании выделяет четыре 
группы иностранных граждан, прибываю-
щих в страну:

– граждане стран ЕС, которые в свою 
очередь подразделяются на граждан стран 
ЕС-15 (страны, входившие в ЕС до 2004 
г.) и ЕС-8 (восемь стран Центральной и 
Восточной Европы, вступившие в ЕС 1 мая 
2004 г.: Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, 
Литва, Польша, Словакия и Словения);

– граждане Старого Содружества (Ка-
нада, Австралия, Новая Зеландия и ЮАР);

– граждане Нового Содружества (все 
другие страны Содружества) (до 2004 г. 
статистические данные по Кипру и Мальте 
приводились в группе «Новое Содружест-
во». С 2004 г. данные по этим двум странам 
приводятся в группе «страны ЕС»);

– граждане других иностранных госу-
дарств.

По сравнению с 1991 г., к концу рас-
сматриваемого периода объемы иммигра-
ции выросли в каждой группе иностранных 
граждан, однако наибольшее увеличение 
произошло среди граждан стран ЕС. 

Из-за существенного увеличения мас-
штабов иммиграции из стран ЕС, произо-
шедшего в 2004 г., граждане этой группы 
с 2005 г. составляли наибольшую долю сре-
ди иностранных граждан, прибывающих в 
Великобританию. До 2005 г. наибольшую 
долю среди иностранцев составляли чаще 
всего граждане других иностранных госу-
дарств (рис. 2).

Рис. 2. Иммиграция иностранных граждан в Великобританию в 1991 и 2011 гг. [10] 
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Чтобы знать, граждане каких конкрет-
ных стран преобладают в миграционном 
притоке, рассмотрим 10 главных стран вы-
хода иностранных и британских граждан 
за два периода: 1991-2000 и 2001-2011 гг. 
Было установлено, что список стран выхода 

британских граждан за оба периода практи-
чески идентичен. Большинство из них как 
в 1990-е, так и в 2000-е гг. прибывали из 
США, стран Старого Содружества и таких 
европейских стран, как Германия, Испания, 
Франция и Нидерланды (см. таблицу). 
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Главные страны выхода иммигрантов [10]

Страны выхода британских граждан Страны выхода иностранных граждан

1991-2000 гг. 2001-2011 гг. 1991-2000 гг. 2001-2011 гг.
1 Германия (155 тыс. чел.) Австралия (143 тыс.) Австралия (155 тыс.) Индия (491 тыс.)
2 США (110 тыс.) Германия (85 тыс.) США (152 тыс.) Польша (359 тыс.)
3 Австралия (108 тыс.) США (81 тыс.) Франция (111 тыс.) Китай (272 тыс.)
4 ЮАР (65 тыс.) Испания (70 тыс.) Германия (87 тыс.) Австралия (237 тыс.)
5 Франция (44 тыс.) Франция (56 тыс.) Новая Зеландия (69 тыс.) Пакистан (217 тыс.) 
6 Гонконг (30 тыс.)* ЮАР (42 тыс.) Индия (57 тыс.) США (197 тыс.)
7 Новая Зеландия (26 тыс.) Новая Зеландия (37 тыс.) ЮАР (46 тыс.) ЮАР (159 тыс.)
8 Испания (25 тыс.) Пакистан (19 тыс.) Япония (44 тыс.) Франция (132 тыс.)
9 Канада (23 тыс.) Нидерланды (15 тыс.) Пакистан (39 тыс.) Германия (120 тыс.)

10 Нидерланды (19 тыс.) Канада (13 тыс.) Греция (34 тыс.) Филиппины (72 тыс.) 

Что касается главных стран выхода 
иностранных граждан, то списки за оба 
периода также во многом совпадают. Од-
нако в 2000-е гг. появились новые лидеры, 
а именно Индия, Польша и Китай. Приток 
из этих стран был настолько велик с 2001 
по 2011 гг., что эти государства наряду с 
Австралией и США вошли в список пяти 
важнейших поставщиков иммигрантов в 
Великобританию за данный период. В пре-
дыдущем десятилетии кроме Австралии и 
США в пятерку лидеров входили Германия, 
Франция и ЮАР.

На протяжении большей части рас-
сматриваемого периода главной причиной 
иммиграции в Великобританию было тру-
доустройство, за которым следовала причи-
на получения образования. Однако с 2009 г. 
наиболее многочисленной группой прибыв-
ших являются студенты. Такая ситуация 
складывается в основном за счет иностран-
ных граждан. Британцы возвращаются на 
родину главным образом с целью трудоуст-
ройства – за данный период по этой причи-
не в Великобританию ежегодно прибывало 
от 40 до 60 % всех британцев. Второй по 
значимости причиной для них является вос-
соединение семей [10]. 

Для отдельных групп иностранцев при-
чины иммиграции за рассматриваемый 
период различались по значимости. Граж-
дане стран ЕС и Старого Содружества при-
бывали в Великобританию, как правило, с 
целью трудоустройства. Главной причиной 
иммиграции граждан других иностранных 
государств в 1990-е гг. было, как правило, 

воссоединение семей, в 2000-е гг. – обуче-
ние. Большинство граждан Нового Содру-
жества с 1994 г. также приезжали в Вели-
кобританию с целью обучения. 

Рассмотрим причины иммиграции из 
главных стран выхода иммигрантов. С 2001 
по 2011 гг. наиболее многочисленной груп-
пой иммигрантов, прибывавших из Индии, 
были трудовые мигранты, большинство из 
которых (58 %) имели высокую квалифи-
кацию. Также среди прибывших из Индии 
за это время было много студентов (18 %). 
Из Польши в основном прибывали трудо-
вые мигранты, имевшие низкую или сред-
нюю квалификацию. Важной причиной 
иммиграции из Китая является обучение. 
Среди уроженцев Китая, проживавших в 
Великобритании в 2011 г., 45 % были сту-
дентами [4, 8].

На протяжении всего рассматривае-
мого периода из США, Австралии Герма-
нии и Франции прибывали, как правило, 
высококвалифицированные работники. 
Большинство из них заняты в главных от-
раслях британской экономики; многие из 
них получают в Великобритании управля-
ющие должности [4]. Из Германии также 
регулярно возвращаются семьи британских 
военнослужащих [10]. 

С 1991 по 2011 гг. в притоке почти еже-
годно численно преобладали мужчины, что 
совпадает с тенденцией, наблюдаемой в дру-
гих странах ЕС. Данная ситуация может объ-
ясняться тем, что женщины чаще остаются у 
себя на родине, занимаясь домохозяйством, 
воспитанием детей или уходом за родителями. 
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С 1991 по 2011 гг. подавляющее боль-
шинство иммигрантов были молодого тру-
доспособного возраста. Департамент госу-
дарственной статистики Великобритании 
выделяет четыре возрастные группы миг-
рантов: до 16 лет, от 16 до 24 лет, от 25 до 
44 лет, от 45 до 59/64 лет, старше 60/65 
лет. Наиболее многочисленной группой 
приезжих были люди в возрасте от 25 до 44 
лет. Резкое увеличение притока междуна-
родных мигрантов этого возраста произош-
ло в 2004 г., что объясняется массовым 
прибытием трудовых мигрантов из стран 
ЕС-8. Следующей по числу иммигрантов 
была возрастная группа от 16 до 24 лет. С 
1991 по 1997 гг. на обе возрастные группы 
приходилось свыше 70 % прибывающих, с 
1998 г. – свыше 80 % [10]. 

Приток молодого трудоспособного на-
селения в Великобританию согласуется с 
главными причинами иммиграции – рабо-
той и учебой. Кроме того, большинство им-
мигрантов – это люди, не состоящие в бра-
ке. В 2011 г. они составили 67 % от общего 
притока иммигрантов [10]. 

За рассматриваемый период иммиг-
ранты направлялись главным образом в 
Англию – ежегодно эта часть страны при-
нимала около 90 % прибывших. Как ре-
зультат, в 2011 г. в Англии проживала на-
ибольшая доля уроженцев иностранных 
государств и наибольшая доля иностранных 
граждан [10] . 

Рассмотрим доли иммигрантов, прихо-
дившиеся на каждый регион страны в 1991, 
2001 и 2011 гг. Почти все регионы Англии 
принимали малую долю прибывших (до 10 
% от общего числа). На общем фоне выде-
лялся Юго-Восток, принимавший 13...16 
% иммигрантов, и Лондон, куда следовало 
28…35 % приезжих. 

По сравнению с 1991 г., к концу рас-
сматриваемого периода большинство реги-
онов стали чуть более привлекательны для 
иммигрантов, тогда как привлекательность 
Лондона и соседнего юго-восточного регио-
на снизилась. Если в 2001 г. эти два регио-
на приняли 50 % всех прибывших в страну, 
то в 2011 г. – только 40 %. Наибольшие из-
менения доли иммигрантов с 1991 по 2011 

гг. произошли в Лондоне (-7 %) и Северо-
Западе (+5 %) [10].

Мы проанализировали регионы сле-
дования отдельных групп иностранных 
граждан за каждый год рассматриваемого 
периода и установили, что они являются 
такими же, как и для иммигрантов в це-
лом. Только для граждан ЕС-8 с 2004 по 
2011 гг. Лондон не всегда был главным 
регионом прибытия. В определенные годы 
большинство из них направлялись в Вос-
точную Англию, Йоркшир и Хамбер или 
северо-западный регион. 

В последнее десятилетие из Индии и 
Польши, главных стран выхода иностран-
ных граждан, подавляющее большинство 
иммигрантов также направляются в Лон-
дон [5].

Тот факт, что Лондон привлекает боль-
шинство иммигрантов, подтверждает клас-
сические взгляды на столицу страны как на 
магнит, притягивающий население [2]. В 
Лондон направляется основная масса им-
мигрантов, поскольку здесь сосредоточе-
ны крупнейшие банки, страховые фирмы, 
правления многочисленных промышлен-
ных и торговых компаний, престижные уни-
верситеты. Лондон также является центром 
внутренней и внешней торговли, крупным 
промышленным городом с инновационной 
экономикой, портом мирового значения, 
центром культуры Великобритании. Дан-
ный регион имеет также высокоразвитый 
третичный сектор экономики (сферу обслу-
живания), который предоставляет наиболь-
шее число рабочих мест [3]. 

Таким образом, ряд тенденций иммиг-
рации, наблюдавшихся в начале 1990-х гг., 
сохранились до конца рассматриваемого 
периода. К устойчивым тенденциям отно-
сятся: рост масштабов иммиграции, преоб-
ладание среди иммигрантов людей молодо-
го трудоспособного возраста, не состоящих 
в браке, преимущественно мужчин. Кроме 
того, остается стабильным список стран, 
поставляющих наибольшее число британ-
ских граждан. Британцы прибывают глав-
ным образом из стран, являющихся для 
них традиционными странами эмиграции, 
а также из ведущих государств ЕС. 



81

Политические науки

На протяжении всего периода главным 
регионом следования иммигрантов был 
Лондон, за которым с большим отставани-
ем следовал Юго-Восток. На остальные ре-
гионы страны неизменно приходился низ-
кий процент международных мигрантов.

Однако многие тенденции иммиграции 
за рассматриваемый период изменились. 
Например, в первом десятилетии XXI в. 
наблюдалось сокращение числа и доли бри-
танских граждан среди прибывающих. 

Изменилась также группа иностран-
ных граждан, лидирующая в миграцион-
ном притоке. Если в 1990-е гг. наибольшую 
долю иностранных граждан составляли 
граждане других иностранных государств, 
то в 2000-е гг. на первое место вышли 
граждане ЕС. Что касается главных стран 
выхода иностранных граждан, то в первое 
десятилетие XXI в. появились новые лиде-
ры, а именно Индия, Польша и Китай.

Новой миграционной тенденцией яв-
ляется также то, что регионы следования 
иммигрантов становятся более разнообраз-
ными. Хотя Лондон и Юго-Восток по-пре-

жнему занимают лидирующие позиции по 
числу прибывающих, все больше людей на-
правляются в другие регионы страны.

Изменения коснулись также причин 
иммиграции иностранных граждан. Трудо-
устройство, которое было главной причиной 
их въезда в Великобританию на протяже-
нии более 10 лет, в 2008 г. уступило пози-
ции обучению. Главные азиатские развива-
ющиеся страны испытывают потребность 
в высококвалифицированных кадрах. Не 
имея достаточного числа научных центров 
и университетов, многие жители этих стран 
уезжают учиться за рубеж, прежде всего в 
США и Великобританию, поскольку обра-
зование этих стран высоко ценится во всем 
мире [1]. 

Наконец, за рассматриваемый период 
в миграционном притоке заметно выросла 
доля молодого трудоспособного населения.

Таким образом, некоторые миграци-
оные характеристики в Великобритании 
остались прежними. Однако под влиянием 
новых факторов в стране возникли многие 
новые тенденции международной миграции.
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Irina Kochneva

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

STATE POLICY IN THE SPHERE OF LAND 
RELATIONS IN THE PREREVOLUTIONARY PERIOD 
(HISTORICAL ASPECT)

Представлена модель направления политической 

деятельности России в сфере земельных отношений 

в различные периоды исторического развития госу-

дарства. 

Излагается и анализируется актуальность рас-

сматриваемой темы, подтверждающей зависимость 

развития исторических этапов развития государства 

Российского от политической направленности госу-

дарственного регулирования земельных правоотно-

шений, методологический анализ которой позволит 

разработать и усовершенствовать методику функци-

онирования механизма политического воздействия 

на общество, в частности путем определения эф-

фективного направления реализации им государс-

твенной земельной политики. 

Подробно описываются политико-правовые на-

правления урегулирования конфликтов, возника-

ющих между обществом и государством в опреде-

ленные периоды исторического развития в связи с 

отсутствием у государства понимания необходимос-

ти своевременного решения политических проблем, 

возникающих непосредственно в сфере земельных 

отношений, как результат доказательств которых 

являются свершившиеся политические потрясения 

государства, вылившиеся в вооруженные конфлик-

ты (революции, восстания), влекущие за собой сме-

ну политического строя, перераспределения доходов 

и собственности. 

В качестве научного интереса к течению полити-

ческого процесса в сфере правового регулирования 

земельных отношений в рассматриваемом контекс-

те можно указать определение методом логического 

мышления и умозаключения, сделанных в резуль-

тате характеристики каждого выделенного крупно-

The model of political activities in Russia in the 

sphere of land relations in different periods of the his-

torical development of the state is presented. 

The author presents and analyses the relevance 

of the topic, supporting relationship development of 

historical stages of the Russian State formation from 

the political orientation of the state regulation of land 

relations, methodological analysis of which allows to 

develop and refine the methodology of a functioning 

mechanism of political impact on society, in particular 

by identifying effective directions of state’s land policy 

realization. 

The political and legal areas to resolve conflicts aris-

ing between society and the state in certain periods of 

the historical development because of lack understand-

ing of need for a timely solution of political problems 

arising in the sphere of land relations are described in 

detail. This is also proved by arising of crimes, politi-

cal turmoil culminated in armed conflicts (revolution, 

rebellion), resulting in a change of political system, dis-

tribution of income and property.

As a scientific interest in the current political 

process in the sphere of legal regulation of land relations 

in the present context, definition based on logical 

thinking and reasoning of each selected major phase of 

historical and political development of our state specific 

functionality to prevent future political upheavals in 

Russia can be pointed out.

It is noted that the model of political activities of 

the Russian Federation may be decisive in dealing 

with similar problems in the sphere of land relations, 

focusing not only on historical «errors» of Russia in the 

sphere of land relations, but also on its achievements, 

including the activities of various Russian politicians 
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го этапа историко-политического развития нашего 

государства, характерные особенные возможности 

недопущения в будущем политических потрясений 

в России.

Отмечено, что представленная модель направле-

ния политической деятельности Российской Феде-

рации может являться определяющей при решении 

аналогичного рода проблем в сфере земельных от-

ношений, ориентируясь не только на исторические 

«ошибки» России в сфере земельных отношений, 

но и на ее достижения, в том числе в виде направ-

лений деятельности различных российских полити-

ческих деятелей, высказывающих свои позиции по 

решению земельного вопроса в различные периоды 

времени, так же делая сравнения с достижениями 

и ошибками зарубежных стран в указанной сфере, 

учитывая национальный характер российского на-

рода

Ключевые слова: Государственная политика, 
земельных ресурсов, различные этапы истории

who express their positions on resolving the land issue 

at different times, just making the comparison with the 

achievements and mistakes of foreign countries in this 

area thus taking into account the national character of 

Russian people

Key words: public policy, land resources, various 
stages of history

«Государственная политика в сфере ис-
пользования земельных ресурсов – это 

эффективный инструмент, с помощью ко-
торого органы государственной власти мо-
гут осуществлять прозрачную, открытую 
для участия всех и поддающуюся контро-
лю деятельность, ведущую к устойчивому 
развитию и учитывающую интересы наци-
ональной безопасности» [12]. Рассматри-
вая основные направления политической 
деятельности Российской Федерации, учи-
тывая характерные особенности России, 
следует детально коснуться этапов исто-
рического развития нашего государства с 
акцентом на осуществление им земельной 
политики в различные периоды времени и 
заключительные положения, резюмирую-
щие итоговую деятельность политики госу-
дарства в сфере земельных отношений.

«У древних славян и угрофиннов, за-
селивших 3 тыс. лет назад Восточную Ев-
ропу, собственность на землю появилась 
только в связи с земледелием. Кочевник 
мог прогонять свое стадо (или следовать за 
ним) несколько раз по одному месту, поэ-
тому в кочевых обществах земля никак не 
могла закрепляться за одной семьей или 
родом. У земледельцев же огород, который 

ты посадил (как и клочки земли, которые 
ты с таким трудом возделал), ты же должен 
и убрать, и такое использование земли не 
предполагает совместной собственности на 
эти клочки. Собственность на землю, от-
чуждаемую под жилище, тоже появилась 
впервые у земледельцев, так как у кочевни-
ков жилище кочевало вместе с ними. Толь-
ко недвижимость и оседлость приводят к 
собственности» [2]. 

«Учитывая многообразие природных 
и исторических особенностей территории 
Древней Руси, можно предположить на-
личие двух форм славянских поселений: 
по отдельности (индивидуально, семьями, 
родами) и в городищах (совместно). Дан-
ным формам соответствуют и два вида раз-
граничения земель и соответствующие спо-
собы землепользования. В первом случае, 
при разбросанности поселений отдельных 
лиц, представлялась возможность не забо-
титься об искусственном разграничении зе-
мель… Во втором случае, при проживании 
людей в городищах и совместной деятель-
ности, каждый поселенец стремился, чтобы 
выделяемые ему для обработки земли раз-
мещались по возможности ближе к селе-
нию, были удобны и производительны. Все 
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это заставляло общину на первых же порах 
ее оседлой жизни принять к руководству 
какой-либо способ распределения земель 
между ее членами. Летопись Нестора гово-
рит о существовании способа распределе-
ния земель по жребию: «Сим, Хам и Афет, 
разделивши землю, жребий метавше, не 
преступати никому же в жребий братень, 
живяхо каждо в своей части». Исходя из 
имеющихся источников, И.Е. Герман пред-
ложил следующую модель землевладения 
восточных славян того времени [8].

«Установлено, что русские князья по 
примеру Византии делали описания зе-
мельных владений своих подданных с це-
лью распределения податей, повинностей и 
дани. Эти описания проводились, как пра-
вило, княжескими служителями (писца-
ми). Как свидетельствует запись в купчей 
Антония Римлянина от 1147 г. о границах 
участка, они имели такой вид: «А обвод 
той земли от реки Волхова Виткою ручьем 
вверх до Лющик да Лющиком ко кресту, а 
от креста на коровий прогон… а той земли 
и межа» [28].

В период правления Ивана Грозного 
определение верховного владельца земли, 
во первых, зависело от высшей властной 
цели – укрепления государства, удержания 
под верховным началом огромных террито-
рий, к тому же от века к веку прираставших 
новыми землями. Во-вторых, наделение 
землями с ХVIII в. использовалось как инс-
трумент для создания дворянства – особого 
социального слоя, постоянно служащего го-
сударю и полностью от него зависимого. В 
этой связи логика политического процесса, 
экономический рационализм, научно-тех-
нические новшества если и принимались во 
внимание, то лишь после создания режима 
наибольшего благоприятствования для ре-
шения основных задач. Геополитические и 
властные императивы и механизмы доми-
нировали над всеми остальными, задавали 
рамки развитию аграрного сектора страны 
[19].

Таким образом, «сопоставляя все ска-
занное о древнем периоде русского межева-
ния и землеустройства, необходимо заклю-
чить, что хотя в то время разграничение и 

описание земель встречаются еще как яв-
ления случайные, не являющиеся общими 
условиями жизни, почти все элементы пол-
ного понятия о межевании уже имеют мес-
то. В статьях «Русской Правды» о межах и 
межевом суде виден будущий свод межевых 
законов; княжеский служитель, отправляе-
мый для отвода и раздела земель, является 
первым землемером, а его действия — пер-
вым видом зачатка государственного земле-
устройства [4].

В отношении собственности на землю 
в древней Руси можно сделать вывод о том, 
что земли рассматривались исключитель-
но как государственные, а предоставление 
земли зависело от воли царя и никак по дру-
гому.

«Со времен Екатерины II межевое дело 
(землеустройство) считалось уже делом 
наивысшей государственной важности, об-
щество осознало, что земельные богатства 
России – се неоценимое достояние, настоя-
щее и будущее страны» [29].

Известные российские исследователи 
Л.И. Новикова и И.Н. Сиземская началом 
становления либеральных идей в полити-
ческой и экономической жизни России счи-
тают время Екатерины, сделавшей в рам-
ках «просвещенного абсолютизма» первые 
попытки познакомить с ними русское обще-
ство [20]. В ХVIII – первой половине ХIХ 
столетия с перерывами, постоянными оста-
новками и новыми инициациями в рамках 
либерализации политической земельной 
деятельности в России все же осуществлено 
Генеральное межевание. Помимо опреде-
ления точных границ земельных владений, 
оно имело огромное значение для утверж-
дения в обществе основ гражданского и 
демократического правосознания. В соот-
ветствии с духом этого мероприятия, право 
приобретения ненаселенных недвижимых 
имуществ переставало быть привилегией 
дворянства и распространялось на другие 
сословия.

Постепенно, прежде всего через наде-
ление крестьян землей для отбывания ка-
зенных повинностей, материализовалась 
принципиальная для процессов модерниза-
ции аграрного общества идея государствен-
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ного попечительства над крестьянством и 
аграрным населением в целом. Согласно 
новой земельной политике, дворянство со-
храняло монополию собственности только 
на крепостной труд [26].

«Межевое дело считалось священным, 
а государственные межевщики (землеме-
ры) принимали присягу, по которой обе-
щали и клялись достойно выполнять пору-
ченное им дело. Так было положено начало 
официально закрепленному политически 
землеустройству. Но, что характерно для 
этого периода, землеустройство приобрело 
политическую направленность, стало ре-
шать вопросы, связанные с образованием 
и упорядочением землевладений и земле-
пользования иных сельских хозяйств, насе-
ленных мест и др.» [29].

Основные же земельные преобразо-
вания в России, коренным образом изме-
нившие ее земельно-правовой строй, берут 
свое начало с реформы 1861 г. [30].

На тот момент в социально-философ-
ском плане идеи движения по пути «сво-
бодной экономики» высказывали первые 
русские дворянские либералы В.П. Боткин 
и П.В. Анненков. Так, Боткин ратовал за 
стимулирование рождения в России класса 
буржуазии с преимущественной ориента-
цией всей страны на промышленный путь 
развития. С интересами буржуазии он свя-
зывал идеи неприкосновенности личности 
и частной собственности, а также протек-
ционистской промышленной политики.

Анненков, активно отстаивал позиции 
«чистых экономистов» – тех, кто защищает 
личное право каждого в государстве против 
тех, кто стоит за безграничное «право об-
щины». «Такие мысли вполне поддавались 
дворянско-либеральной интерпретации в 
пользу развития России к цивилизации» 
[21]. При рассмотрении проблемы либе-
рализма и консерватизма в русской тради-
ции второй половины ХIХ в. нельзя обойти 
молчанием К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичери-
на. Среди наиболее важных идей Кавели-
на исследователи отмечают прежде всего 
идею о необходимости для русского обще-
ства укоренения в нем чувства законности 
и справедливости [13]. В полной мере эта 

мысль имела отношение и к крестьянству, 
верно фокусировала не только его бесправ-
ное положение, но и свойственное массо-
вому крестьянскому сознанию конца ХIХ 
в. убежденность в необходимости покорно 
сносить решения верховной власти.

Самым ярким выразителем идеологии 
российского либерализма по праву счи-
тают Б.Н. Чичерина, чьи воззрения нам 
особенно интересны в связи с отношени-
ем к начавшим распространяться в России 
социализму и коммунизму [34]. Вытека-
ющими из новых политических веяний и 
новым крутым поворотом того времени 
была отмена крепостного права. «Соглас-
но основной идее крестьянской реформы 
1861 г., провозгласившей свободный труд 
земледельца на собственной земле, это пра-
во должны были получить все категории 
крестьянского населения. Реформа унич-
тожала крепостную зависимость, помещи-
чьи крестьяне объявлялись лично свобод-
ными и наделялись правами приобретения 
в собственность усадеб, а также, по согла-
шению с помещиком, полевых наделов. 
Вместе с тем, за помещиками сохранялось 
право собственности на земельные угодья, 
предоставляемые крестьянам, а крестьяне 
могли получить их лишь в результате выку-
па, оставаясь до того времени в положении 
временно-обязанных. Для упорядочения 
процедуры наделения крестьян полевыми 
угодьями наряду с «Общим положением 
о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости», были разработаны четыре 
местные положения, из которых наиболь-
шее значение имело так называемое «Ве-
ликороссийское положение». С учетом ка-
чественного различия почвенных зон закон 
разделял все пространство России на три 
полосы: нечерноземную, черноземную и 
степную, каждая из которых делилась, со-
ответственно, на ряд местностей [30].

«Социально-политическая атмосфера 
середины XIX в. объективно вела к необхо-
димости отмены крепостного права, кото-
рое себя изжило как морально, так и эко-
номически. С 1857 г. начинается создание 
соответствующих государственных струк-
тур по подготовке реформы. В январе обра-
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зован Секретный комитет по крестьянским 
делам во главе с Александром II. Однако 
этот комитет не имел ни концепции, ни пла-
на проведения реформ. В результате, как 
известно, восторжествовала государствен-
ная политика проведения реформы 1861 
г., основанная на возможности получения 
крестьянами политической и экономичес-
кой свободы. Законодательство, являясь 
проводником государственной политики в 
сфере реформирования земельных отноше-
ний, в тот период такую свободу формально 
гарантировало. Основная проблема заклю-
чалась в реализации гарантий на практи-
ке, исходя из экономического положения 
освобождаемого крестьянства. 19 февра-
ля 1861 г. подписан Манифест об отмене 
крепостного права и принято Положение 
о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости. Эти документы послужили 
важнейшей правовой основой проведения 
земельной реформы в России» [35].

За отведенный на праве постоянного 
пользования земельный надел крестьянин 
обязан был отбывать в пользу помещика 
определенные Местными положениями по-
винности работой или деньгами. При этом 
выкуп усадебных земель регулировался 
Местными положениями, а иных — общи-
ми законами. При приобретении земельных 
участков в собственность все земельные от-
ношения между крестьянином и помещи-
ком прекращались. Каждый крестьянин 
мог приобретать в собственность также все 
недвижимое имущество и совершать с ним 
сделки в соответствии с общими законами о 
сельских обывателях [5].

«Долгосрочный политико-экономичес-
кий смысл крестьянской реформы 1861 г. 
состоял в новой государственной модер-
низационной стратегии, заключавшейся 
в перераспределении средств из аграрного 
сектора в индустриальный. Отказываясь от 
прежней практики государственного попе-
чительства над сельским хозяйством (впро-
чем, весьма относительного), крестьянская 
реформа по сути открывала деревню стихии 
свободного рынка, делала сельское хозяйс-
тво легко доступным объектом ограбления 
для нарождающегося класса буржуазии. С 

этого момента русская деревня, включая (в 
меньшей степени) и помещичье хозяйство, 
переводилась в положение внутренней ко-
лонии, обеспечивающей средства для нужд 
индустриального развития» [30]. Таким об-
разом, итогом данного периода явилось то, 
что в результате земельной реформы 1861 
г. субъектами права собственности на зем-
лю, используемую в сельском хозяйстве, 
являлись помещики (дворяне), крестьяне 
и община как юридическое лицо. «Общин-
ное землепользование заслуживает особого 
рассмотрения, поскольку оно явилось пред-
метом идеологической борьбы среди поли-
тиков и представителей науки не только в 
период дореволюционных земельных ре-
форм, но и при проведении современной 
земельной реформы в России» [14].

С политических позиций структура об-
щинного землепользования представляла 
собой следующее. При признании общины 
субъектом права собственности на землю 
усадебная земля каждого крестьянского 
двора оставалась в потомственном пользо-
вании проживающего там семейства и пе-
реходила по наследству согласно обычному 
порядку наследования. Что касается поле-
вой земли (мирской), то она находилась в 
общинном пользовании крестьян, при кото-
ром все сельскохозяйственные угодья рас-
пределялись по приговору мира по душам, 
тяглам или иным способом, а повинности, 
положенные за землю, отбывались с помо-
щью круговой поруки» [15].

«Общинное владение, – писал С.Ю. 
Витте, – стадия известного момента в жиз-
ни народов, с развитием культуры и госу-
дарственности оно неизбежно должно пере-
ходить в индивидуализм, в индивидуальную 
собственность. Если этот процесс задержи-
вается, и в особенности искусственно, как 
это было у нас, народ и государство хире-
ют» [6].

В конце XIX – начале XX вв. в ряде 
регионов России начинаются процессы раз-
верстания земель — выделения земельных 
участков членам общины в одном месте, 
что вызывалось государственной земель-
ной политикой сугубо хозяйственной и эко-
номической целесообразностью [3]. Раз-
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верстания, происходившие еще до начала 
столыпинской реформы и имевшие своим 
результатом формирование хуторского 
землепользования, обусловливались опре-
деленным стремлением к индивидуализму 
в сельском хозяйстве. Однако, как отме-
чал А.А. Никонов, полностью своих задач 
земельная реформа 1861 г. не выполнила 
[27]. Так, в период правления С.Ю. Витте 
в качестве министра финансов, пришедше-
го на этот пост в 1892 г., государственная 
политика была направлена на резкое воз-
растание налогообложения крестьян, пре-
высив более чем в шесть раз объемы 60-х 
гг. Правительство подводило страну к си-
туации, когда единственным выходом для 
крестьянства могло стать только новое на-
деление его землей. Источником этого на-
деления, помимо некоторых возможностей 
дальнейшего перераспределения земли в 
среде крестьян или за счет переселений на 
восток, оставалась теперь уже только поме-
щичья земля. 

Таким образом, в общественном со-
знании аграрный вопрос вновь канализи-
ровался в требование земельного переде-
ла. Именно в таковом качестве его и стало 
рассматривать правительство в начале ХХ 
в. и именно в таком качестве его воспри-
нял и начал решать П.А. Столыпин. Основ-
ные мероприятия столыпинской аграрной 
реформы, которые указаны в книге Свя-
тослава Рыбас «Столыпин», сводились к 
следующему: община перестает считаться 
законной формой земледелия и землеполь-
зования. Выход отдельных крестьянских 
семей из общины не требует чьего-либо 
разрешения, поощряется и стимулируется. 
Все землемерные и землеустроительные ра-
боты, связанные с выходом из общины, го-
сударство берет на себя; и крестьянская, и 
помещичья, и государственная земля отны-
не могла свободно отчуждаться, то есть на-
ходиться в свободном рыночном обороте со 
свободными ценами. Государь выделил для 
поддержки крестьян, которые выходили 
из общины, 34 млн руб. на землеустройс-
тво; для реализации основной цели рефор-
мы был выделен специальный земельный 
фонд, который передавался Крестьянскому 

банку. Банк мог продавать эту землю крес-
тьянам на льготных условиях, одновре-
менно и кредитуя их; учитывая сложность 
внутриобщинных отношений, с целью пре-
одоления конфликтов между крестьянами 
правительство организовало массовое пере-
селение крестьян в Сибирь, на Территорию 
Южного Урала и нынешнего Северного Ка-
захстана. Переселение было обеспечено как 
землеустроительными работами, так и зна-
чительной финансовой помощью крестья-
нам, выдачей подъемных и дешевых кре-
дитов; во избежание резкого конфликтного 
размежевания крестьян в пределах одного 
уезда запрещалось сосредоточивать в одних 
руках свыше шести наделов по норме 1861 
г., то есть не более 18 десятин [33]. Вопре-
ки популярному сегодня в среде российской 
радикал-либеральной интеллигенции мне-
нию о том, что до конца осуществленная 
реформа П.А. Столыпина была бы имен-
но тем, что наконец-то навсегда избавило 
бы Россию от сдерживающего ее аграрное 
развитие коллективизма (в форме общи-
ны или позднейших колхозов). Приведем 
оценку крупного ученого-экономиста, к 
тому же современника тех событий, Нико-
лая Дмитриевича Кондратьева. «Главной 
ошибкой столыпинских преобразований он 
считал не новую аграрную политику саму 
по себе, но стремление властей навязать де-
ревне такую политику, игнорируя местные 
особенности и, в первую очередь, стремле-
ние повсеместно разрушить общину. Хотя 
там, где община уже отжила, она», отмечал 
Кондратьев, «умерла независимо от Столы-
пина. Там же, где она была жива и нужна 
народу, ее не удалось разрушить даже сме-
лому министру строгого режима» [16].

Действительно, гуманитарно-охрани-
тельная функция общины по отношению к 
входящему в нее крестьянину в начале ХХ 
в. была столь же существенна, как и ее фис-
кально-регрессивная функция, сдержи-
вающая хозяйственно-капиталистическое 
политическое начало в аграрном секторе. 
Естественно, что каждое из этих начал по-
своему превалировало в разных регионах 
и местностях. Вместе с тем, – и это было 
характерно для страны в целом, – решаю-
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щая роль в разрешении этого противоречия 
объективно принадлежала дворянству и 
связанной с ним власти. В зависимости от 
того как могло бы быть изменено его, дво-
рянства, положение, какова была в этом 
в вопросе позиция царя и позиция самого 
дворянина, пошло бы и дальнейшее разви-
тие российской истории. 

Конечно, в это время набирало силу ре-
волюционное движение в лице различных 
направлений социал-демократии. Но оно 
пока не имело серьезной социальной базы 
и его лидеры четко сознавали, что дальней-
шая историческая судьба революционных 
организаций отнюдь не в их собственных 
руках и что напротив, их будущность в не-
малой степени зависит и от того, как будет 
решен аграрный вопрос. В своих последую-
щих работах Ленин неоднократно говорил о 
том, что если бы реформы Столыпина были 
доведены до конца, дело революционной 
социал-демократии (большевиков) было 
бы похоронено [30]. «Что, если, несмотря 
на борьбу масс, столыпинская политика 
продержится достаточно долго? Тогда доб-
росовестные марксисты прямо и открыто 
выкинут вовсе всякую «аграрную програм-
му» ...После «решения» аграрного вопроса 
в столыпинском духе никакой иной рево-
люции, способной серьезно изменить эко-
номические условия жизни крестьянских 
масс, быть не может» [22].

«Значение Столыпина в русской исто-
рии заключается в его положительной про-
грамме укрепления русских государствен-
ных начал ставкой на сильного. Отжившая 
община должна уступить место праву час-
тной земельной собственности – таково 
основное начало его земельной реформы» 
[10]. Вместе с тем, по свидетельству одно-
го из современников, Столыпин был недо-
статочно гибким политиком, отдававшим 
приоритет силе, а не компромиссам. «Ис-
ключительно «сильные» люди, как Бис-
марк, – писал один из депутатов 2-й Госу-
дарственной Думы кадет В.А. Маклаков, 
– умели уступать, когда это было полезно, 
забывая о своем самолюбии. Столыпин же 
любил идти напролом… У него было при-
страстие к тем «эффектам», которые обы-

вателей с толку сбивают (он называл их 
действие «шоком»). Он не умел целей своих 
достигать незаметно, под хлороформом, по 
выражению Витте, в чем была главная сила 
этого гениального практика. Столыпин на-
носил удар тем мерам, которые хотел про-
вести…» [25].

Проведение столыпинской реформы 
описано в книге П.М. Коловангин «собс-
твенность на русскую землю»: « В конце 
XIX в. общинное земледелие было единс-
твенной формой земельной собственнос-
ти… П.А. Столыпин задумал создать новый 
класс «справедливых хозяев» – фермеров 
европейского образца не за счет помещи-
ков или государства, а за счет малосильных 
общинников» [17]. 

Ленин сделал свое резюмирующее по-
литическое выссказывание по поводу сто-
лыпинской реформы: «Нельзя говорить, 
что если мы проведем закон 9 ноября, то 
этим самым аграрный вопрос разрешится. 
<…> Говорят, у нас есть земельные банки, 
пусть они вам помогают. Да, верно, есть. 
Кому же они помогают? Только богатым, у 
кого уже есть земля, а бедному даже ссуды 
не выдадут» [23].

И позиция В.И. Ленина подтвержда-
лась происходящими событиями в России. 
Судьба крестьянства, его положение в Рос-
сии всегда были проблемой, далеко выхо-
дящей за рамки экономические, – это была 
проблема в первую очередь нравственная. 
Начало ХХ в. Российская империя пред-
ставляла абсолютную монархию, в которой 
вся полнота власти принадлежала импе-
ратору Николаю II. На заседании Особого 
Совещания Витте высказался следующим 
образом: «И мне представляется, что если 
идея воспитания крестьян в условиях урав-
нительного землепользования и вообще в 
условиях, отдаляющих их от общего право-
порядка, будет и далее проводиться с таким 
же упорством, то Россия может дожить до 
грозных исторических событий» [11]. По 
прежнему в России сохранялось общинное 
землевладение. Крестьяне не имели право 
отказаться от полученной земли. В общине 
существовала круговая порука, происходи-
ли переделы земли на основе уравнитель-
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ного землепользования. Все это безусловно 
сказывалось на положении крестьянства, 
страдавшего от безземелья, налогов, вы-
купных платежей [31].

С начала ХХ в. борьба крестьянства за 
землю постоянно усиливалась. Крестьян-
ские выступления все чаще перерастали 
в восстания. Повседневной реальностью 
в России были политическое бесправие, и 
жесточайшая эксплуатация пролетариата 
постоянно росла. 1901 г. прошел в массо-
вых политических демонстрациях [24].

Осенью 1905 г. крестьянское движение 
охватывало свыше половины европейской 
части России, практически все регионы по-
мещичьего землевладения. Современники 
говорили о начавшейся в России крестьянс-
кой войне против помещиков, за передачу 
всей земли тем, кто ее обрабатывает сво-
им трудом. «Лозунгом восставших ... слу-
жила идея о принадлежности всей земли 
крестьянам», – писал Николаю II министр 
земледелия С. Ермолов, оценивал деревен-
ские события весны 1905 г. Помещик, ко-
торый понял к чему идет дело и попытался 
вырубить принадлежавший ему лес, крес-
тьяне это запретили: «Не смей! Все наше! 
И земля наша, и лес наш!...» Появление 
карательных сил встречало всеобщее со-
противление: «Берите всех...», «Бейте нас, 
стреляйте, не уйдем...», «Все равно земля 
наша!» [32] Это положение оценивалось в 
наказах такими словами, как «разорение», 
«нужда», «голод и холод», «несчастное», 
«безнадежное», «подневольное», «угнетен-
ное»... Эти требования в конечном итоге 
сводились к одному: «чтобы вся земля не-
медленно была объявлена собственнос-
тью всего народа» и бесплатно передана «в 
уравнительное пользование» тем, кто тру-
дится на ней [9].

Революция 1905 г. еще усилила это 
убеждение Витте. Он пишет в своих воспо-
минаниях: «...одна и может быть главная 
причина нашей революции— это запозда-
ние в развитии принципа индивидуальнос-
ти, а следовательно, и сознания собствен-
ности и потребности гражданственности, 
а в том числе и гражданской свободы» [7]. 
Крестьянская революция в России двига-

лась именно к такому решению аграрно-
го вопроса. Захваты помещичьих земель 
стали сопровождаться разгромами усадеб, 
чаще всего сожжением строений и уничто-
жением хозяйственного имущества. 

Витте в это время писал: «...если пра-
вительство взяло на себя роль, выходящую 
из сферы присущей правительству в совре-
менных государствах, роль полицейского 
попечительства, то рано или поздно пра-
вительство должно было вкусить прелести 
такого режима... Раз ты регулируешь зем-
левладение и землепользование так, что 
мы не можем развивать культуру, делать ее 
интенсивнее, то давай земли по мере уве-
личения населения. – Земли нет. – Как 
нет, смотри сколько ее у царской семьи, у 
правительства (казенной), у частных вла-
дельцев? – Да ведь это земля чужая. – Ну 
так что же, что чужая. Ведь Государь-то Са-
модержавный, неограниченный. Видно, не 
хочет дворян обижать, или они Его опутали. 
– Да ведь это нарушение права собствен-
ности. Собственность священна. – А при 
Александре II не была священна, захотел 
да и отобрал и нам дал. Значит (Николай 
II) не хочет. Вот те рассуждения, которых 
держится крестьянство» [7]. Первая миро-
вая война (1914-1918 гг.), в которой Рос-
сия не могла не участвовать, обрекла широ-
кие слои населения, особенно в деревне, на 
крайние бедствия, отчаяние и озлобление… 
1917 г. становился неотвратимым. К об-
щим тяготам войны, падавшим в крестьян-
ской стране на плечи именно крестьянского 
населения, добавился продовольственный 
кризис и вместе с ним принудительные за-
готовки сельскохозяйственной продукции. 
Началась всеобщая разверстка. Со всей оп-
ределенностью об этом заявила Тамбовская 
губернская земская управа, потребовавшая 
снижения поставок: «Не считая себе вправе 
сознательно вести население к бунту и голо-
ду, губернская управа не находит возмож-
ным производить разверстку в указанных 
министром земледелия размерах» [24]. В 
заключение можно отметить, что в начале 
ХХ в. борьба крестьянства за землю посто-
янно усиливалась, положение крестьян в 
России было большой проблемой, которую 
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нужно было решать. Хотя были попытки 
нормализовать это положение в стране. Ре-
формы Столыпина, не увенчались успехом 
либо потому, что была проведена непра-
вильная организация переселения, либо 
потому, что стремление русских крестьян 
к частому самостоятельному хозяйство-
ванию не было велико, либо было сопро-
тивление крестьянства проведению новой 
аграрной политики, либо неурожайные 
годы... [18]. Можно рассматривать много 
причин, но результат налицо, это граждан-
ские воины, революции, нехватка хлеба, 
голод, множество смертей. Конечно, на тот 
момент победа крестьян и рабочих была 
предрешена, ведь это было большинство, 
населения России. Крестьянство смело сис-
тему самодержавно-помещичьего насилия 
и реализовало свой идеал уравнительного 

пользования землей, отдав власть в стране 
поддержавшим его большевикам.

Кратко рассматривая этапы историчес-
кого развития политической деятельности 
нашего государства, можно сделать выводы 
о том, что каждый новый этап характери-
зуется определенными политическими по-
зициями в отношении земель, земельные 
отношения являются определяющим крите-
рием перехода государства на новый виток 
развития цивилизационных политических 
процессов России. «Во все времена госу-
дарство оказывало значительное влияние 
на социально-экономическое положение 
страны. Современная экономическая роль 
государства является итогом длительной 
политической эволюции, в ходе которой ус-
ловия, формы и методы его воздействия на 
экономику постоянно менялись» [1].
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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

ON MODERN PARADIGM OF RUSSIAN 
BUSINESS EDUCATION

Проанализированы существующие подходы к 

бизнес-образованию, его отличительные особен-

ности, модели, тенденции и перспективы. Пред-

ставлена собственная позиция относительно статуса 

бизнес-образования. Перечислены  основные про-

граммы и провайдеры бизнес-образования. Подроб-

но рассмотрены отличия  услуг бизнес-образования 

от  от академических услуг высшего образования с 

позиции цели, функций, целевого сегмента, «пос-

тавщиков», превалирующих методов обучения, 

специфики образовательных программ, требова-

ний к профессорско-преподавательскому составу, 

ожиданий потребителей образовательных услуг и 

информационной доступности. Особое внимание 

уделено концептуальной связи  бизнес-образования 

с идеологией непрерывности профессионального 

образования.  Отмечена значимость пространства 

непрерывного профессионального образования, в 

формате которого находятся различные формали-

зованные и неформализованные образовательные 

практики, каждая из которых по-своему может быть 

интегрирована в общую траекторию развития систе-

мы непрерывного профессионального образования. 

Продемонстрированы принципы реализации кон-

цепции непрерывности в сфере профессионального 

The article gives analyses of the current approaches 

to business education, its features, patterns, trends and 

prospects. There is a wide comment on the condition of 

business education and a list of the main programs and 

providers of business-education. The authors of the ar-

ticle underline the difference between business educa-

tion and higher education taking into account purpose, 

functions, target segment, «suppliers», prevailing meth-

ods of education, specific characters of educational pro-

grams, requirements to academic staff, consumer ex-

pectations from teaching and information availability. 

Special attention is given to the conceptual connection 

between business education and ideology of profession-

al education continuity. The authors highlight the im-

portance of professional education continuity, the form 

of which is typical for different formalized and non-for-

malized educational work, which can be integrated in 

general tendency of professional education continuity 

in its own way. The article shows the principles of real-

ization of professional education continuity and depen-

dence of Russian business education on the whole set of 

determinants, which content, role and significance are 

determined by regional social, economic, demographic 

characteristics, as well as condition and potential of the 

educational space itself. In terms of business education 
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Теоретические и прикладные исследова-
ния в последние годы свидетельствуют 

о том, что в перспективе инновационный 
рост экономики во многом будет опреде-
ляться менеджментом предприятий и ор-
ганизаций. В условиях стремительного 
развития инноваций, информационно-ком-
муникационных технологий, экономичес-
кой глобализации, интернационализации 
возрастает потребность менеджеров всех 
уровней, а также других категорий персо-
нала в услугах дополнительного професси-
онального образования. 

Осознание значения и роли бизнес-об-
разования актуально не только для потен-
циальных потребителей образовательных 
услуг, представителей предприниматель-
ских структур, но и учреждений высшего 
образования. Формирование последними 
соответствующей стратегии развития стал-
кивается с проблемой отсутствия правовой 
интерпретации понятия «бизнес-образова-
ние». Этим обстоятельством во многом оп-
ределяется наличие нескольких подходов к 
пониманию его сущности среди экономис-
тов. Большинство из них разделяют пози-
цию С.Р. Филоновича, согласно которой 
бизнес-образование представляет собой 
«профессиональное образование и обучение 

людей, участвующих в выполнении функ-
ций управления на предприятиях и хозяйс-
твенных организациях, которые действуют 
в условиях рынка и ставят своей главной 
целью получение прибыли» [1]. Исходя из 
данной лапидарно сформулированной па-
радигмы очевидна целевая аудитория для 
организаций, оказывающих услуги бизнес-
образования. 

Существует несколько научных дис-
куссий, связанных с бизнес-образовани-
ем. Одна из них касается статуса услуг 
бизнес-образования, где можно выделить 
две точки зрения. Согласно наиболее рас-
пространенной (С.Л. Зарецкая, С.А. Ко-
черга, Я.И. Кузьминов, Н.В. Тихомирова, 
В.А. Мау, А.Г. Сеферян, С.Р. Филонович 
и др.), бизнес-образование является раз-
новидностью услуг высшего образования 
[2, 3, 4]. Другие, например, В.А. Ковалев, 
А.И. Вовк, определяют бизнес-образование 
как подсистему профессионального образо-
вания любого уровня, включая начальное и 
среднее.

Наша позиция заключается в том, что 
бизнес-образование следует рассматри-
вать как один из этапов высшего образо-
вания, где учебный процесс организован в 
соответствии с принципом непрерывности 

образования. Показана зависимость  российского 

бизнес-образования  от совокупности детерминант, 

содержание, роль и значение которых определя-

ются региональными социально-экономическими, 

демографическими особенностями, а также состо-

янием и потенциалом собственно образовательного 

пространства.  С точки зрения перспектив развития 

бизнес-образования, выделены наиболее значимые 

факторы для дальневосточных  и для  «трудоизбы-

точных» продвинутых российских регионов 

Сделан вывод, что  стратегические перспективы 

и траектория развития высшего образования связа-

ны с концепцией непрерывности и бизнес-образова-

нием

prospects’ development, the most important factors for 

the Far Eastern and «labour-abundant» advanced re-

gions of Russia were pointed out in the article.

In conclusion some words are said on the point that 

strategic prospects and tendency of higher education 

are closely connected with the concept of business edu-

cation continuity
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профессионального образования. Первое 
упоминание о нем было на конференции 
ЮНЕСКО в 1965 г., согласно которому оно 
«означает всякого рода сознательные дейс-
твия, которые взаимно дополняют друг дру-
га и протекают как в рамках системы об-
разования, так и за ее пределами в разные 
периоды жизни; эта деятельность ориен-
тирована на приобретение знаний, разви-
тие всех сторон и способностей личности, 
включая умение учиться и подготовку к 
исполнению разнообразных социальных и 
профессиональных обязанностей, а также 
к участию в социальном развитии как в мас-
штабе страны, так и в масштабе мира» [5]. 
Дальнейшее теоретическое осмысление и 
развитие парадигма непрерывного образо-
вания получила в документах Европейско-
го саммита в Лиссабоне в 2000 г. Сегодня 
данная концепция предполагает реализа-
цию следующих основных принципов (рис. 
1): гуманизм (человек является целью 
общественного прогресса); демократизм 
(открытость, равный доступ всех граждан 
России к образованию разных уровней вне 
зависимости от места жительства и уров-
ня доходов семьи; возможность учиться в 
любом возрасте, что обеспечивается мно-
гообразием форм и видов обучения, вплоть 
до самообразования); экономическая до-
ступность, территориальная и ценовая 
(государственные гарантии бесплатного 
профессионального образования в пределах 
государственных образовательных стандар-
тов в рамках, установленных законодатель-
ством Российской Федерации; получение 
образования в соответствии с установлен-
ными государственными образовательны-
ми стандартами, гарантирующими надле-
жащее качество образования; изменение 
модели финансового обеспечения высших 
учебных учреждений; совершенствование 
мер финансовой поддержки обучающих-
ся); гибкость и адаптивность (многооб-
разие средств, способов, организационных 
форм предоставления услуг образования; 
гибкость образовательных программ к 
требованиям экономики, изменяющимся 
потребностям производства, общества, че-
ловека; обеспечение возможности приоб-

ретения и совершенствования имеющихся 
профессиональных компетенций, умений, 
навыков, знаний по отдельным темам, кур-
сам, модулям, кейсам в различных формах 
на основе современных информационных 
технологий); опережающее развитие 
(применение в обучении инновационных 
образовательных технологий; ориентиро-
ванность на вызовы и обеспечение реально-
го продвижения социально-экономическо-
го развития в будущем); вариативность 
(дифференциация образовательных уч-
реждений и содержания образовательных 
программ); преемственность (речь идет 
о различных уровнях образования, что тре-
бует совместных действий различных обра-
зовательных учреждений по согласованию 
программ обучения на основе прямых дого-
ворных отношений, а также формирования 
образовательных ассоциированных струк-
тур); интегративность (интеграция фор-
мализованного и неформализованного про-
цессов обучения в единое образовательное 
пространство, горизонтальная и вертикаль-
ная интеграция); принцип интернациона-
лизации (встраивание российского бизнес-
образования в мировое образовательное 
пространство, разработка образователь-
ных программ совместно с зарубежными 
партнерами, участие в международных 
ассоциациях и альянсах, повышение роли 
международных стандартов), принцип не-
прерывности (является системообразую-
щим, а потому в соответствии с ним должно 
выстраиваться управление профессиональ-
ным образованием, представляющим собой 
многоаспектную и многофакторную социу-
мную конструкцию).

Главная идея непрерывного профес-
сионального образования заключается в 
перманентном, всестороннем развитии тру-
дового и личностного потенциала индивида 
на основе его потребности в повышении 
самооценки, признании со стороны коллег 
(социума), социального статуса, степени 
самореализации, а также потребностей, 
реализуемых в трудовой сфере: карьер-
ный рост, увеличение оплаты труда, других 
источников доходов. Особо следует отме-
тить, что основной мотив к непрерывному 
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образованию связан не с поддержанием и 
ростом материальной обеспеченности, а, 
что более существенно, с духовным, куль-
турным, психоэмоциональным развитием 
личности, с переосмыслением объектив-
ной необходимости участия в социально-
экономических процессах, своего места в 
них. При этом следует иметь в виду сущес-
твенное обстоятельство – «непрерывное 
профессиональное образование отнюдь не 
замещает и не подменяет образование как 
таковое, а как бы включено в него и высту-
пает в качестве одного из аспектов общего 
процесса социализации личности» [6]. От-
метим, что непрерывное профессиональное 
образование осуществляется каждым чело-

Рис. 1. Принципы реализации концепции непрерывности 
в сфере профессионального образования

веком в процессе деловых коммуникаций, 
получения информации, знаний из окру-
жающей среды. Этот неформализованный 
источник знаний оказывает значительное 
воздействие на развитие трудового потен-
циала личности. В этой связи правомерно 
говорить о неком пространстве непрерыв-
ного профессионального образования, в 
формате которого находятся различные 
формализованные и неформализованные 
образовательные практики, каждая из ко-
торых по-своему может быть интегрирова-
на в общую траекторию развития системы 
непрерывного профессионального образо-
вания.

За рубежом при реализации концепции 
непрерывного профессионального образо-
вания сформировалось несколько моделей 
«построения» такого образования, от до-
полнительной профессиональной подготов-
ки (дополнительного образования) до «пол-
ного подчинения принципу непрерывности 

всей системы образования в целом, всех 
его уровней» [6]. Так, например, в США 
непрерывное профессиональное образова-
ние непосредственно связано с понятием 
«обучающееся обществу», которое должно 
предоставлять равенство образовательных 
возможностей и свободу выбора каждому. 
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В СССР непрерывное профессиональ-
ное образование было ориентировано на 
подготовку кадров для всех отраслей на-
родного хозяйства. Система образования 
достаточно длительное время справлялась 
с поставленной задачей, выпуская специа-
листов широкого профиля, что нивелирова-
ло просчеты в определении потребностей, 
кадровом планировании и повышало эф-
фективность трудовой адаптации молодых 
специалистов. С переходом к альтернатив-
ной модели социально-экономического раз-
вития изменился механизм включения чело-
века в профессиональное образовательное 
пространство, в сферу социально-трудовых 
отношений. Учебные учреждения, что со-
вершенно естественно и органично, изме-
нили траекторию своего движения вперед, 
учитывая рыночные принципы ведения 
экономической деятельности. Однако се-
годня «на российском рынке труда пот-
ребителями выступают… прагматически 
ориентированные работодатели, которые 
заинтересованы в работниках… практи-
ко-ориентированного профиля с умениями 
действовать конкретно сразу после обу-
чения... на основе «сужения» поля обуче-
ния будущего работника, ограничения его 
рамками предметного подхода» [6]. Такой 
подход можно признать приемлемым при 
подготовке кадров рабочих, но не специа-
листов. Однако следует констатировать, что 
в России идея практико-ориентированно-
го профессионального образования посте-
пенно охватывает практически все уровни 
образования, и если она будет реализова-
на, то перспективы инновационного типа 
экономического роста накроются, как у нас 
говорят, «медным тазом». Решение пробле-
мы усложняется наличием круга проблем, 
обусловленных встраиванием российского 
образования в болонский процесс, поиском 
оптимальных форм и методов функциони-
рования учебных учреждений.

Основными формами российской сис-
темы непрерывного профессионального об-
разования являются программы повышения 
квалификации и программы профессио-
нальной переподготовки, которые, согласно 
Федерального закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» (2012 г.), реали-
зуются в рамках дополнительного професси-
онального образования. В данном контексте 
представляется логичной и последователь-
ной позиция В.А. Леонгардта, трактующего 
бизнес-образование как «особый вид услуги в 
системе дополнительного профессионально-
го образования, осуществляемой юридичес-
ким или физическим лицом, заключающей-
ся, с одной стороны, в услуге консалтинга, 
состоящей в процессе передачи потребителю 
– реальному или потенциальному предста-
вителю бизнеса – определенной информа-
ции, а с другой стороны, – в образователь-
ной услуге, состоящей в процессе передачи 
потребителю знаний, умений и навыков, на-
правленной на повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку лиц в 
соответствии с дополнительными профес-
сиональными образовательными програм-
мами, квалификационными требованиями 
к профессиям и должностям и способству-
ющей развитию деловых и творческих спо-
собностей, а также повышению культурного 
уровня индивида» [7].

В продолжение этой дискуссии Л.В. 
Дуканич, С.В. Коробейникова определяют 
бизнес-образование как вид образователь-
ных услуг, реализуемых в формате именно 
послевузовского образования [8]. В такой 
интерпретации бизнес-образование явля-
ется естественным продолжением высшего 
образования. Однако до вступления в силу 
нового закона «Об образовании в Российс-
кой Федерации» «послевузовское» образо-
вание приравнивалось к подготовке кадров 
высшей квалификации и имело прямое от-
ношение к ученым степеням. Именно это 
обстоятельство делало некорректным при-
менение понятия «послевузовское образо-
вание» применительно к услугам бизнес-об-
разования. 

Иного подхода к трактовке бизнес-об-
разования придерживается С.К. Мордовин, 
ограничив «отрасль бизнес-образования 
спектром образовательно-тренинговых уч-
реждений (независимо от их ведомственной 
принадлежности и форме собственности) 
решающих реальные проблемы и удовлет-
воряющих реальные потребности реально-
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го сектора отечественной экономики» [9]. 
В его концепции внимание фокусируется на 
таких функциях бизнес-образования, как 
приращение реальной квалификации обу-
чающегося и содействие в решении реаль-
ных проблем, в т.ч. за счет обмена опытом 
и консультационной помощи. Сторонником 
расширительной концепции является А.М. 
Юрасов и относит к бизнес-образованию не 
только тренинги, но и второе высшее обра-
зование, программы МВА, Президентскую 
программу подготовки управленческих 
кадров» [10]. 

Бизнес-образование содействует рас-
ширению социальных связей, в т.ч. за счет 
создания деловых сообществ и ассоциаций, 
позволяя последним оказывать воздействие 
на бизнес-среду [11]. И это очевидный 
факт. В этом смысле бизнес-образование 
представляет собой достаточно значимый 
социальный институт, играющий исклю-
чительно важную роль, не ограничиваемую 
подготовкой кадров и преумножением тру-
дового потенциала. 

В России исторически сложилось так, 
что определяющая роль в сфере бизнес-
образования закрепилась за программами 
Master of Business Administration (МВА), а 
также реализуемой в соответствии с Указом 
Президента РФ № 774 «О подготовке уп-
равленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации» 
(1997 г.) и постановлением Правительс-
тва РФ № 177 «О подготовке управлен-
ческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации» (2007 
г.) Президентской программой подготовки 
управленческих кадров. И это естественно, 
поскольку, ведущие специалисты в сфере 
образовательных услуг бизнес-образова-
ние трактуют как образование в области 
менеджмента, которое можно приобрести 
через обучение: по соответствующему на-
правлению бакалавриата, магистратуры, 
специалитета (в том числе в качестве второ-
го высшего); в формате профессиональной 
переподготовки; по программам мастерс-
кого уровня, разработанным по инициати-
ве Российской ассоциации бизнес-образо-
вания (РАБО) [1, 2, 12, 13]. 

В настоящее время в роли провайде-
ров бизнес-образования выступают такие 
образовательные учреждения, как «биз-
нес-школы при классических университе-
тах, самостоятельные бизнес-школы, кор-
поративные университеты, бизнес-школы, 
создаваемые корпорациями, учебные под-
разделения, создаваемые консалтинговыми 
фирмами, тренинговые компании». Среди 
учреждений российского бизнес-образова-
ния особое место занимают бизнес-школы, 
которые могут быть: глобально ориенти-
рованными или ориентированными на на-
циональный рынок; академического (как 
правило, организуются при университетах) 
или предпринимательского типа, функцио-
нирующих как бизнес-структура на рынке 
образовательных услуг [2, 12]. 

Услуги бизнес-образования и услуги 
классического высшего образования имеют 
не только много общего, но и некоторые от-
личительные черты (см. таблицу). 

Есть и другие специфические особен-
ности услуг бизнес-образования, связанные 
с ожиданиями со стороны потребителей. 
Так, высшее экономическое образование, 
имеющее прямое отношение к подготовке 
кадров для бизнеса, остается академичес-
ким, поэтому потребность в практических 
навыках и умениях остается актуальной для 
выпускников учреждений высшего обра-
зования. Однако при этом неоправданные 
ожидания обучающихся не влияют на ры-
ночный спрос. Ситуация в сегменте бизнес-
образования иная. В условиях формиро-
вания системы непрерывного образования 
учреждения высшего образования активно 
разрабатывают программы дополнитель-
ного профессионального образования, в 
основном руководствуясь критерием фи-
нансовых выгод, а не интересами потенци-
альных потребителей. В результате, «стра-
дают» ожидания слушателей относительно 
ценности получаемых знаний, навыков, 
умений, профессиональных компетенций, 
что негативно сказывается в последующем 
при формировании контингента обучаю-
щихся.

К специфике российского бизнес-обра-
зования следует отнести и его информаци-
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Отличия услуг бизнес-образования от академических услуг высшего образования

Признак Характеристика признака бизнес-образовательной услуги

Цель

Переподготовка, повышение квалификации подготовка менеджеров не сводится к приобретению 
совокупности знаний, навыков, совершенствованию профессиональных компетенций руководи-
теля. Ориентированность на подготовку специалистов, владеющих современными технологиями 
управления, хорошо разбирающихся во всех аспектах ведения бизнеса, способных эффективно 
управлять компанией в условиях конкуренции [14], а также подготовка функциональных менедже-
ров по специализированным программам [2]

Функции 

Компенсаторная – восполнение отсутствующих или упущенных образовательных возможностей; 
адаптирующая – формирование потенциала для приспособления к новым профессиональным 
требованиям; формирующая – приобретение дополнительных профессиональных знаний, умений 
и навыков в связи с расширением или трансформацией обязанностей, предусмотренных занима-
емой должностью; содействующая – возможность получения консультаций при возникновении 
проблемных ситуаций [15]

Целевой сегмент 
Менеджеры всех уровней управления; владельцы (собственники) бизнеса; часть экономически 
активного населения, имеющие «классическое» высшее образование как экономического, так и 
неэкономического профиля; иностранные студенты (обучающиеся, слушатели) 

«Поставщики»
бизнес-услуг

Бизнес-школы, организованные при академических университетах; бизнес-школы как самостоя-
тельные субъекты, осуществляющие свою деятельность на рынке образовательных услуг; корпо-
ративные университеты; тренинговые центры; структурные подразделения крупных консалтин-
говых компаний; предпринимательские структуры в «передовых» (новых) секторах экономики, 
испытывающие «кадровый» дефицит. Увеличение и разнообразие «производителей» бизнес-услуг 
способствуют формированию устойчивой тенденции демонополизации рынка образовательных 
услуг

Источники 
финансирования В основном личные сбережения и финансовые ресурсы предпринимательских структур

Превалирующие 
методы обучения

Кейс-стади (case study method), метод бизнес-симуляций (business simulations) , обучения через 
проекты (project-based method), обмен опытом между слушателями

Специфика 
образовательных 
программ

Относительно краткосрочный период обучения, предпочтительно «без отрыва от производства» 
(формат part-time), ориентированность в основном на получение практических знаний, посте-
пенный переход к проблемно-ориентированному обучению, «индивидуализация» образователь-
ных программ под конкретного потребителя (между тем, реализация образовательных программ 
все-таки предполагает обучение, основанное на воспроизводстве существующих логических 
конструкций). Требование от слушателей творческой инициативы и использования персонального 
профессионального опыта при выполнении заданий

Требования к про-
фессорско-пре-
подавательскому 
составу 

Приветствуется наличие опыта практической работы, привлекаются специалисты-практики, пре-
подаватели и специалисты из-за рубежа, консультанты, тренеры, коучеры

В настоящее время в эпоху постиндус-
триализма и экономической глобализации, 
дальнейшее развитие российского бизнес-
образования зависит от совокупности де-
терминант, содержание, роль и значение 

которых определяются региональными со-
циально-экономическими, демографичес-
кими особенностями, а также состоянием и 
потенциалом собственно образовательного 
пространства (рис. 2). 

онную непрозрачность, отсутствие статис-
тических данных о динамике и структуре 
спроса на услуги бизнес-образования в раз-
резе регионов. Исключением является ин-

формационная база РАБО, используемая 
членами ассоциации для разработки стра-
тегии развития бизнес-образования и комп-
лекса мер по обеспечению его качества.
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Рис. 2. Социально-экономические факторы развития российского
 бизнес-образования
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Так, например, для российских даль-
невосточных регионов, наиболее значимым 
с точки зрения перспектив развития биз-
нес-образования является демографичес-
кий фактор. Депопуляция и миграционная 
убыль населения в дальневосточных субъ-
ектах Федерации имеет устойчивую тен-
денцию, а потому можно прогнозировать 
снижение емкости рынка услуг высшего об-
разования. В этом же направлении влияние 
оказывает институт ЕГЭ. Демографические 
проблемы «инициируют» кадровый кризис 
практически во всех отраслях экономики 
регионов, особенно подрывая пенсионную 
систему и сферу социальной инфраструкту-
ры. Для «трудоизбыточных» продвинутых 
российских регионов «главная» детерми-

нанта, определяющая перспективы бизнес-
образования, – изменения в структуре 
потребностей, технологиях, постепенный 
отказ от модели «массового производства», 
усиление конкуренции на товарных рын-
ках. Но и в том, и в другом случаях « при-
оритетом деятельности государства стано-
вятся инвестиции в человеческий капитал» 
[12]. При этом сохранение традиционной 
модели высшего образования, когда чело-
век получал образование в 17...25 лет, пе-
риодически повышая свою квалификацию 
(в основном по инициативе администра-
ции), является неприемлемым. Стратеги-
ческие перспективы и траектория развития 
высшего образования связаны с концепци-
ей непрерывности и бизнес-образованием.
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НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЛИК 
МЕТАЛЛУРГИИ УРАЛА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

A NEW TECHNOLOGICAL SHAPE FORMATION OF URAL 
METALLURGY: ECONOMIC ASPECT

Рассмотрены тенденции развития мировой и 

отечественной металлургии. Выделены современ-

ные направления формирования металлургической 

отрасли Урала как одного из крупнейших металлур-

гических центров России. Установлено, что тенден-

ции развития металлургического комплекса региона 

аналогичны мировым. Актуализирована проблема 

повышения требований к качеству металла в усло-

виях новой индустриализации. Обоснована роль 

металлов редкоземельной группы в становлении 

VI-го технологического уклада. Проведён анализ 

перспективных направлений повышения качества 

стали, обоснована актуальность её внепечной обра-

ботки как доминирующего процесса. Дана оценка 

патентной активности страны в целом и Уральского 

региона в частности в области внепечной обработки 

стали и производства РЗМ. Приведена оценка эф-

фективности микролегирования стали различными 

элементами. Анализ развития отрасли показал на-

личие потенциала для развития процессов перепози-

ционирования металлургии Урала и формирования 

её нового технологического облика

Ключевые слова: технологический облик, пере-
позиционирование металлургического комплек-
са, патентная активность, эффективность, 
микролегирование, редкоземельные металлы

Trends in global and domestic metallurgy are con-

sidered. Modern trends in the formation of the Urals 

metallurgical industry, as one of the largest metallurgi-

cal centers in Russia, are highlighted. It was found that 

the trends of the region metallurgical complex develop-

ment are similar to the world. The problem of improv-

ing the metal quality requirements in new industrial-

ization is actualized. The role of rare-earth metals in 

the formation of the sixth technological mode is justi-

fied. The analysis of the promising ways of steel quality 

increasing is held, the relevance of ladle treatment of 

steel as the dominant process is justified. The estima-

tion of country and the Ural region patent activity in 

the field of ladle treatment of steel and production of 

rare-earth metals is given. The evaluation of micro-al-

loying steel various elements is shown. The analysis of 

the industry development has shown a potential for the 

development and repositioning processes of Urals met-

allurgy and formation of its new technological shape
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Особенностью национальной экономики 
России является устойчивое закреп-

ление экспортно-сырьевой модели её раз-
вития. На данном этапе экономического 
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развития важную роль играет проведение 
такой промышленной политики в России, 
целью которой является проведение новой 
индустриализации отечественной экономи-
ки [4, 5, 6].

В настоящее время технологический 
фундамент чёрной металлургии РФ соот-
ветствует IV-му технологическому укладу 
и в незначительной степени – V-му ТУ, к 
которому данный сектор промышленно раз-
витых стран (США, ЕС, Япония) перешёл 
ещё в 80-х гг. XX в. Тем не менее, метал-
лургия продолжает играть важную роль в 
развитии экономики и останется «несущей» 
отраслью, обеспечивающей становление но-
вейшего технологического уклада. В связи с 
этим повышается актуальность перепозици-
онирования металлургического комплекса 
с целью создания мощной научно-техно-
логической базы, обеспечивающей пот-
ребности новых высокотехнологичных и 
модернизированных традиционных сек-
торов промышленности, отвечающих 
мировым стандартам энерго- и ресур-
сосбережения, экологичности производс-
тва, производительности труда и обес-
печенных высококвалифицированными 
трудовыми ресурсами.

Отставание чёрной металлургии РФ от 
развитых стран наблюдается по показате-
лям технологической эффективности, про-
изводительности труда и сортаментной эф-
фективности [7]. Причиной отставания по 
уровню производительности труда служит 
не только технологический фактор, но и 
присутствие трудностей организационного 
плана: социальная ответственность круп-
ных предприятий, проблемы моногородов, 
недостаточно эффективное управление 
производством.

Проведённые исследования позволили 
выявить новые тенденции развития метал-
лургии, оказывающие влияние на процесс 
формирования нового технологического 
облика металлургии. К таким тенденциям 
можно отнести:

1) непрерывное развитие научно-тех-
нического потенциала отрасли с усиленным 
вниманием к проблемам создания высоко-
качественной металлопродукции, энерго- и 

ресурсосбережения, экологичности произ-
водства;

2) актуализация обеспеченности тех-
нологий VI технологического уклада ме-
таллами с особыми свойствами; удлинение 
технологической цепочки за счёт линии до-
полнительной обработки металла;

3) переход к полной автоматизации про-
изводственных процессов; развитие систем на 
основе машин непрерывного литья заготовки;

4) локальное приближение к конеч-
ным потребителям; технологии прямого 
восстановления железа;

5) повышение значимости компетент-
ности трудовых ресурсов.

Реализация выявленных тенденций 
в условиях металлургии Урала – поэтап-
ный процесс, предполагающий организа-
ционные и прогрессивные технико-тех-
нологические изменения, учитывающие 
продвижение основополагающих элемен-
тов «зелёной экономики», необходимость 
значительного развития энерго- и ресур-
сосберегающих технологий, индивидуа-
лизацию производства и возможность ло-
кального приближения производственных 
мощностей к источникам сырья и потреби-
телям металлопродукции.

Анализ выпуска продукции чёрной ме-
таллургии указывает на снижение объёма 
производства и сокращение номенклату-
ры качественных легированных сталей. В 
частности, наблюдаются малые (для столь 
обширных российских территорий с холод-
ным климатом) объёмы выпуска сталей, 
легированных ниобием и ванадием. Кроме 
того, во всём мире постоянно ужесточаются 
стандарты по качеству стали (табл. 1).

Требования к качеству стали растут 
ежегодно, сопровождаясь необходимостью 
сокращения материальных и энергетичес-
ких затрат и снижением вредных выбросов. 
Отметим, что если раньше при разработке 
новых марок стали требования предъявля-
лись преимущественно к одному из свойств, 
то в настоящее время ставятся задачи повы-
шения целого комплекса свойств, причем не 
всегда сочетаемых между собой, например: 
прочность, пластичность и штампуемость; 
прочность и коррозионная стойкость.
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Таблица 1

Эволюция требований к основным служебным свойствам холоднокатаного проката 
из высокопрочных низколегированных сталей [10]

Показатели 2006-2008 гг. 2009-2011 гг. 2012-2014 гг.

Пластичность.
Относительное удлинение, %  20 20...30 30...35

Прочность.
Предел прочности (временное сопротивление), Н/мм2  300 400...600 600...1000

Коэффициент деформационного упрочнения  0,11 0,11...0,17 0,17...0,20

Коррозионная стойкость, гарантийные сроки отсутствия, годы: 
 – косметической коррозии
 – перфорирующей коррозии

Требования не предъявлялись 5
10

Качество металла определяется его 
чистотой, то есть минимальным содержани-
ем вредных примесей (сера, фосфор, газы, 
неметаллические включения), а также 
механическими характеристиками (про-
чностными и пластическими) и другими 
специфическими свойствами (коррозион-
ная стойкость, ваттные потери и др.). При 
этом неясно, по каким показателям следует 
оценивать выполнение задачи повышения 
качества и конкурентоспособности метал-
лопродукции в рамках государственной 
программы развития металлургической 
промышленности. Улучшение качества ста-
ли может происходить как в твердом (тер-
мическая и механическая обработка), так 
и в жидком состоянии (легирование, мо-
дифицирование, рафинирование), тем не 
менее, почти всегда базовые свойства и на-
правления дальнейшего формирования ха-
рактеристик конечного продукта формиру-
ются в сталеплавильном производстве [8].

Нами сформулирована гипотеза о воз-
можности рассмотрения динамики выдачи 
патентов РФ на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы для обос-
нования выбора приоритетных направле-
ний повышения качества отечественной 
металлопродукции. По нашему мнению, 
рост патентной активности может являть-
ся одной из характеристик инновационной 
активности. В рамках этой гипотезы про-
ведено исследование патентной базы на ос-
нове зарегистрированных патентов РФ на 

изобретения, относящиеся к материалам, 
техническому оснащению и способам повы-
шения качества стали. Рассмотрены следую-
щие направления: обработка расплавленной 
стали в ковше (внепечная обработка); обра-
ботка металла давлением как в сочетании с 
термообработкой, так и отдельно; нанесение 
на поверхность металла покрытий различ-
ного содержания в расплавленном и твердом 
состоянии. Анализируемый период составил 
11 лет (с 2003 по 2013 гг.).

В табл. 2 отражена динамика выдачи 
патентов РФ на изобретения, относящие-
ся к группе внепечной обработки стали. В 
соответствии с международной патентной 
классификацией (МПК-2014.01) изобре-
тения этой группы определяются индексом 
МПК: C21C 7/00 (обработки расплавлен-
ной стали). Открытый реестр изобретений 
доступен на официальном сайте Федераль-
ного института промышленной собствен-
ности (ФГБУ ФИПС).

Анализ патентной активности зару-
бежных стран в области внепечной обра-
ботки стали отражает растущую динамику 
выдачи патентов этой группы в мире. В 
2012 г. наибольшее число патентов выдано 
в Японии (50 ед.), почти вдвое ниже ана-
логичный показатель у России (29 ед.), в 
разы меньше патентов выдано Всемирной 
организацией интеллектуальной собствен-
ности – ВОИС (9 ед.), США (6 ед.) и Ев-
ропейским патентным ведомством – ЕПВ 
(5 ед.) [1].
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Таблица 2

Динамика выдачи патентов РФ на изобретения, относящиеся 
к внепечной обработке стали по федеральным округам РФ

Федеральный 
округ*

Год публикации патента

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего за 
11 лет

 Всего по РФ 26 21 11 14 14 20 34 21 10 29 14 214

 ЦФО 12 4 6 7 3 6 18 6 7 9 5 83

 СЗФО 5 1   2  2   2  12

 ЮФО 1   1     1   3

 СКФО            0

 ПФО  1 2 1 1 2  1  1  9

 УрФО 7 15 2 4 4 11 11 9 2 14 8 87

 СФО 1  1 1 4 1 3 5  3 1 20

 ДВФО            0

Условные обозначения: ЦФО – Центральный федеральный округ; СЗФО – Северо-Запад-

ный федеральный округ; ЮФО – Южный федеральный округ; СКФО – Северо-кавказский фе-

деральный округ; ПФО – Приволжский федеральный округ; УрФО – Уральский федеральный 

округ; СФО – Сибирский федеральный округ; ДВФО – Дальневосточный федеральный округ

На основании проведённого анализа 
патентной активности в России можно сде-
лать следующие выводы.

1. Достаточно высокая патентная ак-
тивность в развитии процессов внепечной 
обработки стали характерна как для РФ в 
целом, так и для таких федеральных окру-
гов, как ЦФО и УрФО. Повышенный инте-
рес к этому направлению можно объяснить 
тем, что в ковше задаются базовые свойс-
тва твердого образца. Следовательно, сталь 
после такой обработки, имея улучшенные 
свойства, отвечает разносторонним требо-
ваниям потребителей по качеству металла.

2. Наибольшую активность в разви-
тии технологий обработки жидкой стали 
демонстрирует Уральский федеральный ок-
руг, где патентообладатели сосредоточены 
преимущественно на территории Челябин-
ской и Свердловской областей. Доля округа 
в РФ составляет около 30 %. По количеству 
полученных патентов за рассмотренный пе-
риод УрФО опережает ЦФО на 5 %.

Одним из перспективных методов об-
работки металла вне печи является мик-

ролегирование. Технико-экономическая 
состоятельность замещения рядовых угле-
родистых сталей микролегированными ста-
лями более высокого качества доказана как 
в практике работы уральских металлур-
гов и машиностроителей, так и в мировой 
практике. В частности, в США осуществлён 
проект по разработке сверхлёгкого сталь-
ного автомобильного кузова. Успешность 
проекта определялась в значительной мере 
за счёт замены рядовых углеродистых ста-
лей с низкой прочностью на более высокоп-
рочные. Этот демонстрационный проект 
предопределил возможность поднятия мик-
ролегированных сталей на уровень особо 
перспективного материала для автомобиль-
ной промышленности, которая является в 
значительной степени, зависимой от стои-
мости и качества используемого металла.

В условиях Урала, проведённое нами 
исследование по оценке эффективности 
микролегирования стали различными фер-
росплавами свидетельствует об экономи-
ческой эффективности внепечной обработ-
ки стали (табл. 3) [8].
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Таблица 3

Сравнение стоимости микролегирования стали взаимозаменяемыми
 легирующими элементами

Показатель
Легирующие элементы

ниобий ванадий бор (feb) * бор(fesib) *

Цена 1 кг элемента в ферросплаве на российском рынке, руб. 1583 1250 1235 791

Среднее содержание элемента в стали, % 0,04 0,07 0,003 0,003

Коэффициент усвоения сталью легирующего элемента 0,83 0,83 0,70 0,92

Средний расход и стоимость элемента на 1 т стали:
кг 0,48 0,84 0,043 0,033
руб. 760 1050 53 26

Средние показатели улучшения предела прочности при среднем 
расходе элемента** 6-8/7 5-17/11 3-10/6 3-10/6

Расход элемента на единицу увеличения предела прочности, кг 0,069 0,076 0,007 0,0055

Стоимость увеличения единицы предела прочности микроэле-
ментом, руб. 109,2 95 8,6 4,35

* Бор рассматривается нами как в составе традиционного ферросплава (FeB), так и в новом 

сплаве – ферросиликоборе (FeSiB)

** числитель – предельные значения, знаменатель – среднее значение

По нашим расчётам, микролегиро-
вание стали ванадием, ниобием и бором в 
целях повышения прочностных характе-
ристик металла выглядит экономически 
эффективным. При этом удельные затраты 
в случае использования бора при одинако-
вом воздействии на свойства стали будут в 
десятки раз меньше по сравнению с приме-
нением ниобия и ванадия. В качестве бор-
содержащего ферросплава экономически 
выгоднее использовать ферросиликобор, 
стоимость бора в котором значительно 
ниже. Таким образом, микролегирование 
сталей широкого сортамента борсодержа-
щими сплавами выглядит экономически 
привлекательным.

Дальнейшее развитие металлургичес-
кого комплекса Урала возможно лишь при 
условии его перепозиционирования, свя-
занного с активным внедрением эффектив-
ных технико-технологических, социально-
экономических и экологических решений 
[2]. Оценка развития металлургического 
комплекса Среднего Урала позволяет счи-
тать, что наличие ресурсного, научно-тех-
нического, технологического, производс-

твенного, кадрового, институционального 
потенциалов даёт возможность формиро-
вания нового технологического облика [6]. 
Регион обеспечен богатой минерально-сы-
рьевой базой с преимущественно много-
компонентным составом сырья, а также 
техногенными ресурсами с комплексным 
составом. Среди разнообразных элементов 
комплексного сырья Урала необходимо от-
метить группу редкоземельных металлов 
(РЗМ), которые имеют стратегическое 
значение для создания высокотехнологич-
ных продуктов (внедрение 14 из 27 кри-
тических технологий возможно только при 
обеспечении производства РЗМ). Пред-
полагается, что к 2020-2025 гг. нехватка 
редкоземельных металлов станет основным 
тормозом развития высокотехнологичных 
отраслей [3].

Для проверки сформулированной ги-
потезы проведён анализ патентной базы 
(ФИПС) изобретений, группы C22B 59/00 
– «Получение редкоземельных металлов» 
(рис. 1), в рамках федеральных округов 
России.
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Рис. 1. Динамика выдачи патентов РФ на изобретения, относящиеся к группе 
получения редкоземельных металлов по федеральным округам РФ, кол-во

Установлено, что если в целом по РФ в 
2002 г. выдано лишь 4 патента, то в 2013 
г. уже 20. В целом по РФ, с 2010 г. резко 
набираются темпы роста патентной актив-
ности в области получения РЗМ. В 2013 г., 

в сравнении с 2010 г. возрастала патентная 
активность на территориях Центрального, 
Северо-Западного и Уральского федераль-
ных округов. В частности, по УрФО она 
возросла в 7 раз (рис. 2).
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Рис. 2. Темпы роста патентной активности по получению РЗМ 
по федеральным округам, %

Результаты ранее проведённых иссле-
дований подтверждают наличие в УрФО 
ресурсного, научно-исследовательского, 
производственного и кадрового потенциа-

лов для развития редкоземельного произ-
водства. Здесь же имеется широкий круг 
потребителей продукции этой отрасли. В 
настоящее время на территории Уральско-

0

5

10

15

20

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  



111

Экономические науки

го федерального округа сформировались 
организационные и экономические пред-
посылки создания кластера по получению и 
применению редкоземельных химических 
элементов [9].

Таким образом, в регионе имеется до-
статочный потенциал, реализация которого 
может способствовать формированию но-
вого технологического облика металлургии 
Урала.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
УРОВНЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

MANAGEMENT OF TIMBER PROCESSING CLUSTER 
DEVELOPMENT

Представлено описание алгоритма управления 

развитием лесопромышленного кластера, касающе-

еся аспекта управления развитием лесоперерабаты-

вающих предприятий. Рассматривается наиболее 

эффективный метод функционирования кластера 

– кооперация производственных циклов лесопе-

рерабатывающих и лесозаготовительных пред-

приятий. Предлагается поэтапное формирование 

лесопромышленного кластера на основе уровней 

лесопользования, представленных в виде развития 

комплексности лесопользования, развития техно-

логий заготовки и переработки. Для реализации 

цели формирования лесопромышленного кластера 

автором разработан алгоритм формирования клас-

тера, позволяющий рассчитать целевые показатели 

деятельности микрокластеров, входящих в состав 

мезокластера; оценить экономический, экологи-

ческий и социальный эффекты реализации клас-

терного проекта; охарактеризовать распределение 

потенциалов социального развития муниципальных 

образований, на территории которых формируются 

кластеры. Представлены формулы, используемые в 

алгоритме для расчета целевых социально-экономи-

ческих показателей деятельности. Предложены ко-

эффициенты переработки лесорастительного сырья 

для третьего уровня формирования лесопромыш-

ленного кластера

The article describes the development of a con-

trol algorithm of timber cluster management aspects 

concerning the development of wood processing en-

terprises. The most effective method of functioning of 

a cluster – cooperation of production cycles and har-

vesting of timber processing enterprises is considered. 

The author proposes a gradual formation of a cluster 

of timber-based forest management levels, presented in 

a form of integrated forest management development, 

technology development of harvesting and processing. 

To achieve the goal of forming the timber cluster, the 

author developed an algorithm for cluster formation, 

which can calculate the performance targets of micro 

clusters that make up a mezo-cluster; to assess econom-

ic, environmental and social effects of a cluster project 

implementation; to characterize the potential distribu-

tion of social development of municipalities on whose 

territory the clusters are formed. The article presents 

the formulas used in the algorithm to calculate the tar-

get socio-economic indicators. The author offered coef-

ficients of wood-site processing of raw materials for the 

formation of the third level of the timber cluster

Ключевые слова: лесоперерабатывающее про-
изводство, управление развитием, лесопромыш-
ленный кластер, этапы анализа, развитие эко-
номики

Key words: wood processing production, manage-
ment of development, timber cluster analysis stages, 
development of economy
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Наличие оптимального либо достаточно-
го потенциала развития лесопромыш-

ленного кластера является начальным эта-
пом для «воплощения в жизнь» кластерной 
модели реализации положений террито-
риального планирования [9]. Дальнейшая 
реализация кластерных проектов может 
происходить по одной из предложенных мо-
делей: англосаксонской и континентальной.

По мнению автора, наиболее опти-
мальной для создания лесопромышленного 
кластера является англосаксонская модель 
[7]. Государство создает благоприятные 
условия для формирования кластера, даль-
нейшее развитие кластера происходит в 
рамках государственно-частной коопера-
ции на взаимовыгодных условиях.

Реализация развития лесопромыш-
ленного кластера позволяет эффективно 
преодолевать различного рода барьеры, 
препятствующие развитию предприятий и 
организаций, входящих в состав кластера, 
и в перспективе позволит сбалансировать 
экономику муниципальных образований, 
на территории которых располагаются ле-
сопромышленные предприятия [8].

В состав будущих кластеров могут вой-
ти не только действующие предприятия с 
определенным накопленным потенциалом, 
но и планируемые к размещению произ-
водственные зоны.

Кластеры могут формироваться по 
отношению к частям территории региона, 
при этом кластеры жестко не связаны с гра-
ницами муниципальных районов.

Схематичное изображение лесопромыш-
ленного кластера представлено на рис. 1.

Рис. 1. Целевая структура лесопромышленного кластера
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Таблица 1

Показатели оценки функционирования кластера

Группа
показателей

Обозначение Значение, % Описание

Финансово-эконо-
мические

В Выручка от реализации продукции

ВНДС Выручка от реализации продукции с учетом НДС

ROS Рентабельность продаж
Pr Прибыль
З Затраты

Социальные
ФОТ 30 Фонд оплаты труда работников
СО 31 % от ФОТ Социальные отчисления

Бюджетная 
эффективность

НДФЛ 13 Налог на доходы физических лиц
НДС 18 Налог на добавленную стоимость
Нпрочие 25 Прочие налоговые поступления

Автором предлагается поэтапное фор-
мирование лесопромышленного кластера 
на основе уровней лесопользования [10], 

представленных в виде развития комплек-
сности лесопользования, развития техноло-
гий заготовки и переработки (рис. 2). 

Рис. 2. Уровни использования лесных ресурсов

Показатели для оценки социально-эко-
номической оценки деятельности кластера 

представлены в табл. 1.

Первый уровень – максимально до-
пустимые лесозаготовки, осуществляемые 
в соответствии с действующими лесохо-
зяйственными регламентами лесничеств. 
Первый уровень является базовым для всех 

последующих уровней. С показателями 
первого уровня сравниваются все осталь-
ные.

Второй уровень – лесозаготовитель-
ная деятельность, связанная с комплекс-
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ным использованием всех видов лесных ре-
сурсов, в том числе и по направлениям, не 
представленным в лесохозяйственных рег-
ламентах. Необходимо осуществлять виды 
промышленного лесопользования, которые 
в настоящее время не типичны для данной 
территории: заготовка живицы, пищевых 
ресурсов и недревесного сырья.

Первые два уровня относятся к заго-
товке лесных ресурсов на лесозаготови-
тельных предприятиях (существующих и 
вновь создаваемых, входящих в состав ле-
сопромышленного кластера). 

Если в ходе оценки выявляется, что 
уровень не является эффективным, т.е. не 
наблюдается увеличение анализируемых по-
казателей, необходимо внести изменение (в 
сторону сокращения) в перечне продуктов 
нетрадиционного лесопользования и провес-
ти анализ заново. Если в ходе анализа уров-
ни показывают суммарную эффективность, 
возможен переход к определению парамет-
ров уровня лесопереработки. 

Следующим структурным элементом 
кластера являются лесоперерабатывающие 
предприятия, представленные на третьем 
и четвертом уровнях (вновь создаваемые и 
входящие в состав мезокластера).

Третий уровень представляет собой 
первичную (в том числе глубокую) перера-
ботку готовой продукции производимой на 
втором уровне. Товарные группы третьего 
уровня сформированы на основе установ-
ленной номенклатуры товаров, получае-
мых из исходного сырья. Также учитыва-
лась потребность в тех или иных товарах 
на рассматриваемой территории и возмож-
ность поставки продукции на другие терри-
тории, в том числе на экспорт. 

Как и в предыдущем разделе, нами 
раздельно рассматриваются два типа мик-
рокластеров: по глубокой переработке 
древесины и недревесного сырья и по пе-
реработке дикоросов (пищевого и лекарс-
твенного сырья). При этом переработку 
дикоросов и некоторых видов недревесного 
сырья можно осуществлять на лесозагото-
вительных предприятиях.

Целесообразно интегрировать инвести-
ционные программы для первичного и вто-

ричного секторов. Это позволяет не только 
установить регламентированную структуру 
сбыта продукции лесозаготовителей, но и 
обеспечить сырьевую программу (а, сле-
довательно, производственный план) для 
лесопереработчиков. Следует иметь ввиду, 
что взаимообусловленность производствен-
ных циклов выдвигает требование о парал-
лельности схем инвестирования в первич-
ном и вторичном секторах. 

Развитие комплекса лесопереработ-
ки связано с созданием новых перераба-
тывающих мощностей, образующих сеть 
лесоперерабатывающих предприятий, а 
также осуществление отдельных видов де-
ятельности по переработке лесного сырья 
лесозаготовительными предприятиями. 
Особенностью кластерной модели является 
соединение потенциалов лесозаготовитель-
ного и перерабатывающего комплексов с 
получением синергетических эффектов от 
такого взаимодействия. Согласно предло-
женному алгоритму, происходит формиро-
вание агрегатов лесозаготовительных и ле-
соперерабатывающих предприятий, иными 
словами, образуются территориально, про-
изводственно и ресурсносвязанные пары 
(тройки) предприятий. 

Агрегирование предприятий позволя-
ет связать производственные циклы заго-
товителей и переработчиков, осуществить 
краткосрочное и перспективное отраслевое 
планирование, оптимизировать транспорт-
ные и энергетические схемы производства, 
непрерывность производственных циклов, 
осуществить сезонные перемещения трудо-
вых ресурсов и т.д.

Размещение лесоперерабатывающих 
предприятий необходимо осуществлять в 
соответствии со схемами территориально-
го планирования муниципальных районов. 
При выявленном перечне агрегатов можно 
осуществлять проектирование их связан-
ных производственных циклов и планиро-
вать схему размещения производств опре-
деленных видов продукции, т.е. определять 
продуктовую специализацию предприятий.

Продукты, производимые из лесного 
сырья, перерабатываются в соответствии с 
перечнем, представленным в табл. 2. 
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Таблица 2

Перечень продуктов переработки

Ресурсная 

группа 

Наименование 

сырья 
Наименование продукта Цена, руб. Формула 

Древесные 
ресурсы 

Деловая 
древесина 

Обрезной пиломатериал 5000 KQQ *  

Оцилиндрованное бревно 6400 KQQ *  

Евровагонка 16000 KQQ *  

Древесный уголь 20000  

Отходы 
производства 
пиломатериалов 
 

Древесно�волокнистая плита 16800 KQQ *  

Древесно�стружечная плита 29000 KQQ *  

Топливные брикеты 4700 KQQ *  

Пеллеты 5900 KQQ *  

Ликвидная и 
деловая 
древесина 

Срощенная древесина 60000 KQQ *  

Не 
древесные 
ресурсы 

Береста Береста сушеная 1048 KQQ *  

Кора ивы Кора сушеная 800 KQQ *  

Живица 
Скипидар 100 KQQ *  

Канифоль 110 KQQ *  

Пищевые 
ресурсы 

Голубика 
Голубика свежезамороженная 300 

9,0
Q

Q  

Варенье из голубики 670 QQ *  

Брусника 

Брусника сушеная 330 KQQ *  

Брусника свежезамороженная 130 KQQ *  

Варенье из брусники 340 QQ *  

Смородина 

Смородина 
свежезамороженная 

115 KQQ *  

Варенье из смородины 320 QQ *  

Жимолость 

Жимолость сушеная 500 KQQ *  

Жимолость 
свежезамороженная 

3000 KQQ *  

Варенье из жимолости 900 QQ *  

 Пищевые  
 ресурсы

Черника 

Черника сушеная 3000 KQQ *  

Черника свежезамороженная 170 KQQ *  

Варенье из черники 440 QQ *  

Земляника Варенье из земляники 390 QQ *  

KKQQ *)*(

 Недревесные 
 ресурсы
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Окончание табл. 2

Ресурсная 

группа 

Наименование 

сырья 
Наименование продукта Цена, руб. Формула 

Клюква 
Клюква сушеная 150 KQQ *  

Клюква свежезамороженная 110 KQQ *  

Шиповник Шиповник сушеный 280 KQQ *  

Черемуха Черемуха сушеная 245 KQQ *  

Кедровый орех Орехи кедровые очищенные 350 KQQ *  

Черемша Черемша соленая 180 KQQ *

Грузди Грузди соленые 340 KQQ *  

Рыжики Рыжики соленые 240 KQQ *  

Белые грибы 

Белые грибы 
(свежезамороженные) 

200 KQQ *  

Белые грибы (сушеные) 1800 KQQ *  

Маслята Маслята маринованные 780 KQQ *  

Подберезовики Подберезовики сушеные 1500 KQQ *  

Подосиновики Подосиновики сушеные 1500 KQQ *  

Лисички 

Лисички соленые 1000 KQQ *  

Лисички свежезамороженные 160 KQQ *  

Лисички сушеные 1500 KQQ *  

 Лекарственное 
  сырье 
 

Багульник болотный Багульник болотный сушеный 600 KQQ *  

Бадан Бадан сушеный 700 KQQ *  

Лист брусники Листья сушеные 900 KQQ *  

Папоротник Папоротник сушеный 900 KQQ *  

Лист крапивы Листья сушеные 50 KQQ *  

Лист березы Листья сушеные 960 KQQ *  

Березовые почки Почки сушеные 1400 KQQ *  

Боярышник 
Боярышник сушеный 800 KQQ *  

Настойка боярышника 400 KQQ *  

Лист толокнянки Листья сушеные 1550 KQQ *  

Цены в табл. 2 указаны за 2013 г. 

где К – коэффициент переработки лесорас-

тительного сырья; 

      К
П

 – коэффициент перевода деловой 

древесины из т в м3;

  ДД
 – количество деловой древесины;

 ОП
 – количество обрезного пиломате-

риала;

ОБ
 – количество оцилиндрованного брев-

на;

Е 
– количество евровагонки;

ДУ
 – количество древесного угля;

ОПП
 – количество отходов производства 

пиломатериалов;

ДВП 
– количество древесноволокнистых 

плит;

Q
Q

Q

Q
Q
Q

Q
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ДСП
 – количество древесно-стружеч-

ных плит;

ТБ
 – количество топливных брикетов;

ПЕЛЛЕТЫ
 – количество произведенных 

пеллетов;

ДВП
 – количество древесно-волокнис-

тых плит;

СД
 – количество срощенной древесины;

Б
 – количество бересты;

БС 
– количество сушеной бересты;

И
 – количество ивы;

ИС
 – количество сушеной ивы;

Ж
 – количество живицы;

С
 – количество скипидара;

К
 – количество канифоли;

ХГ 
– количество варенья из пищевого 

сырья;

ХСМ
 – количество свежемороженого 

сырья; 

ХС
 – количество сушеного сырья.

Коэффициент перевода деловой древе-
сины из т в м3 равен 1,25.

Коэффициенты переработки лесорас-

тительного сырья для третьего уровня фор-

мирования лесопромышленного кластера 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3

Коэффициент переработки продуктов 

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Наименование продукта
Значение коэфф.

 переработки

Обрезной пиломатериал 0,166

Оцилиндрованное бревно 0,555

Евровагонка 0,29
Древесный уголь 0,166
Древесно-волокнистая плита 0,5

Древесно-стружечная плита 0,625

Топливные брикеты 0,4
Пеллеты 0,125
Срощенная древесина 0,7

Береста сушеная 0,45
Кора сушеная 0,45
Скипидар 0,18
Канифоль 0,75
Голубика свежезамороженная 1,11
Варенье из голубики 1
Брусника сушеная 0,14
Брусника свежезамороженная 1,11
Варенье из брусники 1

Смородина свежезамороженная 1,11

Варенье из смородины 1
Жимолость сушеная 0,14

Жимолость свежезамороженная 1,11

Варенье из жимолости 1
Черника сушеная 0,14
Черника свежезамороженная 1,11
Варенье из черники 1
Варенье из земляники 1

Наименование продукта
Значение коэфф.

 переработки

Клюква сушеная 0,14

Клюква свежезамороженная 1,11

Шиповник сушеный 0,14
Черемуха сушеная 0,14
Орехи кедровые очищенные 0,36

Черемша соленая 0,7

Грузди соленые 0,7
Рыжики соленые 0,7
Белые грибы (свежезамороженные) 1,11

Белые грибы (сушеные) 0,14

Маслята маринованные 0,71
Подберезовики сушеные 0,14
Подосиновики сушеные 0,14
Лисички соленые 0,7
Лисички свежезамороженные 1,11
Лисички сушеные 0,14
Багульник болотный сушеный 0,15
Бадан сушеный 0,15

Листья сушеные 0,15

Папоротник сушеный 0,2
Листья сушеные 0,15

Листья сушеные 0,15

Почки сушеные 0,5
Боярышник сушеный 0,14
Настойка боярышника 10
Листья сушеные 0,14



120

Вестник ЗабГУ № 07 (110) 2014

Часть производимой на втором и тре-
тьем уровнях продукции используется на 
четвертом уровне при производстве таких 
видов продукции, как: уголь активиро-
ванный, эксклюзивная мебель, эфирные 
масла, альфа-пинен. Список продуктов, 
получаемых при дальнейшем углублении 
переработки сырья, определен на основе 
предпочтений региональных производите-
лей (традиционный подход) и может быть 
расширен в перспективе. Соответственно, 
следует ожидать и дальнейшего роста эф-
фективности лесопользования.

Данная информация используется при 
построении модели микрокластера по глу-
бокой переработке древесины следующим 
образом:

– на основе карты распределения ре-
сурсов между лесозаготовительными пред-
приятиями и схемы формируемых агрега-
тов и связанных производственных циклов 

определяется распределение максимальных 
объемов переработки древесины и объемов 
получения продуктов переработки в разре-
зе микрокластера и отдельных лесоперера-
батывающих предприятий;

– определяются основные показате-
ли результатов финансовой деятельнос-
ти размещаемых лесоперерабатывающих 
предприятий (включая оценку возникаю-
щих социально-экономических эффектов 
в разрезе продуктовых групп, зон влияния 
преприятий  и в структуре мезокластера в 
целом).

Если в ходе оценки выявляется, что 
уровень не является эффективным, т.е. 
не наблюдается положительной динамики 
анализируемых показателей по сравнению 
с предыдущими уровнями лесопользова-
ния, необходимо внести изменения в пере-
чне продуктов, подлежащих переработке, и 
провести анализ заново. 
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МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

MUNICIPAL AND PRIVATE PARTNERSHIP AS 
FACTOR OF MUNICIPALITY DEVELOPMENT

Рассматривается сущность муниципально-час-

тного партнёрства и его значимость не только как 

фактора решения местных социально-экономи-

ческих проблем каждого муниципального образо-

вания, но и выступающего в качестве важнейшего 

фактора развития территории. Актуальность темы 

исследования обусловлена тем, что муниципально-

частное партнерство пока не получило должного 

распространения на практике, несмотря на то, что 

оно является эффективным инструментом взаимо-

действия усилий органов власти и бизнеса для реше-

ния современных проблем общества. Частный сек-

тор и государство все активнее начинают вступать 

в сотрудничество в поисках новых путей решения 

задач общества на условиях партнерства. Анали-

зируются формы взаимодействия субъектов пред-

принимательской деятельности и органов власти, 

предлагаются механизмы государственной подде-

ржки малого и среднего бизнеса. Рассматриваются 

возможности решения возникающих трудностей 

в получении малыми и средними предприятиями 

финансирования, в расширении этих источников, 

тем самым, получая возможность выхода на рынки 

капитала, обращения к рисковому капиталу и ин-

вестиционным инструментам, которые применяют 

«бизнес-ангелы». Также рассматривается практика 

различных муниципальных целевых программ, осу-

ществляемых местными органами власти, в целях 

поддержки развития малого и среднего предприни-

мательства на территории муниципального образо-

вания. Выявлены особенности современных тенден-

ций развития муниципально-частного партнерства в 

муниципальных образованиях, обоснованы эффек-

Тhe essence of municipal and private partnership 

and its importance is viewed not only as factor of the 

solution of local social and economic problems of each 

municipality, but also as a development of the terri-

tory acting as the major factor. Relevance of research 

subject is caused by the fact that municipal and private 

partnership (MPP) yet didn't gain due distribution in 

practice in spite of it being an effective instrument of 

authorities and business efforts interaction for the solu-

tion of modern problems of society. The private sector 

and the state all start entering cooperation more active-

ly in search of new solutions of problems of society on 

the terms of partnership. The forms of business activ-

ity and authorities subjects’ interaction are analyzed, 

mechanisms of the state support of small and medium 

business are offered. The possibilities of arising diffi-

culties solution in receiving by small and medium-sized 

enterprises of financing, in expansion of these sources 

are considered, thereby, having an opportunity of an 

exit to the markets of the capital, address to the risk 

capital and investment tools which are applied by «busi-

ness angels». Also, practice of various municipal target 

programs which are carried out by local authorities, for 

support of small and average business development in 

the municipality territory is considered. The features 

of current trends development of municipal and private 

partnership in municipalities are revealed; effective 

mechanisms of its use for investment of priority MPP-

projects are proved. The development of MPP as one 

of forms of state-private partnership allows diversifying 

economy according to strategic objectives of munici-

pality development and as a result to lift quality and a 

population standard of living on a higher level
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тивные механизмы его использования для инвести-

рования приоритетных МЧП-проектов. Развитие 

муниципально-частного партнерства как одной из 

форм государственно-частного партнерства позво-

ляет диверсифицировать экономику в соответствии 

со стратегическими целями развития муниципаль-

ного образования и в итоге поднять качество и уро-

вень жизни населения

Ключевые слова: муниципально-частное парт-
нерство; факторы развития; взаимодействие 
предпринимательского сектора и органов влас-
ти; механизмы поддержки малого бизнеса; биз-
нес-ангелы

Key words: municipal and private partnership 
(MPP); development factors; business sector and 
authorities interaction; mechanisms of small business 
support; business angels

Все развитые страны постоянно стре-
мятся к совершенствованию своей эко-

номики. В процессе этой работы широко 
используется малый бизнес, поскольку ра-
циональное соотношение числа больших и 
малых предприятий играет важную роль в 
рамках отдельных отраслей и территорий. 
Это, в свою очередь, позволяет использо-
вать потенциальные возможности нацио-
нальной экономики более эффективно.

Одним из основных показателей оцен-
ки уровня экономического развития любого 
государства является его способность кон-
курировать с экономиками других стран. А 
поскольку в любой развитой рыночной эко-
номике малые и средние предприятия зани-
мают высокий удельный вес, то их состоя-
ние отражается и на состоянии экономики 
страны в целом. Тем самым они придают 
экономике динамизм и ускорение темпов 
развития. 

Малые и средние предприятия отли-
чаются от крупных фирм гибкостью и воз-
можностью более легко адаптироваться к 
постоянно меняющимся условиям рынка, 
что позволяет им заниматься самыми раз-
личными видами деятельности. 

Действующее законодательство разре-
шает органам муниципальной власти сти-
мулировать местное предпринимательство, 
обеспечивающее развитие отраслей, спо-
собствующих позитивному сдвигу в соци-
ально-экономическом состоянии террито-
рий. Разработка местной администрацией, 
бизнес-сообществами и общественностью 

механизмов совместного финансирования 
развития своих муниципальных образова-
ний на принципах транспарантности и кон-
солидации средств способствует не только 
решению местных экономических и соци-
альных проблем, но и построению граж-
данского общества в стране в целом. Одна-
ко на данном этапе ни современная теория 
муниципального управления, ни практика 
муниципально-частного партнерства пока 
не смогли выработать эффективных реко-
мендаций решения этих задач. 

Так как в настоящий момент существу-
ют трудности в получении малыми и сред-
ними предприятиями финансовой помощи, 
желательно было бы расширить их источ-
ники, и тем самым, получить возможность 
выхода на рынки капитала и инвестици-
онным инструментам, которые применяют 
«бизнес-ангелы» [1]. Но и этот инструмент 
применить непросто потому, что от малых 
и средних предприятий требуют предостав-
ления очень подробной информации о себе. 
Понимая это, малые и средние предпри-
ятия не очень заинтересованы в получении 
финансовой помощи со стороны государс-
твенных организаций, так как их условия 
немного отличаются от тех, на которых с 
ними готов работать частный сектор. 

Следует отметить, что государство в 
принципе не остается безучастным, когда 
нужно оказывать финансовую поддержку 
начинающим фирмам в форме займов и 
кредитов. Но, тот факт, что такая помощь 
уже действующим предприятиям еще боль-
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ше укрепляет их положение, приводит к 
выводу, что ее в первую очередь необходи-
мо оказывать тем, кто только собирается 
начать свое дело, а из существующих пред-
приятий – только тем, кто обладает высо-
ким потенциалом развития, тем самым не 
препятствуя вступлению на рынок новых 
фирм. 

В 2012 г. в г. Иркутск действовало 
около 24 тыс. субъектов малого и среднего 
предпринимательства. По состоянию на 1 
января 2013 г. на 10 тыс. человек прихо-
дилось 399,4 малых [2]. Эта цифра могла 
быть существенно выше, и соответственно 
эффект от малого предпринимательства 
был бы более значительным, если бы была 
более осязаемой и более конструктивной 
финансовая поддержка. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» 
[3] к полномочиям органов местного само-
управления относятся вопросы по созданию 
условий для развития малого и среднего[4], 
в том числе:

– формирование и осуществление му-
ниципальных программ развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательс-
тва;

– формирование инфраструктуры 
поддержки малых и средних предприятий;

– содействие деятельности некоммер-
ческих организаций, выражающих интере-
сы малых и средних предприятий;

– образование координационных или 
совещательных органов в области развития 
малого и среднего предпринимательства 
органами местного самоуправления.

Чтобы не оставаться в стороне, когда 
бизнесу необходимо оказать поддержку в 
начале его становления и дальнейшего раз-
вития, местные органы власти реализовали 
муниципальную целевую программу «Раз-
витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в г. Иркутск на 2008-
2012 годы» [5], суть, которой заключалась 
в реализации комплекса мероприятий, на-
правленных на достижение более эффек-
тивных мер по развитию предприниматель-
ского сектора. На выполнение указанной 

программы за истекший период было вы-
делено 39,3 млн руб. из средств бюджета г. 
Иркутск, в том числе в 2012 г. – 7,3 млн 
руб. [6].

Существующая «Программа комплек-
сного социально-экономического развития 
г. Иркутск на 2013-2019 годы» [7] способс-
твовала достижению показателей эффек-
тивности деятельности местной админист-
рации г. Иркутск в 2013 г. Основной целью 
этой Программы является достижение вы-
сокого уровня и качества жизни населения 
города на основе развития городской сре-
ды, экономики, человеческого капитала и 
совершенствования процессов управления 
муниципалитетом.

В соответствии с данными Центра заня-
тости населения г. Иркутск, в рамках «Про-
граммы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда Иркутской 
области» [8], утвержденной Правительс-
твом Иркутской области, доля готового и 
намеревающегося населения участвовать 
в предпринимательской деятельности в 
общей доле зарегистрированных безработ-
ных имела тенденцию снижения заинтере-
сованности к предпринимательскому делу. 
Об этом свидетельствуют показатели ко-
личества получивших субсидию в установ-
ленном размере и создавших свое предпри-
ятие: за указанный период этот показатель 
сократился со 175 человек до 136 человек. 
[9] Обусловлено это снижением объема 
финансирования. Вместе с тем, отмечается 
тенденция роста уровня самозанятости на-
селения в предпринимательской сфере на 
фоне снижения количества малых и сред-
них предприятий.

Существующая политика развития 
предпринимательского сектора направлена 
скорее не на поддержание создания и раз-
витие новых фирм, так называемых «стар-
тапов», а на поддержку уже действующих 
предпринимателей. Возможно, в случае 
изменения такого направления политики 
местные администрации обрели бы новые 
возможности для реализации своих идей. В 
связи с этим нужно отметить, что с одной 
стороны, достаточно нейтральной в своих 
оценках действий администрации, а с дру-
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гой – нуждающимися в поддержке, оказы-
ваются инновационные отрасли и отрасли 
обрабатывающего производства. Именно 
эти отрасли рассматриваются как приори-
тетные. Однако сложно назвать эти отрасли 
готовыми нести социально-экономическую 
ответственность непосредственно «здесь и 
сейчас» и даже в ближайшей перспективе. 

Для снижения требований к объему 
начального капитала, а также для преодо-
ления технических барьеров, государство 
может предоставлять будущим малым и 
средним предприятиям содействие в фор-
ме обучения и финансовой помощи. Боль-
шинство предпринимателей считают, что 
действия властей не помогают развитию 
бизнеса, а скорее наоборот, мешают. Автор 
считает, что задача властей состоит в том, 
чтобы предоставить помощь, которую ждут 
от нее предприниматели. А бизнес в свою 
очередь ждет реальной финансовой или 
организационно-материальной помощи в 
различных формах, а именно улучшения 
законодательства, создания развитой ин-
фраструктуры, предоставления гарантий 

по кредитам, расширения муниципального 
заказа и разнообразных моделей муници-
пально-частного партнерства. 

Очень многие предприниматели недо-
статочно проинформированы о возможнос-
тях оказания поддержки бизнесу со сторо-
ны государства. Из этого следует вывод, что 
удовлетворенность предоставления «такой» 
поддержки достаточно низкая. И, как по-
казывают исследования, такая ситуация 
является общероссийской тенденцией и 
связана с всеобщим невниманием к малому 
и среднему бизнесу [10].

Для оценки эффективности государс-
твенной поддержки малым и средним пред-
приятиям организована единая система мо-
ниторинга, которая отражает информацию 
о реализуемых мерах по господдержке в 
любом регионе страны. Сюда входят меры 
по поддержке малых и средних предпри-
ятий Минсельхозом России, Минтрудом 
России, Минобрнауки России, Государс-
твенной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)». 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА ЛИЧНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ECONOMIC FREEDOM OF PERSONALITY UNDER 
THE CONDITIONS OF STATE AND CIVIL SOCIETY 
INTERACTION

В статье свобода определяется как основной цен-

ностный ориентир объединения личностей в граж-

данское общество, степень развития которого отра-

жает степень развития самого человека, личности 

в рамках окружающей его правовой и социально-

экономической действительности. Задача государс-

тва состоит в обеспечении политической стабиль-

ности и экономического роста для качественного и 

эффективного функционирования гражданского 

общества в стране. При этом государство и граж-

данское общество должны находиться в диалоге. 

Эффективное взаимодействие гражданского обще-

ства и государства возможно при условии создания 

государством достаточного материального базиса 

для развития духовных начал каждой личности, для 

развития ее потенциала. Гражданское же общество, 

в свою очередь, должно обеспечить нравственные 

устои такого государства, предоставляя свободу за-

ботиться о духовном. Категория «экономическая 

свобода» рассматривается в качестве объединяюще-

го начала членов гражданского общества, при этом 

не являющегося единственным консолидирующим 

признаком. Интересы и потребности гражданско-

го общества следует учитываться при проведении 

внутренней и внешней политики государства, поли-

тических процессах, социально-экономических про-

ектах. Выявлено, что одна из задач гражданского 

общества – своевременно и грамотно донести такие 

интересы и потребности до государства, высказать 

свое мнение по поводу происходящего в стране и 

In the article the freedom is defined as the main 

value guideline of uniting individuals in civil society, 

the development of which reflects the development de-

gree of human personality in the framework of its envi-

ronmental legal and socio-economic reality. The state's 

task is to ensure political stability and economic growth 

for the proper and effective functioning of civil society 

in the country. The state and civil society need to make 

a dialogue. Effective cooperation between civil society 

and state is possible under conditions of creation of 

the state sufficient material basis for the development 

of spiritual beginnings of each individual, to develop 

their potential. Civil society, in turn, should provide 

moral principles of such state, giving freedom to take 

care of the spiritual. The category «economic freedom» 

is viewed as a unifying factor of the beginning of civil 

society’s members, while not being the only consolidat-

ing sign. The interests and needs of civil society should 

be taken into account in internal and external policy of 

the state, political processes, socio-economic projects. 

It is revealed that one of the tasks of the civil society 

is timely and correctly to convey such interests and 

needs to the state, to express their opinion about what 

is happening in the country as a whole and the society 

in particular, convincingly to support their viewpoint. 

It is established that civil society is very sensitive to the 

effects of economic policy of the state: the examples of 

this include the institutions of self-regulation in con-

struction, financial markets, valuation activity. Civil 

society has a social capital, the state has economic capi-
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обществе, убедительно аргументировать свою пози-

цию. Установлено, что гражданское общество весь-

ма чутко реагирует на проявления экономической 

политики государства: примерами тому могут слу-

жить институты саморегулирования в строительс-

тве, финансовых рынках, оценочной деятельности. 

Гражданское общество обладает социальным ка-
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Категория «гражданское общество» ис-
торически отражает особый срез раз-

вития цивилизации, характеризуемый 
стремлением мыслящих людей каждого 
времени создать модель идеального обще-
ственного устройства, где царили бы разум, 
свобода, благополучие и справедливость 
[4]. Гражданское общество может разви-
ваться только в условиях уважения к праву, 
личности, власти. Позиция противопостав-
ления гражданского общества государству 
представляется крайне неверной и даже 
опасной: гражданское общество – это та 
ткань нашей совместной с другими жизни, 
которая для своего поддержания не нужда-
ется в государстве, поскольку создается на 
счет низовых инициатив, опираясь на рынок 
и общественность [14]. В настоящее время 
можно выделить две основные концепции 
понимания гражданского общества. Соглас-
но первому подходу, гражданское, т.е. ци-
вилизованное, общество отождествляется 
с государством, в котором закреплены и га-
рантированы правом права и свободы чело-
века, гражданина, личности (Ю.М. Резник 
[21], Ю. Хабермас [28], И.И. Кравченко 
[15]). Второй же подход предполагает аб-
солютную самостоятельность гражданского 
общества, находящуюся вне государствен-
ных отношений (Э. Арато [2], Г.А. Гаджи-
ев [7], А.А. Галкин [8]). Безусловно, дан-
ные концепции исторически и теоретически 
обоснованы, однако остаются дискуссион-
ными, вследствие чего вызывают интерес. 

По нашему мнению, государство и 
гражданское общество должны быть пар-
тнерами, возможно, «добросовестными» 
конкурентами, – как известно, здоровая 
конкуренция повышает уровень и качес-
тво предоставляемых услуг. Полностью 
поддерживаем мнение К.А. Струся о том, 
что «полноценное гражданское общество 
возможно тогда, когда оно находится в со-
стоянии равноправного партнерства и ка-
чественного правового взаимодействия с 
государством. Это достигается кропотли-
вой созидательной работой со стороны всех 
субъектов социума» [26]. Е.В. Галкина от-
мечает: в условиях консолидации общества 
и власти наиболее приемлемы партнерские 
взаимоотношения гражданского общества 
и современного демократического государс-
тва. Для консолидации демократических 
процессов необходимо эффективное граж-
данское общество, обладающее влиятель-
ной ресурсной базой и устойчивыми инсти-
тутами» [8]. 

Л.В. Грудцына считает, что конкурен-
ция имеет место быть внутри самого граж-
данского общества: «Особенностью граж-
данского общества является заложенное в 
его институтах внутреннее противоречие: 
доминирующий в них частный интерес, 
развивая социальную и экономическую ак-
тивность индивидов, осознание ими своих 
прав и интересов, своей личностной инди-
видуальности, неизбежно порождает их 
конкуренцию и противостояние в различ-
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ных негосударственных сферах (эконо-
мической, социальной, культурной и др.). 
Это внутреннее противоречие служит дви-
жущей силой развития гражданского об-
щества, прогресса общества и государства» 
[13].

Гражданское общество необходимо 
формировать, выстраивать, структури-
ровать и консолидировать. Но кому? Па-
терналистский подход, владеющий умами 
большинства населения нашей страны до 
сих пор, позволяет дать традиционный от-
вет – государство ответственно за наличие 
и формирование гражданского общества, 
оно же отвечает за его состояние и разви-
тие. В.В. Путин в 2004 г. сказал: «Мы часто 
повторяем, что в России глава государства 
отвечал и будет отвечать за все. Это по-пре-
жнему так. Но сегодня, глубоко понимая 
меру собственной, личной ответственнос-
ти, хочу подчеркнуть: успех и процветание 
России не могут и не должны зависеть от од-
ного человека или одной политической пар-
тии, одной политической силы. Мы должны 
иметь широкую базу поддержки для того, 
чтобы продолжать преобразования в стра-
не. Убежден: лучшей гарантией такой пре-
емственности является зрелое гражданское 
общество». 

Способно ли гражданское общество к 
самоорганизации, самопостроению и са-
морегулированию? Мнений множество, 
однако, очевидно, что степень развития 
гражданского общества отражает сте-
пень развития самого человека, личности 
в рамках окружающей его правовой и со-
циально-экономической действительности. 
Задача государства состоит в обеспечении 
политической стабильности и экономичес-
кого роста для качественного и эффектив-
ного функционирования гражданского об-
щества в стране. 

Государство и гражданское общество 
должны находиться в диалоге, слушая и 
слыша друг друга. По мнению Д.А. Мед-
ведева, подобное общение «существенно 
уменьшает дистанцию между властью и 
людьми. А чем меньше эта дистанция, тем 
более развитым является гражданское об-
щество» [20]. В.В. Гриб предлагает воз-

можным в перспективе при принятии Кон-
ституции Российской Федерации включить 
в нее статью «Взаимодействие государства 
и гражданского общества», регулирующую 
основные формы и механизмы взаимодейс-
твия органов государственной власти и ин-
ститутов гражданского общества [12]. При 
этом, по нашему мнению, взаимодействие 
должно осуществляться на принципах мно-
гообразия и горизонтального построения 
гражданской сферы и суверенитета госу-
дарственной власти, ее вертикали. Появле-
ние гражданского общества, как отмечает 
Э.Геллнер, размыкает жесткую связь соци-
альной жизни и авторитета власти [10].

Государственная власть является га-
рантией безопасности от внешней агрес-
сии и внутреннего раскола. В гражданском 
обществе личность, индивид получает воз-
можность выбора и несет ответственность 
за этот выбор. В условиях тоталитарно-
го государства гражданин такой выбор не 
имеет, а, соответственно, и ответственнос-
ти не несет. А потому в отсутствии выбора, 
свободы, реального понимания и условий 
реализации этих ценностей, гражданское 
общество не создается и не развивается. 
Проявлений свободы может быть множест-
во, но адекватная оценка ее возможна толь-
ко тогда, когда ее потеряешь. Ю.М. Резник 
пишет: «что касается свободы как результа-
та преодоления одной из форм отчуждения 
человека от собственности, власти и куль-
туры, то эту свободу может оценить лишь 
тот, кто прошел дорогу от невольника до 
вольноотпущенника, преодолев путь за-
ложника чужой воли» [22].

Если в обществе отсутствует свобода 
или она не оценивается должным образом, 
то там нет и условий для возникновения и 
становления гражданского общества [11]. 
В тоталитарном государстве гражданское 
общество, являясь таковым, по содержа-
нию, не возникнет и не усовершенствуется. 
Свобода является ценностным ориентиром, 
движущей силой гражданского общества. 
Свобода позволяет чувствовать себя авто-
номной и независимой личностью, которая 
находит для себя определенное социальное 
пространство, в котором такие же личности 
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взаимодействуют между собой, с государс-
твом – появляется гражданское общество. 
И. Кант определял так: гражданское об-
щество обеспечивает права человека, госу-
дарство – права гражданина, в совокупнос-
ти же они обеспечивают права личности, 
реализуя принцип дополнительности. 

Без развитого гражданского общества 
государственная власть неизбежно приоб-
ретает деспотический, тоталитарный ха-
рактер. Только благодаря гражданскому 
обществу эта власть становится на службу 
человеку, становится защитницей свобо-
ды [24]. Проблема взаимосвязи и взаимо-
обусловленности гражданского общества и 
государства – это «отраженный свет» про-
блемы взаимосвязи наделенных властью 
и индивида, а точнее сказать, проблема 
совмещения публичного, личного и обще-
ственного интереса. И гражданское обще-
ство, и государство преследуют одну и ту 
же цель – создание наиболее благоприят-
ных условий для развития каждого граж-
данина, отдельных социальных институтов 
и групп, страны в целом. Связь же между 
гражданским обществом и государством 
опосредуется правом. Обеспечить и закре-
пить взаимное сотрудничество и диалог 
между гражданским обществом и государс-
твом призвано право. Еще Г.В. Гегель ут-
верждал, что гражданское общество – это 
объединение членов самостоятельных субъ-
ектов общности на основе потребностей че-
рез правовое устройство как средство обес-
печения безопасности лиц и собственности, 
а также через жизненный порядок для их 
особенных и общих интересов [9]. 

Вспомним слова Б.Н. Чичерина о том, 
что «источник всякого права есть свобода. 
Право есть именно определенная законом 
свобода или возможность действовать» 
[27]. С.А. Левицкий писал: «Либеральная 
демократия как бы говорит индивиду: ты 
свободен, но она воздерживается от ответа: 
ради чего я свободен? Единственный от-
вет на вопрос о смысле свободы для боль-
шинства людей: для удовлетворения моих 
потребностей. Но так как для большинс-
тва потребности сводятся к материальному 
благополучию, то цивилизация, построен-

ная на выработке средств удовлетворения 
этих чувственно-материальных потребнос-
тей, неизбежно будет носить материалисти-
ческий характер и не будет стимулировать 
духовные силы человека. В такой матери-
альной цивилизации затухает огонь свобо-
ды»[16]. 

Эффективное взаимодействие граж-
данского общества и государства возможно 
при условии создания государством доста-
точного материального базиса для развития 
духовных начал каждой личности, для раз-
вития ее потенциала. Гражданское же об-
щество, в свою очередь, должно обеспечить 
нравственные устои такого государства, 
предоставляя свободу заботиться о духов-
ном. В этом, как нам кажется, заключается 
основная прерогатива каждого из частей 
целого социального организма. И.В.Сталин 
в одном из интервью высказался так: «Мне 
трудно представить себе, какая может быть 
«личная свобода» у безработного, который 
ходит голодным и не находит применения 
своего труда. Настоящая свобода имеется 
только там, где уничтожена эксплуатация, 
где нет угнетения одних людей другими, 
где нет безработицы и нищенства, где че-
ловек не дрожит за то, что завтра может 
потерять работу, жилище, хлеб. Только в 
таком обществе возможна настоящая, а не 
бумажная, личная и всякая другая свобода» 
(из беседы с председателем газетного объ-
единения Роем Говардом 1 марта 1936 г.) 
[29]. Н.И. Матузов справедливо замечает, 
что «гражданское общество оправдывает 
свое название не тем, что состоит из граж-
дан, а тем, что создает надлежащие условия 
для них. Нищая, голодная, отсталая страна 
с неразвитой экономикой не может иметь 
статуса гражданского общества» [19].

Интересна точка зрения С. Сиражуди-
новой, которая особо выделяет роль сво-
бодной личности в становлении граждан-
ского общества. Она базируется на одном 
из распространенных в России подходов к 
интерпретации понятия «гражданское об-
щество» – антропоцентрическом принци-
пе. В рамках этого подхода гражданское 
общество рассматривается через ценность 
отдельной личности, являющейся центром 
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гражданского общества, и предполагаю-
щей отношение к каждому гражданину как 
к автономной, свободной и полноценной 
личности, имеющей неукоснительный при-
оритет прав и свобод – как гражданских, 
так и политических [25].

Степень развития гражданского об-
щества определяет и определяется степе-
нью свободы члена гражданского обще-
ства. «Людей, познавших вкус свободы и 
ощутивших собственные права, не просто 
убедить мириться с посягательствами на то 
и другое…», – сказал А. Фергюсон. Граж-
данское общество является некоторым 
контекстом, индикатором пространства 
свободы – как свободы самоопределения, 
так и свободы коммуникации различных 
социальных подсистем [3]. Рассматривая 
с этой точки зрения, с позиции гражданс-
кой свободы ситуацию в России, можно 
утверждать, что гражданское общество в 
России сформировалось: по данным ВЦИ-
ОМ, 22 % респондентов положительно 
оценили возможность граждан на выра-
жение собственного мнения, 43 % назвали 
уровень свободы слова удовлетворитель-
ным, 17 % признали неудовлетворитель-
ным [17]. Однако политическая ситуация 
в стране в конце 2011 – начале 2012 гг. 
иначе характеризует степень удовлетворе-
ния уровнем свободы личности, а вернее 
сказать, степень коммуникации личности 
и власти в стране. Одновременно, в «Снеж-
ной революции» («Снежной революцией» 
назвала протестные выступления в России 
осени 2011 – весны 2012 г. The Financial 
Times. Причиной протестов послужили 
подозрения в массовых фальсификациях 
на думских, а позже и президентских вы-
борах, а также неизбежность сохранения 
власти правящей партии «Единая Россия» и 
Владимира Путина в наступавшем полити-
ческом цикле. Не согласные с этим вышли 
на улицы под лозунгом «За честные выбо-
ры»). можно узреть процесс консолидации 
и сплочения членов гражданского обще-
ства, ядром которого выступили молодые, 
образованные и материально обеспеченные 
люди, отстаивающие свои политические 
права и социальную свободу через граж-

данский контроль. Ценностные ориентиры 
молодого поколения России стали предме-
том выражения коллективной солидарнос-
ти членов гражданского общества.

Особенность гражданского общества 
заключается в том, что его нельзя создавать 
искусственно там, где отсутствует реальная 
свобода и ее адекватное восприятие, где 
отсутствует понимание ее ценности [13]. 
Граждане объединяются сами, по собствен-
ной воле и в своих интересах, самостоятель-
но выбирают цель и способы ее достижения, 
ценностные ориентиры. Интересы и пот-
ребности гражданского общества должны 
учитываться при проведении внутренней и 
внешней политики государства, политичес-
ких процессах , социально-экономических 
проектах. Одна из задач гражданского об-
щества – своевременно и грамотно донес-
ти такие интересы и потребности до госу-
дарства, высказать свое мнение по поводу 
происходящего в стране и обществе, убе-
дительно аргументировать свою позицию. 
«Интерес – вот что сцепляет друг с другом 
членов гражданского общества. Реальной 
связью между ними является не политичес-
кая, а гражданская жизнь. Не государство, 
стало быть, сцепляет между собой атомы 
гражданского общества… Только полити-
ческое суеверие способно еще изображать в 
наше время, что государство должно скреп-
лять гражданскую жизнь, между тем как в 
действительности, наоборот, гражданская 
жизнь скрепляет государство» [18].

Полностью согласимся с мнением Н.И. 
Матузова, что гражданское общество начи-
нается с гражданина и его свободы [19], а 
значит свободная личность – это главная 
ценность гражданского общества, главное 
же назначение гражданского общества – 
обеспечение относительной свободы каж-
дой личности от государства.

Гражданское общество объединяет ин-
дивидов, свободных духовно и экономичес-
ки от государства, власти, публичных обяза-
тельств. Наличие полномочий по свободному 
распоряжению имуществом, имуществен-
ными, интеллектуальными правами, твор-
ческими и деловыми способностями и на-
выками формируют мнение личности о 
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собственной самодостаточности, возмож-
ности сформулировать и выразить свою 
гражданскую позицию «без оглядки», а зна-
чит, свободно. Активному использованию 
гражданских прав способствует гарантия 
их экономической обеспеченности со сто-
роны самого обладателя этого права, ин-
дивида, в первую очередь, со стороны госу-
дарства, – во вторую. Поэтому подлинное 
гражданское общество возможно только в 
экономически сильном и свободном госу-
дарстве. А. Аузан и В. Тамбовцев пишут о 
том, что нация может позволить себе стро-
ить гражданское общество лишь на основе 
определенного, достаточно высокого уров-
ня развития экономики [1]. Такой вывод 
подтверждается следующим аргументом: 
в гражданском обществе взаимодействие 
индивидов между собой, между объедине-
ниями гражданского общества, образован-
ными такими индивидами, а также взаимо-
действие между гражданским обществом 
и государством строится на безвозмездной 
основе, не преследуя цели извлечения или 
увеличения прибыли. В гражданском об-
ществе индивид готов тратить время, силы, 
энергию для выражения мнения, защиту 
идеи, а не улучшение своего экономическо-
го благосостояния. Исключительно эконо-
мические интересы не могут быть основой 
консолидации членов гражданского обще-
ства, иначе такое общество носит название 
«бизнес-сообщество». В такой организации 
мнение индивидов не может быть свободно 
высказано, если под удар ставится их ма-
териальная заинтересованность. С другой 
стороны, именно наличие экономического 
«тыла» личности позволяет свободно объ-
единяться или создавать институты граж-
данского общества, вести переговоры с 
властью, государством. Однако бывает ли 
наоборот, когда терять нечего, и гражданс-
кое общество заявляет о себе громко и сме-
ло? Возможно. 

Гражданское общество весьма чутко 
реагирует на проявления экономической 
политики государства: примерами тому 
могут служить институты саморегулирова-
ния в строительстве, финансовых рынках, 
оценочной деятельности. СРО исполняет 

публично значимые функции, обеспечи-
вает защиту материальных интересов пот-
ребителя. История саморегулирования на-
считывает несколько тысяч лет, со времен 
древнеегипетских объединений ремеслен-
ников и античных римских ремесленных 
коллегий. Как считает В. Плескачевский, 
СРО – форма представительной эконо-
мической демократии, одна из немногих 
легальных форм цивилизованного лобби-
рования. В России в настоящее время уже 
около полутора тысяч саморегулируемых 
организаций и уже около десяти миллионов 
человек в той или иной мере вовлечены в 
проблемы СРО [6]. Хочется отметить, что 
еще А. Смит считал, что саморегулирование 
является неотъемлемым элементом и при-
знаком гражданского общества.

Еще одним примером участия чле-
нов гражданского общества в жизни го-
сударства в отсутствии экономического 
вознаграждения выступает набирающее 
популярность в России движение волон-
терства. Волонтерская деятельность (от 
лат. voluntarius – «добровольно») включает 
целый ряд традиционных форм взаимопо-
мощи и самопомощи, официальное предо-
ставление услуг и другие формы граждан-
ского участия, которые осуществляются 
добровольно на благо широкой обществен-
ности без расчета на денежное вознаграж-
дение. В качестве одного из показателей 
эффективности добровольческой деятель-
ности, в части взаимодействия органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации с добровольцами был принят 
так называемый целевой индикатор «доля 
молодых людей, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общем 
числе молодежи (в процентах)». В 2015 
г. доля молодых добровольцев, к которым 
в России относятся молодые люди 14…30 
лет, должна составлять не менее не менее 
18 % в общем количестве молодежи [30]. 
Позитивную динамику отмечают и между-
народные эксперты. Согласно второму гло-
бальному исследованию CAF «Рейтинг ми-
ровой благотворительности» (World Giving 
Index), которое проводится в 153 странах, 
Россия улучшила свои показатели и под-
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нялась на восемь строчек вверх. И хоть 
нынешнее 130-е место страны в рейтинге 
иначе как скромным не назовешь, однако 
по сравнению с 2010 г. в России выросли 
уровни волонтерства (23 %, годом ранее 20 
%) и непосредственной помощи нуждаю-
щимся (36 вместо 29 %) [23].

По нашему мнению, определяющим 
фактором является то, что указанные ин-
ституты гражданского общества, а также 
иные формы проявления участия направ-
лены на достижение социально полезных 
и значимых целей. Гражданское общество 
обладает социальным капиталом, государс-
тво – экономическим: грамотное распреде-
ление данных важнейших составляющих 
приводит к появлению экономически силь-
ного гражданско-активного государства. 

Как известно, единого понимания тер-
минологии «гражданское общество» не су-
ществует, от Аристотеля и до настоящего 
момента существуют различные подходы к 
данной концепции. В XVIII в. гражданское 
общество не было отделено от экономики, 
конкуренции и рынка. Капиталистичес-
кое общество считалось гражданским. К. 
Маркс говорит о тождестве буржуазного и 
гражданского общества по смыслу и содер-
жанию. Э. Арато уже в наши дни определя-
ет, что необходимыми составляющими це-
лого является не государство и гражданское 
общество, а трехзвенная система: государс-
тво – гражданское общество – экономика.

Если обратиться к этимологии слово-
сочения «гражданское общество» («societas 
civilis»), то составляющие данного понятия 
подразумевают наличие признака «civilis», 
т.е. цивильный, определенной социальной 
системы, общности людей, чье поведение 
обусловлено определенными социальными 
позициями (статусами), которые они зани-
мают, и конкретными социальными функ-
циями (ролями), которые они выполняют, 
социальными нормами и ценностями, при-
нятыми в данной социальной системе. Тер-
мин «цивильный» заимствован из римского 
права, так древнеримское право (ius civile) 
обозначало договорные правоотношения, в 
особенности, права собственности на вещи. 
Наука, изучающая гражданское право, ре-

гулирующее общественные отношения в 
сфере гражданского, экономического обо-
рота, именуется цивилистикой. А значит, 
цивильное, гражданское, общество являет-
ся таковым ввиду наличия признака эконо-
мической основы, гражданского оборота. 
Экономическая свобода индивидов в таком 
обществе раскрывает отношения между 
всеми его участниками. 

Существует множество определений 
термина «экономическая свобода». Амери-
канский исследовательский центр «Фонд 
наследия» (The Heritage Foundation) оп-
ределяет экономическую свободу как «от-
сутствие правительственного вмешательс-
тва или воспрепятствования производству, 
распределению и потреблению товаров и 
услуг, за исключением необходимой граж-
данам защиты и поддержки свободы как та-
ковой». Ежегодно, начиная с 1995 г., Фонд 
наследия совместно с газетой The Wall 
Street Journal определяют для каждой стра-
ны индекс экономической свободы (Index 
of Economic Freedom) на основе следующих 
показателей: права собственности, сво-
бода от коррупции, фискальная свобода, 
участие правительства, свобода предпри-
нимательства, свобода труда, монетарная 
свобода, свобода торговли, свобода инвес-
тиций, финансовая свобода. Концепция 
экономической свободы базируется на иде-
ях шотландского экономиста Адама Смита, 
выдвинутых им в широко известной работе 
«Богатство народов». Составители Индекса 
считают, что между свободой экономики и 
успешностью ее развития есть взаимосвязь, 
которую можно наблюдать благодаря дан-
ному Индексу. В 2014 г. исследование по 
количественным показателям охватыва-
ет 178 стран. Все страны, исходя из дан-
ного индекса условно можно разделить 
на несколько групп: страны со свободной 
экономикой (80…100 баллов): Гонконг, 
Сингапур, Австралия, Швейцария, Новая 
Зеландия, Канада; страны с преимущест-
венно свободной экономикой (70…80 бал-
лов): Чили, Маврикий, Ирландия, Дания, 
Эстония, США и др.; страны с умеренно 
свободной экономикой (60…70 баллов): 
Бельгия, Армения, Латвия, Израиль, Ис-
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пания и др., страны с преимущественно 
несвободной экономикой (50…60 баллов): 
Уганда, Гондурас, Китай, Таджикистан, 
Россия, Беларусь и др., страны с несвобод-
ной экономикой (до 50 баллов): Украина, 
Аргентина, Иран и др. [31]. Россия в этом 
рейтинге заняла 140-е место (в 2013 зани-
мала 139-е) с индексом 51.9.

Следует согласиться, что каждое из 
представленных в рейтинге государств пре-
следует одну и ту же цель – создание наибо-
лее благоприятных условий для развития 
каждого гражданина, отдельных социаль-
ных институтов и групп, страны в целом. 
Задача государства состоит в обеспечении 
политической стабильности и экономи-
ческого роста для качественного и эффек-
тивного функционирования гражданского 
общества в стране. В модели абсолютного 
гражданского общества, которое облада-
ет свойством полной самостоятельности и 
автономности от государства (что являет-
ся конечной целью развития гражданского 
общества), свобода индивида безгранична. 
Предположим, что индивид приобрел абсо-
лютную свободу. Для чего? Смеем предпо-
ложить для удовлетворения собственных 
потребностей, Современный мир в боль-
шинстве своем «собственные потребности» 
понимает, прежде всего, как материаль-
ные, экономические надобности. Значит, 
свободный индивид в гражданском обще-
стве становится экономически зависимым 

от собственных желаний и потребностей, 
при этом духовно необогащенным, так как 
основная задача, прежде всего, повысить 
свой экономический статус, а не возрасти 
духовно. С.А. Левицкий писал: «Единс-
твенный ответ на вопрос о смысле свободы 
для большинства людей: для удовлетво-
рения моих потребностей. Но так как для 
большинства потребности сводятся к мате-
риальному благополучию, то цивилизация, 
построенная на выработке средств удов-
летворения этих чувственно-материаль-
ных потребностей, неизбежно будет носить 
материалистический характер и не будет 
стимулировать духовные силы человека. В 
такой материальной цивилизации затуха-
ет огонь свободы» [14]. С другой стороны, 
духовно-нравственная личность, постоянно 
преследуя цель стать экономически более 
благополучным, не может чувствовать себя 
свободной. Все же историческое развитие 
государства и гражданского общества сви-
детельствует, что к зарождению гражданс-
кого общества приводит именно эволюция 
рыночных отношений, в результате кото-
рой происходит консолидация на равных 
условиях независимых и свободных чле-
нов, обладающих частной собственностью, 
в ассоциации и союзы. Индивиду необхо-
дима определенная степень экономической 
свободы для построения гражданского об-
щества и развития его зрелости. 
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Tatevik Grigoryan

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА 
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

REALISATION OF THE HUMANISM PRINCIPLE 
IN THE EXCLUSIVE FORM OF THE CUSTOMS 
CONTROL

Показана роль принципа гуманизма в проведе-

нии исключительной формы таможенного контро-

ля, направленного на обеспечение соблюдения та-

моженного законодательства Таможенного союза и 

законодательства государств-членов Таможенного 

союза всеми лицами, пересекающими таможенную 

границу Таможенного союза. Проанализированы 

права и обязанности основных участников личного 

таможенного досмотра через призму принципа гу-

манизма, а также рассмотрено влияние указанной 

формы таможенного контроля на психологическое 

состояние должностных лиц таможенных органов и 

досматриваемых лиц. Подчёркивается, что исклю-

чительность личного таможенного досмотра выра-

жается в том, что она предполагает соблюдение этич-

ности, гуманности в отношении досматриваемого 

лица, так как совершаются действия, направленные 

на посягательство на личную неприкосновенность, 

носящие элемент принуждения. Выдвигается поло-

жение, согласно которому от должностных лиц та-

моженных органов требуются не только профессио-

нальные знания, но и знания в области психологии, 

в том числе бихевиоризма, то есть психологической 

науки о поведении человека и живых организмов. 

Обосновывается необходимость обращения к прак-

тике применения исключительной формы тамо-

женного контроля, особенно в сфере пресечения и 

выявления нарушений таможенных правил, право-

нарушений и преступлений. Подчёркивается, что 

контрабанда, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, – это преступление, а лица, 

совершающие преступление, преследуют цели, ко-

торые нарушают установленный общественный по-

рядок и ущемляют законные интересы других лиц. 

The role of the humanism principle in the carrying 

out the process of personal customs inspection directed 

to the customs legislation enforcement of the Customs 

union and the legislation of the Customs union mem-

ber states by all persons, crossing customs border of the 

Customs union is presented. The rights and duties of 

the main personal customs inspection participants are 

analyzed through a prism of the humanism principle, 

and also influence of the customs control specified form 

on the psychological state of customs bodies officials 

and inspected persons is examined. It is underlined, 

that exclusiveness of personal customs inspection is ex-

pressed in the following: it shows observance of ethics, 

humanity concerning the inspected person as the ac-

tions are made referred to encroachment on personal 

inviolability having coercion element. It is pointed out 

that customs bodies official require not only profession-

al knowledge, but also some knowledge in psychology 

including behaviorism that is a psychological science 

about person and living creature’s behavior. The ne-

cessity of practical use of the customs control exclusive 

form, especially in suppression and revealing of customs 

regulations violation offences and crimes is proved. It 

is mentioned that according to the Russian Federation 

legislation contraband is a crime and the persons, who 

commit a crime, pursue the aims which disrupt the es-

tablished public order and infringe the legitimate inter-

ests of the other persons. It is proved that the actions of 

«eaters» have antihuman character both in relation to 

a person, and the society as a whole. Therefore, sup-

pression and revealing of crimes have the humanistic 

aspect, expressed in taking certain measures to enforce 

the law. Using the theoretical base and practical activi-

ties in the field of customs business, it is concluded that 



138

Вестник ЗабГУ № 07 (110) 2014

Доказывается, что действия «глотателей» носят ан-

тигуманный характер как по отношению к своей 

личности, так и к обществу в целом. Следовательно, 

пресечение и выявление преступлений носит гума-

нистический аспект, выражающийся в принятии 

определённых мер по обеспечению законопорядка. 

Опираясь на теоретическую базу и практическую 

деятельность в области таможенного дела, сделан 

вывод, согласно которому принцип гуманизма про-

является на всех этапах проведения личного тамо-

женного досмотра, начиная с принятия решения о 

проведении личного таможенного досмотра, завер-

шая составлением по окончании проведения лично-

го таможенного досмотра соответствующего акта в 

письменной форме

the humanism principle is demonstrated at all stages 

of personal customs inspection carrying out, starting 

with the personal customs inspection carrying out and 

finishing with the drawing up upon termination of the 

personal customs inspection carrying out of the corre-

sponding act in written form

Ключевые слова: личный таможенный до-
смотр, исключительная форма таможенного 
контроля, принцип гуманизма, должностное 
лицо таможенного органа, досматриваемое 
лицо, перемещение товаров, законодательство

Key words: personal customs inspection, exclusive 
form of customs control, humanism principle, cus-
toms body official, inspected person, movement of 
goods, legislation

Соблюдение законодательства преследу-
ет преимущественно экономические, 

политические, экологические цели, а гума-
нистические тенденции выступают в качес-
тве производных, вспомогательных от на-
званных целей, в исключительных случаях 
– и вовсе отсутствуют, что является недо-
пустимым, особенно в демократическом го-
сударстве с действующей конституцией.

Наряду с общеправовыми принципами 
законности, гласности, интернационализ-
ма и другими в таможенном праве сущес-
твует также принцип гуманизма. Принцип 
гуманизма с позиции права означает рег-
ламентацию отношений между человеком, 
обществом и государством, предполагаю-
щие уважение, человеколюбие, свободу, 
равенство. Принцип гуманизма гаранти-
рует человеку права независимо от его со-
циального статуса, материального поло-
жения, национальной принадлежности и 
иных особенностей, носящих естественный 
и (или) социальный характер.

Принцип гуманизма опирается на 
идею о наивысшей ценности человека. Ука-
занный принцип относится к числу обще-
правовых принципов, а, как известно, пра-

во регулирует отношения не только между 
людьми, но и социальными институтами, 
социальным институтом и отдельным чело-
веком, в том числе и с государством как на-
иболее крупным социальным институтом. 
Основные положения принципа гуманизма 
в российском законодательстве закрепле-
ны в Конституции Российской Федерации 
[5]. Отдельные положения данного при-
нципа отражены в федеральных конститу-
ционных законах, федеральных законах, 
указах, распоряжениях, постановлениях и 
других правовых актах. Не исключением 
из этого правила является Таможенный ко-
декс Таможенного союза.

Таможенный кодекс Таможенного со-
юза – это кодифицированный нормативно-
правовой акт, в котором регламентированы 
основные положения, связанные с переме-
щением товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Таможенного 
союза. Третий раздел Таможенного кодек-
са Таможенного союза посвящён таможен-
ному контролю. Таможенный контроль 
представляет собой «совокупность мер, 
осуществляемых таможенными органами, 
в том числе с использованием системы уп-
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равления рисками, в целях обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства го-
сударств-членов Таможенного союза» [11]. 
Обязанность по проведению таможенного 
контроля возложена на должностных лиц 
таможенных органов. В ходе таможенного 
контроля, исходя из принципа выборочнос-
ти, уполномоченное должностное лицо та-
моженного органа вправе выбрать одну или 
несколько форм таможенного контроля в 
отношении объекта таможенного контро-
ля. Перечень объектов таможенного кон-
троля закреплён в статье 95 Таможенного 
кодекса Таможенного союза. В данный пе-
речень входят не только товары, транспор-
тные средства, документы и сведения, но и 
лица, пересекающие таможенную границу 
Таможенного союза.

Личный таможенный досмотр является 
одной из наиболее редких форм таможен-
ного контроля, выбираемых уполномочен-
ными должностными лицами таможенного 
органа. Личный таможенный досмотр, в 
отличие от остальных одиннадцати форм 
таможенного контроля, определён законо-
дательством государств-членов Таможен-
ного союза как исключительная форма 
таможенного контроля. Исключительность 
данной формы таможенного контроля 
выражается в том, что она предполагает 
соблюдение этичности, гуманности в от-
ношении досматриваемого лица, так как 
совершаются действия, направленные на 
посягательство на личную неприкосновен-
ность, носящие элемент принуждения. В 
связи с этим принятие решения о проведе-
нии данной формы таможенного контроля 
имеет строго и чётко обозначенную законо-
дательством процедуру и соответствующее 
документальное подтверждение, о котором 
будет более подробно сказано.

Объектом личного таможенного до-
смотра выступает физическое лицо, следу-
ющее через таможенную границу, и нахо-
дящееся в зоне таможенного контроля или 
транзитной зоне международного аэропор-
та, которое скрывает при себе и не выдаёт в 
добровольном порядке товары, перемеща-
емые им с нарушением таможенного зако-

нодательства Таможенного союза и законо-
дательства государств-членов Таможенного 
союза. Личный таможенный досмотр мо-
жет осуществляться как в отношении граж-
данина Российской Федерации, так и в 
отношении гражданина иностранного госу-
дарства, лица без гражданства и с двойным 
гражданством.

Исключением из этого правила явля-
ются следующие лица: президенты, депута-
ты, судьи, прокуроры, следователи органов 
прокуратуры, сотрудники государствен-
ных органов власти при исполнении ими 
служебных обязанностей, а также лица, 
обладающие иммунитетом на территории 
Российской Федерации в соответствии с 
Венской конвенцией о дипломатических 
сношениях, и иные лица, освобождённые 
от проведения в отношении них личного та-
моженного досмотра в соответствии с тамо-
женным законодательством Таможенного 
союза, законодательством государств-чле-
нов Таможенного союза и международны-
ми соглашениями.

Должностное лицо таможенного орга-
на, уполномоченное на проведение тамо-
женного контроля в соответствии со своими 
должностными (функциональными) обя-
занностями принимает решение о необхо-
димости проведения личного таможенного 
досмотра, используя систему управления 
рисками, исходя из принципа выборочнос-
ти, предполагая, что данная исключитель-
ная форма таможенного контроля позволит 
обеспечить соблюдение таможенного зако-
нодательства Таможенного союза и законо-
дательства государств-членов Таможенного 
союза. Опираясь на практику, можно вы-
делить несколько оснований для принятия 
уполномоченным должностным лицом та-
моженного органа решения о проведении 
личного таможенного досмотра: 

– устные сообщения и письменные за-
явления от граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без граж-
данства и с двойным гражданством;

– информация, представленная в бу-
мажном или ином виде, поступившая от 
налоговых, банковских, пограничных, та-
моженных и иных служб, а также от компе-
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тентных органов иностранных государств и 
международных организаций;

– обнаружение должностным лицом 
таможенного органа признаков, прямо или 
косвенно указывающих на то, что физи-
ческое лицо может скрывать при себе или 
скрывает и добровольно не выдаёт товары, 
запрещённые или ограниченные в переме-
щении через таможенную границу Тамо-
женного союза, либо их недекларирование. 
К таковым признакам относятся внешние 
проявления беспокойства и раздражитель-
ности: избегание контактов с окружающи-
ми людьми, нервные постукивания и тому 
подобное. 

Также возможны случаи, когда сокры-
тый товар на теле физического лица слу-
чайным образом попадает в поле зрения 
должностного лица таможенного органа. 
Например, товар может выпасть из-под 
одежды физического лица на пол, но при 
условии, что физическое лицо отрицает 
свою связь с выпавшим на пол товаром и 
утверждает, что не скрывает при себе това-
ры, перемещаемые с нарушением таможен-
ного законодательства Таможенного союза 
и законодательства государств-членов Та-
моженного союза. Следовательно, от долж-
ностных лиц таможенных органов требуют-
ся не только профессиональные знания, но 
и знания в области бихевиоризма, то есть 
психологической науки о поведении челове-
ка и живых организмов.

Во всех перечисленных и иных случаях 
для непосредственного проведения личного 
таможенного досмотра необходимо пись-
менное решение начальника таможенного 
органа, либо решение о проведении прини-
мается в письменной форме путём наложе-
ния резолюции на рапорте уполномоченно-
го должностного лица таможенного органа. 
В большинстве случаев начальник тамо-
женного органа назначает на проведение 
личного таможенного досмотра то должнос-
тное лицо таможенного органа, у которого 
вызвало подозрение поведение физическо-
го лица, но начальник таможенного органа 
вправе назначить и иное должностное лицо 
таможенного органа. Получив письменное 
решение начальника таможенного органа, 

конкретное уполномоченное должностное 
лицо таможенного органа обязано провести 
исключительную форму таможенного кон-
троля.

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации физическое 
лицо в законодательном порядке наделено 
теми или иными правами в зависимости от 
естественных и социально-правовых осо-
бенностей: возраст, пол, гражданство, дее-
способность и тому подобное [2]. Поэтому 
при личном таможенном досмотре дееспо-
собного несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет вправе 
присутствовать либо его законные пред-
ставители – родители, усыновители, попе-
чители, либо лица, его сопровождающие. 
При личном таможенном досмотре несо-
вершеннолетнего, не достигшего четырнад-
цати лет (малолетнего), обязаны присутс-
твовать либо его родители, усыновители, 
опекуны, либо лица, его сопровождающие. 
При личном таможенном досмотре граж-
дан, признанных судом недееспособным, 
обязан присутствовать опекун или лицо, 
его сопровождающее. При личном тамо-
женном досмотре граждан, ограниченных 
судом в дееспособности в порядке, уста-
новленном гражданским процессуальным 
законодательством, например, вследствие 
злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами, психотропны-
ми веществами, вправе присутствовать по-
печитель, либо лицо его сопровождающее. 
Эти положения носят гуманистическую на-
правленность, не нуждающиеся в дополни-
тельном разъяснении.

Некоторые современные учёные (Н.В. 
Масленникова, Е.Н. Ковтун, Л.Н. Хрип-
кова и другие) подчёркивают, что личный 
таможенный досмотр носит стрессовый 
характер и по этому поводу предлагают 
заблаговременно информировать каждого 
физического лица о такой существующей 
форме таможенного контроля (например, 
с помощью распространения информаци-
онных бюллетеней). Учёные обеспокоены 
не только здоровьем физического лица, но 
и должностного лица таможенного орга-
на, предлагая последним «систематически 
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посещать психолога, включенного в штат 
сотрудников таможенных органов и участ-
вовать в психологических тренингах» [6, С. 
45].

В отношении предложенных вариан-
тов, направленных на снижение воздейс-
твия негативных факторов на человека, 
пребывающего в статусе физического лица 
или должностного лица таможенного ор-
гана, стоит сказать, что они давно исполь-
зуются в практике таможенной деятель-
ности. Если говорить более конкретно, то 
можно отметить, что любое, независимо от 
своего социального статуса, материально-
го положения, половой принадлежности и 
прочих особенностей естественного или со-
циально-правового генезиса может найти 
необходимую информацию о личном тамо-
женном досмотре, используя электронные 
правовые системы, официальные сайты 
(например, официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), в том числе сайты государствен-
ных структур (например, Федеральной та-
моженной службы Российской Федерации 
(http://www.customs.ru/), Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации (http://www.economy.gov.ru/)), 
официальные печатные издания (Российс-
кая газета, Бюллетень международных до-
говоров, Парламентская газета, Собрание 
законодательства Российской Федерации). 
Кроме того, лицо может почитать в библио-
теке или купить в магазине книгу, учебник 
или монографию, освещающие вопросы в 
области таможенного права: комментарий 
к Таможенному кодексу Таможенного со-
юза, таможенное дело и тому подобное, а 
также может обратиться к научным жур-
налам, сборникам конференций, авторе-
фератам диссертаций и прочим печатным 
изданиям. Следовательно, любое лицо мо-
жет получить интересующую его инфор-
мацию в отношении личного таможенного 
досмотра. Здесь многое зависит от личных 
интересов, преследуемых целей, степени 
образованности физического лица.

Что касается должностных лиц та-
моженных органов, то они периодически 
проходят индивидуальные консультации 

психолога. Помимо этого психолог тамо-
женного органа применяет и иные психо-
логические методики, например, анкети-
рование, тестирование, психодиагностику, 
анализ поведенческих факторов по итогам 
наблюдения.

Идею о том, что психолог таможенного 
органа в своей практической деятельнос-
ти руководствуется, или, по крайней мере, 
должен руководствоваться гуманистичес-
кими целями, поддерживает современный 
учёный Н.Г. Савосина, отмечая, что «про-
фессиональные стандарты, требования к 
психологу основываются на так называе-
мом кодексе этики и профессиональных 
умениях, которые должны служить в качес-
тве руководства в каждодневном поведении 
психолога, на фундаментальных общече-
ловеческих ценностях и учитывают досто-
инство и уникальность каждой личности, 
её права и возможности» [10, С. 15]. Тем 
самым учёный указывает на правовую за-
креплённость гуманистического отноше-
ния психолога и выполнение служебных 
обязанностей с учётом профессиональных 
норм поведения и нравственных обяза-
тельств.

Основная роль психолога таможенного 
органа, как верно отмечает Н.Г. Савосина, 
состоит в том, что, работая с персоналом 
таможенных органов, психолог реализует 
меры, направленные на создание здоровой 
и благоприятной социально-психологичес-
кой атмосферы в коллективах таможенных 
органов, что положительно сказывается 
на продуктивности их работы, сохранении 
кадрового состава и стремлении к профес-
сиональному росту.

Это положение закреплено в десятой 
статье Таможенного кодекса Таможенного 
союза, то есть таможенные органы обяза-
ны проводить информирование о таможен-
ном законодательстве Таможенного сою-
за, в том числе, используя официальные 
веб-сайты в сети Интернет. Более того, 
таможенные органы проводят бесплатные 
консультации, как в устной, так и в пись-
менной формах для заинтересованных лиц 
по вопросам, касающимся таможенного 
законодательства Таможенного союза, а 
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также вопросам, входящим в компетенцию 
таможенных органов. Причём порядок ор-
ганизации консультирования таможенны-
ми органами строго определён таможенным 
законодательством Таможенного союза и 
законодательством государств-членов Та-
моженного союза.

Поэтому стоит согласиться с учёны-
ми, считающими, что «надежным способом 
застраховать себя от риска нервного и не-
устойчивого эмоционального состояния у 
сотрудника таможни выступает системати-
ческий контроль штатного психолога, а сба-
лансированное психологическое состояние 
населения может быть обеспечено их пов-
семестной информатизацией о правомер-
ности действий сотрудников таможенных 
органов» [6, С. 55-56]. Информирование 
населения, консультирование заинтере-
сованных лиц и работа психолога с долж-
ностными лицами таможенных органов, 
безусловно, являются действенными средс-
твами, предусмотренными государством и 
направленными на минимизацию стрессо-
провоцирующих факторов на личность че-
ловека, предотвращение неумышленного 
нарушения таможенных правил, соверше-
ния правонарушения или преступления.

Если обратиться непосредственно к 
практике применения личного таможен-
ного досмотра, то можно констатировать 
важную роль данной формы таможенного 
контроля с позиции принципа гуманизма, 
особенно в сфере пресечения и выявления 
нарушений таможенных правил, правона-
рушений и преступлений.

В частности, в июле 2007 г. таможен-
ные органы совместно с пограничными 
органами Дальнего Востока на таможен-
ном пункте пропуска «Краскино» (Хасан-
ский район Приморского края) задержали 
шесть граждан республики Корея, которые 
следовали транзитом в Китай через Россию. 
При себе граждане республики Корея име-
ли крупную сумму иностранной валюты, 
которую они не декларировали [8]. В дан-
ном случае выявление факта незаконного 
перемещения через таможенную границу 
крупной суммы недекларируемой иност-
ранной валюты во многом связано с верно 

принятым решением о проведении личного 
таможенного досмотра в отношении лиц, 
поведение которых вызвало подозрение 
у должностных лиц таможенного органа. 
Крупная сумма иностранной валюты (дол-
лары США и японские Йены) была обнару-
жены на теле граждан Республики Корея, в 
их одежде и обуви. Безусловно, выявленная 
контрабанда преследует экономический 
интерес и мало связана с принципом гума-
низма. Но контрабанда, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
– это преступление, а лица, совершающие 
преступление, преследуют цели, которые 
нарушают установленный общественный 
порядок и ущемляют законные интересы 
других лиц. Следовательно, пресечение 
преступлений носит гуманистический ас-
пект, выражающийся в принятии мер по 
обеспечению законопорядка. 

То же самое положение распростра-
няется и на пресечение незаконного вво-
за ювелирных изделий, которые подлежат 
обязательному письменному декларирова-
нию. Например, такие случаи зафиксиро-
ваны должностными лицами Домодедовс-
кой и Шереметьевской таможни в 2008 г. 

Принцип гуманизма практически про-
является при пресечении должностными 
лицами таможенных органов незаконно-
го оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров по ре-
зультатам личного таможенного досмотра. 
Обращаясь к практике, можно отметить 
попытку незаконного ввоза в 2010 г. в 
Российскую Федерацию одного из сильно-
действующих полусинтетических наркоти-
ческих средств – героина (другое название 
«диацетилморфин»). В результате личного 
таможенного досмотра в отношении 45-лет-
него гражданина Республики Таджикистан 
на таможенном посту аэропорта Оренбург 
Оренбургской таможни было установлено, 
что он внутриполостным способом скрывал 
упомянутое наркотическое средство, об-
щей массой около 663 грамм [14]. Это не-
законное действие, согласно российскому 
законодательству, подпадает под уголовное 
дело, а именно под ч. 3 ст. 229.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, которая 
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называется «контрабанда наркотических 
средств в крупном размере». Безусловно, 
что названный случай носит далеко не еди-
ничный характер [13].

Действия таких «глотателей» можно 
охарактеризовать как антигуманные по 
отношению к своей личности и к обществу 
в целом. Антигуманность к своей личнос-
ти выражается в том, что в случае разгер-
метизации контейнера, капсулы и прочей 
упаковки внутри человеческого организма, 
наркотическое средство распространится по 
организму «глотателя» и тем самым может 
нанести непоправимый вред его здоровью 
(например, вегетативное расстройство, 
нарушение микроциркуляции, поражение 
печени, отёк лёгких, угнетение компонен-
тов центральной нервной системы), а в 
худшем случае – привести к летальному 
исходу. Антигуманность к обществу прояв-
ляется в том, что использование наркоти-
ческих средств и психотропных веществ не 
в строго научно-исследовательских и меди-
цинских целях (например, в паллиативном 
лечении) приводит к росту преступности и 
увеличению числа лиц, заражённых ВИЧ-
инфекциями. Проблема борьбы с неза-
конным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ носит давно уже 
не локальный, а глобальный характер, на 
что указывают создание и функциониро-
вание международных организаций, таких 
как Комиссия по наркотическим средствам 
(вспомогательный орган ЭКОСОС ООН), 
Всемирная организация здравоохранения, 
Международный комитет по контролю над 
наркотиками (МККН), а также издание 
«Единой конвенции о наркотических средс-
твах» и так далее [4; 1; 7; 3].

Когда должностное лицо таможенного 
органа объявляет физическому лицу ре-
шение о проведении личного таможенного 
досмотра, он в присутствии двух понятых 
также разъясняет физическому лицу его 
права и обязанности, знакомит с общими 
положениями относительно проведения в 
отношении него данной формы таможен-
ного контроля в реальном масштабе вре-
мени, а именно: место, диапазон рабочего 
времени, отведённого для досмотра, способ 

проведения и оформляемая документация, 
в которой фиксируются результаты про-
ведения личного таможенного досмотра. 
После того, как уполномоченное должнос-
тное лицо таможенного органа осведомило 
физическое лицо о решении применить в 
отношении него такой формы таможенно-
го контроля, как личный таможенный до-
смотр, физическое лицо должно поставить 
соответствующую надпись на решении о 
проведении личного таможенного досмот-
ра. Если физическое лицо выражает отказ 
от совершения таких действий, то уполно-
моченное должностное лицо таможенного 
органа, разъяснившее физическому лицу 
его права и обязанности, делает на реше-
нии о проведении личного таможенного до-
смотра отметку об этом факте, удостоверяя 
её личной подписью.

Принцип гуманизма в отношении 
личного таможенного досмотра выража-
ется также в следующих официально-за-
креплённых положениях. В ходе прове-
дения личного таможенного досмотра не 
допускается присутствие лиц, не имеющих 
отношения к нему. Лица, участвующие в 
проведении личного таможенного досмот-
ра, должны быть одного пола с досматри-
ваемым лицом. Это положение распро-
страняется не только на должностных лиц 
таможенных органов, понятых, переводчи-
ков и специалистов, но и на медицинских 
работников, привлекаемых к проведению 
данной формы таможенного контроля в 
тех случаях, когда возникает необходи-
мость в обследовании тела досматриваемо-
го лица. Кроме того, при необходимости, 
обследование тела досматриваемого лица 
медицинский работник может проводить с 
использованием специальной медицинской 
техники. Принцип гуманизма на данном 
этапе личного таможенного досмотра выра-
жается в том, что физические и интимные 
особенности строения организма досмат-
риваемого лица не подлежат разглашению 
субъектами, участвующими в проведении 
данной формы таможенного контроля.

Перед проведением исключительной 
формы таможенного контроля уполномо-
ченное должностное лицо таможенного 
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органа предлагает физическому лицу на 
добровольных основаниях выдать скрывае-
мые при себе товары, перемещаемые с на-
рушением таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства го-
сударств-членов Таможенного союза. Если 
лицо в добровольном порядке выдало скры-
ваемые при себе товары, то в данном слу-
чае уполномоченное должностное лицо та-
моженного органа может принять одно из 
двух решений. Первое решение выражает-
ся в отражении в акте о проведении лично-
го таможенного досмотра подобного факта 
и уполномоченное должностное лицо тамо-
женного органа принимает решение огра-
ничиться изъятием данных товаров. Второе 
решение выражается в отражении в акте о 
проведении личного таможенного досмот-
ра подобного факта и должностное лицо 
таможенного органа принимает решение 
о проведении данной формы таможенного 
контроля в установленном законодательс-
твом порядке в том случае, если у него есть 
основания полагать, что физическое лицо 
добровольно выдало не все скрываемые при 
себе товары. При принятии того или ино-
го решения уполномоченное должностное 
лицо таможенного органа исходит из субъ-
ективных предположений и учитывает объ-
ективно-сложившиеся обстоятельства.

Уполномоченное должностное лицо та-
моженного органа перед началом проведе-
ния личного таможенного досмотра в целях 
обеспечения безопасности субъектов тамо-
женного контроля убеждается в отсутствии 
у досматриваемого лица оружия (огне-
стрельного, газового, холодного и иного), 
взрывчатых веществ и иных предметов, 
которые могут быть использованы для на-
падения. Помимо этого уполномоченное 
должностное лицо таможенного органа осу-
ществляет постоянное наблюдение за пове-
дением досматриваемого лица в процессе 
проведения личного таможенного досмотра 
с той целью, чтобы исключить возможность 
досматриваемым лицом совершить дейс-
твия, направленные на то, чтобы избавить-
ся или уничтожить находящиеся при нём 
скрываемые товары. В процессе наблю-
дения за досматриваемым лицом уполно-

моченное должностное лицо таможенного 
органа должно обращать внимание на ха-
рактерные способы сокрытия некоторых 
видов товаров. В частности, контейнеры с 
наркотическими веществами довольно час-
то перемещают через таможенную границу 
путём проглатывания, в гипсе, подошве 
обуви, нательном белье, манжетах рубаш-
ки. 

Процесс проведения личного таможен-
ного досмотра должен исключать возмож-
ность унижения личного достоинства, при-
чинение неправомерного вреда здоровью, 
повреждение имущества досматриваемого 
лица. Если в процессе проведения данной 
формы таможенного контроля был зафик-
сирован факт повреждения уполномочен-
ным должностным лицом таможенного 
органа имущества досматриваемого лица, 
вызванный неправомерными действиями 
уполномоченного должностного лица та-
моженного органа, то он подлежит возме-
щению. В случае если ущерб имуществу 
нанесён в результате совершения право-
мерных действий уполномоченным долж-
ностным лицом таможенного органа, то та-
кой ущерб возмещению не подлежит.

Итак, в процессе проведения исклю-
чительной формы таможенного контроля 
уполномоченное должностное лицо та-
моженного органа осуществляет досмотр 
вещей, одежды, а тело физического лица 
вправе досматривать только медицинский 
работник [12].

Принцип гуманизма выражается так-
же в том, что досматриваемое лицо в про-
цессе личного таможенного досмотра впра-
ве давать в устной и (или) письменной 
форме объяснения, заявлять ходатайства. 

Таможенным законодательством Та-
моженного союза и законодательством го-
сударств-членов Таможенного союза регла-
ментировано, что при личном таможенном 
досмотре не допускается применение лю-
бых технических средств таможенного кон-
троля, в том числе запрещено использовать 
в помещении, в котором проводится лич-
ный таможенный досмотр, фото- или виде-
осъёмку, запись разговоров на диктофон. 
Помещение, отведённое для проведения 
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личного таможенного досмотра, как прави-
ло, специально оборудовано для этих целей, 
не допускает свободного проникновения в 
него посторонних лиц, отвечает санитар-
но-гигиеническим требованиям. К таковым 
помещениям относятся также каюты, купе. 
В одном изолированном от посторонних по-
мещении может проводиться личный тамо-
женный досмотр только одного физическо-
го лица.

В связи с тем, что исключительная фор-
ма таможенного контроля занимает некото-
рое время, в большинстве случаев это пред-
полагает невозможность физического лица 
уехать запланированным рейсом. Если это 
обусловлено необоснованной задержкой 
отправления физического лица, вызванной 
проведением личного таможенного досмот-
ра, то на уполномоченного должностного 
лица таможенного органа таможенным 
законодательством Таможенного союза и 
законодательством государств-членов Та-
моженного союза возлагается обязанность 
по принятию необходимых мер по поводу 
возможности отправки физического лица 
очередным рейсом.

По результатам личного таможенного 
досмотра составляется в двух экземплярах 
соответствующий акт по форме, установ-
ленной Комиссией Таможенного союза 
(решение Комиссии от 20.05.2010 № 260 
«О формах таможенных документов») [9]. 
В акте фиксируется следующая информа-
ция: место составления протокола; время 
начала и окончания проведения личного та-
моженного досмотра; наименование тамо-
женного органа, должность, фамилия, имя 
и отчество уполномоченного должностного 
лица таможенного органа, проводившего 
личный таможенный досмотр и составив-
шего акт; наименование таможенного ор-
гана, должность, фамилия, имя и отчество 
должностного лица таможенного органа, 
по решению которого проводился личный 
таможенный досмотр; гражданство, фа-
милия, имя, отчество, год рождения и пас-
портные данные досматриваемого лица; 
факт разъяснения прав и обязанностей до-
сматриваемого лица, удостоверяемый его 
подписью, либо подписью законного пред-

ставителя недееспособного, несовершенно-
летнего досматриваемого лица; отметка о 
применении конкретных медицинских при-
боров (тип, марка, модель), об условиях и 
порядке их использования медицинским 
работником; заявления досматриваемого 
лица; заявления иных лиц, участвовавших 
в проведении личного таможенного досмот-
ра; наименование, количество и индивиду-
альные признаки товаров, добровольно вы-
данных или обнаруженных при проведении 
личного таможенного досмотра, средства 
их идентификации и иные сведения, подле-
жащие занесению в соответствующий акт.

К данному акту приобщаются следую-
щие результаты личного таможенного до-
смотра: добровольно выданные предметы, 
скрываемые при себе физическим лицом; 
обнаруженные и изъятые предметы у до-
сматриваемого лица в процессе личного 
таможенного досмотра; письменные за-
ключения, вынесенные медицинским ра-
ботником; письменные заявления, сделан-
ные переводчиком (который приглашается 
в случаях, когда возникает необходимость 
в знании иностранных языков, которыми 
не владеют должностные лица таможенных 
органов) и двумя понятыми; письменные 
объяснения досматриваемого лица, оформ-
ленные на отдельных листах. Досматрива-
емое лицо вправе не только ознакомиться 
с актом личного таможенного досмотра по 
окончании его составления уполномочен-
ным должностным лицом таможенного ор-
гана, но и делать заявления, подлежащие 
внесению в акт.

Стоит оговорить, что все обнаруженные 
и изъятые вещественные доказательства 
подлежат в обязательном порядке помеще-
нию в специальные пакеты однократного 
использования, которые герметично опе-
чатываются. На указанные пакеты субъ-
ектами личного таможенного досмотра 
наносится необходимая информация, заве-
ряемая подписями двух понятых и уполно-
моченным должностным лицом таможен-
ного органа. Если принимается решение о 
заведении дела о нарушении таможенных 
правил или о возбуждении уголовного дела, 
то подлинник акта личного таможенного 
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досмотра приобщают к материалам соот-
ветствующего дела, а в таможенном органе 
остаётся его копия.

Если досматриваемое лицо считает, что 
в процессе личного таможенного досмот-
ра его права были ущемлены, а законные 
интересы – нарушены, то указанное лицо 
вправе обжаловать действия субъектов 
личного таможенного досмотра.

Таким образом, опираясь на право-
вую регламентацию личного таможенного 
досмотра как исключительной формы та-

моженного контроля, была предпринята 
попытка аргументации её основных по-
ложений с позиции принципа гуманизма. 
Принцип гуманизма проявляется на всех 
этапах проведения личного таможенного 
досмотра, начиная с принятия решения о 
проведении личного таможенного досмот-
ра, завершая составлением по окончании 
проведения личного таможенного досмотра 
соответствующего акта в письменной фор-
ме.

1. Всемирной организации здравоохранения. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.who.int/ru/ (дата обращения: 16.05.2014).

2. Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 05.05.2014) / Российская газета от 08.12.1994. 
№ 238-239.

3. Единая конвенция о наркотических средс-
твах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 
соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к 
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 
года (заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) / Соб-
рание законодательства Российской Федерации от 
29.05.2000. № 22, ст. 2269.

4. Комиссии по наркотическим средствам 
(вспомогательный орган ЭКОСОС ООН). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
un.org/ru/ecosoc/index.shtml (дата обращения: 
06.05.2014).

5. Конституция Российской Федерации (при-
нята на всенародном голосовании 12.12.1993) / 
Российская газета от 25.12.1993. № 237.

6. Масленникова Н.В., Ковтун Е.Н., Хрипко-
ва Л.Н. Влияние процедуры личного таможенного 
досмотра на психологию личности // Управление 
экономическими системами: электронный научный 
журнал. 2013. № 51(3). С. 34–46.

7. Международный комитет по контролю 
над наркотиками. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.un.org/ru/development/
surveys/docs/incb2010_supp.pdf (дата обращения: 
16.05.2014).

8. ООО «ТКС.РУ» – все о таможне. Таможня 
для всех – российский таможенный портал. [Элек-

Литературa                                                                                                                        References     

1. Vsemirnoy organizatsii zdravooxraneniya 
(World Health Organization) Available at: http://
www.who.int/ru/ (accessed: 16 May 2014).

2. Grazhdansky kodeks Rossiyskoy Federatsii 
(chast pervaya) (The Civil Code of the Russian Fed-
eration (Part One)) ot 30.11.1994 № 51-fz (red. ot 
05.05.2014) / Rossiyskaya gazeta (Russian newspa-
per) dated by 08.12.1994. № 238-239.

3. Edinaya konventsiya o narkoticheskih sred-
stvah 1961 goda s popravkami, vnesennymi v nee v 
sootvetstvii s protokolom 1972 goda o popravkah k 
edinoy konventsii o narkoticheskih sredstvah 1961 
goda (zaklyuchena v g. Nyu-Yorke 30.03.1961) (In-
tegrated Convention on Narcotic Drugs of 1961 as 
amended, amended by the 1972 Protocol Amending of 
the Integrated Convention on Narcotic Drugs, 1961) / 
Sobranie zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii (Col-
lection of Laws of the Russian Federation) dated by 
29.05.2000. № 22, art. 2269.

4. Komissii po narkoticheskim sredstvam (vspo-
mogatelny organ EKOSOS OON) (Commission on 
Narcotic Drugs (subsidiary body of UN ECOSOC). 
Available at: http://www.un.org/ru/ecosoc/index.
shtml (accessed: 06 May 2014).

5. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii (Constitu-
tion of the Russian Federation) (prinyata na vsenarod-
nom golosovanii 12.12.1993) / (Russian newspaper) 
Rossiyskaya gazeta ot 25.12.1993. № 237.

6. Maslennikova N.V., Kovtun E.N., Khripkova 
L.N. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elek-
tronny nauchny zhurnal (Management of economic 
systems: electronic scientific journal), 2013. № 51(3). 
P. 34-46.

7. Mezhdunarodny komitet po kontrolyu nad 
narkotikami (International Narcotics Control Board). 
Available at: http://www.un.org/ru/development/
surveys/docs/incb2010_supp.pdf (accessed: 16 May 
2014).

8. OOO «TKS.RU» – vse o tamozhne. Tamozh-
nya dlya vseh – rossiysky tamozhenny portal. (OOO 



147

Юридические науки

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
tks.ru/crime/2007/07/09/10 (дата обращения: 
22.05.2014).

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 
20.05.2010 № 260 (ред. от 23.08.2012) О формах 
таможенных документов / Таможенный вестник от 
августа 2010г., № 15.

10. Савосина Н.Г. Организационно-правовые 
основы работы психолога в таможенных органах // 
Таможенное дело. 2010. №2. С. 13-16.

11. Таможенный кодекс Таможенного союза 
(приложение к Договору о Таможенном кодексе та-
моженного союза, принятому Решением Межгосу-
дарственного Совета Евразийского экономического 
сообщества от 27.11.2009 № 17) / Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 13.12.2010. 
№ 50 ст. 6615.

12. Трошкина Т.Н., Денисова А.Ю. Формы 
таможенного контроля в Таможенном союзе Ев-
рАзЭС: взаимодействие наднационального и наци-
онального регулирования // Право и экономика. 
2013. № 9. С. 53-59.

13. Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) / Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 
17.06.1996, № 25, ст. 2954.

14. Федеральная таможенная служба. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.customs.ru/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=18634:2013-12-11-13-20-
17&catid=40:2011-01-24-15-02-45 (дата обраще-
ния: 12.04.2014).

«TKS.RU» – all about customs. Customs for all – 
Russian customs portal). Available at: http://www.tks.
ru/crime/2007/07/09/10 (accessed: 22 May 2014).

9. Reshenie komissii tamozhennogo soyuza 
(Decision of the Commission of the Customs Union) 
ot 20.05.2010 № 260 (edit. dated by 23.08.2012) O 
formah tamozhennyh dokumentov (On the forms of 
customs documents) / Tamozhenny vestnik (Customs 
Bulletin) ot avgusta 2010 g. № 15.

10. Savosina N.G. Tamozhennoe delo (Customs 
business), 2010, № 2, P. 13-16.

11. Tamozhenny kodeks Tamozhennogo soyuza 
(Customs Code of the Customs Union) (prilozhenie 
k dogovoru o tamozhennom kodekse Tamozhennogo 
soyuza, prinyatomu Resheniem mezhgosudarstvenno-
go soveta Evraziyskogo ekonomicheskogo soobshhest-
va ot 27.11.2009 № 17) / Sobranie zakonodatelstva 
Rossiyskoy Federatsii (Collection of Laws of the Russian 
Federation) dated by 13.12.2010. № 50 art. 6615.

12. Troshkina T.N., Denisova A.Yu. Pravo i eko-
nomika (Law and Economics), 2013, № 9, P. 53–59.

13. Ugolovny kodeks Rossiyskoy Federat-
sii (Criminal Code of the Russian Federation) ot 
13.06.1996 № 63-fz (edit. by 05.05.2014) (s izm. i 
dop., vstup. v silu s 05.06.2014) / Sobranie zakonoda-
telstva Rossiyskoy Federatsii (Collection of Laws of the 
Russian Federation), 17.06.1996, № 25, art. 2954.

14. Federalnaya tamozhennaya sluzhba 
(Federal Customs Service). Available at: http://
www.customs.ru/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=18634:2013-12-11-13-20-
17&catid=40:2011-01-24-15-02-45 (accessed: 12 
April 2014).

Григорян Т.В., ассистент, каф. «Административ-

ное право и таможенное дело», специалист по учеб-

но-методической работе, Юридический факультет, 

Забайкальский государственный университет, г. 

Чита, РФ

tatevick.1@yandex.ru

Научные интересы: социальная философия, фи-

лософия права, история философии, таможенное 

дело

T. Grigoryan, assistant, Administrative Law and Cus-

toms Business Expert department, specialist on study 

and methodical work, Law faculty, Transbaikal State 

University, Chita, Russia

Scientific interests: social philosophy, legal philoso-

phy, philosophy history, customs right

Коротко об авторе Briefly about the author



148

Вестник ЗабГУ № 07 (110) 2014

УДК 34.340
         34.342

Дондоков Цырен Сономович

Tsyren Dondokov  

Кужиков Дмитрий Александрович

Dmitry Kuzhikov 

ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

 THE CONCEPT OF POWERS’ SEPARATION: 
HISTORIC AND LEGAL ASPECTS

Исследование принципа разделения властей в 

условиях демократизации государства Российской 

Федерации заслуживает особого внимания в рос-

сийской юридической науке. Наличие самостоя-

тельных и одновременно взаимосвязанных систем 

федеральных и региональных органов государствен-

ной власти обусловливает формирование правового 

механизма их взаимодействия. 

Анализируются основные позиции политико-

правовой теории разделения властей представителя-

ми российского и зарубежного научного сообщества, 

а также практическая реализация принципа разде-

ления властей в системе органов государственной 

власти Российской Федерации. 

Обобщены правовые взгляды политологов, фи-

лософов, правоведов о понятии принципа разде-

ления властей и его правового содержания на про-

тяжении длительного периода, начиная со времен 

формулирования теории разделении властей до 

фактического применения концепции разделения 

органов государственной власти мировым сообщест-

вом. Рассмотрены существенные особенности систе-

мы разделения властей в государствах с различными 

формами государственного правления.

Представлены методологические основы для за-

полнения существующих пробелов в конституции и 

развитие процесса взаимосвязи и взаимодействия 

органов государственной власти.

В ходе исследования действующего законода-

тельства о взаимодействии федеральных органов го-

сударственной власти Российской Федерации и ор-

ганов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в правовой системе России установлены 

пробелы. 

Investigation of powers separation under the 

democratization of the state of the Russian Federation 

deserves special attention in the Russian legal science. 

The presence of both independent and interrelated 

systems of federal and regional authorities is 

responsible for the formation of a legal mechanism of 

their interaction. 

The major political and legal positions of the powers 

separation theory representatives of Russian and 

foreign scientific communities, as well as the practical 

implementation of the powers separation principle in 

the system of the Russian Federation government are 

analyzed. 

The legal views of political scientists, philosophers, 

lawyers on the concept of the powers separation and 

its legal content over a long period, from the time 

of the powers separation theory formulation to the 

actual application of the concept by the international 

community are summarized. The essential features of 

the powers separation system in the states with various 

forms of government are observed. 

Methodological basis for the existing gaps in the 

constitution, development of the process and the 

relationship between state authorities are presented. 

The study of the current legislation of the federal 

authorities of the Russian Federation and bodies of state 

power of subjects of the Russian Federation interaction 

in the Russian legal system promoted the filling of gaps 

in them. 

The issues of legal significance, requiring formal 

consolidation, streamlined, and consistent mechanism 

of action of a number of federal bodies of state power of 

the Russian Federation who do not belong to the «triad» 

of state branches of Russia are defined: Central Bank 
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Определены вопросы правового значения, тре-

бующие формального закрепления, отлаженного и 

последовательного механизма действий ряда феде-

ральных органов государственной власти Российс-

кой Федерации, которые не относятся к «триаде» го-

сударственных ветвей власти России: Центральный 

Банк Российской Федерации, Счетная палата Рос-

сийской Федерации, Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации

Ключевые слова: принцип разделение властей, 
Российская Федерация, федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной 
власти субъектов, Конституция Российской 
Федерации

of the Russian Federation, Accounts Chamber of the 

Russian Federation, Commissioner for Human Rights 

in the Russian Federation

Key words: principle of powers’ separation, Russian 
Federation, federal authorities, public authorities of 
subjects, Constitution of the Russian Federation

Идея разделения законодательной, ис-
полнительной и судебной властей со-

провождает поиск человечеством идеаль-
ного государства на протяжении многих 
веков. В зачаточном состоянии она при-
сутствовала уже во взглядах древнегречес-
ких философов (Аристотель, Полибий).

В науке и на практике сформировалась 
классическая модель деления государствен-
ной власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную. Данная классифи-
кация признается не всеми. Более того, 
представление о должном делении государс-
твенной власти индивидуально. Аристотель 
разделял государственную власть – власть, 
обсуждающая государственные вопро-
сы, правительственная власть и судебная 
власть. Г. Гегель разделял государственную 
власть на три ветви: царскую, законода-
тельную и правительственную (исполни-
тельную) [3]. 

Однако утверждение разделения влас-
тей как составной части учения о демок-
ратическом государстве связано с рево-
люциями XVII-XVIII вв., когда Дж. Локк 
(Великобритания) и Ш. Монтескье (Фран-
ция) сформулировали этот принцип как 
важную гарантию против концентрации и 
злоупотребления властью, свойственных 
феодальным монархиям [2].

Противоположного мнения придержи-
вался Ж.-Ж.Руссо. Он считал невозмож-
ным разделение власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. «Одна 

только общая воля может управлять сила-
ми Государства в соответствии с целью его 
установления, каковая есть общее благо» 
[12].

Однако Франция одна из первых за-
крепила данный принцип в Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г.: «Об-
щество, где не обеспечена гарантия прав и 
нет разделения властей, не имеет конститу-
ции» [4].

В советский период построение госу-
дарства основывалось на взглядах и уче-
ниях К. Маркса и Ф. Энгельса. Они отста-
ивали единство власти в стране, а теорию 
разделения властей представляли как «не 
что иное, как прозаическое деловое разде-
ление труда, примененное к государствен-
ному механизму в целях упрощения и кон-
троля» [6].

Ситуация стала меняться с началом 
конституционной реформы в РСФСР. 

Декларация о государственном сувере-
нитете РСФСР впервые закрепила принцип 
разделения властей. Так среди прочего ут-
верждалось разделение власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную.

В современной России принцип разде-
ления властей закреплен в ст.10 Конститу-
ции РФ 1993 г. как одна из основ конститу-
ционного строя.

Данная статья гласит: «Государствен-
ная власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на зако-
нодательную, исполнительную и судебную. 
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Органы законодательной, исполнительной 
и судебной власти самостоятельны»[8].

Разделение властей означает в поли-
тических и правовых условиях РФ раз-
граничение государственных функций, 
реализация которых не сливается в одном 
лице или органе; напротив, эти функции 
осуществляются вполне самостоятельными 
органами, действующими в соответствии 
с предписаниями закона, а не по личному 
усмотрению или произволу, и связанными 
юридическими обязательствами по отно-
шению к индивидам в виде неотъемлемых 
прав человека и гражданина [7].

А.Н. Кокотов так говорит о принципе 
разделения властей: «Разделение властей 
– теоретическая и законодательная основа 
системы органов государственной власти 
государства. В теории конституционно-
го права этот принцип рассматривается в 
широком смысле – в качестве основ кон-
ституционного строя и подлинной свобо-
ды человека, показателя демократичности 
государства. Советское государственное 
право, как известно, отрицало принцип 
разделения властей, рассматривало его как 
проявление теории буржуазной государс-
твенности» [9].

Данный принцип является основопо-
лагающим и обязательным не только для 
государственных органов федерального 
уровня, но и государственных органов на 
уровне субъекта.

Чтобы обеспечить реализацию при-
нципа разделения властей не только в верх-
них эшелонах государственной власти, но и 
во всей иерархии государственных органов, 
конституция предусматривает соединение 
принципа разделения властей с принципом 
разграничения предметов ведения и пол-
номочий между Российской Федерацией, 
составляющими ее республиками, краями, 
областями, городами федерального значе-
ния, автономной областью, автономными 
округами [10].

Самостоятельность законодательной, 
исполнительной и судебной власти не долж-
на быть абсолютной. Являясь органами го-
сударственной власти, они должны взаимо-
действовать друг с другом в пределах своих 

полномочий, сохраняя тем самым принцип 
единства государственной власти, но при 
этом и уравновешивать друг друга, исполь-
зуя систему сдержек и противовесов.

Монтескье стал первым, кто предло-
жил использовать систему сдержек и про-
тивовесов при организации функциониро-
вания органов государственной власти. По 
теории Монтескье, все три власти должны 
были, уравновешивая друг друга, не дать 
осуществлять бесконтрольные действия в 
рамках своей компетенции.

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательную 
власть в стране осуществляет Федеральное 
Собрание, состоящее из двух палат – Со-
вета Федерации и Государственной думы. 
Исполнительная власть представлена Пра-
вительством Российской Федерации, а пра-
восудие осуществляется только судом.

Государственная дума может выразить 
вотум недоверия правительству, однако 
если в течение трех месяцев Дума выразит 
повторный вотум недоверия, то может быть 
распущена президентом. Также Государс-
твенная дума дает согласие президенту на 
назначение Председателя правительства, 
но после трехкратного отклонения пред-
ставленных кандидатур президент может 
распустить Государственную думу. Совет 
Федерации назначает на должность судей 
Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, 
а судьи, в свою очередь, обеспечивают гаран-
тии законности деятельности органов испол-
нительной и законодательной власти. Так, у 
Конституционного Суда есть исключитель-
ное право на толкование конституции и раз-
решении дел о соответствии Конституции 
РФ федеральных законов, нормативных 
актов, договоров между органами государс-
твенной власти. Также Конституционный 
Суд решает споры о компетенции между ор-
ганами государственной власти. 

Таким образом, суды выступают в ка-
честве надзорной инстанции над законо-
дательными и исполнительными органами 
власти. В то же время Судебная власть не 
безгранична. Ее действия очерчены рамка-
ми закона и конституции.
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Поэтому, несмотря на то, что органы 
власти действуют самостоятельно в преде-
лах своих полномочий, мы говорим лишь 
об относительной их независимости и од-
новременном тесном взаимодействии друг 
с другом, осуществляемом в пределах своей 
компетенции.

Несмотря на то, что в конституции 
прямо закреплено разделение органов го-
сударственной власти на законодательные, 
исполнительные и судебные, некоторые 
авторы выделяют дополнительные ветви 
власти.

А.Н. Кокотов по месту в системе раз-
деления власти выделяет законодательные, 
исполнительные, судебные органы, органы 
прокуратуры, избирательные органы (ко-
миссии), а также органы глав государства, 
субъектов Федерации [9].

С.А. Авакьян предлагает выделять уч-
редительную, народную, президентскую, 
законодательную, исполнительную, судеб-
ную, прокурорскую, избирательную, фи-
нансово-банковскую и контрольную ветви 
власти [1].

М.В. Баглай говорит о принципе раз-
деления властей в зависимости от формы 
правления в государстве.

В президентской республике разде-
ление властей проводится наиболее пос-
ледовательно. В США этот принцип су-
щественно дополнен системой «сдержек и 
противовесов», которые позволили не толь-
ко разделить три власти, но и конструктив-
но уравновесить их. В сущности, США за 
всю свою историю не знали глубоких конс-
титуционных кризисов, хотя столкновения 
властей, особенно законодательной и ис-
полнительной, периодически все же проис-
ходили.

Существенные особенности свойствен-
ны системе разделения властей в государс-
твах с парламентской формой правления: 
парламентских республиках и парламен-
тарных монархиях. Здесь, как и в любом 
конституционно-правовом государстве, 
обеспечивается относительная самостоя-
тельность и независимость законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти, 
но баланс между ними поддерживается 

при помощи специфических средств. Так, 
баланс законодательной и исполнительной 
власти обеспечивается, в частности, тем, 
что парламент может выразить недоверие 
правительству, а глава государства может 
распустить парламент.

Есть свои особенности и в полупрези-
дентских республиках. В этих государс-
твах признается необходимость сочетания 
парламентаризма и сильной президентской 
власти. Во Франции, например, президент 
обладает широкими полномочиями и явля-
ется в определенной мере носителем испол-
нительной власти, при осуществлении ко-
торой он, однако, не несет ответственности 
перед парламентом. В то же время испол-
нительная власть принадлежит также пра-
вительству, которое должно опираться на 
поддержку парламентского большинства. 
Схожее положение свойственно России [2].

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации президент является 
главой государства, гарантом конституции. 
Формально он не отнесен ни к одной ветви 
власти, хотя большее количество полномо-
чий президента связано с исполнительной 
властью. Так, например, Президент РФ 
назначает на должность председателя пра-
вительства, с согласия Государственной 
думы. 

Как заметил В.С. Нерсесянц, «сущест-
вующие в настоящее время в нашей стране 
проблемы с организацией государственной 
власти в соответствии с принципом разде-
ления властей, заключается в том, что су-
ществующая в Российской Федерации сис-
тема разделения и взаимодействия властей 
носит в целом асимметричный и несбалан-
сированный характер – с явным перекосом 
в пользу полномочий президента и его до-
минирующей роли в решении государствен-
ных дел, с очевидными слабостями других 
ветвей власти в их соотношении с прези-
дентской властью. Конституция наделяет 
Президента весьма широким кругом прав, 
который, по существу, охватывает все сфе-
ры и направления организации и осущест-
вления в стране государственной власти. 
Президент Российской Федерации явля-
ется главой государства и гарантом конс-
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титуции. В соответствии с конституцией 
и федеральными законами он «определяет 
основные направления внутренней и вне-
шней политики государства» (ч. 3 ст. 80). 

Хотя в соответствии с зафиксиро-
ванным в ст. 10 конституции принципом 
разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную ясно, что пре-
зидентская власть (вся совокупность кон-
ституционных правомочий президента) – 
это власть именно исполнительная, однако 
по смыслу ряда других статей конституции 
президентская власть как бы выносится за 
рамки данной классической триады и конс-
труируется в виде некой отдельной (исход-
ной, базовой) власти, возвышающейся над 
этой стандартной триадой. 

Так, в конституции (ч. 1 ст. 11) со-
держится положение о том, что «государс-
твенную власть в Российской Федерации 
осуществляют Президент Российской Фе-
дерации, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная дума), 
Правительство Российской Федерации, 
суды Российской Федерации». Здесь уже 
фигурируют четыре власти. Это представ-
ление о четырех властях подкрепляется и 
другими конституционными положения-
ми, согласно которым президент «обеспе-
чивает согласованное функционирование 
и взаимодействие органов государствен-
ной власти» (ч. 2 ст. 80), а «исполни-
тельную власть Российской Федерации 
осуществляет Правительство Российской 
Федерации» (ч. 1 ст. 110).Одновременно, 
согласно конституции (ст. 83, 111-112, 
116-117), президент обладает широкими 
решающими полномочиями в сфере ис-
полнительной власти в целом, в вопросах 
формирования и отставки правительства 
(в частности, назначение с согласия Госу-
дарственной думы Председателя Прави-
тельства, право председательствовать на 
заседаниях правительства, принятие ре-
шения об отставке Правительства и т.д.).

Из содержания и характера конститу-
ционной регламентации полномочий прези-
дента и правительства можно сделать вывод 
о том, что президентская власть помимо ис-
ключительных прав президента включает, 

по существу, и весь комплекс решающих 
правомочий исполнительной власти.

Отсутствие необходимой четкости в 
этом вопросе неизбежно порождает про-
тиворечия в системе разделения властей и 
ведет к дублированию и параллелизму в де-
ятельности правительства и президентских 
структур (Администрация президента, Со-
вет Безопасности и т. д.).

Неопределенность самой конструк-
ции исполнительной власти (президент, 
правительство) дополняется отсутствием 
надлежащего баланса в ее отношениях с 
российским парламентом (Федеральным 
Собранием)» [11].

Также, А.Н. Кокотов справедливо от-
метил, что «при наличии у президента ши-
роких полномочий, рычагов воздействия на 
все ветви власти дает основание говорить о 
выведении его из общей системы разделе-
ния властей, возвышая над всеми ее ветвя-
ми. Давая возможность обеспечить единс-
тво разделенных ветвей государственной 
власти, подобная организация института 
президентства в известной мере ослабляет 
систему «сдержек и противовесов», конт-
роль за деятельностью главы государства со 
стороны других федеральных органов. Для 
теоретического обоснования подобного по-
ложения была предпринята попытка обос-
новать наличие специальной ветви власти 
– президентской. Подобного рода идея не 
только формально противоречит принципу 
разделения властей, но, по сути, разрушает 
его. Этот принцип исключает возможность 
прямого руководства одной ветви власти 
другою. Президент имеет функции по руко-
водству Правительством. Получается, что 
президентская ветвь власти руководит ис-
полнительной» [9].

Таким образом, не смотря на то, что 
президент имеет множество полномочий, 
отнесенных к исполнительной ветви влас-
ти, сам он органом исполнительной власти 
не является. Также, как и не является отде-
льной президентской властью. 

Предлагаю рассматривать президента, 
как особого субъекта политико-правовых 
отношений, обладающего специальным и ис-
ключительным статусом главы государства. 
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Кроме того, принцип разделения влас-
тей оставил без внимания такие государс-
твенные органы, как Центральный Банк 
РФ, Счетная палата, Уполномоченный по 
правам человека в РФ, не отнеся их ни к 
одной ветви власти. Есть в конституции и 
пробелы. Прокуратура занесена в раздел 
судебной власти, хотя судебным органом 
не является. Стоит отметить, редакция 
наименования гл. 7 «Судебная власть и 
прокуратура» Конституции РФ приведена 
в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации от 5 февраля 2014 г. 
№ 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Фе-
дерации» [8].

Е.И. Козлова отмечает: «Разделе-
ние властей – это не застывшее состояние 
обособленных государственных структур. 
Это работающий механизм, достигающий 
единства на основе сложного процесса со-
гласования и специальных правовых про-
цедур, предусмотренных и на случай конф-
ликтных состояний» [10].

Конкретное содержание принципа раз-
деления властей состоит в следующем:

– законы должны обладать высшей 
юридической силой и приниматься только 
законодательным (представительным) ор-
ганом;

– исполнительная власть должна зани-
маться в основном исполнением законов и 
только ограниченным нормотворчеством, 
быть подотчетной главе государства и лишь 
в некотором отношении парламенту;

– между законодательным и исполни-
тельным органами должен быть обеспечен 
баланс полномочий, исключающий перене-
сение центра властных решений, а тем бо-
лее всей полноты власти на одного из них;

– судебные органы независимы и в 
пределах своей компетенции действуют са-
мостоятельно;

– ни одна из трех властей не должна 
вмешиваться в прерогативы другой, а тем 
более, сливаться с другой властью;

– споры о компетенции должны ре-
шаться только конституционным путем и 
через правовую процедуру, т. е. Конститу-
ционным Судом;

– конституционная система должна 
предусматривать правовые способы сдер-
живания каждой власти двумя другими, 
т. е. содержать взаимные противовесы для 
всех властей [2].

Хотя в конституции прямо и не за-
креплено содержание принципа разделения 
властей, его можно вывести логически из 
норм, посвященных законодательной, ис-
полнительной и судебной власти.

Ряд авторов считают: «Сущность тео-
рии разделения властей – структурировать 
единую государственную власть, чтобы 
взаимно уравновесить судебную, исполни-
тельную и законодательную власти, а цель 
– не давать возможности концентриро-
вать эти три власти в руках одного лица, в 
противном случае, как правильно отметил 
Монтескье, это приведет ко всякого рода 
произволу и злоупотреблением властью. В 
результате получается: чтобы обеспечить 
демократию, необходимо разделить власть» 
[5].

Для российского государства принцип 
разделения властей является относительно 
новым. При этом он обеспечивается различ-
ными источниками формирования ветвей 
власти, различными сроками полномочий 
органов, а также различной компетенцией 
органов государственной власти.

Главной задачей для России в сфере 
разделения властей является создание чет-
ко функционирующего механизма сдержек 
и противовесов, заполнение существующих 
пробелов в конституции, а также развитие 
процесса взаимосвязи и взаимодействия 
органов государственной власти. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 186 УК РФ

THE CONTENT OF THE OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME 
PROVIDED BY THE ARTICLE 186 OF THE CRIMINAL CODE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION

Статья посвящена содержанию объективной 

стороны состава преступления, предусмотренного 

ст. 186 УК РФ. Особое внимание уделяется анали-

зу альтернативных действий, которые включены в 

объективную сторону рассматриваемого состава 

преступления. С учетом того, что уголовная ответс-

твенность наступает за изготовление в целях сбыта, 

сбыт поддельных денег или ценных бумаг, а также 

за их хранение или перевозку в целях сбыта, ука-

занными альтернативными действиями являются 

изготовление, сбыт, хранение и перевозка подде-

льных денег или ценных бумаг. Предлагается дать 

расширительное толкование понятия сбыта подде-

льных денег или ценных бумаг (не только исполь-

зование в качестве средства платежа) и включить 

в число уголовно наказуемых деяний приобретение 

и пересылку поддельных денег или ценных бумаг в 

целях сбыта

Ключевые слова: объективная сторона фаль-
шивомонетничества

The article is devoted to the content of the objective 

side of the crime provided by the article 186 (manu-

facture, storage, transportation or sale of counterfeit 

money or securities) of the Criminal code of the Rus-

sian Federation. Special attention is paid to the analysis 

of alternative actions that are included in the objective 

side of the considered crime. These alternative activi-

ties are: production, sale, storage and transportation 

of counterfeit money or securities. The authors offer 

to give an extended interpretation of the sale concept 

of counterfeit money or securities (not only used as 

means of payment) and to include criminal offences 

into the purchase and shipment of counterfeit money 

or securities for the purpose of marketing

Key words: objective side of counterfeiting; manu-
facture, storage, transportation or sale of counterfeit 
money or securities
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Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголов-
ной ответственности является совер-

шение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного 
кодексом. Именно деяние является осно-
вой понятия преступления и входит в число 
обязательных признаков такого элемента 
состава преступления, как объективная 
сторона.

Поскольку объективная сторона пре-
ступления представляет собой его внешнее 
проявление, постольку преступление вос-
принимается и устанавливается как факт 
объективной действительности. Объектив-
ная сторона указывает так же на другие 
элементы состава преступления. Через его 
внешнее проявление можно предположи-
тельно судить об объекте преступления, его 
субъекте и субъективной стороне. Объек-
тивная сторона реального посягательства в 
значительной мере определяет характер и 
степень общественной опасности преступ-
ления. Особенности объективной стороны 
реального посягательства играют важней-
шую роль в квалификации преступления, 
разграничении различных составов между 
собой [8].

Ранее объективная сторона преступ-
ления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, 
включала в себя два альтернативных дейс-
твия: изготовление поддельных денег или 
ценных бумаг, либо их сбыт. Совершение 
этих действий как вместе, так и по отде-
льности, образовывало состав указанных 
преступлений.

Федеральным законом от 28 апреля 
2009 г. № 66-ФЗ в редакцию статьи 186 
УК РФ были внесены существенные изме-
нения. Наименование статьи после слова 
«Изготовление» дополнено словами «хране-
ние, перевозка», диспозиция 1 части изло-
жена в следующей редакции: «Изготовле-
ние в целях сбыта поддельных банковских 
билетов Центрального банка Российской 
Федерации, металлической монеты, го-
сударственных ценных бумаг или других 
ценных бумаг в валюте Российской Феде-
рации либо иностранной валюты или цен-
ных бумаг в иностранной валюте, а равно 
хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт 

заведомо поддельных банковских билетов 
Центрального банка Российской Федера-
ции, металлической монеты, государствен-
ных ценных бумаг или других ценных бу-
маг в валюте Российской Федерации либо 
иностранной валюты или ценных бумаг в 
иностранной валюте». Таким образом, уго-
ловная ответственность наступает не толь-
ко за изготовление в целях сбыта или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг, но за 
их хранение или перевозку в целях сбыта.

Первым альтернативно указанным 
действием в отношении поддельных денег 
или ценных бумаг выступает их изготовле-
ние. Под изготовлением следует понимать 
как полное изготовление предмета подде-
лки любым способом, так и частичное (на-
пример, переделка номинала подлинного 
денежного знака, подделка номера, серии и 
других реквизитов денег и ценных бумаг). 
При этом предмет подделки должен иметь 
существенное сходство с подлинной валю-
той или ценными бумагами по форме, раз-
меру, цвету и другим основным реквизитам 
[5]. 

 Нельзя не согласиться с мнением 
И.Е.Максимовой, что «одним из сложных, 
трудноразрешимых вопросов является то, 
каким должно быть качество изготовления 
фальшивок, чтобы можно было говорить 
об изготовлении фальшивого денежного 
знака. Общественная опасность изготовле-
ния поддельных денежных знаков приме-
нительно к каждому конкретному случаю 
определяется как количеством изготовлен-
ных фальшивых денег, так и их качеством. 
Один фальшивый билет, если он не будет 
своевременно обнаружен, за сто оборотов 
под видом подлинного причиняет такой же 
вред денежному обращению, как сто фаль-
шивых билетов, совершивших каждый по 
одному обороту» [6].

В.В. Загайнов предлагает установить 
следующий критерий качества фальши-
вых денег: поддельными деньгами следует 
считать предметы, имеющие существен-
ное сходство с настоящими денежными 
знаками, при условии, что установление 
подделки будет требовать использования 
технических средств [2]. По нашему мне-
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нию, данный критерий вполне применим 
в следственно-судебной практике и потому 
заслуживает внимания.

Способ изготовления поддельных денег 
или ценных бумаг не влияет на квалифика-
цию, но при этом не может не учитываться 
при оценке степени общественной опаснос-
ти совершенного деяния. 

Так, например, в том случае, когда 
бланк документа изготавливается прими-
тивным способом (рисование, фотогра-
фирование, электрография), обнаружить 
подделку не представляет особого труда. 
Отмечается, что в настоящее время эти 
способы подделки встречаются все реже, 
так как являются достаточно трудоемкими 
и не обеспечивающими надлежащего ка-
чества изготовления. Наибольшее распро-
странение при подделке документов полу-
чили различные виды репрографической 
техники: электрографические аппараты, 
ксероксы, лазерные и капельно-струйные 
принтеры, ротапринтное получение копий 
с фотомеханических и электрографических 
печатных форм. Значительная часть пре-
ступлений, связанных с подделкой денеж-
ных знаков, совершается с применением 
копировально-множительной техники (с ее 
помощью изготавливаются каждые девять 
из десяти фальшивых купюр). Доступность 
такой техники, малая трудоемкость про-
цесса позволяют изготовить за короткий 
срок большое количество банкнот на круп-
ные суммы [12]. 

Поэтому, как справедливо замечают 
многие авторы, способ изготовления под-
дельных денег или ценных бумаг должен 
оказывать влияние на определение вида и 
размера наказания за совершение данного 
преступления.

К другим альтернативным действиям 
в составе преступления, предусмотренном 
ст. 186 УК РФ, законодатель относит сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг.

Понятие сбыта поддельных денег или 
ценных бумаг дано в постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 
г. № 2 «О судебной практике по делам об 
изготовлении или сбыте поддельных денег 
или ценных бумаг» (в редакции постанов-

лений Пленума Верховного Суда РФ от 17 
апреля 2001 г. № 1, от 6 февраля 2007 г. 
№ 7).

Между тем в правоприменительной 
практике возникают вопросы, связанные с 
квалификацией  деяний как сбыта 
поддельных денег или ценных бумаг. 

Сбыт предметов, гражданский обо-
рот которых запрещен или ограничен, как 
форма общественно опасного деяния, пре-
дусмотрен и в других составах преступле-
ний, в частности в ст.ст. 222 и 228 УК РФ. 
Однако Верховный Суд РФ дает различное 
толкование этого понятия применительно к 
различным составам преступлений. 

Так, в п. 11 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 
5 «О судебной практике по делам о хище-
нии, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств» разъясняется, что 
«под незаконным сбытом указанных пред-
метов следует понимать их безвозвратное 
(в отличие от незаконной передачи) отчуж-
дение в собственность иных лиц в результа-
те совершения какой-либо противоправной 
сделки (возмездной или безвозмездной), то 
есть продажу, дарение, обмен и т.п.» 

Согласно п. 13 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 
г. № 14 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотичес-
кими средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами» 
«под незаконным сбытом наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов следует понимать любые способы их 
возмездной либо безвозмездной передачи 
другим лицам (продажу, дарение, обмен, 
уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также 
иные способы реализации». 

Применительно к незаконному изго-
товлению и сбыту поддельных денег или 
ценных бумаг в уже упомянутом постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 28 
апреля 1994 г. указано, что сбыт подде-
льных денег или государственных ценных 
бумаг состоит в использовании их в качес-
тве средства платежа при оплате товаров и 
услуг, размене, дарении, даче взаймы, про-



158

Вестник ЗабГУ № 07 (110) 2014

даже и т.п., а приобретение заведомо под-
дельных денег или государственных цен-
ных бумаг в целях их последующего сбыта 
в качестве подлинных следует квалифици-
ровать по ст.ст. 30 и 186 УК РФ.

Таким образом, понятие сбыта подде-
льных денег является более узким, чем сбыт 
оружия или наркотиков, поскольку означа-
ет не просто любую передачу поддельных 
денег третьим лицам, а только такую, ког-
да виновный осознает, что деньги фальши-
вые, и желает использовать их в качестве 
настоящих как средство платежа. 

Справедливым представляется мнение, 
что «сбыт – это использование поддельных 
денег в качестве, как будто, настоящего 
платежного средства. Представляется, что 
сбыт имеет место тогда, когда получающая 
поддельные деньги сторона полагает их 
настоящими, и, стало быть, объективное 
свойство платежного средства во многом 
зависит от субъективного их восприятия 
тем, к кому они переходят» [4].

В таком случае возникает вопрос: как 
квалифицировать действия лица, передаю-
щего деньги другому лицу, если последний 
осознает, что деньги поддельные? Напри-
мер, К. приобретает у Н. за 170 тыс. руб. 
300 фальшивых купюр достоинством в одну 
тысячу рублей, имея намерение в последу-
ющем реализовать их в развлекательных 
центрах. В приведенном случае фальши-
вые банкноты не являются средством пла-
тежа, обе стороны информированы о том, 
что деньги являются фальшивыми. То есть, 
следуя буквальному толкованию вышеназ-
ванного постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ, сбыт в уголовно-правовом 
смысле отсутствует. Передачу и приобрете-
ние заведомо поддельных бумаг в целях их 
последующего сбыта в качестве подлинных 
в данном случае следует квалифицировать 
как приготовление к сбыту поддельных де-
нег или ценных бумаг [9]. 

По мнению некоторых авторов, воз-
мездное приобретение заведомо подде-
льных денег или ценных бумаг в целях их 
последующего сбыта в качестве подлинных 
должно квалифицироваться для покупате-
ля как приготовление к сбыту, а для про-

давца – как пособничество в данном при-
готовлении. При безвозмездной передаче 
одним лицом другому заведомо для обоих 
поддельных денег или ценных бумаг в целях 
их последующего сбыта при удачном сбыте 
первое лицо несет ответственность как по-
собник в сбыте, а второе – как исполнитель 
в сбыте; в случае неудачи ответственность 
для обоих наступает за приготовление к 
преступлению (или покушение на преступ-
ление) [5].

Однако в этом случае возникают слож-
ности при установлении направленности 
умысла виновного: желало ли лицо, кото-
рому были переданы фальшивые купю-
ры, использовать их в будущем в качестве 
средства платежа, и осознавал ли этот факт 
«сбытчик»?

Также возникает вопрос о квалифи-
кации содеянного в том случае, когда лицо 
избавляется от предмета подделки без не-
посредственного введения его в обращение, 
например, разбрасывает фальшивые купю-
ры на улице, рассылает по почте и т.п., а не 
использует их в качестве платежа. По на-
шему мнению, подобные действия, несом-
ненно, ставят под угрозу общественные от-
ношения, возникающие в сфере денежного 
обращения и кредитного регулирования, но 
как сбыт, исходя из разъяснений Пленума 
Верховного суда РФ, квалифицированы 
быть не могут. 

В связи с изложенным, на наш взгляд, 
представляется целесообразным дать рас-
ширительное толкование понятия сбыта 
поддельных денег или ценных бумаг, ис-
ключив упоминание об использовании их 
в качестве средства платежа. Уголовно на-
казуемой следует считать безвозвратную 
передачу фальшивых денег независимо от 
цели использования при условии осознания 
этого факта виновными. 

Уголовной ответственности за сбыт 
поддельных денег и ценных бумаг подлежат 
не только лица, занимающиеся их изготов-
лением или сбытом, но и лица, в силу сте-
чения обстоятельств ставшие обладателями 
поддельных денег или ценных бумаг, созна-
ющие это, и, тем не менее, использующие 
их как подлинные [9].
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Так, 12 сентября 2009 г. в дневное вре-
мя Л., находясь около АЗС, расположенной 
в д.Верхние Дворики Александровского 
района, Владимирской области, встретил 
знакомого М. В ходе разговора Л., увидев 
в руке у последнего комок из свернутых де-
нег, узнал, что М. нашел поддельные бан-
ковские билеты Центрального банка Рос-
сийской Федерации достоинством 1000 
руб. в количестве трех штук и намеревается 
их выбросить. Тогда Л., осознавая, что бан-
ковские являются поддельными, с целью 
дальнейшего сбыта взял их у М., сказав, 
что найдет им применение. После чего он 
дважды 12 и 13 сентября 2009 г. совершил 
сбыт поддельных банковских билетов Цен-
трального банка Российской Федерации. 
Действия Л. были квалифицированы судом 
по ч. 1 ст. 186 УК РФ [1].

Законодатель дополнил состав рассмат-
риваемого преступления такими действия-
ми, как хранение и перевозка поддельных 
денег или ценных бумаг в целях сбыта. 

Многими авторами и ранее указыва-
лось о необходимости введения уголовной 
ответственности не только за изготовление 
и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, но 
и за их приобретение, хранение, перевозку 
и пересылку, так как все перечисленные 
действия представляют собой физическое, 
активное действие по созданию ненастоя-
щих, фальшивых денег или ценных бумаг, 
являющихся имитацией настоящих, а так-
же последующее их отчуждение с целью по-
лучения выгоды или без таковой. При всем 
различии этих действий по своему харак-
теру и направленности они являются лишь 
разными формами посягательства на один 
и тот же объект [7]. С этим утверждением 
трудно не согласиться.

Между тем, на наш взгляд, не совсем 
понятным остается позиция законодателя, 
который принял во внимание вышепере-
численные доводы, но не включил в число 
уголовно наказуемых такие деяния, как 
приобретение и пересылка поддельных де-
нег или ценных бумаг в целях сбыта.

Хранение и перевозка, как формы об-
щественно опасных деяний, предусмотре-
ны и в других статьях Уголовного кодекса. 

Исходя из выработанных наукой уголовно-
го права и правоприменительной практи-
кой определений, предлагается под хране-
нием поддельных денег или ценных бумаг 
понимать действия лица, связанные с не-
законным владением этими предметами, 
и сокрытие их в помещениях, тайниках, 
а также в иных местах, обеспечивающих 
сохранность. Перевозка поддельных денег 
или ценных бумаг подразумевает, по наше-
му мнению, умышленные действия лица, 
которое перемещает поддельные деньги или 
ценные бумаги из одного места в другое, в 
том числе в пределах одного населенного 
пункта, совершенные с использованием 
любого вида транспорта или какого-либо 
объекта, применяемого в виде перевозоч-
ного средства.

Состав преступления, предусмотренно-
го ст. 186 УК РФ по законодательной конс-
трукции является формальным, преступ-
ление признается оконченным с момента 
совершения действий, указанных в диспо-
зиции статьи.

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ разъясняется, что изготовление 
фальшивых денежных знаков или ценных 
бумаг является оконченным преступлени-
ем, если с целью последующего сбыта из-
готовлен хотя бы один денежный знак или 
ценная бумага, независимо от того, удалось 
ли осуществить сбыт подделки [10]. В слу-
чае, если виновный совершил действия, 
непосредственно направленные на изготов-
ление фальшивых денежных знаков или 
ценных бумаг, но по независящим от него 
причинам не довел преступление до конца, 
содеянное квалифицируется как покуше-
ние на изготовление поддельных денег или 
ценных бумаг.

Так, например, Приговором Куйбы-
шевского районного суда города Самары 
Шеповалов Р.А. признан виновным в поку-
шении на изготовление в целях сбыта под-
дельных билетов Центрального банка РФ 
(ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ).

Государственный обвинитель предста-
вил суду доказательства в том, что Шепо-
валов, имея умысел на изготовление под-
дельных банковских билетов в целях их 



160

Вестник ЗабГУ № 07 (110) 2014

дальнейшего сбыта, отсканировал банков-
ский билет номиналом 50 рублей, а затем, 
используя, согласно заключению эксперта, 
капельно-струйный принтер цветного изоб-
ражения, сделал копии вышеуказанной 
купюры на листах бумаги формата А4, из-
готовив таким образом 84 поддельных бан-
ковских билета. Однако свой преступный 
умысел до конца не довел, поскольку ему не 
удалось добиться значительного внешнего 
сходства подделок с подлинным денежным 
знаком, позволяющего их сбыть, не прибе-
гая к обманным способам [11].

Исходя из вышеизложенного, предла-
гается внести некоторые изменения и до-
полнения в соответствующее Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, в котором разъяснить, что сле-
дует понимать под покушением на изготов-
ление поддельных денег или ценных бумаг. 
Так же в указанном акте предлагается дать 
расширительное толкование понятия «сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг», ис-
ключив из соответствующих разъяснений 
упоминание об использовании их в качес-

тве средства платежа. Предлагается так же 
включить в указанный акт толкование по-
нятий «хранение и перевозка поддельных 
денег или ценных бумаг», например, «под 
хранением поддельных денег или ценных 
бумаг следует понимать действия лица, 
связанные с незаконным владением этими 
предметами, и сокрытие их в помещениях, 
тайниках, а также в иных местах, обеспе-
чивающих сохранность. Перевозкой под-
дельных денег или ценных бумаг считать 
умышленные действия лица, которое пере-
мещает поддельные деньги или ценные бу-
маги из одного места в другое, в том числе 
в пределах одного населенного пункта, со-
вершенные с использованием любого вида 
транспорта или какого-либо объекта, при-
меняемого в виде перевозочного средства». 

Так же, по нашему мнения, необходимо 
расширить перечень альтернативных дейс-
твий, указанных в ст. 186 УК РФ, включив 
в число уголовно-наказуемых деяний при-
обретение и пересылку поддельных денег 
или ценных бумаг в целях сбыта.
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Шевчук Елена Павловна

Elena Shevchuk

СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ И ДЕЛИКТНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, 
ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

RATIO OF CONTRACTUAL AND DELICTUAL 
RESPONSIBILITY IN OBLIGATIONS FOR 
COMPENSATION OF HARM TO THE HEALTH 
DONE AT RENDERING MEDICAL SERVICES

Рассматривается соотношение договорной и де-

ликтной ответственности в обязательствах по возме-

щению вреда здоровью, причиненного при оказании 

медицинских услуг. Ответственность за причинен-

ный вред здоровью при оказании медицинских услуг  

имеет имущественный характер и позволяет приме-

нять санкции за совершенное правонарушение. До-

говорная ответственность при оказании медицинс-

ких услуг реализуется в форме уплаты неустойки, 

возмещения убытков и вытекает из самого договора. 

При этом нельзя говорить о том, что нормы об обяза-

тельствах из причинения вреда всегда применяются 

при отсутствии договора. В процессе оказания ме-

дицинской услуги пациент и медицинская организа-

ция практически всегда связаны договором, но от-

ветственность при исполнении этого обязательства 

может быть как договорной, так и внедоговорной.

Выявляются особенности медицинской услуги, 

которая направлена на удовлетворение потребнос-

тей пациента в ней. Если исполнитель медицинской 

услуги оказал ее с нарушением требований догово-

ра, то ответственность вытекает из самого договора. 

Санкции при договорной ответственности предус-

мотрены нормами договора и диспозитивными нор-

мами закона. Возникший вред здоровью в процессе 

оказания медицинских услуг приводит к примене-

нию императивных норм закона, поскольку ответс-

твенность вытекает из факта причинения вреда. 

Резюмируется, что обязательство по возмеще-

нию вреда здоровью при оказании медицинских 

услуг, прежде всего, направлено на восстановление 

The ratio of contractual and delictual responsibility 

in obligations for compensation of harm to the health 

done at rendering medical services is considered. Re-

sponsibility for the done harm to health when ren-

dering medical services has a property character and 

allows applying sanctions for a perfect offense. Con-

tractual responsibility when rendering medical services 

is realized in the form of penalty payment, indemnifica-

tion and follows from the contract. Thus it is impossible 

to say that norms on obligations from infliction of harm 

are always applied in the absence of the contract. In the 

course of rendering medical service the patient and the 

medical organization practically are always connected 

by the contract, but responsibility at execution of this 

obligation can be both contractual, and non-contrac-

tual.

The features of medical service which is directed on 

satisfaction of patient’s needs in it come to light. If the 

performer of medical service rendered it with violation 

of requirements of the contract, responsibility follows 

from the contract. The sanctions at contractual respon-

sibility are provided by standards of the contract and 

dispositive provisions of the law. The arisen harm to 

health in the course of rendering medical services leads 

to application of imperative provisions of law as respon-

sibility follows from the fact of harm’s infliction. 

It is summarized that the obligation for compensa-

tion of harm when rendering medical services, first of 

all, is directed to health on restoration of the violated 

right, instead of for application of retaliatory sanctions 

to the offender. The contract on rendering medical ser-
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нарушенного права, а не на применение каратель-

ных санкций к правонарушителю. Договор об ока-

зании медицинских услуг направлен на излечение, 

восстановление утраченных функций, поддержание 

жизненно важных функций организма, а не на при-

чинение вреда здоровью пациента. 

Выявляются особенности причинения вреда здо-

ровью пациента при оказании медицинских услуг. 

Обязательство будет внедоговорным хотя бы по-

тому, что вред не был предусмотрен договором об 

оказании медицинских услуг. Делается вывод о том, 

что медицинская организация обязана возместить 

причиненный вред в полном объеме. Обязательс-

тво по возмещению вреда здоровью, причиненного 

при оказании медицинских услуг, всегда возникает 

при нарушении абсолютных прав (благ). Дается 

общая характеристика деликтной ответственности 

за вред, причиненный здоровью при оказании меди-

цинских услуг. Делается вывод о том, что в случае 

причинения вреда здоровью пациента при оказании 

медицинских услуг всегда имеет место деликтная 

ответственность. А в медицинской практике более 

эффективного механизма возмещения пациенту 

причиненного вреда здоровью при оказании меди-

цинских услуг, чем нормы гл. 59 ГК РФ пока не су-

ществует

Ключевые слова: медицинские услуги, меди-
цинская организация, деликтная ответствен-
ность, договорная ответственность, договор 
об оказании медицинских услуг, вред здоровью, 
обязательство по возмещению вреда здоровью, 
имущественный вред, моральный вред, права па-
циента, санкции, императивные нормы закона, 
диспозитивные нормы закона, нормы договора, 
договорное правоотношение, абсолютные права 
(блага)

vices is directed on treatment, restoration of the lost 

functions, maintenance of vital functions of organism, 

instead of on harm’s infliction to health of the patient. 

The features of harm’s infliction to health of a pa-

tient come to light when rendering medical services. 

The obligation will be non-contractual at least because 

harm wasn’t provided by the contract on rendering 

medical services. The conclusion that a medical or-

ganization is obliged to compensate the done harm in 

full is drawn. The obligation for compensation of harm 

to health, done at rendering medical services, always 

arises at violation of the absolute rights (benefits). The 

general characteristic of delictual responsibility for the 

harm, done to health at rendering medical services, is 

given. The conclusion that in case of harm’s infliction 

to health of a patient when rendering medical services, 

delictual responsibility always takes place is drawn. 

And in medical practice of more effective mechanism of 

compensation to a patient of the done harm to health 

when rendering medical services, than the standard of 

chapter 59 of the Civil Code of the Russian Federation 

doesn’t exist yet

Key words: medical services, medical organiza-
tion, delictual responsibility, contractual responsibil-
ity, contract on rendering medical services, harm to 
health, obligation for compensation of harm to health, 
property harm, moral harm, rights of patient, sanc-
tions, imperative provisions of law, dispositive provi-
sions of law, standards of contract, contractual legal 
relationship, absolute rights (benefits)

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, 
причиненный личности или имущест-

ву гражданина, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред. 
В обязательствах по возмещению вреда 
здоровью при оказании медицинских ус-
луг причинитель такого вреда обязан его 
возместить в полном объеме. Характери-
зуя данное обязательство, отметим, что оно 
всегда носит имущественный характер [1] 
и направлено на наиболее полное возмеще-
ние пациенту причиненного вреда; являет-
ся простым и односторонне обязывающим; 
обязательственным, охранительным и всег-

да носит личный характер. Кроме того, 
обязательство по возмещению вреда здоро-
вью, причиненного при оказании медицин-
ских услуг, является деликтным, поскольку 
«при нарушении абсолютных прав (благ), 
в каких бы отношениях ни состояли сторо-
ны, имущественная ответственность носит 
внедоговорный характер» [10]. 

«Гражданско-правовая ответствен-
ность имеет имущественный характер, 
позволяющий применять в качестве санк-
ции за совершенное правонарушение» [7]. 
Договорная ответственность при оказании 
медицинских услуг реализуется в форме уп-
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латы неустойки и возмещения убытков [4]. 
Уплата неустойки производится медицин-
ской организацией в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения условий 
договора оказания медицинских услуг на 
основании ст. 29. Закона «О защите прав 
потребителей» в размере 3 % от стоимости 
медицинской услуги, если условиями дого-
вора не предусмотрен более высокий раз-
мер неустойки. При нарушении условий 
договора пациент может требовать на ос-
новании ст. 30 Закона «О защите прав пот-
ребителей» о безвозмездном устранении не-
достатков оказанной медицинской услуги 
или соразмерное уменьшение цены услуги, 
возмещение расходов и т.д. Также пациент 
и медицинская организация могут при на-
личии спора назначить экспертизу качества 
и связи оказания медицинской услуги с воз-
никшими недостатками [11]. Расходы на 
проведение экспертизы несет медицинская 
организация, за исключением случаев, ког-
да установлено отсутствие нарушений ока-
зания медицинских услуг по договору. 

Так, например, пациентка обратилась 
в медицинскую организацию с требованием 
о защите прав потребителя. В обосновании 
заявленных исковых требований указыва-
лось, что был заключен договор на оказание 
платной медицинской услуги с целью пол-
ного устранения близорукости. После опе-
рации у пациентки не произошло полного 
восстановления нормального зрения. Вмес-
то близорукости возникла дальнозоркость. 
Пациентка требовала возместить убытки в 
виде следующих расходов: стоимость кон-
сультации врача-офтальмолога, стоимость 
операции, а также взыскание неустойки и 
компенсация морального вреда в размере 
20 000 руб. и судебные расходы. Решением 
суда удовлетворены требования истицы, но 
сумма компенсации морального вреда сни-
жена до 560 руб. [12]. 

В рассматриваемом случае исполни-
тель медицинской услуги нарушил условие 
договора о качестве ее оказания. Медицин-
ская услуга направлена на удовлетворение 
потребностей пациента в ней. В данном 
случае исполнитель медицинской услуги 
оказал ее с нарушением этого требования, 

но вред здоровью в процессе ее оказания не 
возник, поэтому применимы нормы дого-
вора и диспозитивные нормы закона, пос-
кольку ответственность вытекает из самого 
договора. 

Важно разграничить договорную и 
деликтную ответственность при оказании 
медицинских услуг. Такая необходимость 
вызвана тем, что в случае договорной от-
ветственности будут применяться диспози-
тивные нормы закона и нормы договора, 
а при деликтной – только императивные 
нормы гл. 59 ГК РФ. Стороны в деликтных 
обязательствах не могут изменить содержа-
ние правовых норм по возмещению вреда. 
Их императивный характер исключает ус-
мотрение сторон при возмещении причи-
ненного вреда и позволяет защитить инте-
ресы потерпевшей стороны [6].

В обязательствах по возмещению вре-
да здоровью при оказании медицинских ус-
луг должник (медицинская организация) 
отвечает хотя и за фактические действия 
непосредственного причинителя вреда, но 
за свою вину [5]. Кроме того, все действия 
работников юридического лица рассматри-
ваются как действия самого юридического 
лица. Воля при причинении вреда здоровью 
гражданина в процессе оказания медицинс-
ких услуг выражается именно медицинской 
организации. Во внедоговорных обязатель-
ствах исключены случаи ответственнос-
ти за чужую вину, тогда как в договорной 
ответственности возможны случаи ответс-
твенности за чужую вину. В обязательствах 
по возмещению вреда при оказании меди-
цинских услуг действует правило специаль-
ного деликта ст. 1095 ГК РФ, с помощью 
которого пациент может получить возме-
щение имущественного вреда независимо 
от вины медицинской организации. К дого-
ворной ответственности медицинская орга-
низация привлекается только при наличии 
вины, за исключением случаев оказания 
медицинских услуг субъектами предпри-
нимательской деятельности. На основании 
п. 3 ст. 401 ГК РФ субъекты предприни-
мательской деятельности освобождаются 
от ответственности, если докажут действие 
непреодолимой силы, к которой не отно-
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сится отсутствие медикаментов, перевязоч-
ного материала, медицинских изделий или 
квалифицированных специалистов в меди-
цинской организации, если иное не предус-
мотрено договором об оказании медицинс-
ких услуг. 

Как следует из анализа норм о договор-
ной и деликтной ответственности, и в том, 
и в другом случае санкции могут приме-
няться только при наличии неблагоприят-
ных имущественных последствий. В неко-
торых случаях договорной ответственности 
возможны применения санкций и без тако-
вых. Так, Ф. Л. Рабинович отмечает частое 
применение в договорной ответственности 
штрафных санкций [8]. В деликтной от-
ветственности без вреда не возникнет и 
вопроса о его возмещении, попросту – не-
чего будет возмещать. Поэтому обязатель-
ство по возмещению вреда здоровью при 
оказании медицинских услуг, прежде всего, 
направлено на восстановление нарушенно-
го права, а не на применение карательных 
санкций к правонарушителю.

Договорная ответственность сопро-
вождает само договорное правоотношение. 
Это всегда ответственность перед управомо-
ченным лицом в договорных правоотноше-
ниях, тогда как в деликтном обязательстве 
до самого факта причинения вреда упра-
вомоченная сторона отсутствует. Обязан-
ность по возмещению причиненного вреда 
вызвана поведением, причиняющим вред 
абсолютным правам лица. Возникает же 
управомоченная сторона только после при-
чинения такого вреда. Всякое причинение 
вреда для потерпевшего является неожи-
данностью, и стороны деликтного обяза-
тельства до факта такого причинения друг 
друга, как правило, не знают. 

Размышляя о соотношении договорной 
и деликтной ответственности, Р.О. Хал-
фина высказывается о том, что договорная 
ответственность возникает в результате на-
рушения существующего обязательства, а 
деликтная – в результате правонарушения 
[9]. При соблюдении условий договора, 
если нарушений не произойдет, то вопрос о 
применении санкций не возникнет. Внедо-
говорное обязательство при оказании меди-

цинских услуг может возникнуть перед лю-
бым лицом, которому был причинен вред, 
тогда как в договорной ответственности 
возникает непосредственно перед стороной 
договора. Несмотря на логичность рассуж-
дений автора, следует уточнить, что в обя-
зательствах по возмещению вреда здоровью 
при оказании медицинских услуг вред при-
чиняется непосредственно пациенту, а он 
является стороной договора по оказанию 
медицинских услуг. В данном случае будет 
иметь место деликтная ответственность и 
применяться будут нормы гл. 59 ГК РФ, 
а не нормы договора, поскольку причинен 
вред здоровью пациента. Внедоговорная от-
ветственность сопровождает правоотноше-
ния, которые носят всегда абсолютный ха-
рактер, и применяется в случае нарушения 
неимущественных благ пациента, в данном 
случае – здоровья. И все-таки нельзя гово-
рить о том, что нормы об обязательствах из 
причинения вреда всегда применяются при 
отсутствии договора. 

Применительно к обязательствам по 
возмещению вреда при оказании медицин-
ских услуг следует сказать, что такие пра-
воотношения всегда сопровождаются дого-
вором между медицинской организацией и 
пациентом непосредственно в случае оказа-
ния медицинских услуг на возмездной осно-
ве или между медицинской организацией и 
страховой компанией в рамках обязатель-
ного медицинского страхования или доб-
ровольного медицинского страхования. Не 
вдаваясь в подробности института страхо-
вания, отметим, что в обязательном меди-
цинском страховании договор заключается 
между медицинской организацией и стра-
хователем (предприятием по месту работы 
гражданина или органами государственной 
власти соответствующего субъекта за нера-
ботающих граждан). Договор на организа-
цию и финансирование медицинских услуг 
– между страховой медицинской организа-
цией и медицинским учреждением. Между 
гражданами и медицинскими учреждения-
ми заключается договор на оказание меди-
цинской помощи, как и при добровольном 
медицинском страховании. При оказании 
возмездных медицинских услуг договор 
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заключается непосредственно между ме-
дицинской организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем и пациентом. 

«Получение медицинской помощи яв-
ляется правом гражданина» [3] и практи-
чески во всех случаях при оказании меди-
цинских услуг стороны связаны договором. 
Какую же ответственность применить в 
отношениях, складывающихся между па-
циентом и медицинской организацией в 
случае ненадлежащего исполнения условий 
договора по оказанию медицинских услуг и 
в случае причинения вреда здоровью? 

Мы приходим к выводу, что обязатель-
ство по возмещению вреда при оказании 
медицинских услуг является внедоговор-
ным. Это подтверждает ст. 1084 ГК РФ, 
закрепляющая правило о том, что если при 
исполнении договорных обязательств при-
чинен вред здоровью гражданина, то при-
меняются нормы гл. 59 ГК РФ, если более 
высокий размер ответственности не предус-
мотрен законом или договором. Как прави-
ло, договоры об оказании медицинских ус-
луг не содержат определенных санкций при 
ненадлежащем исполнении обязательства, 
а отсылают к нормам гражданского законо-
дательства об ответственности. Причине-
ние же вреда возможно в любом случае как 
при оказании медицинских услуг в рамках 
договора, так и при оказании медицинских 
услуг без такового (в случаях оказания не-
отложной медицинской помощи больному 
без медицинского полиса ОМС). Как вер-
но утверждает А.В. Тихомиров, «то, что не 
было предусмотрено договором, не находит 
выражения в договорном правоотношении» 
[2], хотя медицинская организация и паци-
ент практически всегда связаны договором 
об оказании медицинской услуги. Договор 
об оказании медицинских услуг направлен 
на излечение, восстановление утраченных 
функций, поддержание жизненно важных 
функций организма, а не на причинение 
вреда здоровью пациента. Обязательство 
будет внедоговорным хотя бы потому, что 
вред не был предусмотрен договором об 
оказании медицинских услуг. 

Так, например, если пациенту при ока-
зании стоматологических услуг установили 

протез, который потемнел или откололся, 
имеет место договорная ответственность. 
Пациент в данном случае может применять 
нормы договора и диспозитивные нормы 
закона. Поскольку в договоре, как прави-
ло, содержится отсылка к действующему 
законодательству, то, руководствуясь ст. 13 
Закона «О защите прав потребителей» и ст. 
15 ГК РФ, можно требовать возмещения 
убытков. Такая же ситуация будет, если у 
пациента откололась пломба в пределах га-
рантийного срока. Пациент по своему выбо-
ру на основании ст. 475 ГК РФ имеет пра-
во потребовать безвозмездного устранения 
недостатков, т.е. установить новую пломбу 
без взимания платы за оказанную медицин-
скую услугу. А также может установить но-
вую пломбу у другого стоматолога в другой 
медицинской организации с требованием 
возместить убытки. И в том и другом случае 
имеет место договорная ответственность за 
ненадлежащее исполнение медицинским 
работником условий договора, которое не 
привело к причинению вреда здоровью. В 
этом смысле мы поддерживанием выводы 
А.В. Климовича о том, что «если причинен-
ный вред прямо не связан с ненадлежащим 
исполнением договора, то он возмещается 
по правилам о деликтных обязательствах» 
[5]. 

Примером договорной ответственнос-
ти медицинской организации служит дело 
из судебной практики об оказании стомато-
логической услуги ненадлежащего качест-
ва. Истица обратилась в клинику с требова-
ниями о расторжении договора на оказание 
медицинских услуг, взыскании убытков. В 
состав убытков были включены: сумма 25 
700 руб., уплаченная сверх цены, установ-
ленной договором; сумма, установленная 
договором за невыполненную операцию, 
в размере 6 100 руб.; сумма процентов за 
пользование чужими денежными средства-
ми в размере 7 317 руб.; сумма расходов, 
понесенных за устранение третьими лица-
ми существенных недостатков медицинс-
кой услуги, в размере 4 000 руб.; расходы, 
понесенные за услуги представителя, в раз-
мере 2 750 руб. и в счет возмещения мо-
рального вреда – 20 000 руб. Рассмотрение 
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судебного дела завершилось утверждением 
мирового соглашения, в котором требова-
ния истицы были удовлетворены частично: 
взыскать с медицинской организации 28 
450 руб. [12] .

Анализируя данный случай, следует 
отметить, что при оказании некачествен-
ных медицинских услуг пациентка в соот-
ветствии со ст. 13 Закона «О защите прав 
потребителей» имеет право на возмещение 
убытков. Такие убытки включают стои-
мость услуги, затраты на устранение недо-
статков другим исполнителем медицинской 
услуги. Процент за пользование чужими 
денежными средствами в соответствии с 
п. 1 ст. 395 ГК РФ взыскивается при не-
исполнении денежного обязательства, а 
также при нарушении прав пациента при 
оказании медицинских услуг, также ст. 15 
Закона «О защите прав потребителей» пре-
дусматривает возможность компенсации 
морального вреда. Как видно в данном при-
мере, суд применил диспозитивные нормы 
закона и нормы договора об оказании ме-
дицинских услуг, которые применяются 
при договорной ответственности, посколь-
ку ненадлежащее исполнение стоматологи-
ческой услуги не привело к возникновению 
вреда здоровью. 

Возникает вопрос, какие нормы сле-
дует применять в случае причинения вреда 
имуществу гражданина при оказании ме-
дицинских услуг? Например, в результате 
оказания медицинских услуг пломбирую-
щий материал попал на одежду пациента, 
испортив ее. Можно говорить о деликтном 
обязательстве или следует применять нор-
мы договора? Думается, это также будет 
обязательство внедоговорное, поскольку не 
охвачено причинением вреда при исполне-
нии медицинской услуги, хотя вред здоро-
вью гражданину не причинили. 

В случаях причинения вреда здоровью 
гражданина при оказании медицинских ус-
луг также следует применять нормы главы 
59 ГК РФ. Так, если пациенту повредили 
тройничный нерв в процессе нижнеман-

дибулярной (нижнечелюстной) анестезии 
или в результате лечения глубокого кариеса 
развился периодонтит, однозначно имеет 
место внедоговорное причинение вреда. И 
хотя стороны были связаны договором по 
оказанию медицинских услуг, повреждение 
тройничного нерва, как и причинение пе-
риодонтита, не охватывалось договором по 
оказанию медицинских услуг. И уже упо-
мянутая ст. 1084 ГК РФ отсылает к 59 гл. 
ГК РФ в случаях, когда причиненный вред 
возник при исполнении договора. Оговорка 
законодателя о том, что можно применять 
нормы закона или договора, если он пре-
дусматривает более высокий размер ответс-
твенности, позволяет пациенту возместить 
причиненный вред и более эффективно за-
щитить его интересы. На сегодняшний день 
нет закона, устанавливающего более высо-
кий размер ответственности за причинен-
ный вред при оказании медицинских услуг, 
чем нормы гл. 59 ГК РФ. Нормы договора 
могут применяться, если устанавливают бо-
лее высокий размер ответственности. Так, 
например, если в договоре об оказании сто-
матологических услуг предусмотрен размер 
неустойки за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение условий договора 100.000 
руб., а имущественные потери в результате 
причиненного вреда здоровью составили 
меньшую сумму, то нормы договора поз-
волят максимально защитить имуществен-
ные интересы пациента, нежели нормы 
главы 59 ГК РФ. Указанная возможность 
является потенциальной. В медицинской 
практике подобные договоры, как правило, 
отсутствуют и более эффективного меха-
низма возмещения пациенту причиненного 
вреда здоровью при оказании медицинских 
услуг, чем нормы главы 59 ГК РФ пока не 
существует. 

Таким образом, в случае причинения 
вреда здоровью пациента при оказании ме-
дицинских услуг всегда имеет место деликт-
ная ответственность, а не договорная, хотя 
стороны связаны договором по оказанию 
медицинских услуг. 
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2.4. Библиографический список
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с нумерацией в библиографическом списке, который для оригинальной статьи — не менее 10 источников. 
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лок нумеруется. Не допускается выносить ссылки из текста вниз полосы.
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– 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 
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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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