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Науки о Земле

УДК 55(1/9)

Павленко Юрий Васильевич

Yuriy Pavlenko

ПРИШИЛКИНСКИЙ
СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС:
ОСНОВНЫЕ РАЗРЫВНЫЕ СТРУКТУРЫ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФЛАНГА

PRISHILKINSKY STRUCTURE-FORMATION 
COMPLEX: MAJOR FAULT STRUCTURES OF 
SOUTHWESTERN FLANK

Представлена региональная модель сложной сис-

темы разрывных структур Пришилкинского струк-

турно-формационного комплекса на территории 

Восточного Забайкалья и Северного Приамурья. 

Она развита на границе Байкальского, Амурского 

и  Алдано-Станового геоблоков, активно взаимо-

действовавших в течение длительной истории геоло-

гического  развития земной коры. Модель способс-

твует более глубокому пониманию закономерностей 

пространственного размещения  мультиметалльно-

го оруденения Пришилкинской минерагенической 

зоны, генетически связанного со структурно-фор-

мационным комплексом. 

Рассмотрены основные структуры только юго-

западного фланга комплекса, как наиболее не-

однозначно интерпретируемого в геологической 

литературе уникального геологического объекта, 

протягивающегося на восток на сотни километров. 

Основное внимание обращено на сочетание разрыв-

ных структур разных порядков, определяющих об-

щий каркас и внутреннее содержание модели. Юж-

ная граница структурно-формационного комплекса 

– система разрывов Монголо-Охотского глубинного 

разлома – проявлена наиболее отчетливо, северная 

граница – относительно расплывчата, представле-

на системой менее глубинных разрывов, формиро-

вавшихся в результате тектонической (субдукци-

онной) эрозии. Главной глубинной структурной и 

минерагенически стержневой единицей комплекса 

является Дарасун-Могочинский разлом – фрагмент 

геоблокоразделяющей структуры I порядка – реги-

онального Монголо-Удского шва. По системам суб-

параллельных глубинных разрывов северного пе-

A regional model of the complex system of fault 

structures of Prishilkinsky structural-formational 

complex at the territory of Eastern Transbaikalie and 

Northern Priamurie is presented. It is developed on 

the border of the Baikal, Amur and Aldan-Stanovoy 

geo-blocks, which has actively been interacting during 

a long history of the earth's crust geological develop-

ment. The model provides deep understanding of the 

placement’s spatial patterns of multi-metal mineraliza-

tion of Prishilkinsky mineragenous zone, which is ge-

netically related to the structural-formation complex.

The basic structures of only the south-western flank 

of the complex, as the most ambiguously interpreted in 

the geological literature of the unique geological object, 

stretching eastwards for hundreds of kilometers are 

observed. The main attention is paid to the combina-

tion of fault structures of different orders, which deter-

mine the general framework and the inner content of 

the model. The southern border of the structural-for-

mation complex – the system of faults of the Mongol-

Okhotsk deep fault – is manifested most clearly; the 

northern border – relatively vague, is represented by a 

system of less deep faults, formed as a result of tectonic 

(subduction) erosion.

The main deep structural and mineragenous core 

unit of the complex is Darasun-Mogocha fault - a 

fragment of geo-block separated structure of the I-st 

order – the regional Mongol-Uda seam. The tectonic 

plates (tectonic napes), landed to the south into a 

tectonic package, were formed on the systems sub-

parallel to the deep faults of the northern variable 

fall. The package is divided into small tectonic blocks 

– structural-material complexes, geological hetero-
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ременного падения формировались тектонические 

пластины (тектонические покровы), сгруженные к 

югу в тектонический пакет. Пакет разбит на мелкие 

тектонические блоки – структурно-вещественные 

комплексы, геологические неоднородности которых 

определяют минеральный состав полезных ископа-

емых

Ключевые слова: Пришилкинский структур-
но-формационный комплекс и минерагеническая 
зона, Алдано-Становой, Байкальский, Амурский 
геоблоки, мегаблоки, тектонические пакеты, 
тектонические блоки, мультиметалльное ору-
денение, Восточное Забайкалье, Северное При-
амурье

geneity of which is determined by mineral composi-

tion of rock minerals

Key words: structural-formation Prishilkinsky com-
plex and mineragenous zone; Aldan-Stanovoy, Bai-
kal, Amur geo-blocks, mega blocks, tectonic pack-
ages, tectonic blocks, multi-metal mineralization, 
Eastern Transbaikalie, Northern Priamurie

Пришилкинский структурно-формаци-
онный комплекс (СФК) и соответству-

ющая ему Пришилкинская минерагеничес-
кая зона (МЗ) располагается в Восточном 
Забайкалье и Северном Приамурье  вдоль 
Транссибирской железнодорожной магис-
трали, что обеспечивает доступность к его  
уникальному минерально-сырьевому по-
тенциалу. СФК и его разнообразные фор-
мации формировались в области активного 
и длительного взаимодействия Байкальско-
го, Амурского и Алдано-Станового геобло-
ков, геологическая история которых раз-
личается особенностями формирования 
прежде всего вещественно-структурных 
комплексов кристаллического фундамен-
та (рис. 1). В результате геодинамических 
взаимодействий геоблоков в Пришилкин-
ском СФК в течение рифея-фанерозоя со-
зданы линейные и блоковые структурные и 
петрофизические неоднородности блоково-
лист рического типа, характеризующие 
локальные особенностям их внутреннего 
строения. Подробные сведения о Пришил-
кинской СФК и одноименной МЗ представ-
лены в [16, 20, 22].

Главные линейные межблоковые 
структуры представлены сложными сис-
темами субпараллельных разрывов  се-
веро-восточного и северо-западного на-
правлений  в центральной части СФК  и 
субмеридионального – в юго-западной. 
В забайкальской части Пришилкинского 
СФК  основнополагающее значение  в фор-

мировании поликомплекса, а также его ми-
нерагении имеют два глубинных разлома 
северо-восточного направления – Дарасун-
Могочинский (ДМР) и Могоча-Бушулейс-
кий (МБР). 

Дарасун-Могочинский разлом являет-
ся главным геоблокоразделяющим. Он рас-
положен в 45...90 км севернее субпарал-
лельного Монголо-Охотского в его висячем 
крыле; представлен фрагментом Монголо-
Удского шва [15]. Могоча-Бушулейский 
разлом находится между названными раз-
ломами на расстоянии 7-50 км от Монго-
ло-Охотского. Эти разломы формировали 
систему крупных нагроможденных на юг 
тектонических пластин, сопровождаемых 
многочисленными более мелкими пласти-
нами, разрывами, общего северо-западного 
изменчивого (полого-крутого) падения под 
Витимо-Урюмскую структурно-формаци-
онную зону и Алдано-Становой щит. Ос-
новные же межгеоблоковые тектонические 
нагрузки пришлись на  Дарасун-Могочинс-
кий и Монголо-Охотский разломы.

Джилинда-Могочинская зона разло-
мов является краевой структурой Запад-
но-Станового мегаблока, имеет сложную 
морфологию сдвигово-надвиговой приро-
ды (правосторонний сдвиг). Углы падения 
зоны (с северо-запада на юго-восток) пос-
тепенно выполаживаются от 70 до 20 ˚. На 
юго-восточном фланге зона распадается на 
ряд составляющих, образующих структуру 
«конского хвоста» [4].
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Рис.1. Схема структурно-формационного районирования
Восточного Забайкалья и Верхнего Приамурья [4-7 c дополнением автора]:

1-7, 9 – Структурно-формационные зоны (буквенное обозначение): 1-3 – Алданского (Алдано-
Станового) щита Сибирской платформы. 1 – Алданская (Южно-Алданская) – (А), 2 – Восточно-
Становая – (ВС), 3 – Западно-Становая – (ЗС); 4 – Витимо-Урюмская – (ВУ) Селенгино-Яблоневой 
складчатой системы Саяно-Байкальской складчатой области; 5-7 – Монголо-Забайкальская склад-
чатая система одноименной складчатой области Амурского геоблока. 5 – Хэнтэй-Даурская – (ХД), 
6 – Агинская – (АГ), 7 – Аргунская – (АР); 8 – Амуро-Охотская складчатая область: 9 – Буреинс-
кая (Гонжинская) – (А) Амурской складчатой системы, 10 – границы Пришилкинского СФК и мине-
рагенической зоны, 11 – рудные районы (римские цифры) и узлы (арабские цифры) Пришилкинской 
минерагенической зоны. I – Кручининский (R, Ti, Au): 1 – Семёновский (Au, W), 2 – Кручининский 
рудно-россыпной (Ti, Au);  II – Дарасунский рудно-россыпной (Au, fl, Mo): 1 – Усуглинский (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 – Жирек-
енский (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 – Итакинский 
(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 – 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 – Нерчинско-Нерчуганский (система), 8 – Могоча-Бушулейский, 9 – Ута-
канский, 10 – Южно-Тукурингрский,11 – Монголо-Охотский  с северной и восточной ветвями, 12 – Онон-
Туринский, 13 – Восточно-Агинский, 14 – Куренгинский, 15 – Борзя-Газимурский, 16 – Пограничный; 
13 – государственная граница России
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Разломы северо-западного направле-
ния проявлены преимущественно в крис-
таллическом фундаменте в виде линейных 
зон тектономагматической активизации.  
На поверхности они картируются отде-
льными фрагментами, поскольку являют-
ся следствием многократных подновлений 
позднемезозойской активизацией струк-
тур фундамента, проявленных в верхнем 
структурном этаже. 

Монголо-Охотский разлом и геоб-
локи. Для понимания главных структур-
ных особенностей Пришилкинского СФК 
важнейшей структурой является Монголо-
Охотская система (МОС) [16]. Во многих 
геологических материалах [3-7, 12] до сих 
пор считается, что именно эта система раз-
граничивает Байкальский, Алдано-Стано-
вой и Амурский геоблоки. Нам представля-
ется, что  относительно ДМР МОС является 
более мелкой, но хорошо проработанной 
структурой второго порядка (особенно в 
юго-западной части СФК). Она, как и дру-
гие одноранговые структуры, разделяет  
внутренние блоки (террейны) Амурского 
геоблока, а не геоблоки. Эта полихронная 
структура является естественной геоло-
гической границей, принявшей на себя 
значительные динамические нагрузки при 
формировании специфического Пришил-
кинского СФК. На расположение СФК в 
Амурском, а не в Селенгино-Яблоневом 
геоблоке указывают:

– принадлежность Пришилкинской 
структурно-формационной зоны (СФЗ), 
Агинской мегазоны Монголо-Охотской 
складчато-надвиговой системы и Аргунско-
го террейна Керулено-Аргуно-Мамынско-
го супертеррейна к  единому Центрально-
Азиатскому подвижному поясу Амурского 
геоблока [3, 6, 8, 24];

– принадлежность Оловско-Ундургин-
ской мегазоны – основной гравитационной 
структуры Пришилкинского СФК, Уров-
ско-Нижнешилкинской, Приаргунской и 
Восточно-Агинской мегазон к одноранго-
вым площадным структурам обрамления 
Восточно-Забайкальского ареал-плутона;  

на уровне 5-километрового среза они обра-
зуют единый  гнейсодиоритовый, гранули-
товый пояс вокруг ареал-плутона [15, 21];

– сопоставимые условия образования 
и состав большинства геологических комп-
лексов, развитых в Пришилкинском СФК 
и на его южных границах   в составе Амур-
ского геоблока [5, 6];

– географическая и гравитационная 
принадлежность  Пришилкинского СФК  к 
Аргуно-Верхнеамурскому гравитационно-
му полю первого порядка, четко фиксируе-
мому на обзорных схемах глубинного  стро-
ения Забайкальского и Дальневосточного 
регионов [1, 15]. Авторы схем, отмечая  не 
полное совпадение гравитационного поля 
первого порядка с некоторыми известными  
региональными геологическими подразде-
лениями, усматривают в этом структурно-
вещественные помехи (неоднородности) 
раннедокембрийского кристаллического 
фундамента [21];

– несоответствие достаточно крупного 
минерагенического подразделения (При-
шилкинской МЗ) отдельной структуре, ис-
торически подготовленной для локализации 
специфического эндогенного оруденения;

– развитие единой сети флюидопро-
ницаемых структур фундамента, обеспечи-
вающих формирование, пространственное 
размещение и однотипного, и одновозрас-
тного эндогенного оруденения [18, 19, 23] 
(рис. 2).

Дарасун-Могочинский разлом. Это 
глубинная, стержневая для Пришилкинс-
кого СФК структура, вблизи которой разви-
вались основные геологические  процессы. 
На поверхности разлом прослеживается 
от р. Ингода, через Вершино-Дарасунское 
месторождение на сс. Усть Горбица,  Улья-
кан, далее, с некоторым разворотом к севе-
ру, следует в верховье р. Итака, где меняет 
северо-восточное направление на субши-
ротное по линии сс. Челдонка, Медвежий  
Ключ, г. Могоча, левобережье р. Амазар. 
Далее, на восток, разлом прослеживается 
до Джелтулакского разлома и именуется 
Могоча-Сергучанским. 
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Рис. 2. Линейные зоны тектономагматической активизации докембрийского 
кристаллического фундамента в региональных структурах земной коры 

Юго-Восточного Забайкалья [19, 23]:
1 – зоны тектономагматической активизации субмеридионального (а) и субширотного – до 

субмеридионального (б) направлений, уточненные по полям экстенсивности; цифры в квадратах – 
наименования зон: I – Монголо-Удский шов, II – Ононская, III – Восточно-Агинская, IV – Далайнор-Га-
зимурская, V – Урово-Газимурская, VI – Ингода-Куренгинская, VII – Ага-Урюмканская, VIII – Борзя-
Уровская,  IХ – Приаргунская, X – Шилкинская; 2 – рудные узлы; 3-5 – мегаблоки со средней глубиной 
залегания кровли диорит-метаморфического слоя, км: 3 – 0-3; 4 – 5-6; 5 – 8-10 (по Г.А. Генко и Ю.А. 
Филипченко). Цифры в кружках – наименования мегоблоков: 1 – Восточно-Агинский, 2 – Оловский, 
3 – Могочинский, 4 – Приаргунский, 5 – Далайнор-Аргунский, 6 – Ононский, 7 – Борщовочный, 8 – 
Урюмский, 9 – Среднешилкинский, 10 – Верхнегазимурский, 11 – Урулюнгуйский, 12 – Газимурский, 
13 – Ульза-Олекминский, 14 – Амурхэ; 6 – контур площади листа M-50
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На значительном протяжении разлом 
трассируется границей неотектонических 
блоков; морфология его на глубине (да и 
на поверхности) остается гипотетической 
или очень сложной, учитывая изменчи-
вую ширину за счет массы сопутствующих 
разрывов. Поскольку по гравиметричес-
ким характеристикам ДМР соответству-
ет фрагменту Монголо-Удского шва [15], 
становится понятным его статус, как круп-
нейшей долгоживущей блокоразделяющей 
глубинной структуры кристаллического 
фундамента, значимость которого в геоло-
гической истории выше такового Монголо-
Охотского разлома. По объективным фи-
зико-петрофизическим характеристикам 
крупных подразделений земной коры этот 
разлом, а не  Монголо-Охотский,  является 
геоблокоразделяющим.

По петрофизическим характеристикам 
ширина проекции плоскости сместителя  
Монголо-Удской структуры на уровне пяти-
километрового среза составляет 20...80 км, 
падение этой плоскости северо-западное от 
крутого (юго-западная часть) до пологого, 
в висячем боку находятся образования Бай-
кальского и Алдано-Станового геоблоков, в 
лежачем – Амурского. Примечательно, что 
ДМР по отношению к раннедокембрийс-
ким структурам северного крыла (область 
поднятия и субдукционной эрозии) занима-
ет секущее положение, а южного (область 
прогибания), относительно обрамления 
крупного Восточно-Забайкальского  ареал-
плутона – согласное. По мнению Кирилю-
ка [9], разлом разделяет области разновре-
менной складчатости; по Е.М. Лейфману 
[13] – разделяет блоки разновреме нной 
активизации, нам представляется, что он 
разделяет блоки с разным строением коры.

Глубинный характер ДМР определя-
ется развитием разновозрастных базитов, 
а в приразломных впадинах – базальтов и 
умеренно щелочных основных интрузий. 
Локализация габ броидов кручининского 
комплекса свидетельствует о существенном 
подновлении разлома уже в раннем палео-
зое. В верхнем палеозое более активными  
являлись северные составляющие западно-
го фланга разлома и южные составляющие 

– восточного (Давенда-Ключевская группа 
интрузий). Структуры течения гранитойдов  
(40…70 ˚) указывают на северное падение 
разлома [10, 13]. Для плутонов висячего 
бока характерно развитие более кислых 
разностей гарполито- и плитообразных мас-
сивов, что отличает их от плутонов лежачего 
бока.  В среднюю юру на восточном фланге 
южной части зоны в условиях прогибания 
формировались грабены и вулканические 
просадки, а в верхнеюрское-нижнемело-
вое – вся система разлома представляла 
мобильную зону с левосторонним сдвигом 
северной части зоны и рифтогенными гра-
бенами, заполненными вулканитами основ-
ного, кислого составов и континентальной 
молассой. Процесс интенсивной активиза-
ции разлома этого времени сопровождал-
ся внедрением S-образных трещинных 
интрузий амуджиканского (?) комплекса 
с золотом. В нижнем мелу в аналогичной 
тектонической обстановке формировались  
щелочные интрузии и низкотемпературное 
оруденение сурьмы, ртути, фтора и золота. 
Следует согласиться с выводами Г.И. Ме-
накера [14] о длительно развивавшейся 
глубинной природе структуры, к которому  
он пришел, используя, в том числе, и дан-
ные о сгущении изоаномал, резкую смену 
положительных и отрицательных значений 
(Δg) гравитационного поля.

Севернее шва локализуются массивы 
преимущественно гранодиоритовой и гра-
нитовой формаций раннего палеозоя с про-
весами кровли гнейсово-кристаллослан-
цево-амфиболитовой и гнейсо-гранитовой 
формаций раннего протерозоя. Широкое 
развитие в южной части Пришилкинского 
СФК метаморфических пород и гранитои-
дов позднего рифея, не свойственных дру-
гим блокам (Олекма-Нюкжинскому, Вити-
мо-Урюмскому), также указывает на ДМР,  
как границу блоков с разной геологической 
историей, т.е. на палеограницу Амурского 
геоблока.

Могоча-Бушулейский глубинный раз-
лом. Разлом фиксируется гравитационной 
ступенью северо-восточного-субширотно-
го направления, прослеживающейся более 
чем на 400 км. МБР – это система субпа-
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раллельно ориентированных ветвящихся 
продольных разломов, сопровождаемых 
зонами рассланцевания, милонитизации, 
брекчирования. Глубинный характер раз-
лома определяется приуроченностью к 
нему разновозрастных базитов, а в прираз-
ломных впадинах – базальтов и умеренно 
щелочных основных интрузий. Время его 
заложения ранее  определялось рубежом 
архея и раннего протерозоя [13]; возраст 
уточнен как среднепротерозойский на ос-
новании различий в становлении грани-
тоидных комплексов в северном и южном 
блоках [9, 10]. В области протерозоид  од-
новременно со складчатостью формирова-
лись гранитогнейсовые купола, иногда не 
согла сные с разломом, южнее – структур-
но согласные плутоны гранитоидов рифея 
(бухточинский комплекс). Приурочен-
ность к разлому габ броидов кручининского 
комплекса свидетельствует о его подновле-
нии в раннем палеозое. В верхнем палео-
зое более активными являлись северные 
составляющие западного фланга разлома 
(Джелондинская, Зудыра-Мамачихинс-
кая, Бушулей-Бородинс кая и др. интрузии)  
и южные составляющие – восточного (Да-
венда-Ключевская группа интрузий).

В среднеюрское время  на восточном 
фланге южной части Пришилкинской зоны 
в условиях прогибания формировались гра-
бены и вулканические просадки, а в верхне-
юрское-нижнемеловое время – вся система 
разлома представляла мобильную зону с ле-
восторонним сдвигом северной части зоны 
и рифтогенными грабенами, заполненными 
вулканитами основного, кислого составов и 
континентальной молассой. Процесс интен-
сивной активизации разлома этого време-
ни сопровождался внедрением S-образных 
трещинных интрузий амуджиканского (?) 
комплекса и золоторудной минерализаци-
ей. В нижнемеловую эпоху в аналогичной 
тектонической обстановке формировались 
щелочные интрузии и низкотемпературное 
оруденение сурьмы, ртути, фтора и золота. 

В южной части Пришилкинского 
СФК широко развиты метаморфические 
образования кристаллосланцевой фор-
мации, вмещающие конкордантные мас-

сивы гра нитоидов бухточинского комп-
лекса рифея. Они слагают моноклиналь, 
погружа ю щу юся на северо-запад, что под-
чёркивается смещением осей линейных 
высокома г нитных аномалий (ΔT) к севе-
ру относительно выходов границ массивов 
гранитоидов. Такое соотношение дина-
мометаморфитов и гранитов, а также ос-
ложнение моноклиналей ассиметричными 
синформами и куполовидными выступами 
по простиранию моноклинали является ти-
пичным для глубинных зон смятия. Хара-
ктерны также многочисленные конкор-
дантные массивы расслоенных габбро идов  
кручининского, гранитоидов крестовского 
и олекминского комп лексов раннего палео-
зоя. Следует добавить, что цепочка плито-
образных массивов гранитоидов перми, 
ко нтролируемых МБР,  и развитие  рифто-
генных верхне юрских-нижнемеловых впа-
дин по ее простиранию, свидетельствуют о 
продолжительном периоде его тектоничес-
кой активности.

Северо-западные разломы фунда-
мента. Представлены пятью разломами, 
выделенными по геофизическим данным, 
которые частично совпадают с линейны-
ми зонами тектономагматической активи-
зации докембрийского кристаллического 
фундамента и с Джилинда-Могочинской 
зоной разломов. Две зоны тектономагмати-
ческой активизации (рис. 2) соответству-
ют гравитационным структурами третьего 
порядка Восточно-Забайкальского ареал-
плутона и его обрамления [17].

Эти крутопадающие линейные текто-
нические (межблоковые) зоны, развитые 
в кристаллическом фундаменте, являются 
северо-западным продолжением (и окон-
чанием)  Восточно-Агинской и  Далайнор-
Газимурской зон тектономагматической 
активизации. Главными их составляющи-
ми  являются крутопадающие разрывные 
нарушения, линейные и овальные участки 
интенсивной гранитизации (согласно стра-
тоизогипсам подошвы гнейсогранитового 
комплекса), участки относительно крутого 
погружения подошвы гранитогнейсового 
комплекса, линейные и субизометричные 
«отростки» с увеличенной мощностью гра-
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нитогнейсового слоя, развитые в обрам-
лении ареал-плутона и иногда сопряжен-
ные с ним. С линейными зонами связана 
многократная тектономагматическая ак-
тивизация раннедокембрийского крис-
таллического фундамента. Эти структуры 
характеризуются наиболее контрастными 
анизотропными свойствами пород, явля-
ются магистральными путями миграции 
тепловых потоков, различных продуктов 
гранитизации пород, флюидов, газов, гид-
ротерм и рудного вещества, о чем свидетель-
ствует пространственная совместимость их 
с высокой экстенсивностью распростране-
ния мультиметалльного оруденения Юго-
Восточного Забайкалья [17].

Неоднородности тектонических 
пластин. Петрофизические особенности 
пород комплексов, сложность интерпре-
тации геофизических материалов (в виду 
вероятностного характера) не позволяют 
создавать точные  модели глубинного стро-
ения неоднородностей. Однако, несмотря 
на расхождения объемных моделей глу-
бинного строения верхней части земной 
коры А.А. Духовского и др .[15] и авторов 
геологической карты [5], прежде всего в 
точности географической привязки, ха-
рактеристики основных петрофизических 
комплексов в них вполне сопоставимы. 
Учитывая, что особенности строения фун-
дамента горно-складчатых, слоисто-бло-
ковых областей более всего влияют на их 
геологическое строение и минерагению, 
во главу угла выяснения закономерностей 
пространственного размещения полезных 
ископаемых  и оценки их перспектив сле-
дует ставить петрофизические неоднород-
ности, прежде всего, фундамента [23]. По 
этим признакам в Пришилкинском СФК 
в границах трех тектонических пластин 
(тектонических покровов), названных по 
подстилающим глубинным нарушениям, 
выделено одиннадцать контрастных по 
указанным свойствам блоков, которые от-
личаются структурными особенностями,  
глубинным строением и набором развитых 
полезных ископаемых (рис. 3).

Северная (Дарасун-Могочинская) 
тектоническая пластина (блоки I-IV) 

располагается севернее Дарасун-Могочинс-
кого разлома. По петрофизическим харак-
теристикам активной части земной коры 
в ней выделены Кручининский, Усугнлин-
ский, Букачачинский блоки, принадле-
жащие Селенгино-Яблоневой складчатой 
области и Итакинский блок Западно-Ста-
новой СФЗ.

Кручининский субмеридиональный 
блок занимает крайнюю юго-западную 
часть Пришилкинского СФК  от правобе-
режья р. Ингода до субмеридиональной  
линии рек Эдакуй Ульдургинская – Талача. 
Блок пространственно согласуется с Карен-
гинской и Кручининской зонами третье-
го порядка гравитационного аномального 
поля, на западе ограничивается Верхнечи-
тинской гравитационной зоной, на восто-
ке – Монголо-Удским, на юге – Монголо-
Охотским разломами. Для него  характерен 
соответственно повышенный и резко повы-
шенный уровень гравитационных полей, 
которые в целом отвечают развитию лей-
кократовых и биотит-амфиболовых равно-
мернозернистых гранитов плотностью 2,63 
… 2,65 г/ см3.

Усуглинский дугообразный блок про-
стирается от линии рек Эдакуй Ульдур-
гинская – Талача до р. Нерча. На севе-
ро-западе его выпуклой к северу границей 
является Нерчинская зона нарушений, 
на юго-востоке – Монголо-Удский шов. 
Западной (условной) границей является 
скрытый глубинный разлом северо-запад-
ного направления, который ограничивает 
на западе Зюльзинскую и Оловскую мезо-
кайнозойские впадины; геоморфологичес-
ки она выражена долиной р. Нерча.

В строении верхней части земной 
коры преобладают равномернозернистые 
лейкократовые, биотитовые, биотит-ам-
фиболовые  граниты; плотность пород 
2,63…2,65 г/см3. На севере блок граничит 
с Букачача-Сырыгичинским и Нерчинским 
блоками второго порядка  крупного Нерча-
Урюмского гранитоидного блока, в котором 
развиты многочисленные гранитные мас-
сивы; плотность 2,60…2,63 г/см3. По А.А. 
Духовскому и др. [15], блок находится в 
Каренгинской зоне  на границе с Верхне-
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олекминской зоной Забайкальского грави-
тационного звена, глубина залегания по-
дошвы сплошного гнейсогранитового слоя 
7 … 10 км. По существу блок представляет 

юго-восточную  мобильную окраину Нерча-
Урюмского блока, разбитую на мелкие бло-
ки в результате тектонической (субдукци-
онной) эрозии [2].

Рис. 3. Разрывные структуры юго-западной части Пришилкинского 
структурно-формационного комплекса:

1-3 – структурно-формационные зоны: 1 – Западно-Становая, 2 – Витимо-Урюмская (Селенга-
Витимский мегаблок), 3 – зоны Амурского геоблока; 4-6 – тектонические пластины: 4 – Северная 
(Дарасун-Могочинская), 5 – Центральная (Могоча-Бушулейская), 6 – Южная (Монголо-Охотская); 7 
– блоки геологической неоднородности: I – Кручининский, II – Усуглинский, III – Букачанинский, IV 
– Итакинский, V – Дарасунский, VI – Жирекенский, VII – Могочинский, VIII – Чернышевский, IX – 
Ундургинский, X – Чачинский, XI – Шилкинский; 8-9 – разрывные нарушения: 8 – глубинные разломы: 
1 – Тунгиро-Моготский, 2 – Джилинда-Могочинский, 3 – Нерчинско-Нерчуганский, 4 – Дарасун-Мого-
чинский (фрагмент Монголо-Удского шва), 5 – Могоча-Бушулейский, 6 – Монголо-Охотский с северной и 
восточной ветвями, 9 – прочие разрывные структуры 
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Эта часть Пришилкинского СФК ха-
рактеризуется широким развитием выходов 
раннедокембрийского кристаллического 
основания – метаморфитов верхнеолек-
минского и гранитоидов  позднестанового 
комплексов, которые послужили рамой для 
интрузий раннепалеозойского (кручининс-
кий, крестовский и олекминский комплек-
сы), позднепермского (амананский комп-
лекс) и позднеюрского (субвулканические 
образования) возраста. Из покровных об-
разовний локально развиты вулканогенные 
и осадочные породы чичаткинской свиты 
верхней перми, тургинской свиты нижнего 
мела, а вблизи Монголо-Охотского разлома 
– и среднеюрской карабачинской свиты. 
Основной фон составляет позднепа-
леозойская Эдакуй-Усуглинская магмо-
контролирующая структура с зональными 
многофазными массивами гранитоидов 
верхней юры и разрывами преимуществен-
но северо-восточного направления.

Букачачинский блок располагается в 
междуречье Нерча – Шурга, на юге гра-
ничит с Дарасун-Могочинским разломом, 
на севере и востоке условно – с Нерчуган-
ской системой северо-восточных разрывов. 
Представляет фрагмент Букачача-Сырыги-
чинского блока мобильной окраины Нерча-
Урюмского мегаблока, в строении верхней 
части земной коры которого преобладают 
равномернозернистые лейкократовые, био-
титовые, биотит-амфиболовые  граниты  с 
многочисленными гранитными массива-
ми Ульдурга-Иначинской магматогенной 
зоны; плотность 2,60…2,63 г/см3. По А.А. 
Духовскому и др. [15], блок соответствует 
южной части Верхнеолекминской зоны За-
байкальского гравитационного звена, глу-
бина залегания подошвы сплошного гней-
согранитового слоя 8…10 км. 

Основной геологический  фон блока 
представляют гранитогнейсы раннего про-
терозоя, в провалах кровли которого на-
ходятся фрагменты карбонатных, глинис-
то-карбонатных формаций венда-нижнего 
кембрия. Формации верхнего структурного 
этажа – это щелочно-гранит-сиенитовая 
и трахидацит-трахириолитовая интрузия 
нижнего триаса.

Итакинский блок охватывает меж-
дуречье  Шурги-Тунгира  с левыми прито-
ками, включая осевую часть Тунгирского 
хребта. По схемам латеральной делимости 
раннедокембрийского кристаллического 
фундамента земной коры А.А. Духовского 
и др. [15]  и структурно-формационного 
районирования (лист N-51) блок  входит в 
состав структур и полей Алдано-Станового 
щита, однако в последних сводных геологи-
ческих работах  [4, 5] он представлен фраг-
ментом  Пришилкинской зоны в составе 
Селенгино-Яблоневой складчатой системы. 
Поскольку набор магматических комплек-
сов, развитых вокруг субширотного  Мого-
чинского выступа архейского фундамента, 
практически идентичен комплексам сосед-
них территорий Западно-Становой зоны, 
этот  блок предпочтительно отнести к зоне 
Алдано-Станового щита.

По А.А. Духовскому и др. [15], в бло-
ке выделяются Давендинская и Урюмская 
гравитационные зоны, контактирующие 
с Забайкальским гравитационным звеном 
по Олекмо-Патомской  ступене; небольшое 
по площади Давендинское звено представ-
ляет, вероятно,  фрагмент расположенной  
южнее Зюльзинской зоны, в связи с чем 
Монголо-Удский шов должен проходить по 
границе Давендинской и Урюмской гра-
витационных зон. По петрофизическим 
свойствам фундамент блока сопоставим с 
таковым Кручининского (плотность пород 
2,63 … 2,65 г/см3), что свидетельствует о 
неглубоком (7…9 км) залегании подошвы 
гнейсогранитового комплекса. На юго-вос-
токе границей блока является Дарасун-
Могочинский разлом, на северо-западе 
граница представляет сложную систему из 
Нерчуганской, Итакинской и Урюмской 
систем разрывов, разворачивающихся к 
северу согласно Олекмо-Патомской ступе-
не, на востоке – проходит  по субширотной 
крупной Джилинда-Могочинской системе 
разрывов, прослеживается далее в Амурс-
кую область. Эти системы повсеместно трас-
сируются раннепалеозойскими габброидами 
и позднепалеозойскими гранитоидами.

Фундамент обнажается на северо-вос-
токе блока – это преимущественно мета-
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морфиты кристаллосланцевой формации 
Могочинского выступа, являющиеся ос-
новой для гранитоидов рифея и раннего 
палеозоя. Магматические образования 
верхнемоклинского и олошкинского ком-
плексов находятся в структурном согласии 
с образованиями могочинского комплекса. 
Наложенные структуры представлены ак-
тивизационными комплексами позднего 
палеозоя-мезозоя, создающими клавиш-
ную систему из блоков высокого порядка, 
погружающуюся на север – это вулкано-
плутони ческие ассоциации щелочнограни-
товой и монцонит-грани товой формации 
перми, среднеюрская алевролит-конгло-
мератовая и верхнеюрская-нижнемеловая 
терригенно-вулканогенная и молассовая 
формации.  

Центральная (Могоча-Бушулейс-
кая) тектоническая пластина (блоки 
V-VII) располагается между Могоча-Бушу-
лейским подстилающим разломом и Дара-
сун-Могочинским налегающим.  По пет-
рофизическим характеристикам активной 
части земной коры выделяется три блока, 
принадлежащих Амурскому геоблоку.

Дарасунский блок примыкает с восто-
ка к  Кручининскому блоку,  дугообразно 
вытянут в северо-восточном направлении  
от р. Ингода до р. Куэнга, на юго-западе 
– ограничен субширотной частью Монго-
ло-Охотского разлома, на северо-востоке 
– Кижинга-Кудинской субширотной зо-
ной разломов. По строению фундамента 
блок очень неоднороден, разбит внутри-
блоковыми разломами на мелкие блоки, 
подверженные «пакетированию». Высокий  
средний уровень гравитационного поля  
свидетельствует о неглубоком (0…3 км) 
залегании диорит-метаморфического слоя 
(ДМС) повыше нной основности на значи-
тельной части блока, именуемого Оловс-
ким [1] или Оловско-Ундургинским [15];  
последний более крупный. Поднятия и 
выступы архей-протерозойского фунда-
мента – это метаморфические комплексы 
пород (кристаллические сланцы, гнейсы с 
включениями амфиболитов, метагабброи-
дов плотностью 2,75 г/см3), в прикровель-
ной части участками гранитизированные, 

плотность 2,70…2,75 г/см3. По северной, 
северо-западной окраине блока, у границы 
с Дарасун-Могочинским разломом, грави-
тационное поле существенно более низкое, 
соответствует юго-западной части Зюль-
зинской гравитационной зоны [15]; рас-
четная глубина подошвы гранитогнейсово-
го слоя около 6 км, плотность 2,63…2,67 г/
см3. Здесь верхний комплекс фундамента 
сложен неравномернозернистыми, порфи-
ровидными  линзовидно-полосчатыми гней-
сами различного состава, гранитогнейсами, 
гранитами с останцами сланцев, доломитов 
и ряда миланократовых пород.

Комплексы верхнего структурного эта-
жа по составу и возрасту существенно не 
отличаются от общего (среднего), свойс-
твенного южному региону, однако в дан-
ном блоке верхнеюрские лейкогранитовый 
и монцонит-гранодиоритовый комплексы 
развиты значительно шире.

Жирекенский блок вытянут в северо-
восточном направлении, на западе при-
мыкает к Дарасунскому, на востоке – к 
Могочинскому блокам, распространяется 
от р. Куэнга до р. Чёрной и далее по пра-
вобережью Чёрного Урюма до пос. Кислый 
Ключ. Юго-западный контакт блока прак-
тически прямолинейный (субширотный), 
северо-восточный – S-образный по системе 
Урюмской зоны разломов (северная ветвь 
Монголо-Охотского разлома). По строе-
нию фундамента блок отличается понижен-
ным уровнем гравитационного поля (плот-
ность 2,63…2,67 г/см3), что свойственно 
гранитизированному архей-протерозоскому 
комплексу Зюльзинской и Урюмской гра-
витационных зон [15]; расчетная глубина 
подошвы гранитогнейсового слоя около 6 
км. Этот комплекс сложен неравномерно-
зернистыми, порфировидными линзовидно-
полосчатыми биотитовыми, амфибол-био-
титовыми, роговообманковыми гнейсами,  
гранитогнейсами, гнейсогранитами, гра-
нитами с останцами сланцев, доломитов, 
амфиболитов, диорито- и габброподобных 
пород. На северо-востоке блока плотность 
пород постепенно увеличивается. 

На поверхности  в  юго-восточной час-
ти  преобладают породы гнейсогранитового 
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позднестанового комплекса раннего про-
терозоя, глинисто-карбонатные формации 
венда-раннего полеозоя,  гарполитообраз-
ная интрузия гранитоидов позднего па-
леозоя с остатками кровли метаморфитов  
раннего протерозоя и  вулканогенно-терри-
генного рифея, представляющая  Бушулей 
– Мамачихинскую магматическую структу-
ру. Массивы габброидов по периферии бло-
ка характеризуются локальными положи-
тельными аномалиями гравитационного и 
магнитного полей. Гранитоидные массивы 
палеозоя прорваны мелкими штоками пор-
фиров мезозоя, с которыми пространствен-
но ассоциирует эндогенная минерализация. 

Могочинский блок прослеживается от 
Кислого Ключа на северо-восток, включая 
западную часть Амазарского хребта, в пре-
делах сужающейся  тектонической пласти-
ны, выходящей за границу Забайкальско-
го края. Значительная часть поверхности 
блока представлена рифейскими образо-
ваниями, которые восточнее, в границах 
Амазарского блока, сменяются выступами 
более глубинных комплексов архея. Эти 
обнажения фундамента чаще окаймляются 
«полями»  палеозойских интрузивов, на ко-
торые бессистемно развиваются небольшие 
редкие залежи терригенной могочинской 
свиты средней юры, внедряются небольшие 
интрузии триаса, юры и отдельные тела ме-
лового магматизма.

Петрофизические свойства отчетли-
во характеризуют степень гранитизации 
участков выступов архей-протерозойского 
фундамента и развитие вулканогенно-ин-
трузивного комплекса рифея, указывают 
на постепенный, а в целом значительный 
подъем (взброс) серии мелких блоков по-
род ДМС в северо-восточном направлении. 
Более глубокие части этого слоя представ-
лены  метаморфическим комплексом в со-
ставе кристаллических сланцев, гнейсов с 
включениями амфиболитов, метагаббро, 
метаанортозитов, плотностью 2,75 г/см3 . 
В более погруженных блоках в кровле фун-
дамента проявлены процессы гранитиза-
ции пород, плотность снижается до 2,7 г/
см3. По латеральной делимости фундамен-
та блок соответствует части Шилкинской 

гравитационной зоны [15], на глубине 5 
км представлен только гнейсодиоритовым и 
гранулит-базитовым комплексами.

Южная (Монголо-Охотская) тек-
тоническая пластина (блоки VIII-XI) 
между подстилающим  Монголо-Охотским 
и налегающим Могоча-Бушулейским раз-
ломами  характеризуется гравитационным 
полем с наиболее изменчивыми петрофи-
зическими  характеристиками активной 
части земной коры, указывающими на по-
вышенную степень неоднородности и бо-
лее сложное блоковой строение этой части 
Амурского геоблока; выделяются четыре 
блока.

Чернышевский блок прослеживает-
ся от начала р. Шилка на северо-восток  
до  левобережья р. Нерча в её приустьевой 
части, южной границей является Монго-
ло-Охотский разлом, северо-восточной –  
предполагаемая поперечная (северо-запад-
ного направления) глубинная разрывная 
структура, фрагменты которой картируют-
ся на поверхности, а сама она выделяется 
по геофизическим данным, северо-запад-
ной – Могоча-Бушулейский разлом. Пет-
рофизические неоднородности активной 
части земной коры блока свидетельствуют  
о его контрастном и мелкоблочном строе-
нии. При повышенном общем уровне гра-
витационного поля отмечены базитовые 
блоки глубоких частей ДМС, сложенные, 
вероятно, протобазальтами (плотность 
2,88…2,95 г/см3), блоки фундамента с 
гранитизированными в прикровельной час-
ти породами (плотность  2,70…2,75 г/см3) 
и блоки ещё более гранитизированных по-
род (плотность 2,63…2,67 г/см3) – струк-
тур формирования гранитов, в том числе и 
лейкократовых. По латеральной делимости 
фундамента блок соответствует Оловской 
гравитационной зоне [15], ограниченной 
резкими тектоническими контактами.

На поверхности блок слагают рифей-
ские метаморфический комплекс (плагио-
гнейсы, кристаллосланцы), бухточинские 
гранит-гранодиориты, которые являются 
рамой для гранитоидов, вулканитов  палео-
зоя и гранитов верхней юры. Значительную 
часть блока занимают позднемезозойский 
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вулканогенно-терригенный комплекс и мо-
ласса небольшой мощности; на глубине 5 
км развиты только комплексы фундамента.

Ундургинский блок по конфигурации 
напоминает коренной зуб с двойной систе-
мой крепления, открытой на северо-восток, 
а  геологически – это локальный сфеночазм 
[12] или клинораздвиг – «клиновидная 
в плане расходящаяся под острым углом 
ясно очерченная граничная и локальная 
структура, в состав которой входят осадоч-
ные и  магматические образования» [11]. 
Северная граница блока протягивается по 
правобережью р. Ундурги до субмеридио-
нальной приустьевой части, южная – до 
устья р. Чёрная, центральная – находит-
ся на правобережье р. Берея. Эта струк-
тура – следствие процессов разъединения 
блоков, разогрева  пород до квазипластич-
ного состояния, которое сопровождалось 
явлением диапиризма. В пределах блока в 
прикровельной части выступа архей-про-
терозойского фундамента преобладают 
гранитизированные породы плотностью  
2,70…2,75 г/см3. По латеральной делимос-
ти фундамента блок соответствует Ундур-
гинской гравитационной зоне [15] с пони-
женным относительным уровнем поля.

На поверхности этого небольшого бло-
ка преобладают гнейсограниты, гнейсо-
гранодиориты, граниты, гранодиориты, 
кварцевые диориты бухточинского комп-
лекса позднего рифея, в провесах кровли 
которого сохранились различные по соста-
ву гнейсы, кристаллические сланцы, мра-
моры,  кварцито-гнейсы пришилкинского 
метаморфического комплекса. Чаще в при-
бортовых частях локализованы габброиды  
кручининского комплекса, интрузии крес-
товского гранодиоритового и олекминского  
гранитового комплексов раннего палеозоя, 
единичные магматические тела аманан-
ского  монцонит-гранитового комплекса 
перми, нерчуганского щелочногранитового 
комплекса раннего триаса и дутулурского 
гранитного комплекса верхней юры. 

Чачинский блок по конфигурации 
представляет деформированный (сплю-
щенный) ромб с северо-восточной диаго-
налью в 140 км и северо-западной – 40 

км; фрагмент р. Чача находится по сере-
дине блока. Как и все другие, данный блок 
ограничен разрывными нарушениями, по 
которым участками формировались вер-
хнемезозойские рифтогенные впадины. 
По типу геолого-геофизического разреза 
активной части земной коры представлен 
выступом архей-протерозойской коры с 
гранитизированными в прикровельной 
части породами плотностью 2,70…2,75 
г/см3; петрофизические неоднородности 
свидетельствуют о присутствии несколь-
ких мелких примерно однотипных по 
свойствам блоков. По схеме латеральной 
делимости фундамента блок соответствует 
юго-западной части Шилкинской грави-
тационной зоны с относительно повышен-
ным уровнем поля [15].

На поверхности развиты практически 
те же комплексы рифея, нижнего палеозоя, 
перми, триаса, что и в Ундургинском блоке, 
существенно в большей степени присутству-
ет верхнеюрский нерчинский трахиандезит-
риолитовый комплекс (гранит-порфиры, 
гранодиорит-порфиры, монцонит-порфи-
ры, риодациты, трахибазальты).

Шилкинский блок расположен по ле-
вобережью р. Шилка, в плане представля-
ет слегка изогнутую полосу субширотного  
направления, прослеживающуюся на юге 
от устья р. Чёрная и верховья р. Амазар – 
на севере в Амурскую область, пересекая 
под острым углом долину р. Амазар прак-
тически на всем её протяжении. Петрофи-
зические неоднородности свидетельствуют  
о развитии мелких, близких по свойствам, 
блоков, которые в целом соответствуют  
выходам  фундамента с комплексом мета-
морфических пород – кристаллических 
сланцев основного состава, гнейсов с мно-
гочисленными включениями меланокра-
товых пород (амфиболитов, метагаббро, 
метаанортозитов) плотностью 2,75 г/см3 
и аналогичных блоков с гранитизирован-
ными в прикровельной части породами 
плотностью 2,70…2,75 г/см3. По схеме ла-
теральной делимости фундамента блок со-
ответствует юго-западной части Шилкин-
ской гравитационной зоны с относительно 
повышенным уровнем поля [15]. 
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На поверхности выходы габбродиори-
тов раннеархейского амазарского комплекса 
наблюдаются лишь на отдельных участках, 
преобладают  же гнейсограниты, гнейсо-
гранодиориты, граниты, гранодиориты, 
кварцевые диориты бухточинского комп-
лекса позднего рифея, в провесах кровли 
которого сохранились различные по составу 
гнейсы, кристаллические сланцы, мраморы,  
кварцито-гнейсы пришилкинского метамор-
фического комплекса. Меньше развиты ран-
непалеозойские габбровый кручининский 
(габбро, габбронориты, анортозиты) и гра-
нодиоритовый крестовский комплексы (гра-
нодиориты, кварцевые диориты, плагио-
граниты гнейсовидные и массивные). Ещё 
реже наблюдаются магматические тела ине-
гирского раннемелового трахибазальт-тра-
хириолитового (трахибазальты, трахианде-
зибазальты) и нерчинского верхнеюрского 
трахиандезит-риолитового (гранит-порфи-
ры, гранодиорит-порфиры, монцонит-пор-
фиры, риодациты) комплексов. 

Выводы. Представление о тектоничес-
ком строении Пришилкинского структур-
но-формационного комплекса основано на 
синтезе глубинной и поверхностной геоло-
гии. Он сочетает объективные данные гра-
виметрических измерений активной части 
земной коры и экстенсивность проявления 
на современной поверхности мультиметал-
льной эндогенной минерализации, своеоб-
разно формировавшейся в неоднородных 
геологических блоках. Созданная модель 
способствует целям объективного научно-
го прогноза и разработки гипотезы зарож-
дения, локализации и сохранности полез-
ных ископаемых в условиях протяженной 
вертикальной колонны флюидных преоб-
разований горных пород и структур. Од-
новременно целесообразно продолжить ис-
следования по совершенствованию легенд 
геологических карт масштаба 1:1 000 000 
Дальневосточной и Алдано-Забайкальской 
серий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРЕДНЕМАСШТАБНОГО 
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
РЕЛЬЕФА ЧУЙСКОЙ ВПАДИНЫ 
(ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ)

RESULTS OF THE MEDIUM-GEOMORPHOLOGICAL 
MAPPING RELIEF OF CHUYA DEPRESSION 
(SOUTHEAST ALTAI)

Авторами представлены результаты изучения 

геоморфологического строения Чуйской впадины, 

основанные на материалах полевых наблюдений и 

дешифрирования космоснимков, проводимых с це-

лью реконструкции истории развития этого района 

с позднего плейстоцена до наших дней. При про-

ведении среднемасштабного геоморфологического 

картографирования района использовался снимок 

Landsat, дешифрирование которого позволило про-

вести детальный анализ рельефа района, выделить 

границы элементарных поверхностей и определить 

возрастные генерации элементов мезорельефа. Так-

же для более детального анализа рельефа были ис-

пользованы снимки высокого разрешения QuickBird 

и крупномасштабные аэрофотоснимки, которые 

позволили выделить элементы микрорельефа, ос-

ложняющие элементарные поверхности (моренные 

гряды, межморенные понижения, бугры пучения, 

термокарстовые котловины, эрозионные рытвины, 

ложбины стока и невысокие уступы террас). Ито-

гом проведенных работ послужило создание элект-

ронной геоморфологической карты, по детальности 

соответствующей масштабу 1:100000.

Подготовка и оформление электронной версии 

карт осуществлялись с использованием программно-

го обеспечения ArcGIS. Применение компьютерных 

технологий в современном картографировании 

позволяет оперативно редактировать и дополнять 

карты на этапе их составления. Таким образом, гео-

The results of the geomorphological structure stud-

ies of Chuya depression, based on the materials of field 

observations and descriptions of the satellite imagery, 

conducted in order to reconstruct a history of the area 

from the late Pleistocene up to now, are discussed in 

the article. 

During the medium-geomorphological mapping of 

the area satellite image Landsat was used, which inter-

pretation allowed to conduct a detailed analysis of the 

relief area, to select the boundaries of elementary sur-

faces and to determine the age generation of mesorelief 

elements.

For a detailed analysis of the relief high-resolution 

QuickBird imageries and large-scale aerial imagery 

were used, that are allowed to allocate the elements 

of the microrelief, complicating elementary surfaces 

(moraine ridges, intermoraine depressions, knolls of 

swelling, thermokarst depressions, erosion drains, gul-

lies and low scarps of terraces). The result of this work 

was the creation of a geomorphological detailed map of 

1:100000 scale.

The preparation and designing of electronic version 

maps were made by the use of ArcGIS software. The use 

of computer technologies in the modern mapping op-

eratively allows to edit and complete maps during their 

drawing up. So, geomorphological map is not only the 

final product, but also a database for further analysis.

The legend of the geomorphological map was de-

veloped according to the morphogenetic principle. The 
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морфологическая карта является не только конеч-

ным продуктом, но и базой данных для дальнейшего 

анализа. 

Легенда геоморфологической карты разработана 

по морфогенетическому принципу. На карте пока-

заны морфогенетические типы и формы рельефа, 

которые объединены в четыре группы, отображен-

ные на карте оттенками цвета: флювиальные фор-

мы, ледниковые формы, аккумулятивные равнины 

и склоны. Морфологические особенности отобра-

жаются с помощью штрихового рисунка и крапа. 

Возраст рельефа на карте не указан, так как боль-

шинство выделенных морфокомплексов имеют дис-

куссионное происхождение и представляют собой 

сложное сочетание более древних погребенных по-

верхностей с наложенными на них более молодыми, 

образованными более поздними процессами

Ключевые слова: Горный Алтай, рельеф, меж-
горные впадины, геоморфологическое картиро-
вание, дешифрирование данных дистанционного 
зондирования (ДДЗ)

map shows the morphogenetic types and landforms 

which are combined into four groups mapped to color 

tones: fluvial forms, glacial forms, accumulative plains 

and hillsides. Morphological features are displayed 

with line drawing and specks. 

The age of relief is not marked on the map, because 

most defined morphological complexes have a discus-

sion origin and present a complex mix of older buried 

surfaces with a superimposed young, formed during 

more recent processes

Кey words: Gorny Altai, terrain, intermountain de-
pressions, geomorphological mapping, remote sens-
ing (RS) data interpretation

Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ (гранты № 14-05-31501 

мол_а и № 13-05-00599а) и междисципли-

нарного интеграционного проекта СО РАН 
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История развития рельефа Горного Ал-
тая запечатлена в коррелятных осад-

ках, большая часть которых накоплена в 
межгорных впадинах и широких долино-
образных понижениях [1, 2, 4,6]. Изучая 
рельеф и отложения впадин, мы можем 
восстановить позднекайнозойскую историю 
развития региона. Кроме того, впадины 
располагают значительными равнинными 
территориями, что является наиболее бла-
гоприятным для хозяйственного их осво-
ения. Для рационального использования 
территории впадин необходимо более де-
тальное изучение их геоморфологического 
строения. Тем не менее, несмотря на ог-
ромное количество материалов, собранных 
за многолетнюю историю изучения Чуйс-
кой впадины, до сих пор многие вопросы об 
истории формирования четвертичных от-
ложений и рельефа этого района остаются 
дискуссионными.

Чуйская межгорная впадина располо-
жена в Юго-Восточной части Горного Алтая 
и является самой крупной в данном регионе 
(рис. 1), ее протяженность около 70 км и 
ширина достигает 35 км. Абсолютные отмет-
ки в центральной части впадины составляют 
1750…1850 м, увеличиваясь к периферии 
до 2000…2100 м. Она окружена хребта-
ми Чихачёва, Курайским, Южно-Чуйским 
и отрогом Северо-Чуйского хребта Чаган-
Узунским массивом [5]. Территория впа-
дины и обрамляющих склонов хребтов дре-
нируется рекой Чуя и ее многочисленными 
притоками, наиболее крупные из которых: 
Кызылшин, Бугузун, Юстыд – на востоке и 
Елангаш, Себыстей, Ирбисту, Кокозек, Тар-
хата, Чаган-Бургазы, Чаган-Узун – в севе-
ро-западной части района (рис. 1). 

В ходе полевых работ авторами про-
водилось детальное геоморфологическое 
описание отдельных участков района, в 
результате которого охарактеризованы ос-
новные типы элементарных поверхностей 
рельефа (микрорельеф, угол наклона, опи-
сание рыхлых отложений в обнажениях на 
поверхностях, петрографический состав 
крупных обломков) [3, 8, 9, 10]. 
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Рис. 1. Орографическая схема Юго-Восточной части Горного Алтая

Поверхность Чуйской впадины в юго-
восточной части представляет собой равни-
ну с плоским дном (рис. 3, 7), сложенную 
преимущественно валунно-галечниками 
озёрно-флювиогляциальными отложени-
ями, местами перекрытыми маломощной 
пачкой алевритов. В зонах островной мер-
злоты рельеф осложнен буграми пучения в 
виде вытянутых мелких гряд и холмов. Не-
глубокие дефляционные котловины часто 
представлены солончаками. Понижения, 
где находятся небольшие ручьи, искусствен-
ные оросительные каналы и пойма долины 
р. Чуя часто сильно задернованы и заболо-
чены с большим количеством термокарсто-
вых озер [3, 8, 10]. В долинах рек Бугузун, 
Юстыт, Бар-Бургазы хорошо развит комп-
лекс эрозионно-аккумулятивных террас. В 
верховьях этих долин выделяются размы-

тые моренные поля, частично перекрытые 
более молодыми флювиальными отложени-
ями. Комплекс морен хорошо развит также 
в долине р. Кокоря [1, 6, 7]. Предгорные 
участки равнины осложнены террасовыми 
уступами, небольшими долинами посто-
янных и временных водотоков с конусами 
выноса и шлейфами. Эта часть впадины в 
настоящее время наиболее активно подвер-
гается постоянным дефляционным процес-
сам.

Слабо всхолмленный рельеф в северо-
западной части равнины объясняется на-
личием хорошо развитого комплекса морен 
[1, 6, 7] (рис. 2). На этом участке можно 
наблюдать как хорошо сохранившиеся ува-
листо-холмистые морены с конечными гря-
дами, так и размытые поверхности морен. 
Склоны морен, как правило, крутые, фор-
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мируются за счет эрозионного вреза мелких 
ручьев и рек, а характер их крутизны опреде-
лен внутренним строением (глыбо-валунно-
галечники, плотно сцементированные алев-
ро-песчанным цементом). Эти склоны сильно 
подвержены процессам денудации, поэтому у 
подножья морен часто формируются коллю-
виальные осыпи, оплывы, оползни. Флюви-
огляциальные равнины и шлейфы располо-
жены с внешней стороны конечных морен. 
Их поверхности сложены галечниками и 
валунами, вымытыми из морен. Эти морфо-
логические элементы также подвергаются 
размыву, их поверхности часто осложнены 
более современными формами, такими как 
пролювиально-делювиальными шлейфами и 
аллювиальными равнинами.

Особую группу составляют отроги 
хребтов, обрамляющие Чуйскую впадину, 
представляющие собой элементы расчле-
ненного низкогорного и останцового рель-
ефа (рис. 5, 6). В областях влияния лед-
ников на коренных склонах иногда можно 
наблюдать следы ледниковой экзарации 
(бараньи лбы) (рис. 5), а также склоны 
с четко выраженными мелкими и более 
крупными террасами озёрно-ледникового 
происхождения. Террасовые уступы могут 
быть параллельно склону (в виде ступе-
ней) или слегка наклонные. На некоторых 
склонах выделяются уступы структурно 
обусловленного рельефа, ориентированные 
согласно отдельности и слоистости осадоч-
ных толщ. Поверхности уступов слабона-
клонные, местами замытые коллювиаль-
но-делювиальными отложениями (щебень, 
дресва, отломы). Большая часть коренных 
пород подвергается активному выветрива-
нию, поэтому эти поверхности представ-
ляют собой щетки остроугольных пластин. 
В некоторых местах привершинные части 
склонов могут быть крутыми либо наобо-
рот, водораздельные пространства имеют 
небольшие углы наклона и носят ярко вы-
раженный выровненный характер, места-
ми полностью перекрытые остатками коры 
выветривания. Склоны хребтов расчлене-
ны рытвинами, промоинами и небольшими 
оврагами. Выносимый с коренных склонов 
рыхлый обломочный материал скапливает-

ся в межгривных понижениях и седловинах 
либо осаждается в виде широких шлейфов 
и конусов выноса у подножья склонов [1, 
5, 8, 9, 10] (рис. 3, 4).

Деградация последнего оледенения 
повлекла смену основных экзогенных ре-
льефообразующих процессов в ледниковых 
долинах. Зона аккумуляции сместилась в 
сторону современного оледенения. В вер-
ховьях ледниковых долин, в карах и цир-
ках по-прежнему преобладают процессы 
экзарации, морозного выветривания и ни-
вации. В области дегляциации, где в насто-
ящее время активизированы эрозионные, 
гравитационные, делювиальные, солиф-
люкционные процессы, рыхлый материал 
выносится водотоками с бортов леднико-
вых долин, и его основная часть затем пе-
реотлагается в самой впадине и за ее преде-
лами [3, 5, 8, 9, 10].

По результатам полевых исследований 
авторов и дешифрирования космических 
снимков территории Чуйской впадины со-
ставлена цифровая геоморфологическая 
карта, размер выделов которой соответс-
твует картам масштаба 1:100 000 (рис. 
2-7) [8, 9, 10].

На геоморфологических картах мел-
ких и средних масштабов обычно показы-
ваются типы рельефа, в нашем случае мы 
попытались показать различные разновид-
ности элементов рельефа, выделяемые по 
морфологическим и структурным призна-
кам, по геоморфологическому положению 
и постгенетическому преобразованию, ха-
рактеристики которых отражены в легенде 
(Условные обозначения на рис. 5):

1. Флювиальные формы
11. образованные постоянными водо-

токами;
111. аккумулятивные (поймы);
1111. широкие, задернованные, мес-

тами заболоченные, с разветвленными и 
меандрирующими руслами, старицами;

1112. подверженные размыву, слабо 
задернованные;

1113. осложненные неглубокими раз-
ветвленными каналами стока, слабо задер-
нованные.

112. эрозионно-аккумулятивные;



Вестник ЗабГУ № 11 (114) 2014

24

1121. узкие долины небольших рек с 
хорошо выраженными террасами, прирус-
ловыми валами и островками;

1122. террасы, сложенные воднолед-
никовыми, ледниковыми, озерно-леднико-
выми отложениями, поверхности которых 
изменены более поздними флювиальными 
процессами;

1123. долины небольших рек с много-
численными извилистыми и разветвленными 
руслами и с поймами, почти полностью задер-
нованными и частично заболоченными;

1124. долины небольших пересыхаю-
щих водотоков;

11241. узкие с частично заболоченны-
ми и задернованными поймами, извилис-
тыми руслами, врезанными в слаболитифи-
цированные и рыхлые отложения;

11242. широкие с разветвленными 
руслами, слабоврезанные в озерно-флюви-
альные отложения;

11243. узкие, врезанные в коренные 
плотные породы;

11244. с частично заболоченной, за-
дернованной поймой и с извилистыми рус-
лами, врезанными в озерно-ледниковые от-
ложения;

11245. широкие с многочисленными 
извилистыми разветвленными руслами и 
островками, врезанные в озерные и флю-
виогляциальные отложения.

12. образованные временными водото-
ками

121. эрозионные;
1211. большие промоины;
1212. широкие врезанные ложбины 

стока местами с задернованными днищами;
1213 овраги на склонах, сложенных 

ледниковыми и флювиогляциальными от-
ложениями.

122. аккумулятивные;
1221. с поймами, частично заболочен-

ными задернованными, и неглубокими ка-
налами стока;

1222. конуса выноса, частично задер-
нованные, осложненные промоинами и 
разветвленными каналами стока.

2. Ледниковые формы
21. аккумулятивные;
211. морены с хорошо сохранившими-

ся поверхностями;
2111. с холмисто-западинным микро-

рельефом и конечными валами;
2112. с хорошо выраженными конеч-

но-моренными валами и межморенными 
понижениями;

2113. холмистые с западинами и тер-
мокарстовыми озёрами.

212. морены с размытыми поверхнос-
тями;

2121. плоские с ровной поверхностью;
2122. плоские со слабоволнистой по-

верхностью;
2123. холмистые, первичный рельеф 

которых нарушен небольшими оврагами и 
рытвинами;

2124. размытые, с мелковолнистым 
рельефом, осложненные  глубокими эрози-
онными рытвинами;

2125. сильно размытые, сглаженные, 
осложненные микрогрядами и неглубокими 
эрозионными рытвинами.

213. боковые морены;
2131. перекрытые маломощным чех-

лом ледниковых отложений, поверхности 
которых изменены процессами денудации;

2132. перекрытые мощным чехлом 
ледниковых отложений, первичный рельеф 
которых осложнен небольшими оползне-
выми формами и глубокими рытвинами и 
промоинами;

2133. осложненные крупными ополз-
нями.

22. экзарационные (склоны леднико-
вых долин);

221. сложенные коренными породами 
с формами ледниковой экзарации и места-
ми перекрытые маломощным чехлом лед-
никовых отложений;

222. крутые обвально-осыпные скло-
ны, поверхности которых сглажены про-
цессами оплывневого и делювиального 
смыва.
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Рис. 2. Схема расположения фрагментов геоморфологической карты Чуйской 
впадины. Фрагмент карты № 1
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Рис. 3. Фрагмент № 2 геоморфологической карты Чуйской впадины
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Рис. 4. Фрагмент № 3 геоморфологической карты Чуйской впадины
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Рис. 5. Фрагмент № 4 геоморфологической карты Чуйской впадины. 
Условные обозначения к карте
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Рис. 6. Фрагмент № 5 геоморфологической карты Чуйской впадины
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Рис. 7. Фрагмент № 6 геоморфологической карты Чуйской впадины
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3. Аккумулятивные равнины
31. сложенные озёрно-флювиогляци-

альными отложениями;
311. осложненные волнисто-грядовым 

рельефом;
312. плоские с небольшими холмами с 

редкими эрратическими валунами;
313. плоские с редкими эрратическими 

валунами с многочисленными оврагами и 
промоинами.

32. сложенные флювиогляциальными 
отложениями;

321. со следами многочисленных ли-
нейно направленных блуждающих русел и 
островов;

322. с сетью небольших веерообразно 
разветвленных блуждающих сухих русел;

323. с ровной поверхностью, перекры-
той крупным валунно-глыбовым материа-
лом.

33. слабонаклонные, сложенные озёр-
но-флювиогляциальными отложениями, 
поверхности которых перекрыты мощным 
чехлом делювиально-пролювиальных отло-
жений;

331. с поверхностями, осложненны-
ми промоинами и разветвленными слабо-
врезанными каналами временных водото-
ков;

332. с поверхностями, осложненными 
холмисто-бугристым микрорельефом, под-
черкнутым сетчатым рисунком ложбин и 
промоин;

333. с поверхностями, осложненными 
мелкоребристым микрорельефом;

334. с ровными поверхностями;
335. с поверхностями, осложненными 

озерными абразионно-аккумулятивными 
уступами.

34. сложенные озёрно-флювиогляци-
альными отложениями, поверхности кото-
рых преобразованы современными процес-
сами.

341. измененные в процессе хозяйс-
твенной деятельности человека;

342. c буграми пучения, кочками и 
мелкими термокарстовыми озерами;

343. солончаками;
344. солончаками, частично заболо-

ченными.

4. Склоны
41. эрозионно-денудационные, сло-

женные коренными породам;
411. частично перекрытые маломощ-

ными склоновыми отложениями;
4111. отдельные небольшие останцо-

во-денудационные возвышенности, повер-
хности которых частично денудированы и 
перекрыты маломощными склоновыми от-
ложениями;

4112. отдельные небольшие остан-
цово-денудационные возвышенности, ос-
ложненные эрозионно-аккумулятивными 
уступами (озерного и водно-ледникового 
происхождения);

4113. склоны, осложненные абразион-
ными уступами (озёрные террасы);

4114. склоны средней крутизны, ос-
ложненные структурно обусловленными 
уступами;

4115. очень крутые и крутые склоны, 
сильно расчлененные.

412. местами перекрытые рыхлыми 
отложениями склонового ряда

4121. местами осложненные эрозион-
но-аккумулятивными уступами (озерного и 
водно-ледникового происхождения);

4122. небольшие межгривные пони-
жения, с пролювиально-делювиальными 
отложениями;

4123. плоские широкие водоразде-
льные поверхности;

4124. средней крутизны с выступами 
коренных пород, в понижениях перекры-
тые маломощными коллювиально-делюви-
альными отложениями;

4125. средней крутизны, слаборасчле-
ненные, перекрытые шлейфами коллюви-
ально-делювиальных отложений;

4126. пологие и средней крутизны пе-
рекрытыми шлейфами делювиально-кол-
лювиальных отложений, с отдельными вы-
ступами коренных пород.

42. эрозионно-денудационные, сло-
женные коренными слабо литифициро-
ванными породами, местами значительно 
перекрытые рыхлыми склоновыми отложе-
ниями;

421. склоны средней крутизны с высту-
пами и коренных пород;
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422. останцово-денудационные воз-
вышенности с широкими плоскими водо-
разделами, перекрытыми частично или 
полностью пролювиально-делювиальными 
отложениями, осложненными эрозионно-
аккумулятивными уступами;

423. пологие, слаборасчлененные ск-
ло-ны, частично перекрытые шлейфом 
склоновых отложений;

424. склоны средней крутизны, рас-
члененные многочисленными оврагами и 
долинами временных водотоков, с холмис-
то-грядовым и мелкобугристым рельефом;

425. оползнями;
426. склоны пологие и средней крутиз-

ны, перекрытые маломощными шлейфами 
склоновых, преимущественно делювиаль-
но-коллювиальных отложений;

427. склоны пологие и средней кру-
тизны, с сильно размытыми поверхностя-
ми, перекрытыми делювиальными шлей-
фами, расчлененные многочисленными 
оврагами и долинами временных водото-
ков.

43. аккумулятивные поверхности, сло-
женные пролювиальными, делювиальными 
и коллювиальными отложениями;

431. шлейфы, перекрывающие широ-
кие межгривные понижения, осложненные 
промоинами;

432. широкие пологозалегающие шлей-
фы, осложненные узкими неглубокими 
ложбинами стока;

433. небольшие конуса выноса и шлей-
фы у подножьев склонов;

434. маломощные шлейфы, перекры-
вающие подножья пологих склонов хреб-
тов;

435. делювиально-пролювиальные шлей-
фы, осложненные абразионно-аккумуля-
тивными уступами.

В результате геоморфологических ис-
следований выделены и описаны основные 
типы форм рельефа, определена их генети-
ческая принадлежность. Итогом проведен-
ных работ послужило создание электронной 
геоморфологической карты, по детальности 
соответствующей масштабу 1:100000. 
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Власова Карина Евгеньевна

Karina Vlasova

ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ РОССИЙСКИХ 
НЕМЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

FACTORS OF RUSSIAN GERMANS’ MIGRATION 
ON THE TERRITORY OF TRANSBAIKALIE

Статья посвящена исследованию факторов, вли-

яющих на прибытие и современные процессы со-

кращения численности немецкого населения Забай-

кальского края. Авторы проанализировали влияние 

объективных факторов, таких как геополитичес-

кий, исторический и пришли к выводу о том, что ис-

торическая память современных немцев Забайкалья 

является объективным фактором, способствующим 

их выезду из региона, пребывание в котором они и 

их предки считали суровым и несправедливым нака-

занием. Доказывается, что объективным фактором, 

который влияет на миграцию российских немцев, 

является фактор современной миграции населения 

из Забайкальского края, связанной с ухудшением 

демографической и экономической ситуации на тер-

ритории региона. Как свидетельствуют материалы 

статьи, культурному и этническому растворению 

немцев способствуют условия проживания в горо-

де, где немцы почти ничем не отличаются от боль-

шинства русскоязычного населения. Вместе с этим, 

содержание статьи доказывает, что имеется субъек-

тивный фактор, действие которого способствует не 

только сохранению немецкого этноса в Забайкалье, 

но и их объединению, основанному на чувстве пат-

риотизма по отношению к России, Забайкалью, а 

также стремлении возродить здесь национальную 

культуру и язык. Заинтересованность в возрожде-

нии немецкой культуры на территории Забайкалья 

проявляется в стремлении забайкальских немцев к 

активному участию в общественной жизни и взаи-

модействию с максимально широким обществен-

ным, этническим и конфессиональным окружением

Ключевые слова: факторы миграции, российс-
кие немцы, немцы Поволжья, забайкальские не-
мцы, Забайкалье, немецкая культура, немецкий 
язык, лютеранство

The article is devoted to the research of factors 

influencing on arrival and modern processes of the 

German population quantity reduction on the Trans-

baikalie. The authors analysed the influence of objec-

tive factors, such as geopolitical, historical factors and 

have come to the conclusion that historical memory of 

modern Germans of Transbaikalie is an objective fac-

tor assisting their departure from the region, staying in 

which was considered by their ancestors a severe and 

unfair punishment.

In the article it is proved, that an objective factor 

that influences on the migration of the Russian Ger-

mans is a factor of modern population’s migration from 

Transbaikalie, related to worsening of demographic 

and economic situation on the territory of the region. 

As the materials of the article testify, cultural and eth-

nic dissolution of Germans is assisted by the terms of 

residence in a city, where the Germans do not differ 

from the majority of the Russian-language population. 

At the same time the content of the article proves that 

there is a subjective factor which provides not only the 

preservation of the Germans in Transbaikalie, but their 

joining up due to patriotic attitude towards Russia and 

Transbaikalie, as well as their wish to revive national 

culture and language here. The interest in the revival 

of German culture in Transbaikalie is seen in the desire 

of the Germans on the territory of Transbaikalie to ac-

tive participation in public life and interaction with the 

widest social, ethnic and religious environment

Key words: factors of migration, Russian Germans, 
Germans of Povolzhie, Germans of Transbaikalie, 
Transbaikalie, German culture, German, Lutheran-
ism
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Одной из проблем, сопровождающих 
современное развитие этнической сфе-

ры современного Забайкальского края, яв-
ляется тенденция, связанная с устойчивым 
сокращением численности многих этничес-
ких групп. Ярким свидетельством процесса 
убыли этнического населения является сни-
жение численности забайкальских немцев, 
фиксируемое начиная с 90-х гг. ХХ в. Если 
данные переписи 2002 г. свидетельствуют о 
наличии 1 294 немцев на территории реги-
она [19; С. 284], то данные переписи 2010 
г. – 750 немцев [25]. В это время, согласно 
данным Читинской организации российс-
ких немцев «Хофнунг», в г. Чита прожива-
ло около 400 немцев, сегодня – их не более 
240 [9]. Таким образом, убыль этнических 
немцев с территории региона представляет 
проблему, для понимания сущности кото-
рой необходимо ответить на вопрос, какие 
факторы оказывают влияние на указанный 
процесс. Вместе с этим, важной задачей яв-
ляется необходимость выяснить причины и 
условия, способствующие тому, что некото-
рые из них не только остаются в Забайка-
лье, но и прилагают значительные усилия, 
пытаясь возродить культурные традиции 
российских немцев [7; С. 75].

Об истории появления, жизни и про-
блемах немцев в Забайкалье упоминали 
такие издания, как «Сибирская советская 
энциклопедия» [20; С. 204] и «История Си-
бири» [12; С. 311]. Особенностями различ-
ных групп немцев интересовались забай-
кальские краеведы В.Ф. Балабанов [1; С. 
113], В.Ф. Вагнер [2], Г.А. Жеребцов [8; 
С. 67], Л.В. Краус [13; С. 94], А.Г. Озорни-
на [17; С. 46], Е.Д. Петряев [18; С. 149], 
А.И. Чащин [24; С. 54], В.Ф. Немеров 
[22], Г.А. Юргенсон [28, 8] и др. О жизни 
и проблемах современных немцев в Забай-
калье мы узнаем из информации городской 
организации читинских немцев «Хофнунг» 
[27], опубликованных интервью И.А. Ре-
шта [9], М. Троицкого [16], других газет-
ных публикаций [10]. В целом, тема рос-
сийских немцев в Забайкалье привлекает 
значительное количество авторов, однако 
вопрос о факторах, влияющих на количес-
тво представителей этой национальности, 

проживающих в Забайкалье, до сих пор не 
ставился и не обсуждался. 

Отвечая на вопрос о причинах совре-
менной миграции немцев из Забайкалья, 
во-первых, необходимо обратить внимание 
на наиболее значимые исторические тра-
диции, связанные с алгоритмом прибытия 
и убытия немцев в регион в течение дли-
тельного периода времени. Дело в том, что 
геополитическое положение Забайкалья 
как отдаленного, приграничного, но стра-
тегически важного и насыщенного полез-
ными ископаемыми региона России уже 
на протяжении трех столетий объективно 
обеспечивает присутствие здесь немцев. 
Ведь это, как правило, наиболее грамотные 
и добросовестные специалисты, исследова-
тели, военные, строители и управленцы, 
находящиеся на службе у российского госу-
дарства. Однако для понимания особеннос-
тей процесса миграции немцев в это время 
надо иметь в виду, что число их никогда 
не превышало нескольких десятков, даже 
после того, как в XVIII в. российское госу-
дарство стало привлекать их для более ин-
тенсивного исследования и освоения этих 
территорий. Основное приложение усилий 
для них в Забайкалье – работа, требующая 
высокого уровня образования и професси-
онализма, но чаще всего носящая времен-
ный характер. Например, крупная группа 
немцев работала в регионе в связи со строи-
тельством Транссибирской железнодорож-
ной магистрали [17; С. 46].

Следует отметить, что немцы в это 
время, как правило, не оставались в За-
байкалье на весь период своей жизни. Ис-
ключением является семья И. Бальдауфа, 
горного инженера, чей сын поэт Ф. Баль-
дауф широко известен в Забайкалье [18; С. 
149]. Другим исключением можно считать 
пример жизни в Забайкалье немцев-дека-
бристов [9], таких как К.П. Торсон, М.К. 
и В.К. Кюхельбекеры, которые жили в За-
байкалье после отбытия сроков ссылки и 
каторги в Забайкалье в течение многих лет 
[5; С. 23]. Однако, несмотря на эти приме-
ры в Забайкалье, в отличие от других реги-
онов России, немцы не сформировали слой 
населения, а также постоянных поселений 
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или колоний, где бы традиция немецкой 
культуры вместе с привычкой жить в За-
байкалье передавалась бы из поколения в 
поколение. 

В целом, рассмотрение примеров при-
бытия и убытия немцев в Забайкалье в пе-
риод XVII-XIX вв. показывает, что в это 
время не было создано традиции заселения 
этническими немцами этих территорий по 
той причине, что они были способны при-
влечь их лишь на ограниченное время, свя-
занное с необходимостью исполнения воли 
российского государства. Поэтому можно 
заключить, что восприятие себя как «вре-
менного человека» в Забайкалье, в отличие 
от многих других регионов России, где в это 
время были сформированы крупные немец-
кие колонии [11], закономерно для немцев 
и исторически присуще побывавшим здесь 
представителям этого народа.

Традиция восприятия Забайкалья как 
временного места для своего нахождения 
и себя как временного человека в регионе 
укрепилась в период начала и середины ХХ 
в., когда немцы появлялись здесь как воен-
нопленные. Большая группа немцев была 
прислана в Забайкалье в годы Первой ми-
ровой войны. В Чите тогда оказались трид-
цать две с половиной тысячи иностранных 
солдат. Свидетельством их присутствия 
является братская могила германских, авс-
трийских, турецких военнопленных на тер-
ритории Старо-Читинского кладбища, где, 
как считается, похоронено около 700 чело-
век [22]. 

Как утверждает краевед В.Ф. Неме-
ров, в Чите они проживали в очень хороших 
условиях, потому что концлагерей тогда не 
было, а действовало утвержденное Никола-
ем II «Положение о военнопленных», обя-
зывавшее относиться к ним гуманно [22]. 
Состоятельные читинцы, такие как Шумо-
вы и Зазовские, сдавали военнопленным 
свободные помещения, за которые платила 
Городская дума. В большинстве они размес-
тились в селах Антипиха и Песчанка, в ка-
зармах в г. Чита на улице Шилова и в райо-
не Михайло-Архангельской церкви [24; 
С. 54]. Здесь они чувствовали себя впол-
не свободно, так как им предоставлялась 

оплачиваемая работа, жилье, их хорошо 
кормили. Военнопленные могли посещать 
рестораны, а для отправления религиозных 
нужд они ходили в костел, который распо-
лагался на пересечении улиц Уссурийская 
и Сретенская. Некоторые из читинок тог-
да вышли замуж за военнопленных и дали 
начало нескольких известным фамилиям 
в нашем городе, таким как Майзленгер. К 
примеру, долгое время в Читинским педа-
гогическом институте работала О. М. Май-
зленгер, благодаря которой был сохранен 
памятник военнопленным. Однако в своем 
большинстве, несмотря на гостеприимство 
читинцев, в 20-е гг. ХХ в. немцы покинули 
Забайкалье, как только правительство ДВР 
даровало им свободу [22]. 

Значительно большее влияние, чем 
военнопленные, на этническую среду За-
байкалья оказали временно переселенные 
сюда российские немцы. В 30 гг. ХХ в. в 
Советском Союзе в связи с репрессиями 
началось массовое переселение российских 
немцев из Поволжья, где уже в 1930-х гг. 
формировались рабочие «бригады», распре-
деляемые в Забайкалье в районы золотодо-
бычи [13; С. 94]. С началом Великой Оте-
чественной Войны после Указа Президиума 
ВС СССР «О переселении немцев, прожи-
вающих в районах Поволжья», российские 
немцы были выселены в Казахстан, Сред-
нюю Азию, на Урал, в Сибирь и в Забай-
калье [7; С. 75]. Предки многих читинских 
немцев, например семья Шиферштейн, 
сначала были отправлены из Поволжья в 
Узбекистан, жили в г. Ташкент, где до сих 
пор проживает множество немцев, и толь-
ко затем – в Забайкалье. В это же время из 
Читинской области некоторых немцев вы-
селяли еще дальше на восток, в Амурскую 
область [9]. 

После окончания Великой Отечествен-
ной войны репрессированные российские 
немцы оставались в Забайкалье надолго. 
Они были переведены на спецпоселение с 
ущемлением личных прав и ограничением 
передвижения. В январе 1947 г. в Читинс-
кую область с Урала и Красноярского края 
прибыли несколько групп немцев-спец-
поселенцев, которых расселили в Балейс-
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ком, Каларском и Оловяннинском районах 
и использовали в качестве рабочей силы на 
предприятиях горной и лесной промыш-
ленности. Утраченные права немцы по-
лучили на основании Указа Президиума 
ВС СССР от 13.12.1955 г., но им запреща-
лось возвращаться к прежнему (до 1941 г.) 
месту жительства и хлопотать о конфиско-
ванном при выселении имуществе [2]. 

В целом, именно это поколение пере-
селенных в Забайкалье российских немцев 
сформировало здесь то немецкое населе-
ние, остатки которого покидают регион в 
наши дни. Пребывание в Забайкалье они и 
их потомки оценивали как несправедливое 
и суровое наказание. Как только российс-
кие немцы получили Полную реабилита-
цию после принятия Законов РСФСР «О 
реабилитации репрессированных народов» 
от 26.4.1991 г. и «О реабилитации жертв 
политических репрессий» от 18.10.1991 г. 
(в Читинской области на 1998 г. было ре-
абилитировано 239 немецких семей) оно 
в своей массе отправилось из Забайкалья 
[13; С. 95]. 

Кто-то из них уехал в другие регионы 
России, но большая часть отправилась на 
историческую Родину, где у них обнаружи-
вались родственные связи. При этом, если 
на первых порах проблем с въездом в Гер-
манию не было, то затем правила въезда 
ужесточились, так как стали требовать зна-
ния немецкого языка и культуры. Многим 
стали отказывать в переезде без объясне-
ния причин. Однако, несмотря на трудно-
сти, связанные с переездом, немцы продол-
жают уезжать из Забайкалья, что приводит 
к резкому сокращению их численности в 
регионе. Таким образом, основным обстоя-
тельством, влияющим на сокращение чис-
ленности немцев в Забайкалье, является 
фактор миграции, в соответствии с кото-
рым для них наш край – это регион, пребы-
вание в котором возможно только в течение 
непродолжительного времени. 

Таким образом, рассмотрение геополи-
тического и исторического фактора пока-
зывает, что отъезд этих людей из Забайка-
лья в своей массе закономерен, обоснован 
и подкреплен процессом современной миг-

рации населения из региона, связанной с 
ухудшением демографической ситуации 
[15; С. 33]. Как показывают данные, изме-
нение в области политической обстановки, 
а также социально-экономического разви-
тия Забайкальского края неблагоприятно 
повлияли на сокращение численности насе-
ления региона, которая за период с 1990 г. 
по 2014 г. сократилась на 230, 3 тыс. чело-
век [26].

Еще одним фактором сокращения чис-
ленности немцев в Забайкалье являются 
процессы внешнего социального влияния 
и размывания границ между этносами. 
Сегодня у представителей этноса большие 
опасения вызывают тенденции, свидетель-
ствующие об утрате немцами Забайкалья 
собственно немецкой культуры и культур-
ной идентичности. Как убеждены многие 
потомки немцев, прибывших в Забайкалье 
в сер. ХХ в., современное поколение забай-
кальских немцев внешне ничем не отлича-
ется от русских и не стремится обособить-
ся ни от них, ни от других народов. Кроме 
этого, сохранению немецкой диаспоры в 
Забайкалье не способствует то, что немцы 
не стараются создавать немецкие семьи, а 
вступают в смешанные браки с бурятами, 
татарами, русскими, азербайджанцами, да-
гестанцами, чеченцами и с представителя-
ми других национальностей [9]. 

Сокращение количества немцев, про-
исходящее благодаря воздействию рассмот-
ренных ранее факторов, говорит о том, что 
исторический, геополитический факторы 
и фактор внешнего социального влияния в 
современном Забайкалье не способствуют 
формированию позитивного образа региона 
в глазах российских представителей немец-
кого народа. На фоне сказанного особен-
ностью является то, что в Забайкалье есть 
немцы, которые не собираются уезжать, 
более того, они активно прилагают усилия 
для возрождения своей национальной иден-
тичности и сохранения организационного 
единства. В противовес перечисленным 
объективным причинам значимыми здесь 
являются внутренние, субъективные при-
чины, которые побуждают забайкальских 
потомков немцев, многие из которых были 
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репрессированы, выбирать немецкую иден-
тификацию и оставаться при этом гражда-
нами Российской Федерации. Рассматри-
вая субъективный фактор формирования 
немецкой идентичности в Забайкальском 
крае, отметим, что возрождение немецкой 
культуры провозгласили своим лозунгом 
несколько общественных организаций, 
действующих в Забайкальском крае, такие 
как «Видергебурт», «Традиции» и «Хоф-
нунг». Степень их социальной активности 
различна. 

Первым среди них в 1991 г. было за-
регистрированное Читинское областное об-
щество российских немцев «Видергебурт», 
«Возрождение». При своей регистрации оно 
заявляло о себе как о региональной обще-
ственной организации, объединяющей рос-
сийских немцев, проживающих в Читинс-
кой области с целью сохранения и развития 
немецкой культуры и этноса [3]. Однако 
после выезда за пределы России большей 
части своих членов в течение 90-х гг. ХХ в. 
общество заметной социальной активности 
не проявляет. Также не заметно участие 
в общественной жизни региона со сторо-
ны зарегистрированной в 2009 г. в г. Чита 
«Местной национально-культурной автоно-
мии российских немцев читинского райо-
на под названием «Традиции» [14]. В то 
же время на социальном поле Забайкалья 
очень заметна Читинская городская обще-
ственная организация российских немцев 
под названием «Хофнунг», что в переводе 
означает «Надежда», которая появилась в 
2002 г. 

Читинский Центр «Хофнунг» – одна 
из самых малочисленных немецких органи-
заций в России, так как представительство 
немцев в регионе невелико. Организация 
объединяет российских немцев (и лиц дру-
гих национальностей), проживающих в 
Чите, с целью возрождения и сохранения 
этноса, традиций, культуры, немецкого 
языка, национального достоинства немцев. 
Социальная активность организации рос-
сийских немцев в Чите «Хофнунг» направ-
лена на способствование формированию 
благоприятной социальной и этнической 
обстановки в Забайкальском крае, созда-

нию взаимодействия с самыми разнообраз-
ными группами и организациями [27]. 

Необходимо отметить, что собствен-
ных средств у организации нет, она сущес-
твует на общественных началах. Наиболее 
активные представители «Хофнунг» зани-
маются проблемами организации помимо 
основной работы. Например, действующий 
председатель И.А. Решта преподает музыку 
в средней школе № 22. М.И. Дычко, одна 
из основателей «Хофнунг», работает учите-
лем немецкого языка в школе № 38. Учите-
лем географии в школе № 47 работает из-
вестная немецкая поэтесса Л.В. Пляскина 
(Крауз). 

Приоритетными направлениями де-
ятельности организации являются науч-
но-исследовательская, образовательная, 
информационная, социальная, культур-
но-досуговая и издательская деятельность 
[23]. Основной задачей научно-исследо-
вательской деятельности «Хофнунг» явля-
ется изучение истории российских немцев 
Забайкалья, которое реализуется через 
организацию и проведение конференций, 
симпозиумов. Уже несколько лет забай-
кальские немцы участвуют в организации 
грантовых, исследовательских проектов, 
связанных с их участием в Гражданском 
Форуме, ежегодно проводимом в Забай-
калье. В рамках программы мероприятия 
организация участвовала в конкурсе про-
ектов по направлению «Развитие культур-
но-нравственных традиций народов За-
байкалья». В 2004 г. «Хофнунг» победил в 
конкурсе «Сохранение творческого насле-
дия Российских немцев». В 2005 г. была 
организована научно-практическая кон-
ференция «Взаимодействие и укрепление 
культур народов Забайкалья». В 2007 г. 
члены «Хофнунг» приняли участие в прове-
дении научно-практической конференции 
«Роль российских немцев в развитии куль-
туры и экономики Забайкалья». 

В средней школе № 38 действует орга-
низованный «Хофнунг» кружок «Поиск», на 
котором изучение истории немцев в Забай-
калье проходит одновременно с изучением 
немецкого языка. Этой же теме, только с 
уклоном в сферу поэтического перевода и 
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изучения материалов о жизни немецких 
художников, поэтов и композиторов, пос-
вящена работа творческой группы «Насле-
дие». Эта группа занимается изданием книг, 
посвященных истории и культуре немцев в 
Забайкалье на русском и немецком языках. 
Ею подготовлены и выпущены в свет сбор-
ники стихов «Мои первые переводы» и «Так 
пусть звучит мелодия стиха», сборник сти-
хов Ф. Бальдауфа, сборник статей научной 
конференции «Немцы в Забайкалье: ис-
тория, культура, современность», сборник 
стихов и переводов Л.В Краус «Верность 
истокам», а также книга, посвященная ис-
тории семьи Л.В. Краус «Память стучится в 
сердце», книга Г.А. Юргенсона и С.М. Си-
ницы «Маршрутом Палласа». Готовится к 
изданию книга на русском и немецком язы-
ках «Немцы в Забайкалье» [23].

Основной задачей образовательной и 
информационной деятельности является 
сохранение немецкого языка и культуры в 
Забайкалье. Для читинских немцев «Хоф-
нунг» проводит бесплатные курсы немец-
кого языка и участвует во всевозможных 
городских мероприятиях, выступая в не-
мецких костюмах с народными танцами и 
песнями [16].

Для забайкальских школьников «Хоф-
нунг» организует семинары, такие как 
«Научно-исследовательская деятельность 
учащихся как фундамент при выборе буду-
щей профессии» и «Престижность владения 
иностранным языком в любой профессии». 
В 2004 г. в рамках международного проек-
та «Год Германии 2004» проведена «Неделя 
немецкого языка и культуры» и «В объекти-
ве Германия». В 2007 г. организовано про-
ведение молодежного семинара «Культура 
Германии». В 2011 г. в Чите организован 
Фестиваль Дней Германии [16]. Ежегод-
но активисты и энтузиасты организации 
занимаются подготовкой и проведением 
Фестивалей детской культуры, регулярно 
проходящих в рамках празднования Дня 
города. Не остается без внимания летний 
отдых, который прагматичные немцы пы-
таются организовать в условиях совмеще-
ния языковой и оздоровительной практики 
в спортивно-лингвистических лагерях, вы-

езжая в санаторий Дарасун, а также в гг. 
Красноярск, Минусинск и Германию. Не 
оставляют без внимания в «Надежде» и тех, 
кто был переселён в Забайкалье в годы ста-
линских репрессий. Им оказывают помощь 
в организации бесплатного отдыха на ку-
рортах края.

Хотя немцев, проживающих в Забай-
калье, становится меньше, благодаря фес-
тивалям национальных культур, члены Чи-
тинской городской организации российских 
немцев «Хофнунг» смогли подружиться с 
представителями других диаспор, узнать 
их обычаи, рассказать о своих. Так, напри-
мер, немцы принимали участие в проекте 
«Вместе мы – сила» театра национальных 
культур «Забайкальские узоры», в рамках 
которого они выступили на празднованиях 
Сабантуя, Сагаалгана, Новруза и Дня цы-
ган. Представители других диаспор, в свою 
очередь, приходят и выступают на немец-
ких праздниках. На данный момент пред-
ставители разных диаспор совместно про-
водят праздники, помогают друг другу [27]. 

В XXI в. важным фактором, способс-
твующим объединению немцев и фор-
мированию их идентичности, становится 
лютеранская религия. Для современных 
забайкальских немцев важны докумен-
тально подтвержденные сведения о том, 
что лютеранство неразрывно связано с 
традициями немцев [4] и о том, что в За-
байкалье, несмотря на репрессии, эти тра-
диции неукоснительно соблюдались [17; С. 
46]. Действующая в регионе лютеранская 
организация находится в тесном взаимо-
действии с «Хофнунг» [6]. Она появилась 
в Чите в 2000 г. благодаря усилиям боль-
шой немецкой семьи Линкер. Это евангели-
ческая лютеранская община Св. Матфея, 
которая является частью в Евангелическо-
Лютеранской Церкви России (ELKRAS). 
На настоящий момент ее возглавляет О. 
Линкер, входящая в актив организации 
«Хофнунг». Число прихожан относительно 
общины невелико, не более тридцати, тем 
не менее, собрания верующих отличаются 
теплотой и сердечностью. Члены общины 
поют песни на немецком языке, слушают 
национальную музыку, читают и сами пи-
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шут стихи, делятся рецептами националь-
ной кухни [9]. 

Итак, «Хофнунг» дал возможность объ-
единиться и лучше узнать друг друга пред-
ставителям более 100 семей. Организация 
открыта для всех, на встречи и занятия сюда 
приходят и те, у кого нет немецких корней. 
«Пропуском» служит живой интерес к не-
мецкой культуре, желание учиться, узна-
вать что-то новое. Конечно, деятельность 
«Хофнунг» не закрывает ее участникам путь 
из Забайкалья, так как на фоне активности 
этой организации каждый из членов «Хоф-
нунг» может выбрать свой путь. Важно, что 
на территории Забайкалья представители 
немецкого народа ощущают себя членами 
большой и дружной семьи забайкальцев. 
При этом внимание к «Хофнунг» как не-
мецкому представительству в регионе есть 
показатель того, что немецкая культура ин-
тересна широкому кругу людей.

На основании изложенного можно 
сделать вывод о том, что сохранение и воз-
рождение этноса российских немцев в За-
байкальском крае в принципе возможно и 
желательно. Прежде всего, человек должен 
хотеть быть гражданином России, и это 
должно определяться не только уровнем 
жизни, но и воспитанием и знанием исто-
рии своей страны. Человек должен иметь 
основания гордиться и своей националь-
ностью. Российские немцы за почти 300 
лет пребывания в Забайкалье сделали мно-
го хорошего для России. Нужно, чтобы это 
знали все российские граждане, включая, 
конечно, самих российских немцев. Нако-
нец, для сохранения этноса нужны дети, а 
для этого нужны контакты. Виртуальны-
ми контактами в компьютерных сетях при 
всей их пользе здесь не обойдешься. Реаль-
ные контакты возникают на общей терри-
тории, общей работе, при совместной уче-
бе, совместном отдыхе.

Подведем итоги: 
1. В Забайкальском крае проживают 

потомки российских немцев, прибывших в 
регион главным образом из Поволжья в пе-
риод сталинских репрессий, поэтому в реги-
оне не существует характерных для многих 
российских территорий постоянных немец-

ких поселений или колоний, а историческая 
память современных немцев Забайкалья яв-
ляется объективным фактором, способству-
ющим их выезду из региона, пребывание в 
котором они и их предки считали суровым и 
несправедливым наказанием. 

2. Объективным фактором, который 
влияет на миграцию из Забайкальского 
края большинства российских немцев, яв-
ляется фактор современной общей мигра-
ции населения из Забайкальского края, 
связанной с ухудшением демографической 
и экономической ситуации на территории 
региона. Отъезд касается не только Герма-
нии, но уезжают в другие более развитые 
регионы России, что указывает на депрес-
сивность Забайкальского края.

3. Фактор внешнего социального влия-
ния способствует культурному и этническо-
му растворению немцев, которые, прожи-
вая в городских условиях, почти ничем не 
отличаются от большинства русскоязычно-
го населения. 

4. Важным субъективным фактором, 
который способствует объединению немцев 
в Забайкалье, становится деятельность ор-
ганизации увлеченных и неравнодушных 
немцев, связанных между собой стремле-
нием к возрождению национальной культу-
ры, языка. При этом, в силу субъективнос-
ти, зависящей от личностных, ценностных 
установок лидеров и участников, они могут 
быть направлены как на организацию ско-
рейшего выезда немцев из Забайкалья, так 
и на возрождение культуры российских не-
мцев в Забайкалье. Так, например, закреп-
лению немцев в Забайкалье способствуют 
усилия активистов организации читинских 
немцев «Хофнунг». При этом характерно, 
что ни отъезд, ни закрепление в Забайка-
лье не являются самоцелью для «Хофнунг». 
Важным является заинтересованность в 
возрождении немецкой культуры на терри-
тории Забайкалья, которая проявляется в 
стремлении забайкальских немцев как ор-
ганизованного ядра к активному участию 
в общественной жизни и взаимодействию 
с максимально широким общественным, 
этническим и конфессиональным окруже-
нием. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА МЭНЦЗЯНА И ЕЕ ПРАВОВОЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ

STATE ECONOMIC POLICY OF MENGJIANG 
AND ITS LEGAL CONFIRMATION

Рассматриваются основные направления и меха-

низмы реализации государственной экономической 

политики японских оккупационных сил на занятых 

ими территориях Северо-Восточного Китая. Регион 

обладал обширными пастбищами и богатыми источ-

никами производства продукции животноводства, 

поэтому Япония, ощущая острую потребность в 

стратегических военных ресурсах, используя мес-

тные власти и систему государственного регулиро-

вания в качестве инструмента, проводила политику 

контроля экономики страны, пытаясь претворить в 

жизнь свою стратегию «Война кормит войну». Од-

ним из ключевых ресурсов была овечья шерсть, пос-

тавки которой обеспечивали до 90 % потребности 

Японии в этом товаре. Второе место занимали скот, 

продукты животноводства и, прежде всего – зерно. 

Лошади, верблюды, крупный рогатый скот подвер-

гались селекции, предпринимались меры по улуч-

шению их качества и повышению численности. На 

третьем месте стояли полезные ископаемые: уголь, 

руда и другие, которые шли на оснащение японской 

армии и производство оружия.

В связи с этим, были приняты специальные зако-

ны и подзаконные акты, которые ставили экономи-

ку Мэнцзяна под жесткий контроль оккупационных 

сил и создавали систему государственных учрежде-

ний, реализующих экономическую политику. Окку-

панты контролировали экспорт и импорт товаров, 

ввели правило обязательного лицензирования. Од-

ним из наиболее эффективных инструментов кон-

троля была система регулирования цены товара, 

когда та или иная продукция закупалась у произво-

дителя по заниженной стоимости, а реализовыва-

лась – по завышенной. В результате подобных мер 

Япония получила мощный прирост ресурсов, а насе-

ление Мэцнзяна нищало и голодало

This article discusses the basic directions and mech-

anisms for implementing the government's economic 

policy of the Japanese occupying forces in the occupied 

territories of the North-East China. The region had 

extensive pastures and rich sources of livestock pro-

duction, so Japan, feeling an urgent need for strategic 

military resources used local authorities and the system 

of state regulation as a tool, pursuing a policy of con-

trol of the economy, trying to implement its strategy 

of «war feeds war». One of the key resources was wool 

and Mengjiang provided up to 90 % of the Japanese de-

mand in it. The second place took livestock production, 

and especially growing grain. Horses, camels, cattle 

were selected. And some measures were taken to im-

prove the quality and increase the number of them. The 

third place took minerals: coal, ore, and other materi-

als that were supplying the Japanese military and arms 

production. In this regard, special laws and regulations 

were adopted, and they put the economy of Mengjiang 

under strict control of the occupying forces and created 

a system of state institutions implementing economic 

policy. The occupants controlled export and import of 

goods, and they established the rule of compulsory li-

censing. One of the most effective tools for control of 

the regulation system was the price of goods, when one 

or the other products were purchased from the manu-

facturer at a lower cost, but it was implemented - at an 

inflated. As a result of such measures, Japan received 

a strong increase of resources, and the population of 

Mengjiang became impoverished and starved
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На современном этапе для отечествен-
ной науки возникает потребность в 

крупномасштабны х исследованиях особен-
ностей государственных, политических и 
правовых систем ведущих стран мира, с 
которыми взаимодействует Россия и, пре-
жде всего, это касается Китая, выступаю-
щего в качестве экономического и военно-
го партнера, государства с многовековой 
историей дипломатических отношений, 
на приграничном пространстве которого 
в ХХ в. происходили бурные процессы го-
сударствостроительства. В ряде случаев 
это сопровождалось формированием собс-
твенной системы органов власти или от-
дельных публично-властных институтов. 
Для успешного существования и развития 
обоих стран сегодня необходимо иметь вер-
ное представление об их государственном 
и политическом развитии, включая и один 
из самых драматических периодов истории 
Китая – период японской оккупации, ког-
да северо-восточные районы были превра-
щены в экономический придаток Японии, 
а в границах занятого пространства созда-
вались государствоподобные образования, 
служащие эффективным инструментом ос-
воения ресурсов и природных богатств. Ис-
ходя из этого, цель данной статьи состоит 
в анализе государственной экономической 
политики, посредством которой японские 
оккупационные силы претворяли в жизнь 
план по установлению контроля над всей 
Юго-Восточной Азией.

Материалов, посвященных изучению и 
описанию процессов становления государс-
твенности у монгольских народов достаточ-
но, однако работ, изучающих предметно 
государственную экономическую полити-
ку Мэнцзяна и Внутренней Монголии и ее 
правовое закрепление, практически нет. 
Отдельную категорию источников состав-
ляют воспоминания участников тех собы-
тий. Зарубежная печать выпускает мате-
риал, автором которого является Сэцэн 

Захчид (Сэцэнбат, кит. имя – Юй Баохэн), 
опубликовавший материал на английском, 
японском, а позднее – и на китайском язы-
ках [7, 12, 13]. Авторы, последовательно 
и предметно работающие с материалом по 
Мэнцзяну, – Цзин Хай [29], Ци Чжанмин 
[30], Дин Сяочжэ [17], Баоинь Чаокэт 
[15] и др. Важно отметить, что и тогда, 
и сейчас данной проблематикой занима-
лись преимущественно либо университеты 
Внутренней Монголии, либо центральные 
учреждения Пекина, Тяньцзиня и некото-
рые другие крупные научные центры.

В череде современных ученых следу-
ет выделить Сун Цунъе, который в своих 
работах [22, 23, 24, 25], используя зна-
чительный объем архивного материала, 
статистических данных, приводя сведения, 
содержащиеся в монгольской и китайской 
прессе 1930-1940-х гг., подробно раскры-
вает вопросы права и правового регули-
рования общественных отношений в Мэ-
нцзяне, преимущественно касающихся 
вопросов экономики и торговли.

Зарубежная литература этого перио-
да выходит под грифом ведущих мировых 
учебных центров: Оксфорда, Кембрижда, 
Токийских университетов, куда некоторое 
время назад устремился поток эмигрантов 
из Внутренней Монголии. В своих трудах 
Уильям Бизли [2], Паркс Кобл [5], Эд-
вин Мойз [8], Сара Кросби Мэллори Пэйн 
[11], Марк Элиот [6], Цинь Юянь [31 и 
другие [1, 3, 9] не изучают именно Мэнц-
зян – в большинстве книг он упоминается 
при описании событий на Севере Китая или 
во Внутренней Монголии на фоне японской 
оккупации. Тем не менее, даже этот мизер-
ный объем материала позволяет дополнить 
имеющиеся данные.

Экономическую сторону монгольских 
событий в ходе общего исследования опи-
умного рынка в Китае изучают Тимоти 
Брук и Боб Тадаши Вакабаяши [4]. В ра-
боте использован материал японских ар-
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хивов, опубликованный в 1970-1980-е гг., 
контекстно освещается нормативная база 
оборота опиума на Севере страны, создава-
емая оккупационными силами. 

Среди трудов монгольских авторов по-
добных работ практически нет, можно от-
метить единственный полноценный труд Д. 
Зоригта «Дэ Ван» [32].

Вне зависимости от возросшего объема 
научного материала, который освещает со-
бытия во Внутренней Монголии в первой 
половине ХХ в., комплексных работ собс-
твенно по Мэнцзяну, его правовой систе-
ме, развитию государственности и попыток 
получения государственного суверенитета 
до настоящего времени нет. Представлен-
ные труды имеют иной предмет изучения, 
фрагментарны и зачастую конъюнктурны, 
что говорит о необходимости изучения это-
го вопроса. 

Центральная часть Внутренней Мон-
голии, известная в дальнейшем под на-
званием Мэнцзян, всегда являлась пред-
метом особого интереса Японии, который 
выразился  в попытке создания в середине 
1930-х гг. независимого Монгольского го-
сударства. Северо-Восток Китая выступал 
в качестве арены монопольной продажи 
товаров и источника природных богатств, 
таких как уголь, железо и продукции жи-
вотноводства, являющейся важным стра-
тегическим военным ресурсом.

Целью Японии было создание еди-
ной японско-монгольской экономической 
системы, главенствующую роль в которой 
играли японский капитал и японская тех-
ника, привлекаемые для разработки необ-
ходимых ресурсов, а оккупационные силы 
осуществляли полный контроль над эконо-
микой со стороны государственного аппа-
рата страны, управляемой с участием мес-
тной политической элиты, подконтрольной 
оккупантам. Только путем четкой и жест-
кой экономической политики можно было 
получить необходимое для разработки при-
родных ресурсов оборудование. 

Несмотря на богатые запасы полезных 
ископаемых, промышленность Мэнцзяна 
была слаборазвита. В основном, на деньги, 
вырученные от продажи сырья, покупались 

необходимые товары – еда, одежда, строй-
материалы и т.д. В данной ситуации, без 
контроля над материальными ресурсами, в 
том числе и над ввозимой продукцией, обес-
печить наличие производственных мощнос-
тей, необходимых для разработки природ-
ных богатств Мэнцзяна, было невозможно.  
Этой цели и служила японская политика по 
принятию нормативных правовых актов – 
законов и распоряжений, которые стали 
документальной базой для создания работа-
ющей как часы системы.  

Японцы называли этот район одним 
из флангов сферы взаимного процвета-
ния Восточной Азии [18; С. 251]. Поэтому 
придерживались «принципа соответствия 
соответствию», полностью подчиняя эко-
номику оккупированных северокитайских 
территорий требованиям японской военной 
экономики. Превратив данный регион в 
места сбыта японского демпингового това-
ра, захватив рынок, имея в распоряжении 
богатые и практически неисчерпаемые ис-
точники продовольствия, японские власти, 
на всех этапах от добычи и производства 
до сбыта и потребления, придерживались 
в равной мере строгого контроля в выбран-
ном политическим курсе.

Важным стратегическим военным ре-
сурсом выступала шерсть. Япония испы-
тывала острую потребность в ней, в связи 
с чем первое направление государственной 
экономической политики сводилось к улуч-
шению и увеличению поголовья овец и по-
лучению овечьей шерсти. Ежегодная пот-
ребность Японии в шерсти для военных и 
гражданских нужд оценивалась более чем 
в 50 тыс. т. Свыше  90 % шерсти импор-
тировалось. К примеру, в 1936 г. импор-
тировано 80531,8 т шерсти [15; С. 4]. По 
мере развития агрессивной войны рост пот-
ребности в военных одеялах и амуниции 
из шерсти становился всё больше, шерсть 
стала важным ресурсом для воюющей 
Японии. Согласно имеющимся данным, в 
то  время поголовье овец составляло 3 млн 
955 тыс. овец [15; С. 11], в среднем каж-
дая овца давала 0,75 кг шерсти, таким об-
разом, ежегодное производство шерсти со-
ставляло 3 тыс. т. Однако и эти объемы не 
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могли удовлетворить потребность Японии. 
Поэтому было принято решение превратить 
Мэнцзян в базу по производству шерсти и 
предпринять меры по улучшению и увели-
чению поголовья овец.  

Для реализации этого плана предпри-
нимался ряд правовых мер, призванных 
улучшить животноводство и увеличить объ-
емы производства шерсти. В марте 1938 
г. правительство Мэнцзяна, подчиняясь 
указаниям японцев, приняло «Пятилетний 
план развития производства» (позже пре-
образованный в «Трёхлетний план разви-
тия производства»), пошаговый план раз-
вития животноводства, добычи полезных 
ископаемых, производства сельхозпродук-
ции и развития других сфер экономики. Он 
был разработан Мэнцзянским Комитетом 
по развитию Восточной Азии и представлял 
собой комплексный документ, затрагивав-
ший вопросы развития 8 отраслей народно-
го хозяйства. 

Согласно этому плану, 8 октября 1938 
г. [15; С. 3] был опубликован документ, 
предметно регулирующий вопрос разви-
тия животноводческих ресурсов Мэнцзя-
на – «Основные тезисы животноводческой 
политики Мэнцзяна» (далее по тексту – 
«Тезисы…»), который ознаменовал собой 
начало системного подхода в вопросе раз-
вития животноводства.  

«Тезисы…» представляли собой доку-
мент, содержащий официальную позицию 
японских оккупационных сил от имени 
монгольских правительственных органов, 
направленную на развитие и захват бога-
тых животноводческих ресурсов. В них 
подчёркивалась особая важность животно-
водческой отрасли экономики государства 
для производства и оборонной промышлен-
ности.  На базе усиления  её развития ос-
новной упор в работе делался на улучшение 
и увеличение производства лошадей и овец. 

25 октября 1938 г. решением Объ-
единённого Совета автономных аймаков 
Внутренней Монголии, взяв за основу 
«Тезисы…», был опубликован Закон «Об 
ограничении вывоза шерсти» и соответс-
твующее постановление «Об исполнении 
Закона «Об ограничении вывоза шерсти»» 

[15; С. 4], которые создали систему адми-
нистративного лицензирования при вывозе 
шерсти. Поэтому лицо, намеревающееся 
заняться экспортом шерсти, было обязано 
подать в Объединённый Совет заявление о 
разрешении на вывоз, в котором указыва-
лись: наименование товара, стоимость, эк-
спортёр, подающий заявление и получатель 
товара, адрес проживания либо юридичес-
кий адрес, маршрут вывоза товара и прочая 
необходимая информация. Этими мерами 
было положено начало системе контроля 
над вывозом шерсти и продукции из шерсти 
за пределы страны. 

После объединения Мэнцзяна, Чанани 
и Цзиньбэя данный закон был упразднен. 
Когда были приняты Закон «О контроле 
над торговлей» и Закон «О контроле над то-
варами», они ещё более ужесточили меры 
контроля  вывоза шерсти.

Для удовлетворения потребности в 
животноводческих ресурсах воюющей 
Японии правительство Мэнцзяна взяло 
под контроль вопросы улучшения и увели-
чения численности домашнего скота. Для 
начала предстояло улучшить и увеличить 
численность лошадей как стратегического 
ресурса, необходимого для военных нужд 
и развития промышленности Японии и 
оккупированных ей территорий. Согласно 
имеющимся данным, в конце 1930-х гг. 
общее поголовье лошадей в районе Мэн-
цзян составляло 400…500 тыс. голов [15; 
С. 3]. После того, как Япония начала ши-
рокомасштабную агрессию, резко возросла 
потребность в лошадях для армии, а также 
для развития добывающей промышленнос-
ти в Японии и на подконтрольных террито-
риях, Центральных и Восточных регионов 
Китая. Японцы знали, что монгольская 
порода лошадей отличается кротким нра-
вом, подходящим ростом, а также хорошо 
переносит голод, холод, болезни и дальние 
переходы, являясь настоящей находкой для 
военных. Поэтому в «Тезисах…» особо вы-
делялось, что «необходимо сделать упор на 
разведение лошадей» [15; С. 4]. В рамках 
воплощения этой политики в жизнь пред-
полагалось превратить Мэнцзян в базу по 
разведению и поставке лошадей, а также 
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предпринять ряд мер по улучшению и уве-
личению их количества. Следуя выбранно-
му курсу, Министерство промышленности 
опубликовало «План увеличения поголовья 
лошадей в Мэнцзяне» [15; С. 5], в котором 
основной упор делался на разведении не-
больших лошадей, пригодных для военных 
нужд. Также определялось, что селекция и 
улучшение должны производиться на осно-
ве местных пород лошадей без привлечения 
иностранных пород. 

Проектом предполагалось:
1) направить из Японии учёных, зани-

мающихся селекцией; 
2) создать государственные площадки 

по разведению лошадей, животноводческие 
опытные станции, конезаводы в каждом 
уезде (конезавод являлся более крупной 
единицей, нежели площадки по разведе-
нию лошадей), управления коневодства (в 
каждом хошуне организовать крупные ко-
неводческие хозяйства, которые напрямую 
управлялись канцеляриями аймаков), пло-
щадки по селекции лошадей и прочие орга-
низации; 

3) использовать только хорошо себя 
зарекомендовавшие местные породы ло-
шадей, разводимые местным монгольским 
населением; 

4) производить отделами развития жи-
вотноводства аймаков закупку у местного 
населения жеребят;

5) ввести регистрацию в сфере селек-
ционной работы; 

6) усилить контроль над ввозом и вы-
возом пород лошадей; 

7) взять под контроль содержание пас-
тбищ;

8) распространить ветеринарные зна-
ния и технологии на сферу разведения ло-
шадей; 

9) под руководством правительства 
проводить мероприятия по лечению и про-
филактике болезней лошадей и заготовке 
кормов на зиму; 

10) поощрять создание колодцев, выра-
щивание кормовых культур и заготовку сена; 

11) осуществить меры по уменьшению 
числа волков и сохранению поголовья ло-
шадей в зимний период. 

1 октября 1939 г. было издано Распо-
ряжение № 11 «О контроле общественных 
пастбищ», в соответствии с положения-
ми которого организации, занимающиеся 
использованием пастбищ, должны были 
утверждаться только решением Государс-
твенного Административного Юаня [26; 
С. 50]. С этого времени правительственные 
учреждения осуществляли полное управле-
ние всеми процессами в области животно-
водства.

В 1941 г. был принят «Пятилетний 
план улучшения ситуации в сфере разведе-
ния домашнего скота», в котором более под-
робно описывались меры по увеличению 
производства шерсти. 20 октября 1941 г., 
при совместном финансировании Автоном-
ного Правительства Объединённых Мон-
гольских Аймаков и Восточноазиатской ас-
социации овцеводов, в городе Чжанцзякоу 
было создано юридическое лицо – Ассоци-
ация овцеводов Монголии, а на местах со-
зданы племенные станции разведения овец. 
Проводилась селекция путём завоза из 
Японии курдючной овцы либо отбора мес-
тных пород с наиболее высокой производи-
тельностью шерсти, кроме того предпринят 
целый ряд мер вспомогательного характе-
ра. Ответственность за разведение курдюч-
ной овцы возлагалась на отделы развития 
животноводства при администрациях ай-
маков, а также на племенные станции, ко-
торые должны были заниматься закупкой у 
населения ягнят. В то же время были даны 
указания контролировать селекцию всем 
органам власти в хошунах. Показатель-
ны в этом плане воспоминания заместите-
ля председателя правительства Мэнцзяна, 
главнокомандующего Монгольской армией 
Ли Шоусиня: «После вторжения японских 
войск в Индию среди японских солдат раз-
разились тропические болезни, в то же вре-
мя среди солдат Хоугунской дивизии, кото-
рая переместилась из Датуна в провинцию 
Гуанси, также от болезней умерло более 
тысячи человек. Японцы провели исследо-
вания и пришли к выводу, что для лечения 
и профилактики болезней очень полезна 
конина, поэтому в уезде Чжанбэй была 
построена современная скотобойня. После 
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лошадей табунами сгоняли туда и делали 
консервы из конины. В результате в аймаке 
Симэн и в южной части провинции Чахар 
почти не осталось лошадей» [23; С. 14].

Относительно улучшения других видов 
домашнего скота также были разработаны 
планы улучшения и увеличения поголовья 
в соответствии с реально сложившейся си-
туацией в каждой местности. К примеру, в 
вопросе улучшения и увеличения поголовья 
коров и быков предпочтение отдавалось 
мясным и тягловым породам. Проводились 
работы по улучшению местных пород  скота 
с параллельным привлечением иностран-
ных пород с целью улучшения их харак-
теристик. В сфере разведения верблюдов 
также предпочтение отдавалось породам, 
использовавшимся военными для перевоз-
ки грузов. 

В сфере экспорта домашнего скота 
были определены организации, уполномо-
ченные заниматься этим видом деятельнос-
ти. Согласно «Основным тезисам развития 
животноводства в Мэнцзяне», необходимо 
было осуществлять контроль над экспортом 
основных видов скота, особенно за выво-
зом племенного скота. Кроме запрещения 
вывоза домашнего скота, не достигшего оп-
ределённого возраста, также была введена 
система лицензирования экспорта скота. 

10 июня 1939 г. Объединённый Совет 
принял Закон № 22 «Об ограничении вы-
воза скота», в котором говорилось: «лица, 
занимающиеся вывозом за пределы Мэнц-
зяна лошадей, баранов, коз, верблюдов и 
коров, должны получить лицензию началь-
ника Главного комитета Объединённого 
Совета Мэнцзяна… Не достигшие двенад-
цатилетнего возраста кобылы и не достиг-
шие семилетнего возраста овцы не должны 
вывозиться за пределы Мэнцзяна, однако 
кобылы возрастом более 10 лет и овцы воз-
растом более 5 лет могут беспрепятственно 
вывозиться в государство Маньчжоу-Го… 
Нарушение данного закона карается ка-
торжными работами сроком на один год 
либо штрафом в размере 2 тыс. юаней. 
Также данное наказание распространяется 
на лиц, покушавшихся на совершение пре-
ступления. Весь домашний скот наруши-

телей конфискуется…» [23; С. 11]. После 
принятия Закона «О контроле над товара-
ми» данные нормы не нашли в нем своего 
закрепления и были упразднены. 10 октяб-
ря 1939 г., взяв за основу Закон «Об огра-
ничении вывоза скота», был принят Закон 
№ 4 «Об ограничении вывоза домашнего 
скота» и «Основные меры по выполнению 
Закона «Об ограничении вывоза скота», 
благодаря которым меры по контролю вы-
воза скота нашли своё конкретное правовое 
закрепление и воплощение. Менялся конт-
ролирующий орган. Вместо Министерства 
животноводства за лицензирование теперь 
отвечало Управление животноводства. 

Закон также гласил: «лица, занимаю-
щиеся вывозом за пределы Мэнцзяна ло-
шадей, овец, козлов, верблюдов, коров,  
мулов, ослов и свиней, должны подавать в 
письменном виде заявление на получение 
разрешения вывоза скота, в котором в обя-
зательном порядке указывается тип скота, 
количество, цена и  возраст, место выпаса 
скота, место и способ покупки скота, мес-
то вывоза и способ транспортировки, мар-
шрут, адрес и наименование покупателя, 
профессия, имя и фамилия и прочая ин-
формация». После этого на заявлении ста-
вил свою резолюцию начальник Управле-
ния животноводства. Изменилась степень 
тяжести наказания за нарушение действу-
ющего законодательства, теперь нарушите-
лю грозило до одного года тюремных работ 
и штраф в 500 юаней [23; С. 15].

После утверждения заявитель получал 
лицензию на экспорт, которую он переда-
вал ближайшим органам экономического 
контроля либо сотруднику Управления жи-
вотноводства соответствующего аймака, 
затем при транспортировке скота по же-
лезной дороге к сопроводительным доку-
ментам необходимо было  показать  данную 
лицензию. 

22 января и 6 мая 1940 г. Закон под-
вергся изменениям, в него включили пун-
кты об ограничении вывоза ослов, мулов 
и свиней. 17 сентября 1940 г. новые поп-
равки значительно увеличили меру наказа-
ния. В новой редакции закона нарушитель 
подвергался тюремным работам на срок до 
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трёх лет и штрафу в размере 5 тыс. юаней, 
а домашний скот нарушителя закона либо 
лица, посягнувшего на нарушение закона, 
подлежал конфискации. Если домашний 
скот полностью или частично не мог быть 
конфискован, то выплачивал штраф в раз-
мере стоимости домашнего скота [23; С. 9]. 
Таким образом, контроль над вывозом ско-
та ещё более ужесточался.

Из приведённых данных видно, что 
ограничениям по вывозу подвергались, в 
основном, сельхозпродукция, продукция 
животноводства. Используя местные влас-
ти, Япония контролировала материальные 
ресурсы данного региона. Главной целью 
контроля являлось получение неограничен-
ного гарантированного доступа к ресурсам, 
а также обеспечение ввоза материальных 
ресурсов для разработки захваченных при-
родных ископаемых и накопления финан-
совых фондов.

В сфере сбыта Япония проводила по-
литику «Снабжения – раздачи зерном», это 
снабжение шло по порядку: специальные пот-
ребности, стандартные и гражданские (пот-
ребности населения). Естественно, в первую 
очередь, обеспечивалось удовлетворение спе-
циальных и стандартных потребностей. Рас-
ходы на население ограничивались. 

Сотрудники спецслужб, шпионы, 
военные, полицейские, пользуясь своей 
властью, забирали муку в магазинах по 
официально установленной цене, а потом 
перепродавали по ценам черного рынка, 
зарабатывая до 100 % прибыли. На скла-
де «Фуечана» было 80 тыс. цзиней зерна 
и описанным ранее способом было изъято 
2/3 этого количества, что принесло компа-
нии огромные убытки.

Японские империалисты, кроме того, 
что закупали у населения продовольствие 
по низкой цене, зачастую отбирали бес-
платно для военных нужд. К примеру, 14 
июня 1940 г. утверждено  постановление 
Министерства гражданских дел № 10 «Ад-
министративно-правовые нормы для об-
щественного зернохранилища» [27; С. 96, 
100, 101, 142].  

На случай голода и заботы о неимущих 
гражданах уже имеющиеся городские зер-

нохранилища, уездные, районные, волос-
тные зернохранилища в равной степени 
решено переименовать в общественные. 
Принудить население запасаться продо-
вольствием.  Представители Министерства 
гражданских дел должны были собрать оп-
ределенное количество продовольствия в 
городах и уездах, градоначальники и уез-
дные начальники несли ответственность 
за сбор с населения в должном количестве 
запасов продовольствия для общественно-
го хранилища; при необходимости собрать 
налоги в форме наличных денег. По сущес-
тву, это была своеобразная форма сбора 
продовольствия  с населения в пользу воен-
ного провианта. 

Из воспоминаний Чжачисчина (на 
тот момент председателя торгово-про-
мышленной палаты аймака Шилин-Гол): 
«Аймак Симэн в то время вывозил скот в 
Маньчжоу-Го и там обменивал его на зер-
но. Однако из-за разницы между факти-
ческой стоимостью скота и официальной 
закупочной цены скота в Маньчжурию мы 
несли большие убытки. Причина была в 
том, что цена, по которой Маньчжурия по-
купала скот, импортируемый из восточных 
сомонов аймака Симэн, была намного ниже 
цены, по которой покупался скот в самой 
Маньчжурии, а покупать зерно по такой 
низкой цене невыгодно. Про такую форму 
торговли маньчжурская сторона говорила, 
что она заботиться о монголах, а на самом 
деле это была эксплуатация животноводов. 
На неоднократные обращения Чжачисчина 
маньчжурский представитель и японские 
чиновники правительства Монголии го-
ворили, что Монголия должна «оказывать 
должное содействие в войне в Великой вос-
точной Азии и это не тот вопрос, в котором 
можно торговаться» [23; С. 16].

Заботясь о контроле над материальны-
ми ресурсами, японская сторона, с одной 
стороны, вывозила полезные ископаемые 
и продукцию животноводства, а с другой – 
максимально ограничивала ввоз товаров, 
необходимых для жизни, ввозя, в основ-
ном, материалы, необходимые для разра-
ботки полезных ископаемых, что привело к 
большому дефициту товаров повседневно-
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го спроса. В декабре 1943 г. специальный 
представитель сомона Мэнци провинции 
Чахар У Хутянь отправил председателю 
Монгольско-тибетского комитета телеграм-
му: «В городе Чжанцзякоу после летних ка-
никул из-за нехватки продовольствия были 
распущены все ученики и учителя средних 
школ. В сомоне Тумот жизнь населения 
полностью под контролем японских окку-
пантов. В 1944-1945 г. людям не хватало 
еды и одежды, невозможно было купить ни 
спичек, ни соли, люди вынуждены были 
собирать солёную землю и добывать из неё 
соль.  Люди вынуждены, как в XVII вв., 
добывать огонь посредством огнива, чтобы 
приготовить еду. Мужчины и женщины, 
старые и молодые ходят ободранные и гряз-
ные, все худые и с жёлтыми лицами» [23; 
С. 16].

В условиях острого дефицита товаров 
первой необходимости японцы ввели систе-
му распределения товаров. Люди, которым 
выдавались товары, подразделялись на три 
категории «особые», «важные» и «народ». 
Сначала удовлетворялись нужды «особой» 
и «важной» категории получателей и толь-
ко потом – «народа». Всё это сильно огра-
ничивало возможности простого народа по 
покупке необходимых товаров: при распре-
делении продовольствия выдавали каждо-
му человеку в месяц по 7,5 цзиней муки, 
а потом сократили норму до 6 цзиней. В г. 
Юйцзюй для проживающих в десятикило-
метровой зоне, исходя из количества лю-
дей в семье, разрешалось покупать только 
однодневную норму продовольствия, а в 
тридцатикилометровой зоне – только трёх-
дневную норму продовольствия [23; С. 17].

Председатель правительства Мэнцзя-
на Дэ Ван Дэмчигдонров  вспоминал: «Рис, 
мука и лучшие продукты уходили японским 
военным и японцам, местным жителям до-
ставались порченые и некачественные про-
дукты» [23; С. 17].

В столице Мэнцзяна г. Чжанцзякоу 
снабжение товарами повседневного спроса 
было ещё хуже, чем в остальных городах. 

Чжанцзякоу катастрофически не хватало 
продуктов питания и других товаров первой 
необходимости. Согласно нормам выдачи, 
введённым японцами, вне зависимости от 
количества человек в семье, в трёхднев-
ный паёк входила одна маленькая коробка  
спичек и  немного масла для лампы, народ 
постоянно голодал. Подобная политика 
приводила к тому, что процветал чёрный 
рынок, на котором можно было приобрести 
все необходимое по ценам, в несколько раз 
превышающим их реальную стоимость.

Вследствие потребности японского 
военного командования в ресурсах Мэн-
цзян превратился в главного поставщика 
стратегически важных товаров. Остав-
шись без поддержки из-за рубежа, Япония 
стремилась развивать свою военную про-
мышленность с использованием возмож-
ностей, которые открывались посредством 
контроля над Маньчжурией и Внутренней 
Монголией. Развитие этих регионов стало 
приоритетным. По аналогии с ресурсами 
для тяжёлой промышленности, для Японии 
возникла необходимость смены поставщи-
ков шерсти из стран, не входивших в зону 
обращения японской йены, на поставщи-
ков, входящих в эту зону. Таким образом, 
значимость Мэнцзяна для военной политик 
Японии определялось тем, что во время 
войны он стал одним из главных поставщи-
ков военных ресурсов. 

Базовым комплексным документом, 
определяющим экономическую политику 
оккупационных сил, являлся принятый в   
1938 г. «Трёхлетний план развития произ-
водства», а приоритетными направлениями 
стали овечья шерсть, скотоводство и про-
дукция животноводства, зерно и добыча 
полезных ископаемых, с которой было свя-
зано развитие тяжелой промышленности и 
импорт-экспорт товаров, обеспечивающих 
ее, что было сделано в кратчайшие сроки 
и обеспечило успех японской военной кам-
пании как в войне с Китаем, так и на всем 
пространстве Юго-Восточной Азии. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА КАК 
ПРЕДПОСЫЛКИ К ЗАРОЖДЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ

THEORETICAL CONCEPTS OF INFORMATION SOCIETY 
AS A PREREQUISITE TO THE ORIGIN OF E-DEMOCRACY

Анализируются теоретические основания кон-

цепций информационного общества как истори-

ческого аспекта зарождения основ электронной де-

мократии. Отмечается, что истоки этих концепций 

уходят в теоретические положения доктрин постин-

дустриализма, которые выделяют главную роль зна-

ния в развитии общества и констатируют быстрый 

переход от производства материальных благ к про-

изводству услуг и информации. Излагается краткий 

обзор теории постиндустриального общества, кото-

рая появилась в результате синтеза разных подходов 

к оценке динамики состояния и развития общества. 

Дается  краткая характеристика концепций пос-

тиндустриального общества, представленных  Д. 

Беллом, З. Бжезинским. Теория постиндустриаль-

ного общества Д. Белла представила собой первую 

попытку понимания сути нового информационного 

пространства, а также развивающихся коммуника-

ционных технологий как главных факторов перехо-

да к новой форме демократии. Согласно теории З. 

Бжезинского, постиндустриальное общество преоб-

разуется в технотронное общество, которое в куль-

турном, экономическом, социальном, психологи-

ческом отношениях формируется под воздействием 

электроники и техники. Акцентуируется  внимание 

на концепциях, которые вызывали неординарное 

отношение со стороны традиционной науки, ис-

следователей – Маршала Маклюэна (ввел  поня-

тие «электронное общество») и Элвина Тоффлера. 

Теория Э. Тоффлера обратила внимание на роль 

информационно-коммуникационных технологий 

в преобразовании сферы экономики, политики и 

современного общества. Среди российских ученых 

в статье отмечены В.Л. Иноземцев, Р.Ф. Абдеев, 

The article analyzes theoretical concepts of infor-

mation society, as a historical aspect of the basis of e-

democracy origin. It is noted that the origins of these 

concepts go into theoretical positions post-industrial-

ism doctrines that point out a major role of knowledge 

in the development of society and state the rapid transi-

tion from the production of material goods to the pro-

duction of services and information. A brief overview of 

the post-industrial society’s theory, which appeared as 

a result of different approaches’ synthesis to assessing 

the dynamics of the society’s state and development, is 

presented. A description of the post-industrial society’s 

concepts, presented by D.Bell, Z. Bzhezinsky, is given. 

The theory of postindustrial society presented by D. 

Bell was a first attempt to understand the essence of 

a new information environment, and also the develop-

ing communication technologies as the main factors of 

transition to a new form of democracy. According to the 

theory developed by Bzezinsky, postindustrial society is 

transformed into technotronic society which is cultur-

ally, economically, socially, psychologically formed un-

der the influence of electronics and engineering. The 

emphasis is made on the concepts that have caused 

extraordinary attitude of traditional science research-

ers - Marshall McLyuhan (introduced the concept of 

«e-society») and Elvin Toffler. The theory by E. Toffler 

highlighted the role of ICT in transforming the sphere 

of economy, politics and contemporary society. Among 

the Russian scientists V.L. Inozemtsev, R.F. Abdeev, 

A.I. Rakitov, who study the problem of a society’s 

transformation based on the traditions of post-indus-

trialism, information society’s concepts and the devel-

opment of information civilization are mentioned in the 

article.
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А.И. Ракитов, которые изучают проблемы транс-

формации общества с учетом традиций постиндус-

триализма, концепций информационного общества 

и развития информационной цивилизации. Прове-

денный анализ теоретических концепций постин-

дустриализма и трудов исследователей, рассматри-

вающих различные аспекты перехода общества в 

условиях глобализации, позволил сформулировать 

основные понятия. В настоящее время доктрина ин-

формационного общества рассматривается как одна 

из главных теоретических инструментов исследо-

вания процессов и тенденций социальной, полити-

ческой и культурной эволюции человеческого обще-

ства, вступившего на рубеж нового века

Ключевые слова: концепция, информацион-
ное общество, постиндустриальное общество, 
постиндустриализм, футурологические кон-
цепции, информационная революция, информа-
ционные технологии, сетевое сообщество, ин-
формационная эпоха, электронная демократия

The analysis of the theoretical concepts of post-

industrialism and the works of the researchers who 

consider different aspects of the society’s transition in 

the context of globalization, allowed to formulate the 

basic concepts. Presently, the doctrine of the informa-

tion society is regarded as one of the main theoretical 

tools of research processes and trends of social, politi-

cal and cultural evolution of human society, which have 

appeared at the turn of the century

Key words: concept, information society, post-
industrial society, post-industrialism, futurological 
concepts, information revolution, information tech-
nologies, network community, information epoch, 
e-democracy

Информационное общество характе-
ризуется огромным уровнем развития 

информационно-коммуникационных тех-
нологий и их интенсивным использованием 
физическими лицами, юридическими ли-
цами и органами государственной власти.

Увеличение добавленной стоимости 
в экономике происходит сегодня в значи-
тельной мере за счет интеллектуальной де-
ятельности, повышения технологического 
уровня производства и распространения 
современных информационных и теле-
коммуникационных технологий. Сущест-
вующие хозяйственные системы интегри-
руются в экономику знаний. Переход от 
индустриального к постиндустриальному 
обществу значительно усиливает роль ин-
теллектуальных факторов производства. 
Международный опыт показывает, что 
высокие технологии, в том числе инфор-
мационные и телекоммуникационные, 
уже стали локомотивом социально-эконо-
мического развития многих стран мира, а 
обеспечение гарантированного свободного 
доступа граждан к информации – одной из 
главных задач государств [1].

Формирование концепции информа-
ционного общества берет начало из теоре-

тических положений постиндустриальной 
доктрины, которые подчеркивают цент-
ральную роль информации и знания. Смысл 
информации и знания состоит в быстром 
сдвиге в развитии общества от производс-
тва материальных благ к производству ус-
луг информации. 

Термин «постиндустриальное обще-
ство» ввел в 1958 г. в научный оборот аме-
риканский социолог Д. Рисмен. Теория 
постиндустриального общества появилась 
в результате синтеза различных подходов к 
оценке динамики состояния, развития об-
щества. В 1960-е гг. произошло  широкое 
распространение понятия «постиндустриа-
лизм» и осмысление того, что фактор техно-
логического развития будет превалировать 
не только над социальными, но и полити-
ческими различиями. К концу 60-х гг. ХХ 
в. постиндустриальная проблематика стала 
одной из ведущих в западной социологии. 

Среди ученых, которые разделяют 
идею о возникновении нового общества, 
большой известностью пользуется создатель 
теории постиндустриализма Дэниел Белл, 
опубликовавший (в журнале «Дедалус»)  
свои прогнозы до 2000 г. Его концепция 
постиндустриального общества была пред-
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ставлена как основная идея траектории для 
изучения перспектив развития всех сторон 
технического прогресса.

 Следует подчеркнуть, что термин «пос-
тиндустриализм» Д. Белл ввел одновремен-
но с Д. Рисменом в 1950-х гг., однако он 
стал заменять его терминами «информа-
ция» и «знание». Интерес к термину «пос-
тиндустриализм» спал и стал расти только 
в 1980-х гг. в связи с увеличением интереса 
к развитию новых информационных и ком-
муникационных технологий. 

Дэниел Белл, увлекшись теорией пос-
тиндустриального общества,  акцентировал 
внимание на центральную роль инфор-
мации, знания в своем проекте будущей 
социальной системы. Он писал, что из-за 
преобразования машинописной техноло-
гии в интеллектуальную, в американской 
политической системе происходят измене-
ния. С данными процессами связаны тен-
денции превращения экономической сис-
темы в «постиндустриальное общество, где 
центр тяжести перемещается в сферу услуг, 
а источники информации сосредоточива-
ются в интеллектуальных институтах, в 
основном в университетах и научно-иссле-
довательских учреждениях, а не в прежних 
индустриальных корпорациях».[2] Данные 
тенденции и сдвиги, по мнению Д. Белла, 
отстаивают необходимость управления че-
ловеческим капиталом, а не финансовым. 
Они ставят критические социологические 
вопросы об отношении новых технократи-
ческих форм принятия решений к полити-
ческим структурам общества. 

Модель Д. Белла представляла собой 
аналитическую конструкцию постиндуст-
риального общества, а не описательную мо-
дель существующего. Представляется, что 
предложенная им теория верно описывает 
грядущий мир. 

Дэниел Белл заранее предвидел то смя-
тение, которое новые коммуникационные 
технологии внесут в нашу жизнь. Еще до 
этого он писал о необходимости массового 
распространения информационных техно-
логий, и вот, они у нас уже существуют, 
а значит, прогноз Д. Белла оказался пра-
вильным. Понятен компромисс самого Д. 

Белла, который заговорил на новом языке 
«информационной революции». 

Работавшие совместно с Д. Беллом в 
футурологической комиссии ученые ис-
следователи при выявлении тенденции 
развития общества уделяли свое внимание 
в первую очередь на внендеологическое 
пространство человеческого существова-
ния. Участники комиссии делали прогнозы 
средств воздействия на психическое и фи-
зическое состояние личности. 

В основе первого подхода к исследова-
нию теории постиндустриализма лежит раз-
вернутое определение, данное Д. Беллом. 
«Постиндустриальное общество определя-
ется как общество, в экономике которого 
приоритет перешел от преимущественного 
производства товаров к производству услуг, 
проведению исследований, организация 
системы образования и повышению качес-
тва жизни; в котором класс технических 
специалистов стал основной профессио-
нальной группой и, что самое главное, в ко-
тором внедрение нововведений во все боль-
шей степени стало зависеть от достижений 
теоретического знания. Постиндустриаль-
ное общество предполагает возникновение 
нового класса, представители которого на 
политическом уровне выступают в качест-
ве консультантов, экспертов или технокра-
тов». [2]  

Следующий подход взаимосвязан с оп-
ределением вновь созданного состояния ци-
вилизации через анализ информационных 
процессов. В начале 1960-х гг. почти одно-
временно в Японии и в Америке введен в 
научный оборот термин «информационное 
общество», который положил начало одно-
именной теории. Теория информационного 
общества начала развиваться в трудах сле-
дующих авторов: М. Порат, И. Масуда, Т. 
Стоуньер, Р. Катц и др.

По мнению сторонников данной те-
ории, темпы развития информационных 
технологий переводят постиндустриальное 
общество в новое качественное состояние, 
или другими словами, в стадию информа-
ционного общества.  Например, И. Масуда 
говорит, что смена поколений компьютер-
ной техники, а также переход от одного 
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технологического решения к другому, бо-
лее лучшему, происходит с все возрастаю-
щей быстротой. Быстрота развертывания 
информационной революции не только 
сильнее темпов развития технологий ис-
пользования энергии, но имеет тенденцию 
к постоянному росту [3].

Большой вклад в развитие доктрины 
постиндустриализма внес американский 
политолог Збигнев Бжезинским. Он изло-
жил основные положения своей футуроло-
гической концепции в книге «Между двух 
веков. Роль США в техногенную эру». «Пос-
тиндустриальное общество, утверждает З. 
Бжезинский, становится технотронным 
обществом – обществом, которое в куль-
турном, психологическом, социальном и 
экономическом отношениях формируется 
под воздействием техники и электроники, 
особенно развитой в области компьютеров 
и коммуникаций». 

Технотронная революция откладывает 
отпечаток на характер образного воспри-
ятия действительности. Разрушаются тра-
диционные связи в семье, а также  между 
поколениями. Несмотря на растущие тен-
денции к глобальной интеграции обще-
ственная жизнь фрагментируется.  

Развитие компьютерной техники, 
компьютерных технологий и электронных 
средств массовой информации в политоло-
гии и коммуникативистике приводит к уве-
личению внимания к функциям массовой 
коммуникации, роли информации в обще-
стве. 

Концепция Маршала Маклюэна вы-
звала неординарное отношение со стороны 
традиционной науки, кто-то ее дискутиро-
вал, а кто-то и вовсе не замечал. Критика 
заключалась, в первую очередь, в чрезмер-
ной публицистичности и ориентации книг 
М. Маклюэна на широкий общественный 
дискурс. 

Среди работ М. Маклюэна следует об-
ратить внимание на следующие книги: «Га-
лактика Гугтенберга» (1962), «Понимая 
медиа: продолжение человека» (1967), 
«Война и мир в глобальной деревне» [4] 
(1968). В указанных трудах  М. Маклюэн 
представил свои философские воззрения, 

культурологическую концепцию и теорию 
коммуникационных технологий. 

В 1962 г. Маршал Маклюэн ввел по-
нятие «электронное общество», следствием 
чего явилось его стремление изучать разви-
тие современной культуры по отношению 
к месту в ней электрических или электрон-
ных средств общения, или коммуникаций. 
Главный тезис М. Маклюэна стал афориз-
мом  «сообщением, передаваемым средс-
твом общения, является само это средство». 
Исходя из краткого обзора идей Маршала 
Маклюэна, можно сформулировать пози-
ции, которые соотносятся с постулатами 
постиндустриализма. 

Следующим, не менее известным ис-
следователем постиндустриализма является 
Мануэль Кастэльс. В период с 1996 по 1998 
гг. он опубликовал трехтомное исследова-
ние The Information Age, которое оказало 
большое  влияние на современные соци-
альные науки. Трилогия М. Кастельса, ко-
торая содержит около 1200 страниц, пред-
ставляет собой энциклопедический анализ 
роли информации настоящего времени. 
Этот труд – один из cамых главных описа-
ний характера современной цивилизации 
после The Coming of Post-industrial Society 
Дэниела Бэлла, которого Мануэль Костельс 
превзошел не только масштабом, но и раз-
махом своего исследования. После выхода 
The Information Age некоторые обозревате-
ли поставили Мануэля Кастельса в один ряд 
с Карлом Марксом, Эмилем Дюркгеймом и 
Максом Вебером. 

Репутация М. Кастельса как исследо-
вателя урбанизации установилась очень 
давно. Он всегда интересовался проблема-
ми урбанизации и до сих пор его труды The 
Urban Question и The Informational City  ве-
дут к пониманию таких проблем, как разъ-
единение  и  обновление внутри городов.

Однако книга The Information Age ста-
ла синтезом и развитием его более ранних 
работ. В данной трилогии М. Кастельс по-
казывает, что современная цивилизация 
носит действительно универсальный харак-
тер. Кроме того, книга показывает процесс 
его развития от «молодого Маркса» к тому, 
что можно было назвать постмарксистской 
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социальной наукой. Это не значит, что М. 
Кастельс покончил с радикализмом, он 
остается активным социал-демократом и 
страстно интересуется политикой. Подра-
зумевается, что эта ангажированность дви-
жет и питает его интеллектуальную работу, 
в чем он отчасти похож на Ч. Райт Миллза, 
Ральфа Дарендорфа и Даниелла Белла. 

Главный аргумент М. Кастельса со-
стоит в том, что «информационная эпоха» 
возвещает появление «нового общества», 
которое возникает благодаря развертыва-
нию сетей (обеспечиваемых информаци-
онно-коммуникационными технологиями) 
и в котором приоритетное значение имеют 
информационные потоки. Кастельс ни-
когда прямо не говорит о возникновении 
информационного общества. По словам 
Мануэля Кастельса, все общества исполь-
зовали информацию, и соответственно тер-
мин «информационное общество» не имеет 
большой аналитической ценности для оп-
ределения особенностей наступившей эры. 
Описывая наше время, Кастельс предпочи-
тает использовать термин «информацион-
ный капитализм». Здесь главную роль игра-
ют определение и существительное. С одной 
стороны, прилагательное дает ему возмож-
ность привлечь внимание к развертыва-
нию информации, которая символизирует 
совершенно новые отношения. Информа-
ционализм, ключевой для М. Кастельса 
термин, означает «воздействие знания на 
знание как основной источник производи-
тельности», переход к «новой экономике», а 
также к «новому обществу» [5].

По М. Кастельсу, начало информа-
ционной эпохи приходится к 1970-м гг., к 
капиталистическом кризису. Данный этап 
ознаменовал собой конец того, что принято 
называть послевоенным устройством (пол-
ная занятость, растущие жизненные стан-
дарты). Кризис ускорил реструктуризацию 
капиталистического предпринимательс-
тва. Корпорации, застигнутые возросшей 
конкуренцией, искали новые источники 
прибыли. Данная  реструктуризация сов-
пала с возникновением, по терминологии 
М. Кастельса, информационного способа 
развития, явления, который тесно связан 

с ростом коммуникационных технологий и 
информации. 

Это одновременное развитие нам хо-
рошо понятно, так как реструктуризация 
капитализма в главных своих чертах была 
вопросом освоения новых технологий и ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, который осуществлял поиск новых 
способов коммерческой активности. 

Мануэль Кастельс полагает, что вклю-
ченность в сеть является основным условием  
полноценного участия в жизни сообщества. 
Доступ к информационно-коммуникаци-
онным технологиям и, в первую очередь к 
Интернету, определяет право гражданства 
в информационной эпохе.  Мануэль Кас-
тельс утверждает, что даже находясь в на-
пряженных сетевых отношениях, и обща-
ясь с другими, мы узнаем на своем опыте 
единственную реальность – реальность ме-
диа. Следовательно, это система, в которой 
сама реальность полностью схвачена и пог-
ружена в виртуальные образы, в  выдуман-
ный виртуальный мир, в котором внешние 
отображения на экране сообщают нам о не-
котором опыте, и при этом сами становятся 
опытом.

Таким образом, трилогия М. Кастельса 
представляет собой гигантский труд, вы-
двинувший его в первый ряд ведущих ис-
следователей информационной эпохи. Как 
динамика развития современного мира и 
анализ его направления,  данный труд ни-
кем не превзойден. Трилогия показывает, 
что информационные сети и потоки, кото-
рые их используют, занимают в наше  вре-
мя главное место.

Как известно, есть ученые (наиболее 
популярный из них Дэниел Бэлл), кото-
рые во всех перечисленных явлениях видят 
знамения формирующегося у нас на гла-
зах информационного общества. Для них 
необычность и новшество  происходящего 
является достаточным основанием, чтобы 
объяснить приход  новой эпохи и считать, 
что с прошлым покончено. Обратим внима-
ние на тех исследователей, кто не согласны 
с такой формулировкой, на тех, кто анали-
зирует понятие «эра информации» марксис-
тов. 
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В качестве их представителей выбран 
Герберт Шиллер – мыслитель, который 
признает влияние информации на обще-
ственное развитие и рост этого влияния в 
XX в. Он согласен со значением указан-
ной информации для разворачивающихся 
в мире событий. При этом Г. Шиллер об-
ращает внимание на коммуникацию и ин-
формацию – основные составляющие дав-
но сформировавшейся и хорошо известной 
капиталистической формации.

Герберт Шиллер являлся наиболее 
выдающимся представителем группы так 
называемых критических теоретиков, ко-
торые размышляли над тенденциями фор-
мирования информационной сферы.  Он, 
как и Д. Бэлл, был типичным интеллектуа-
лом поколения 30-х гг. прошлого столетия. 
Исследованиями в области коммуникации 
и информации Г. Шиллер занялся относи-
тельно поздно – его первая книга опубли-
кована в 1969 г. 

Гербер Шиллер сыграл главную роль 
в формировании того направления иссле-
дования информации, которое получило 
название политико-экономического подхо-
да. Данному подходу свойственен ряд осо-
бенностей, из которых три представляются 
особенно важными. Во-первых, стремле-
ние увидеть за информацией, например, 
в форме журнальной статьи или телеви-
зионного сценария ее скрытую сущность. 
Во-вторых, сторонники политического 
экономического подхода делают упор на 
системный анализ обработки информации 
и процессов коммуникации.  Они прилага-
ют все усилия для определения места кон-
кретной сети кабельного телевидения, или 
фирмы, разрабатывающей программное 
обеспечение, во всей социальной экономи-
ческой системе.  Данной системой является 
капитализм. Начальной точкой, с которой 
политические экономисты начинают свой 
анализ и к которой они много раз возвра-
щаются. Мы увидим, какое значение для 
капиталистической системы в целом име-
ет это состояние и возможное направление 
развития информационной сферы. А  в свя-
зи с тем, что многие критики считают такой 
анализ схематичным и ограниченным, пос-

кольку все заранее продиктовано вездесу-
щей системой и ничего нельзя изменить, то 
здесь вытекает «в-третьих». Это роль в ис-
тории о периодизации процессов и явлений 
[6]. 

Из трудов Г. Шиллера можно выде-
лить несколько главных аргументов, заслу-
живающих большое внимание. Во-первых, 
Гербер Шиллер указывает, что при анализе 
информационной сферы нужно использо-
вать рыночные критерии. Он делает вывод, 
что рынок диктует важное направление 
в развитии, то есть, информация должна 
превратиться в товар, и доступ к ней все 
чаще будет возможен только на денежных 
основаниях. По утверждению Г. Шиллера, 
информацию должны продавать и поку-
пать. Во-вторых, Гербер Шиллер говорит, 
что главным фактором, влияющим на рас-
пространение информации, доступ к ней 
и право на ее создание является классовое 
неравенство. А именно, классовая прина-
длежность определяет, какую информацию 
вы получите сами и какую информацию 
позволите получать другим. Наконец, в-
третьих, Г. Шиллер утверждает, что обще-
ство, в котором происходят такие важные 
изменения в сфере информации и комму-
никации, находятся в особенной стадии 
корпоративного капитализма. В настоящие 
время для них характерна большая концен-
трация капитала. Они представляют собой 
олигопольный или монопольный рынок, 
они диктуют свои интересы государству и 
международному сообществу.

Среди отечественных ученых, кото-
рые исследуют проблемы  трансформации 
общества с учетом традиций постиндустри-
ализма, концепций информационного об-
щества и развития информационной циви-
лизации, следует выделить Р.Ф. Абдеева, 
В.Л. Иноземцева, А.И. Ракитова.

В.Л. Иноземцев в своих трудах делал 
акцент на теорию постиндустриального об-
щества являющуюся единственной соци-
альной материей, которая в настоящее вре-
мя воспринята западной социологической 
традицией. «Это фактически единственная 
из западных теорий, приверженцы которой 
не только не отрицали научного значения 
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марксизма, но и стремились вести с ним глу-
бокий  диалог (не поддержанный, к сожале-
нию, советскими обществоведами)» [7].

В.Л. Иноземцев, говоря о наличии 
огромного количества российских работ, 
весьма поверхностно трактующих постин-
дустриализм, отмечает, что концепция пос-
тиндустриального общества стала служить 
в России некоторым  инструментом, кото-
рый позволяет отечественным социологам 
оглашать свои странные теоретические 
построения. В качестве примера он приво-
дит статью А.И. Колганова и А.В. Брузга-
лина, в которой говорится, что коммунизм 
сегодня рождается как постэкономическое 
и постиндустриальное общество. 

В.Л. Иноземцев выделяет опасную 
тенденции о постиндустриализме. Дема-
гогические рассуждения все чаще служат 
обоснованию особой функции России в 
мировой цивилизации, а также ее ведущей 
роли в становлении новой постиндустри-
альной парадигмы.  

Одной из главных теоретических 
предпосылок возникновения электронной 
демократии является теория «сетевых со-
обществ», которую предложил  Говард  Рей-
нгольд.

Восприятие Сети Интернет как суб-
культурного пространства аналогично кон-
цепции «виртуального сообщества»  предло-
женного Г. Рейнгольдом ставшей главным 
вопросом многих научных дебатов на тему 
Сети Интернет. Говард Рейнгольд говорит 
о виртуальном сообществе как о паутине 
личных отношений в киберпространстве. 
По его мнению, возможности «виртуально-
го  сообщества» довольно велики. Данное 
сообщество в силах уничтожить временные 
и пространственные границы, в результате 
чего Интернет дает рождение новым видам 
«сообщества», которые основаны не на лич-
ностных взаимоотношениях, а на постоян-
ном обмене информацией путем различных 
виртуальных способов (например, в чатах, 
на сайтах, в общении через электронную 
почту). 

Согласно Г. Рейнгольду, виртуальным 
сообществом являются социальные скопле-
ния, которые возникают в Сети Интернет, 

когда достаточное количество людей участ-
вуют в этих обсуждениях достаточно долго, 
с достаточностью человеческих чувств, для 
формирования полотна из личных взаимо-
отношений в киберпространстве.

Некоторые теоретики отрицают пред-
лагаемые Интернетом новые формы об-
щения (например, трансвременного и 
транслокального). Поэтому аргумент, что 
Интернет дает начало виртуальным сооб-
ществам  является спорным. 

В результате исследований Сети Ин-
тернет как коммуникации сделано предпо-
ложение, что неравное распределение и до-
ступ к Сети, а также  навыков работы в нем 
могут в значительной мере подорвать идею 
виртуального сообщества из-за ограниче-
ний, отражаемых на возможности участия 
в нем. Данную точку зрения поддерживал, 
например, Локхард, который говорил о 
часто недоступных ценах на Интернет для 
потенциальных пользователей. Другие ис-
следователи, например Вилбор, утверж-
дали, что вопрос об индивидуальных обя-
зательств является ключевым  в проблеме 
реализации виртуальных сообществ. 

Таким образом, любое исследование 
виртуального сообщества представляет со-
бой блуждание по постоянно  меняющейся 
территории, где общие понятия, такие как 
присутствие, реальность, чувсвто, мораль и 
любовь являются непостоянными.

Многие критики рассматривали по-
нятие «сообщество» как фиксированный и 
стабильный коллектив. Они противопостав-
ляли обычное личное общение якобы неста-
бильной природе взаимодействия в Интер-
нет, в результате чего потерпели неудачу в 
подобной интерпретации сообщества.

Споры о виртуальном сообществе поз-
волили перейти от обычного определения 
«сообщества» к Интернет взаимодействию 
и коммуникациям даже не смотря на то, что 
общение в реальной жизни, по сравнению с 
виртуальной в Сети, кажется чрезвычайно 
ограниченным правилами. Вилбор пред-
ложил рассматривать Интернет и личную 
коммуникации в качестве одной формы 
взаимодействия взаимосвязанной и пересе-
кающиеся. Согласно ему, отношения реаль-
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ных и виртуальных коммуникаций можно 
рассматривать в контексте сообществ, то 
есть онлайновые коммуникации опираются 
на опыт из реальной жизни и наоборот.

Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод, что теория постиндустриально-
го  общества представляет глубокую соци-
альную доктрину, которая имеет большую 
историю и глубокие корни, разработанную 
методологическую и терминологическую 
базу. Она может служить действенным 
средством социального прогнозирования на 
пороге текущего века. Рассмотренная кон-
цепция в большей мере построена на той же 
основе, что и марксистская теория, и сфор-
мировалась в противостоянии с нею. 

А.И. Ракитов проводил исследование 
развития информационных и технологи-
ческих революций, которые определяют 
радикальные изменения и фундаменталь-
ные инновации в типах культур, цивилиза-
ций, а также транскультурных и трансци-
вилизационных изменений. Он предлагает 
разделить процесс становления информа-
ционного общества на несколько этапов 
(информационных революций). 

В настоящее время «информация» как 
фундаментальная общенаучная категория  
привлекает пристальное внимание различ-
ных исследователей, в том числе предста-
вители точных наук обращаются к фило-
софскому и социологическому осмыслению 
современных трансформационных процес-
сов [8].

Характерным примером является труд 
Р.Ф. Абдеева, специалиста в области ки-
бернетики. Начав с исследований фило-
софских проблем научной технической ре-
волюции, в конце 1980-х гг. Р.Ф. Абдеев 
обосновал новую философскую концепцию 
«информационной цивилизации». Он взгля-
нул на теорию развития с точки зрения ее 
соединения с достижениями информатики, 
кибернетики, гепетики, микроэлектроники 
и экологии. Р.Ф. Абдеев основывал свои 
доводы на том факте, что информационная 
революция открыла новую эпоху в прогрес-
се человечества и формулирует основные 
черты «информационной цивилизации»: 
повышение эффективности труда приводит 

к сокращению числа занятых в сельском 
хозяйстве и промышленном производстве; 
внедрение наукоемких производств создает 
благоприятные условия для отсталых госу-
дарств добиваться больших успехов; госу-
дарство совершенствует свою структуру на 
основе «принципа пяти колец» – законода-
тельной, исполнительной, судебной, власти 
информации и власти интеллекта; создание 
рыночных глобальных механизмов, внед-
рение безбумажной технологии и массовая 
компьютеризация приводят к созданию 
новых предприятий; трансформация эко-
номики вычеркивает на нет значение ряда 
социальных категорий («классовая борь-
ба», «противоречия между трудом и капи-
талом»), и деление мира на «коммунисти-
ческий» и «капиталистический»; успехи в 
охране природы; совершенствование систем 
здравоохранения и образования за счет из-
менения приоритетов финансирования [9].

Р.Ф. Абдеев ввел две новые структуры 
власти: «власть информации» и «власть ин-
теллекта», причем они должны будут про-
низывать все остальные структуры власти. 
«Власть информации», согласно формули-
ровке Р.Ф. Абдеева, это свобода печати, 
гласности, обилие общедоступных банков 
данных и реализуется через системы спут-
никового телевидения, осуществляющие 
всемирный круглосуточный поток новостей. 
«Власть интеллекта», по Р.Ф. Абдееву, реа-
лизуется жестким отбором в руководящие 
звенья всех уровней более подготовленных, 
компетентных специалистов во всех сфе-
рах: законодательной, исполнительной, су-
дебной и информационной.[9]

В исследованиях Р.Ф. Абдеева гово-
рит о функциях саморегуляции в открытых 
системах, роли кибернетической методоло-
гии, а также о феномене  «распределенно-
го управления» для оптимизации сложных 
структур. 

Р.Ф. Абдеев применяет в своих ис-
следованиях системно-кибернетический 
подход к анализу этапов информационной 
революции как части научно-технической 
революции. 

К вопросам периодизации обществен-
ного развития также обращаются пред-
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ставители общественных наук. Среди них 
следует отметить С.А. Дятлова, который ос-
новываясь на междисциплинарный подход, 
говорит об альтернативах поиска новой на-
учной парадигмы общественного развития. 

С.А. Дятлов предлагает название для 
этого нового междисциплинарного научно-
го направления – информационная пара-
дигма социально экономического развития 
общества. Он обращает внимание на то, 
что «область исследований в границах ко-
торой рассматриваются информационные 
аспекты бытия социально-экономических 
процессов и явлений, находятся на стыке 
нескольких научных дисциплин: экономи-
ки, кибернетики, философии, социологии, 
теории информации.  Очерченная сфера 
исследования представляет собой интег-
ральную отрасль научного знания, которая 
может быть определена как информацион-
ная теория общественного развития, в рам-
ках которой центральное место занимает 
теория информационной экономики» [10].

Анализ теоретических концепций пос-
тиндустриализма и работ исследователей, 
которые изучают разные аспекты транс-
формации общества в условиях глобализа-
ции, позволяют сформулировать основные 
черты постиндустриального общества: на-
укоемкая промышленность и сфера услуг 
доминируют в общественном производстве;  
постиндустриальное общество основыва-
ется на интеллектуальной инфраструктуре 
(телекоммуникации, компьютерные Сети, 
интегрированные системы); теоретические 
знания и информация представляют опре-
деляющий фактор общественного процесса. 

«Информационное общество» пред-
ставляет особое определение, делающее 
акцент на одну из базовых технологий, со-
ставляющих основу постиндустриального 
общества.  

Таким образом, анализ рассмотрен-
ных теоретических концепций, а также 
предложения о внедрении информацион-
ных коммуникационных технологий в го-

сударственного управление и политические 
процессы, позволяют сделать вывод, что 
движение к формированию информаци-
онного общества является постепенным, 
очень длительным, а также неизбежным 
процессом. Каждое государство идет к ин-
формационному обществу своим путем, 
основанным на сложившихся в нем соци-
альных, исторических, политических куль-
турных и экономических условиях.

В завершение следует отметить, что 
рассмотренные нами труды ученых, зани-
мавшихся проблемами информационного 
общества, заложили теоретический фунда-
мент для осмысления значения информа-
ционно-коммуникационных услуг в госу-
дарственном управлении.

Авторы акцентируют свое внимание 
вокруг роли информационно-коммуни-
кационных технологий,  как своего рода  
возможности расширения сферы граж-
данского участия и пересмотра системы 
управления, а также принятия решений в 
сторону большей эффективности. А кон-
цепция информационного общества в свою 
очередь послужила теоретической основой  
для постановки проблемы электронной де-
мократии, которая нашла свое отражение 
в исследованиях Л. Гроссмана, Р. Даль, 
А. Гронланда и др. Среди отечественных 
ученых, изучающих феномен электронной 
демократии, следует назвать М.С. Верши-
нина, А.Н. Кулика, И.С. Мелюхина, А.А. 
Штрик  и других авторов.

Л. Гроссман полагал, что «с развити-
ем новых коммуникативных технологий 
наступает новая, великая эра демократии, 
так как информационно-коммуникацион-
ные технологии изменяют не только форму 
осуществления демократических процедур, 
но с их внедрением меняется и сама суть 
развития социальных процессов» [11]. Те-
ория «электронной демократии» выступает 
как современная форма взаимодействия 
общества и власти, как метод поставить 
вопрос о демократии заново. 
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ОБРАЗЫ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ КИТАЯ В СОЗНАНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ

IMAGES OF CHINESE CULTURE AND RELIGION IN THE MINDS 
OF RUSSIAN-CHINESE BORDER POPULATION

Целью статьи является исследование воспри-

ятия образов культуры Китая массовым сознани-

ем россиян. Новизна работы заключается в том, 

что авторами впервые рассмотрена тема рецепции 

образов культуры Китая на территории российско-

китайского приграничья. На основании методов ин-

терпретативного и сравнительного анализа авторы 

раскрывают содержание таких понятий, как «алар-

мистские» образы культуры Китая, которые исходят 

от недовольных проявлением китайской культуры 

россиян, зарубежных групп или центров, и «прагма-

тические» образы культуры Китая, которые связаны 

с россиянами, заинтересованными в использовании 

китайских идей, либо с китайской стороной, кото-

рая старается участвовать в процессах трансляции 

китайской культуры на территории России. Резуль-

татом работы стало выделение образов культуры Ки-

тая на бытовом уровне восприятия и образов Китая, 

распространяемых в результате диалога культур на 

межгосударственном уровне, которые в массовом 

сознании сосуществуют смешанно, создавая образ 

многоликого Китая. 

Доказано, что рецепция образов культуры Китая 

в сознании россиян зоны приграничья осуществля-

ется с опорой на собственную систему ценностей, 

картину мира  и  носит исключительно утилитарный 

The purpose of the article is the study of reception 

processes of Chinese culture images by mass conscious-

ness of the Russians. The novelty of the work is that the 

authors considered the theme for the images’ reception 

of Chinese culture on the territory of the Russian-

Chinese border, which are images of domestic cultural 

perception and images propagated by the intercultural 

dialogue at the international level. On the basis of the 

interpretative methods and comparative analysis, the 

authors reveal the content of such concepts as «alarm-

ist» images of Chinese culture that come from the Rus-

sians who are unsatisfied with the manifestation of the 

Chinese culture, as well as from foreign groups or cen-

ters, and «pragmatic» images of Chinese culture that 

are associated with the Russians interested in using 

Chinese ideas, or with the Chinese side, which is trying 

to participate in the processes of Chinese culture trans-

lation in Russia. The result was the conclusion that the 

reception of Chinese culture images in the minds of Rus-

sians is based on its own system of values, world view 

and has purely utilitarian nature. The practical value of 

the article is to forecast the spread of Chinese culture 

images, which, at this stage, do not switch the values 

of Russians towards China, but significantly enrich the 

culture of the population of the Russian-Chinese border
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характер, учитывать который важно при планиро-

вании стратегий приграничного межкультурного 

взаимодействия. Практическое значение статьи за-

ключается в осуществлении прогноза в отношении 

распространения образов культуры Китая, которые 

не переключают ценности россиян в сторону Китая, 

но существенно обогащают культуру населения рос-

сийско-китайского приграничья

Ключевые слова: рецепция китайской культу-
ры, образы культуры, массовое сознание, рос-
сийско-китайское приграничье, «алармистские» 
образы, «прагматические» образы,  диалог куль-
тур

Key words: reception of Chinese culture, images of 
culture, mass consciousness, Russian-Chinese bor-
der, «alarmist» images, «pragmatic» images, dia-
logue of cultures

Начиная с 90-х гг. ХХ в. в связи с про-
цессами нормализации российско-

китайских отношений и началом поисков 
взаимоприемлемых моделей сотрудничест-
ва наступило время перемен во взаимоот-
ношениях между российским и китайским 
народами [24; С. 7]. В связи с этим уже к 
нач. XXI в. заметным и требующим свое-
го осмысления явлением в жизни россиян 
стали такие феномены, как цигун, ушу, 
фэншуй, китайская медицина, китайская 
кухня и др. [23; С. 3]. Необходимо отме-
тить, что эти явления и связанная с ними 
мировоззренческая составляющая,  кото-
рая представляет собой синкретический и 
функциональный сплав с элементами кон-
фуцианства, даосизма и буддизма, входят в 
комплекс китайской культуры. Его харак-
теристиками являются замкнутость, само-
достаточность и длительная непрерывность 
[3; С. 5]. Из этого следует, что, во-первых, 
исследование феноменов китайской куль-

туры в сознании современных россиян воз-
можно только с учётом их целостности и 
системного характера. Во-вторых, что оно 
должно касаться не собственно китайской 
культуры, а её образов, которые  отража-
ются в массовом сознании. Образы культу-
ры другого народа, воспринимаемые массо-
вым сознанием, как правило, связываются 
с операциями переноса, отождествления 
значений и задуманных содержаний, то 
есть мифологизированием [6; С. 39]. Надо 
отметить, что к проблематике, связанной 
с образами Китая, обращается множество 
авторов, среди которых выделяются А.Н. 
Корсун и Н.Е. Лавриненко [19], В. Л. Ла-
рин [21], А.В. Лукин [22], А.А. Маслов 
[26] и др. Культурное влияние Китая на 
россиян рассмотрено в работах В.Г. Гель-
браса [5], В.С. Морозовой [31], Лу Лэя 
[23] и др. Однако анализ образов культуры 
Китая в сознании населения российского 
приграничья пока не проведён.

Образы культуры Китая как результат взаимодействия 
народов на бытовом уровне

Если в глазах европейцев китайская 
цивилизация – это, прежде всего, культура 
философии, науки и письменности [19; С. 
3], то для населения российско-китайского 
приграничья образ Китая в период после от-
крытия границ складывался главным обра-
зом в связи с ожиданием утилитарных пер-
спектив, которые открывали отношения с 
южным соседом [28; С. 115]. Поэтому вос-

принимаемые россиянами образы культуры 
этой страны были также утилитарны и свя-
заны с такими явлениями, как китайская 
медицина, практики оздоровления, «китай-
ские боевые искусства», также китайская 
кухня и геомантия [31; С. 35]. Уже первые 
российские торговцы – «челноки» привезли 
из Китая рассказы о «чудесных докторах», 
которые определяют заболевание благода-
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ря данным измерения пульса. Поэтому ещё 
долгое время, попадая на приём к китайс-
кому доктору, россияне полагали, что паци-
ент не должен сообщать о своих жалобах, а 
ожидали, что он волшебным образом угада-
ет диагноз и назначит лечение [33]. Впос-
ледствии персонал китайских клиник уже 
на предварительных стадиях обследования 
пациентов из России давал им понять, что 
диагностика по пульсу используется для 
того, чтобы узнать о болезнях пациента, 
однако этот способ не всегда может дать 
исчерпывающую информацию. Развен-
чивая российские мифы о себе, китайцы 
старались создать новый образ, для чего 
использовали традиционное мифотворчест-
во. К примеру, клиника г. Санья на острове 
Хайнань сообщает, что её врачи ведут про-
исхождение от врачебной династии Мань 
и пользуются прошедшей двухсотлетнею 
проверку теорией и методом лечения, кото-
рый основан на вере в то, что тело челове-
ка разделено на меридианы, наполненные 
положительной и отрицательной энергией. 
Врачи Мань говорят о том, что будут рука-
ми выдавливать негативную энергию, что 
должно привести к улучшению состояния 
больного. Важное место в этом мифотвор-
честве занимали повествования о чудесных 
исцелениях в клинике Мань [13].

Со стремлением к исцелению с помо-
щью восточных методик связано перво-
начальное обращение россиян к практике 
цигун, который первоначально понимался 
только как система дыхательных и гимнас-
тических упражнений. Священник П. М. 
Иванов пишет, что цигун наряду с препа-
ратами традиционной китайской медици-
ны и иглоукалыванием рекламировался за 
границей, только как средство оздоровле-
ния за счет умения принимать соответству-
ющие позы и следить за ритмом дыхания 
[11]. Однако по мере развития российско-
китайских отношений у россиян сформи-
ровалось понимание, что цигун – это ещё 
и система религиозных представлений и в 
Китае существует много видов цигун. Как 
информирует В.С. Морозова, в пригранич-
ных территориях России действует ряд цен-
тров и фитнес-клубов, связывающих себя с 

этой практикой. Помимо цигун в Читинс-
ком центре «Чжун Юань Цигун» (г. Чита), 
Клубе саморазвития «Путь Востока» (г. Ха-
баровск), Клубе «Лира» (г. Владивосток), 
Йога-студии «Нагваль» (г. Благовещенск) 
и других россияне могут приобщиться к та-
ким методам исцеления, как акупрессура 
(надавливание пальцами) и акупунктура 
(надавливание иглами) [31, C. 158].

Среди феноменов китайской культуры, 
нашедших свои «ниши» в России, заметное 
место принадлежит «боевым искусствам». 
Как сообщает А.Г. Юркевич, далекую от 
интеллектуальных запросов публику они 
привлекли, прежде всего, экзотичностью 
форм психоэнергетического тренинга. При 
этом, если первоначально ушу и сопряжён-
ные с ним системы цигун воспринимались 
как прикладные методики, обогатившие 
арсенал физической культуры россиян, то 
с течением времени рецепция этих идей 
приобрела более разнообразные формы. 
Например, дыхательно-медитативные при-
кладные упражнения, используемые все-
ми видами китайских единоборств и по-
полнившиеся методиками психопрактики 
«жесткий цигун», стали преподаваться в 
различных секциях некитайских видов ру-
копашного боя [42; С. 4]. Многие элемен-
ты китайских систем единоборств явились 
основой для создания так называемых «ре-
конструкций русских национальных едино-
борств», которые представляют стилизован-
ные компиляции ушу или кунфу. Китайские 
упражнения ушу и цигун прочно вошли 
в практику лечебно-оздоровительных уч-
реждений по преимуществу коммерческой 
направленности. Фрагменты китайских и 
восходящих к ним восточноазиатских уче-
ний и практик закрепились в кругах, заня-
тых астрологией и оккультными «науками», 
практикующих целительство, направлен-
ных на развитие паранормальных способ-
ностей [42; С. 5]. 

Существенную эволюцию в сознании 
россиян пережили образы китайской кух-
ни, искусство которой в Китае отождест-
вляется с врачеванием и считается сродни 
философии и эстетике. Первоначально 
россияне воспринимали китайскую кухню, 
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ориентируясь на информацию, которую 
привозили с собой из Китая «челноки», миф 
которых был сугубо утилитарен и говорил, 
что китайская кухня очень острая, а еда 
– очень  вредная для русских, так как она 
экзотична и не подходит европейцам. Мно-
гие, услышав словосочетание «китайский 
ресторан», представляли блюда из собак, 
насекомых, змей [29]. Однако впоследс-
твии это восприятие изменилось, причиной 
чего стала популяризация китайской кухни 
[31; С. 252]. Современный интерес росси-
ян к китайской кухне кроется в том, что в 
представлении европейцев она таит особую 
магию благодаря экзотичности и своеоб-
разию. Этот интерес выражается в рас-
пространении мифов о магических свойс-
твах китайских продуктов. Так, ресторан 
«Индокитай» предлагает чудодейственные 
лакомства, которые, по его уверению, де-
лают китаянок моложе европейских ровес-
ниц, укрепляя и омолаживая зубы, волосы, 
кожу жительниц Поднебесной [29]. 

С цигун, китайской медициной и при-
готовлением пищи тесно связана китайская 
геомантия (фэншуй), становящаяся в XXI 
в. не просто популярной, но и жизненно не-
обходимой для части россиян [15; С. 52]. 
Фэншуй преподносится последователями 
как способ достижения гармонии между 
человеком и космосом при сооружении лю-
бых пространственных форм и архитектур-
ных объектов [3; С. 64]. Многие верят, что 
с помощью этой практики символического 
освоения пространства можно не только 
выбрать лучшее место для строительства 
дома или захоронения, верную разбивку 
участка, но и спрогнозировать определён-
ные события. Более того, есть примеры, 
когда жители приграничья находят себя в 
фэншуй [38]. Серьезно увлекаясь этим за-
нятием и получая сертификат специалиста, 

они начинают работать с клиентами и ста-
новятся успешными бизнесменами [См. 2].  

Около двадцати лет назад в России по-
явилась наиболее массовая традиция, свя-
занная с культурой Китая. Это обычай от-
мечать Новый год по лунному календарю 
и связывать годичные циклы с китайскими 
знаками зодиака. По мнению религиоведа 
А.В. Юдина, интерес россиян к этим празд-
нованиям обусловлен влиянием глобализа-
ции и расширением информационного про-
странства [4]. Дополняя указанную точку 
зрения, председатель совета директоров 
компании «Чайна Тревел» С.П. Назаров 
утверждает, что это явление обусловлено 
практическими обстоятельствами. Дело в 
том, что всё больше российских компаний 
имеют китайских партнеров, которые во 
время Нового года отправляются на роди-
ну, что отражается на графике работ росси-
ян, получающих возможность отметить на-
ступление китайского Нового года. Так или 
иначе, восточный Новый год отмечает всё 
больше людей в России [17], и если в конце 
1980-х гг. россияне только начали интере-
соваться этим праздником, то к нач. XXI в. 
многие участвуют в шествиях, где проносят 
модели драконов, запускают фейерверки и 
воздушные шарики [4]. 

В целом, по мере развития контактов и 
увеличения багажа знаний о культуре Ки-
тая содержание мифов, посвященных ки-
тайской культуре, то есть медицине, цигун, 
китайской кухне, фэншуй, праздникам, 
среди русских меняется. Теперь оно осно-
вывается не только на внешнем, утилитар-
ном восприятии и вере в чудо, но включает 
запас знаний, на содержание которых вли-
яют разнообразные источники, что говорит 
о широко проходящих процессах обмена 
информации и смешении образов культуры 
Китая в бытовом сознании россиян. 

Образы культуры Китая как результат взаимодействия 
на межгосударственном уровне

Однако комплекс образов культуры Ки-
тая включает не только те понятия и пред-
ставления, которые распространяются в 
процессе стихийного общения между наро-

дами. Значительная часть образов культуры 
Китая конструируется и передаётся целе-
направленно через СМИ и мероприятия по 
организации культурного сотрудничества, 
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осуществляемого на межгосударственном 
уровне. Конструирование  образов, в ко-
торых отражается положительное влияние 
Китая на Россию, имеет воплощение в про-
ектах по организации разнообразных форм 
культурного сотрудничества, таких как ме-
роприятия, связанные с проведением Года 
русского языка в Китае и Года китайского 
языка в России в 2009-2010 гг. Вслед за 
этим были организованы мероприятия, от-
мечающие Национальные годы туризма в 
Китае в 2012 г. и в России в 2013 г. [20; С. 
125]. Реализация этих проектов фиксирует 
важную веху в расширении стратегий рас-
пространения образов культуры Китая. 

Свой положительный образ КНР ин-
тенсивно использует в развитии бизнес-
образования. В этой сфере Китай пред-
ставляется в качестве «страны будущего». 
Среди декларируемых бонусов от учебы в 
Поднебесной – возможность освоить «язык 
будущего», познакомиться с особенностя-
ми бурно развивающейся «экономики бу-
дущего», «во имя счастливого будущего» 
завязать связи с азиатскими бизнесменами 
[12]. Привлекая студентов, представители 
китайской системы образования обращают 
внимание на то, что в России существуют 
заблуждения о Китае, препятствующие 
студентам направляться в эту страну. Ин-
формационная стратегия КНР направле-
на на их разоблачение и утверждает, что, 
несмотря на опасения, что не говорящие 
по-китайски студенты не смогут учиться в 
китайских университетах, в Китае пригото-
вили программы, на которых начать учить-
ся можно без знания китайского. Для тех, 
кто опасается, что диплом китайского уни-
верситета даёт право на работу только в Ки-
тае, они добавляют, что китайские дипло-
мы котируются во многих странах, а между 
КНР и рядом стран подписаны Соглаше-
ния о взаимном признании документов об 
образовании и учёных степеней. Стараясь 
привлечь студентов и специалистов, они 
утверждают, что Китай – одна из наиболее 
безопасных стран с высоким уровнем при-
влекательности для жизни [36].

В качестве продуктивного средства 
трансляции культурных ценностей можно 

назвать распространение китайского язы-
ка. Сегодня трансляция образов китайс-
кой культуры также обеспечивается пос-
редством телерадиовещания, интернета, 
университетов международного уровня, 
филиалов китайских университетов в не-
посредственно граничащих с РФ китайских 
регионах [37]. В частности, за предела-
ми КНР возрастает количество китайских 
культурно-образовательных центров, со-
здаваемых Китайским государственным 
комитетом по распространению китайского 
языка за рубежом (Ханьбань) под брендом 
«Институт Конфуция» [1; С. 73].

Формируя образ культуры Китая, сов-
ременные китайские идеологи через офи-
циальные СМИ и документы отвергают как 
миф заявления о том, что стремятся к куль-
турному господству в мире. Предлагая про-
граммы сотрудничества российской сторо-
не, Китай позиционирует идею содействия 
«коллективным началам и демократизации 
международных отношений», а также со-
хранения «разнообразия культур и циви-
лизаций» [16]. Национальная культура, 
пишут китайские авторы, жива до тех пор, 
пока ее региональные варианты способны 
к развитию. Они доказывают, что унифи-
кация последних означает приближение 
национальной культуры к гибели [34; С. 
24]. В то же время, в СМИ, рассчитанных 
на массового читателя, китайцы формиру-
ют образ «Великой китайской культуры», то 
есть особой наднациональной платформы, 
которая охватывает всех, кто так или ина-
че, давно или недавно пригубил от «китай-
ского кубка». Основная идея, которая рас-
пространяется ими, заключается в том, что 
современный выход Китая на первые пози-
ции в мире – это не более чем возвращение 
к исконному порядку вещей. В проекции 
этого образа русские, монголы и другие на-
роды приграничных с Китаем территорий 
размещаются внутри «китайского культур-
ного круга» [41]. 

При этом зачастую в процессах дока-
зательства китайского влияния на тот или 
иной народ китайцы прибегают к манипу-
ляциям с так называемым «исправлением 
истории», которые как доказывает А.В. 
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Меликсетов, являются обычным явлением 
для Китая [27; С. 4]. Например, современ-
ная китайская антропология рассматрива-
ет вопросы эволюции человека, происхож-
дения культуры, идентичности китайцев и 
соседствующих народов исходя из китайс-
ких традиций мировосприятия. Ключевое 
значение здесь имеет представление древ-
них китайцев о том, что их страна зани-
мала срединное положение во Вселенной, 
что подкрепляется сказаниями о «чжунго», 
мифологическом центре мира, которые со-
здают основу для китаецентристского ми-
ровоззрения и являются образом, который 
направлен на китаизацию некитайских на-
родов. На наш взгляд, сегодня в китайской 
науке осуществляется синтез мифологемы 
о «чжунго» и идей китайской антропологии, 
который нацелен на конструирование ново-
го образа истории Китая. 

Она якобы берёт начало за несколь-
ко миллионов лет до н.э. и не начинается, 
как история всего остального человечест-
ва, в Восточной Африке. Китайская наука 
утверждает, что колыбелью человечества 
был Китай, считая синантропов творцами 
первой человеческой культуры и прямыми 
предками китайцев [19; С. 8]. Современ-
ное руководство КПК, несмотря на  доводы 
европейской науки [35; С. 8], а также на 
то, что большинство китайцев продолжает 
верить в легенду о происхождении от Жел-
того Императора [14], поощряет исследо-
вания с целью доказательства, что «гоми-
ниды в их трансформации от обезьяны к 
человеку появились именно в Азии, в час-
тности в Китае, вот уже более двух милли-
онов лет назад» [7]. 

В соответствии с данной «теорией» сов-
ременный Китай распространяет версии 
о происхождении других народов, напри-
мер славян, которые, как уверяют, име-
ют китайское происхождение. По версии 
китайских учёных, русские произошли от 
уйсуней, якобы европеоидного племени, 
которое первоначально существовало на 
территории центрально-китайской про-
винции Ганьсу, а затем в Восточном Тур-
кестане. Из-за нашествия гуннов племя 
разделилось [18]. Меньшая часть уйсуней 
осталась на месте и была почти истреблена, 
из-за чего их смешавшиеся с азиатами по-
томки стали выглядеть по-монголоидному. 
Большая их часть переселилась на запад 
и заняла Восточную Европу. Это событие 
совпадает с первыми упоминаниями о сла-
вянах. Китайцы делают вывод, что славяне 
– это уйсуни, что является основанием для 
причисления россиян к народам «китайско-
го культурного круга» и вписывает их в об-
щецивилизационный китайский контекст 
[41]. Мотив происхождения от китайцев 
объединяет этот миф с мифом о мекси-
канцах, который раскрывается в истории 
«хохлатых собачек». Их якобы разводили 
в Древнем Китае при династии Хань (206 
г. до н.э.- 220 г.н.э.), и «китайские купцы, 
бравшие собачек на свои судна, развезли их 
по всему свету». Миф говорит, что китайс-
ких хохлатых собачек впоследствии разво-
дили древние тольтеки и майя, жившие в 
Мексике за 300 лет до прибытия Колумба, 
из чего и делается заключение о генетичес-
кой преемственности между китайцами и 
мексиканцами [30].

Трансформация и смешение образов Китая

Специфика современного межкуль-
турного взаимодействия России и Китая 
состоит в том, что Китай старается ор-
ганизовывать  процесс трансляции и за-
крепления образов китайской культуры на 
приграничных территориях России. Эта по-
литика осуществляется им как на межгосу-
дарственном, так и на бытовом, народном 
уровнях. Она характеризуется тем, что Ки-

тай нацелен на распространение привлека-
тельных мифологем, в которых подчерки-
ваются культуртрегерские заслуги Китая и 
формируется образ «китайского культурно-
го круга» [41]. Однако в условиях россий-
ско-китайского приграничья эта стратегия 
сталкивается с тем, что для большинства 
россиян образ культуры Китая устойчиво 
связывается с утилитарными ценностями 
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и касается исключительно бытовых, жиз-
ненных обстоятельств. Попытки расшире-
ния информационного влияния на них, как 
правило, приводят к формированию новых 
мифов, и при этом многие, узнавая нечто 
новое о Китае, формируют о нём не только 
положительное, но и негативное мнение.

Об опасности, исходящей от культуры 
Китая, говорят те, у кого возникают воп-
росы о том, с какой действительной целью 
организуются культурные мероприятия и 
образовательные программы. В частности, 
интересует вопрос о том, с какими целями 
создаются Институты Конфуция, не явля-
ются ли они обеспечением развития обра-
зования, нацеленного на Китай? Только ли 
дело в установлении культурных связей, 
или всё это – интенсивная трансляция ки-
тайской культуры, расширение и углуб-
ление сфер влияния китайской «мягкой 
силы» и попытка использования искусства 
«китайской культурной дипломатии»? [8]. 
Факт того, что такие мнения распростране-
ны, можно подтвердить суждением сотруд-
ника Центра изучения и прогнозирования 
российско-китайских отношений ИДВ РАН 
М. В. Александровой в отношении содер-
жания «Программы сотрудничества меж-
ду регионами Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 
2009-2018 годы», которая утверждает, что 
«при анализе Программы напрашивается 
вывод о том, что в документах явным обра-
зом лоббируются китайские интересы». Со-
здание научных парков, по ее словам, это 
«благовидное прикрытие для китайского 
экономического, научного и военного шпи-
онажа» [39]. 

Неоднозначный характер приобре-
тает в сознании россиян реакция на целе-
направленные попытки руководства КНР 
регулировать сферу религиозного российс-
ко-китайского взаимодействия, в которой 
действуют не только поддерживаемые рос-
сийской и китайкой стороной движения, 
считающиеся традиционными, но и дисси-
денты. Так, начиная с первых лет XXI в., 
китайская сторона организует дипломати-
ческое давление на российское руководство 
с целью недопущения распространения в 

России такого вида цигун, как Фалуньгун. 
Причина, по мнению последователей Фа-
луньгун, заключается в том, что к 1999 г. 
популярность этого движения в Китае была 
выше, чем популярность КПК, которая и 
развернула компанию по дискредитации 
движения [11]. Несмотря на то, что США и 
Евросоюз выступили с поддержкой Фалунь-
гун, члены которой были объявлены без-
винными страдальцами, Россия, руководс-
твуясь геополитическими соображениями, 
пошла навстречу Пекину [40]. В результа-
те в России ощущается настороженность по 
отношению к филиалам Фалуньгун, что, по 
мнению её российских сторонников, обра-
щающихся в различные инстанции вплоть 
до Европарламента, выражается в действи-
ях, которые являются нарушением консти-
туционных прав граждан [9]. В результате, 
несмотря на усилия Китая, проблема нега-
тивного мифотворчества, связанного с дви-
жением Фалуньгун, для него остается пока 
нерешённой ещё и по той причине, что она 
самым тесным образом связана со сферой 
политики.

Факт того, что в сознании россиян в 
смешанном состоянии пребывают позитив-
ные и негативные образы Китая, которые 
получают неоднозначную коннотацию, 
подтверждают данные социологических 
опросов, представленных В.В. Миндогуло-
вым [28; С. 115], В. С. Морозовой [31; С. 
238] и  интернет-порталом «Братья славя-
не» [10]. Они говорят, что общественное 
настроение россиян по отношению к китай-
скому присутствию можно охарактеризо-
вать как преимущественно настороженное 
в связи с опасениями «засилья чуждой куль-
туры», навязывающей «чуждые ценности» и 
«чуждые модели поведения». В то же время 
эти данные зафиксировали новую тенден-
цию, заключающую в том, что, например 
в Забайкалье многие русские женщины те-
перь предпочитают брать в мужья китайцев 
[10]. Появление смешанных браков с учас-
тием китайцев и русских является важным 
индикатором того, что в массовом сознании 
населения русско-китайского приграничья 
образ Китая, относящийся к сфере быто-
вой культуры, больше не занимает позицию 
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«чужого», а постепенно движется к образу 
«своего».  

Подведем итоги:
1. Россия и Китай – соседи, которые 

принадлежат к разным культурно-истори-
ческим ареалам. Закрытость, замкнутость, 
непонятность общества, относящегося к 
другой культурной и языковой среде, недо-
статок объективной информации об этом 
обществе способствовали мифологизации 
образа Китая. Приглядываясь к образу 
жизни, обычаям и особенностям быта ки-
тайцев, современное российское население 
формирует рецепции этой культуры, опи-
раясь, прежде всего, на собственную сис-
тему ценностей и картину мира. Увеличе-
ние информированности россиян привело 
не к исчезновению мифов, а к изменению 
их содержания. Реакция общественного 
сознания на активизацию Китая в сфере 
культуры неоднозначна. «Алармистские» 
образы, говорящие о «китайской культур-
ной экспансии», исходят от недовольных 
массовым проявлением китайской культу-
ры россиян либо от зарубежных центров, 
заинтересованных в ослаблении Китая. С 
другой стороны, наблюдается интенсифи-
кация распространения позитивных обра-
зов культуры Китая, которая связана либо с 

россиянами, заинтересованными в исполь-
зовании китайских идей, либо с китайской 
стороной, которая старается участвовать в 
процессах трансляции китайской культуры 
на приграничные территории. 

2. В массовом сознании образы куль-
туры Китая, возникшие в результате вза-
имодействия на бытовом и межгосударс-
твенном уровне, сосуществуют смешанно, 
создавая образ многоликого Китая. Особен-
ностью восприятия этих образов со стороны 
населения российско-китайского приграни-
чья является исключительно утилитарный 
характер, учитывать который важно при 
планировании стратегий приграничного 
межкультурного взаимодействия. Необхо-
димо также иметь в виду, что современное 
межкультурное взаимодействие с Китаем 
осуществляется в условиях реализуемой ки-
тайским руководством политики с исполь-
зованием так называемой «мягкой силы» и 
создания «китайского культурного круга», 
которое не переключило ценностные ори-
ентации россиян в сторону культуры Китая, 
но существенно обогатило, и в условиях 
ближайших временных перспектив способ-
но ещё более обогатить этнические культу-
ры российско-китайского приграничья.
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УДК 316

Рыжкова Анна Александровна

Anna Ryzhkova

РАЗНОВОЗРАСТНЫЙ БРАК КАК 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

AGE-SPECIFIC MARRIAGE AS 
A PHENOMENOLOGICAL CATEGORY

Статья посвящена анализу разновозрастного 

брака как феноменологической категории. Даны 

определения понятий «семья», «брак», «разновозрас-

тный брак». Рассмотрены два типа разновозрастно-

го брака: возраст мужчины существенно превышает 

возраст женщины; возраст женщины существенно 

превышает возраст мужчины. 

Изучение разновозрастных браков представля-

ет интерес на фоне демографического дисбаланса, 

который объясняется двумя обстоятельствами, ог-

раничивающими брачный выбор женщин: высокая 

смертность мужчин и девиантная подверженность 

сильного пола.

Представлены точки зрения ученых относитель-

но разновозрастного брака. Так, большинство ис-

следователей полагают, что большая разница в воз-

расте мужей и жен повышает вероятность развода, 

а превышение возраста жены относительно возраста 

мужа рассматривается ими как один из добрачных 

факторов риска. 

Отмечено, что в настоящее время происходят 

заметные изменения в возрастных характеристиках 

брачных отношений. Рост числа разновозрастных 

браков в России одними учеными объясняется нали-

чием гендерной асимметрии в структуре населения, 

которая увеличивается с возрастом. Другие полага-

ют, что распространение союзов мужчин среднего 

возраста с молоденькими женщинами связано со 

значительным снижением возможности восходящей 

мобильности в современном российском обществе 

The article is devoted to the analyses of age-specific 

marriage as a phenomenological category. The defi-

nitions of the concepts of «family», «marriage», «age-

specific marriage» are given. Two types of age-specific 

marriage: when man’s age greatly exceeds woman’s 

age; when woman’s age greatly exceeds man’s age are 

observed.

The study of age-specific marriages presents a cer-

tain interest against the background of demographic 

imbalance, which is explained by two factors which re-

strict the woman’s choice of marriage: high male mor-

tality and exposure to deviant men.

The views of scientists on age-specific marriage are 

suggested. Most researchers believe that big age dif-

ference of men and women increases the likelihood of 

divorce, and the excess of the wife’s age in regard to 

the husband’s age is viewed as one of premarital risk 

factors.

It is noted that at present there are significant 

changes in the age characteristics of the marital rela-

tionship. The increase in the number of age-specific 

marriages in Russia is explained by the scientists due 

to the presence of gender asymmetry in the population, 

which increases with age. The others believe that the 

spreading of middle-aged men with young women alli-

ances is associated with a significant decrease of oppor-

tunities for upward mobility in modern Russian society

Ключевые слова: брак, семья, разновозрастный 
брак, брачный возраст

Key words: marriage, family, age-specific marriage, 
marriage age
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Происходящие в России кардинальные 
изменения в политической, экономи-

ческой, идеологической областях затраги-
вают и брачно-семейную сферу. В насто-
ящее время наблюдаются значительные 
трансформации института семьи и брака, 
которые приводят к изменению представ-
лений о содержании семейных ролей муж-
чины и женщины, размыванию системы 
поведенческих норм в брачно-семейной 
сфере, формированию новых моделей 
брачных союзов.

Для современной семьи характерна 
тенденция к увеличению числа заключае-
мых разновозрастных браков, где один из 
супругов значительно старше другого (на 
10 лет и более). Проблема разновозраст-
ных браков стоит особенно остро в связи 
с тем, что такой тип брака наиболее часто 
подвержен риску распада. Так, ряд ученых 
[17; 29, С. 405] обращает внимание на то, 
что большая разница в возрасте мужей и 
жен повышает вероятность развода.

Необходимость анализа такого соци-
ального явления, как разновозрастный 
брак, связана с тем, что в науке отсутствует 
единство в понимании сущности этого фе-
номена, его особенностей, отличительных 
признаков и общепринятого определения 
самого термина «разновозрастный брак».

Однако прежде чем рассматривать 
обозначенный феномен, необходимо опре-
делить сущность понятий «семья» и «брак».

Брак является объектом исследования 
многих общественных наук: философии, 
социологии, психологии, педагогики, пра-
ва, демографии, этнографии и т.д. Этимо-
логия слова «брак» связана с древнерусским 
словом «брачити», которое означало что-то 
отбирать (выбирать хорошее и отклонять 
плохое).

В отечественной энциклопедической 
литературе брак рассматривается как се-
мейный союз мужчины и женщины (супру-
жество), порождающий их права и обязан-
ности по отношению к друг другу и детям 
[31, С. 11; 4, С. 162]. 

В социологическом словаре Т. Лоусо-
на, Д. Гэррода [28, С. 36] брак трактуется 
как узаконенный союз между мужчиной и 

женщиной. Более развернутая характерис-
тика брака предлагается в одной из соци-
ологических энциклопедий под редакцией 
А.Н. Данилова: брак – исторически обус-
ловленная и санкционированная обще-
ством форма отношений между мужчиной 
и женщиной, устанавливающая права и 
обязанности супругов по отношению друг к 
другу, их детям и обществу [32, С. 35].

С.И. Голод трактует брак как «истори-
чески изменяющуюся социальную форму 
отношений между мужем и женой, посредс-
твом которой общество упорядочивает и 
санкционирует их половую жизнь и усмат-
ривает их супружеские и родительские пра-
ва и обязанности» [10, С. 66]. Брак – это 
и исторически разнообразные механизмы 
социального регулирования (табу, религия, 
право и т.д.) сексуальных отношений меж-
ду мужчиной и женщиной, направленно-
го на поддержание непрерывности жизни 
[11, С. 86].

Итак, брак можно определить как сек-
суальный союз двух взрослых лиц, полу-
чивший признание и одобрение со стороны 
общества.

Существует тесная взаимосвязь между 
понятиями «семья» и «брак», однако первое 
значительно шире. Приведем определения, 
которые, на наш взгляд, наиболее полно 
раскрывают сущность семьи.

Так, А.И. Антонов трактует семью 
как основанную на единой общесемейной 
деятельности общность людей, связанных 
узами супружества-родительства-родства, 
и, тем самым, осуществляющую воспро-
изводство населения и преемственность 
семейных поколений, а также социализа-
цию детей и поддержание существования 
членов семьи [1, C. 66]. Как и у А.Г. Хар-
чева, речь идет о тех же трех типах отноше-
ний – супружества, родительства, родства. 
Следует отметить, что, по А.И. Антонову, 
наличие обоих биологических родителей и 
детей является главным признаком семьи, 
а другие структурные типы он склонен счи-
тать «осколочными». 

Другие исследователи [12; 11] отме-
чают становление семьи постсовременно-
го типа, т.е. супружеской, отношения в 
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которой концентрируются вокруг мужа и 
жены. В указанном типе стратегические 
отношения определяются не родством, не 
порождением, а свойством. «Муж и жена 
отказываются безоговорочно подчинять 
собственные интересы интересам детей; 
сексуальность не сводится к прокреации; в 
супружеские отношения проник эротизм, 
акцентируемый как ключевой момент пос-
тмодернистской семьи» [11, С. 178]. 

Супружество трактуется С.И. Голодом 
как «личностное взаимодействие мужа и 
жены, регулируемое моральными принци-
пами и поддерживаемое имманентными 
ему ценностями» [11, С. 179].

Н.В. Акерман пишет, что понятие «се-
мья» изначально включало не только отца, 
мать, детей, но и домашнее хозяйство, а 
также людей, живущих по одной крышей 
и подчиняющихся власти одного человека. 
Кроме собственно семьи сюда относились 
родня, слуги, рабы и т.д. [38, P. 153-158]. 

Таким образом, анализ научной лите-
ратуры показал, что существуют разные 
точки зрения на структуру семьи. Мы рас-
сматриваем семью как исторически сло-
жившуюся социально-психологическую 
общность, основанную на браке мужчины 
и женщины, кровном родстве и взаимной 
моральной и правовой ответственности ее 
членов. 

Под браком нами понимается зарегис-
трированный (либо гражданский) союз, 
существующий в течение длительного вре-
мени и сопровождающийся совместным ве-
дением хозяйства.

Исходя из названных трактовок, мож-
но сказать, что семья охватывает супру-
жеские и родительские отношения, в то 
время как брак распространяется лишь на 
отношения супругов. Таким образом, семья 
представляет собой более сложную систему 
отношений, нежели брак. 

Помимо понятий «семья» и «брак» в 
отечественной социологии ряд авторов ис-
пользует термин «партнерство» [21; 30,С. 
84-89]. Так, по мнению З.Х. Саралиевой 
и С.С. Балабанова, партнерские отноше-
ния – это «обобщающее название брачных 
и внебрачных отношений, гетеросексуаль-

ных и гомосексуальных, семейных и внесе-
мейных отношений, сожительств» [30, С. 
84]. 

Выделяют несколько форм партнерств: 
неформальное, без совместного прожи-
вания, брак с совместным проживанием, 
брак при раздельном проживании (госте-
вой, Годвин-брак), сожительство. 

Сожительство – это совместное про-
живание мужчины и женщины как мужа 
и жены, но без официального оформления 
брака [28, С. 429]. Сожительство часто 
отождествляют с гражданским браком, ко-
торый изначально рассматривался как аль-
тернатива церковному, а после отделения 
церкви от государства стал государственной 
формой регулирования брачных отноше-
ний. Следует отметить, что сожительство не 
предполагает обзаведение детьми, партне-
ры не делают брачных видов по отношению 
друг к другу. С юридической точки зрения 
и сожительство, и гражданский брак отли-
чаются от зарегистрированного брака тем, 
что на партнеров не распространяются пра-
вовые нормы, регулирующие супружеские 
отношения [17, С. 489-490].

В супружеских союзах с незарегистри-
рованными отношениями женщины счита-
ют себя замужними и стремятся к созданию 
подобия традиционной семьи. В незарегис-
трированных отношениях ведущим являет-
ся один партнер, чаще мужчина, от которо-
го зависит существование подобного союза. 
Другой партнер, чаще женщина, является 
подчиняющимся и соглашается на любые 
условия ради сохранения отношений. Для 
мужчин плюсом таких отношений являет-
ся легкость возможного расставания [2, С. 
132-136].

Так, Н.П. Романова, И.И. Осинский 
отмечают: «Неофициальный союз – репе-
тиция семейных отношений…он позволяет 
увидеть те привычки и особенности харак-
тера партнера, которые более проявляют-
ся в обыденной обстановке». И в случае 
несоответствия этих привычек расстаться 
гораздо легче, чем в зарегистрированном 
браке [33, С. 40].

В настоящее время брачно-семейная 
сфера претерпевает значительные транс-
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формации. Кратко охарактеризуем наибо-
лее значимые закономерности указанного 
процесса. Во-первых, переориентирование 
традиционной патриархальной семьи на 
бикарьерную, построенную на партнерс-
ких взаимоотношениях (эгалитарная се-
мья). Во-вторых, в последние десятилетия 
наблюдаются изменения семейно-брачной 
структуры и репродуктивного поведения 
(рост неформальных союзов, снижение 
уровня брачности, повышение возраста 
вступления в брак, снижение детности се-
мьи и др.), что свидетельствует, прежде 
всего, об изменении ценностных ориенти-
ров, центром которых становится индиви-
дуальная личность. В-третьих, российские 
процессы трансформации брачно-семей-
ных моделей идут в русле общих тенден-
ций, характерных для большинства разви-
тых стран [3, С. 651-655]. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что на фоне трансформации института се-
мьи и брака происходит частичная утрата 
семьей многих выполняемых ею ранее фун-
кций. Как известно, семья выполняет спе-
цифические социальные функции, а имен-
но репродуктивную и воспитательную, и 
неспецифические: хозяйственно-бытовую, 
сексуального контроля, экономическую, 
первичного социального контроля, досуго-
вую, эмоциональную. 

Как отмечает А.В. Винокурова [8, С. 
29], в результате адаптации семьи к из-
менившемся социальным условиям про-
исходит формирование новой модели де-
мографического поведения (переход от 
многодетного к малодетному образу жиз-
ни); «перестают действовать социальные 
нормы, удлиняющие репродуктивный пе-
риод жизни за счет раннего, сплошного и 
пожизненного брака, становятся допусти-
мыми добрачные и внебрачные сексуаль-
ные отношения…, упрощается процедура 
развода и т.д.» [8, С. 29-30]. Автор делает 
вывод, что такое положение свидетельству-
ет о распаде целостности брачного, сексу-
ального и репродуктивного поведения.

Трансформация воспитательной фун-
кции связана со следующими внутренними 
и внешними факторами. Во-первых, это 

увеличение агентов социализации, снижа-
ющих возможность воздействия семьи на 
процесс формирования личности. Во-вто-
рых, отсутствие доверительных отноше-
ний между родителями и детьми, различ-
ные деформации семьи. Как отмечает А.В. 
Винокурова, редукция социализирующей 
функции семьи привела к снижению ее вос-
питательного потенциала, что в дальней-
шем может привести к неэффективности 
семьи как социального института. 

Относительно производственной и 
хозяйственно-бытовой функций следует 
отметить, что их трансформация выража-
ется в следующем: семья уже не является 
собственником какого-либо фактора про-
изводства, благосостояние семьи перестало 
зависеть от ее собственной экономической 
деятельности, а в вопросах организации 
быта и потребления более заметной стала 
роль других социальных институтов. Из-
менение же социально-статусной функции 
семьи проявляется в том, что статус челове-
ка в социуме в большей мере стал зависеть 
не от его семейного происхождения, подде-
ржки родственников и др., а от его личных 
достижений в профессиональной сфере [8, 
С. 32-33]. 

Изменилась и функция первичного 
социального контроля: повысился уровень 
терпимости к нарушениям норм поведе-
ния в сфере семейно-брачных отношений. 
Так, нетерпимость, осуждение рождения 
ребенка вне брака или сожительства без ре-
гистрации брака не считаются нарушением 
социальных норм и правил, а рассматрива-
ются скорее как проявление независимости 
и свободы выбора [13, С. 78].

Сексуальная функция тоже претерпе-
ла изменения, это связано, прежде всего, 
с тем, что добрачные и внебрачные сексу-
альные связи уже не воспринимаются об-
ществом как девиация, а следовательно, 
указанная функция может осуществляться 
и вне семьи.

Основная функция брака состоит в 
упорядочивании и санкционировании сек-
суальных отношений, а также установле-
нии взаимных прав и обязанностей суп-
ругов. Рождение и воспитание потомства 
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являются важными, но не обязательными 
функциями брака [17, С. 521]. Так, напри-
мер, в странах Норвегии, Дании, Швеции, 
Бельгии, Канады и ряда других допуска-
ются однополые браки, в которых есть по-
ловые отношения, однако нет кровнородс-
твенных потомков. 

Ряд исследователей [14, С. 248-252] об-
ращает внимание на то, что функция брака с 
точки зрения юридического статуса потомс-
тва постепенно ослабевает в связи с тем, что 
ее могут заменить новые репродуктивные 
технологии установления отцовства.

Распространение в обществе (с пози-
ции функционализма) разновозрастных 
браков может быть рассмотрено в контек-
сте изменения иерархии потребностей лич-
ности, степени значимости ряда семейных 
функций, например, снижения важности 
репродуктивной функции [5, С. 11-12].

Семья, основанная на разновозраст-
ном браке, не всегда может полноценно вы-
полнять присущие ей функции, а именно: 
деторождения.

Существует неразрывная связь брач-
ного и репродуктивного поведения. От-
кладывание брака ведет к откладыванию 
рождения детей, а иногда и к отказу от 
них. В связи с этим, определенный интерес 
представляет наблюдающийся в последнее 
время сдвиг среднего возраста вступления 
в брак к более старшим границам. Возраст 
вступления в брак является одной из основ-
ных характеристик брачности населения, 
под которой обычно понимается процесс 
образования супружеских пар [32, С. 36]. 

При социологическом анализе брачнос-
ти особый интерес представляет сочетание 
возраста женихов и невест. Относитель-
но представлений студенческой молодежи 
о браке следует отметить, что результаты 
проведенного исследования [15, С. 203] по 
данной проблематике подтвердили общую 
российскую закономерность. Так, юноши 
предпочитают в качестве невесты девушку 
младше себя или значительно младше. По 
мнению автора [там же, С. 203], юноши 
при выборе невесты, скорее всего, исходят 
из соображений престижа, что диктует-
ся гендерными стереотипами. Кроме того, 

здесь важным фактором является потен-
циальная уступчивость младшего старше-
му. Девушкам предпочтительнее женихи 
старше по возрастному критерию, но не-
значительно. Как правило, это связано с 
установкой девушек на то, что в сравнении 
с ровесником мужчина старше по возрасту 
более обеспечен и надежен.

Как отмечают социологи [7, С. 204-
239, 5], во всем мире растет число людей, 
которые переносят создание семьи на более 
поздний возраст либо выбирают безбрачие. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что возраст супругов в момент образования 
семьи оказывает непосредственное влияние 
на стабильность брака. Наименее устойчи-
выми считаются браки в очень раннем и в 
пожилом возрасте. Наименее стабильны 
браки с большой разницей в возрасте же-
ниха и невесты, а также браки, в которых 
жена значительно старше мужа [16]. При 
этом незарегистрированные браки еще бо-
лее нестабильны, чем зарегистрированные 
[36, С. 70]. 

В зарубежных исследованиях [40, P. 
65-70; 42] также отмечено, что наименее 
стабильными являются браки с большой 
разницей в возрасте между мужчиной и 
женщиной, особенно брачные союзы, в ко-
торых женщина старше.

Одним из залогов стабильности брака 
является удовлетворенность супругов сек-
суальными отношениями. Так, И.С. Кон 
утверждает, что именно сексуальная дис-
гармония является одной из существенных 
причин разводов.

По мнению некоторых исследователей 
[39, P. 243], стабильный брак гарантиро-
ван тем супружеским парам, которые име-
ют сходные интересы и разделяют одни и те 
же ценности. Разновозрастные браки, как 
правило, считаются нестабильными.

В современных условиях трансформи-
рующегося общества происходят заметные 
изменения в возрастных характеристиках 
брачных отношений. Во всем мире социо-
логами отмечается увеличение числа разно-
возрастных браков [7, С. 204-239; 36]. 

Рост числа разновозрастных браков в 
России ученые [18, С. 270-275] объясняют 
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наличием гендерной асимметрии в структу-
ре населения, которая увеличивается с воз-
растом. 

Социолог Л.А. Паутова, анализируя 
феномен разновозрастного брака, отмеча-
ет: «…молодого мужа могут позволить себе 
только звезды – Бабкина или Пугачева, как 
часть своего имиджа». Она полагает, что 
браки с большой разницей в возрасте – хо-
роший вариант для женщины и мужчины, 
если исходить из того, что это брак времен-
ный [9, С. 6].

Изучение разновозрастных браков 
представляет интерес на фоне демографи-
ческого дисбаланса, который объясняется 
двумя обстоятельствами, ограничивающи-
ми брачный выбор женщин: высокая смер-
тность мужчин и девиантная подвержен-
ность сильного пола. 

В условиях сложной демографичес-
кой ситуации и когда количество мужчин 
и женщин в одной возрастной категории 
неодинаково, создается проблема выбора 
партнера женщинами, которые уже достиг-
ли определенного статуса и материально 
независимы. Поэтому нередки случаи, ког-
да зрелая женщина заключает брак с муж-
чиной, который моложе ее как минимум на 
10 лет.

По критерию сходство/различие пар-
тнеров различают гомогамные/гетерогам-
ные браки. Термин «гомогамия» обычно 
употребляется для обозначения тенденции 
заключения браков между людьми, обла-
дающими некоторыми общими или сходны-
ми характеристиками: психологическими, 
социальными, физическими и т.д. Гетеро-
гамия – практика выбора партнера с раз-
личным социальным происхождением [17, 
С. 521]. 

Одним из критериев типологии брака 
является неравенство супругов по како-
му-либо значимому признаку: возрасту, 
общественному положению, доходу. По 
критерию «возраст партнера» выделяют 
следующие типы браков: одновозрастные, 
в которых разница составляет не более 2..3 
лет, и разновозрастные. Общеизвестно, что 
наиболее благоприятным является сочета-
ние пары, где муж старше жены на 5...7 

лет. С психологической точки зрения это 
связано с утверждением о раннем эмоци-
ональном взрослении девочки. Разницей в 
возрасте достигается выравнивание душев-
ной зрелости супругов.

В.И. Добреньков, А.И. Кравченко 
полагают, что разновозрастным является 
брак, когда возраст супругов заметно раз-
ный в такой степени, что они принадлежат 
к разным поколениям (15 лет и более) [17, 
C. 405]. Как правило, разновозрастные 
браки имеют две модели: 

– возраст мужчины существенно пре-
вышает возраст женщины; 

– возраст женщины существенно пре-
вышает возраст мужчины.

Наряду с понятием «разновозрастный 
брак» в науке используется термин «асим-
метричный по возрасту брак». Так, Н.О. 
Быковой асимметричный по возрасту брак 
рассматривается как тип гетерогамного 
брачного союза, общим дифференцирую-
щим признаком которого является возраст 
партнеров, принадлежность супругов к раз-
ным возрастным группам. Автором обосно-
вано, что определение брачного союза как 
асимметричного по возрастному критерию 
актуально в том случае, когда он характе-
ризуется возрастной дистанцией, превы-
шающей социально одобряемые пределы, 
конструирующиеся обществом посредством 
выработки социальных, морально-этичес-
ких и правовых норм брачного  поведения 
[5, С. 14].

Вслед за Н.О. Быковой мы определя-
ем разновозрастный союз как тип гетеро-
гамного брачного союза, в котором супруги 
принадлежат разным возрастным группам 
(разница составляет 10 лет и более).

По мнению С.В. Климовой, неравные 
по возрастному критерию союзы возни-
кают в связи с изменениями в социальной 
структуре постперестроечного общества. 
«В условиях ограничения для женщины 
возможности самостоятельно достигать 
выгодных социальных позиций неравный 
союз следует рассматривать как один из 
способов преодоления барьера социальной 
мобильности» [23, С. 145]. Проведенное 
ею эмпирическое исследование с целью оп-
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ределения зависимости интереса девушек 
к зрелым мужчинам от профессиональных 
перспектив показало, что чем больше у де-
вушек возможности повысить с возрастом 
свой профессиональный и социальный ста-
тус, тем меньше их интерес к союзам с воз-
растными мужчинами. 

М.Э. Елютиной, Н.О. Быковой про-
ведено эмпирическое исследование (мето-
дом полуструктурированного интервью), 
имеющее целью выявление позитивных и 
негативных характеристик разных моделей 
разновозрастного (асимметричного по воз-
растному критерию) брака: «Он-модель» 
(супруг старше супруги) и «Она-модель» 
(супруг младше супруги). На основе по-
лученных данных определены следующие 
позитивные характеристики «Он-модели»: 
жизненный опыт старшего мужчины, бо-
лее пластичные отношения между супруга-
ми, повышение социального статуса жен-
щины, степени ее привлекательности для 
представителей противоположного пола. В 
некоторых случаях, как показало исследо-
вание, возможен творческий симбиоз суп-
ругов (в области науки, искусства), когда 
общая матрица отношений делает разницу 
в возрасте брачных партнеров невидимой. 
Кроме того, «Он-модель» является дополни-
тельным ресурсом для демонстрации маску-
линного поведения супруга [19, С. 86].

Авторами выявлены негативные ха-
рактеристики данной модели брака, такие, 
как жесткий контроль со стороны старшего 
супруга; опасения супруги, связанные со 
здоровьем мужа; внутрисемейные конф-
ликты (напряженные отношения молодой 
жены с детьми мужа от первого брака); 
недоброжелательное отношение окружаю-
щих; неприязнь супруги к возрастным осо-
бенностям мужа. 

Положительные составляющие «Она-
модели» (супруг младше супруги) следую-
щие: мудрость супруги; критерий ее зрелос-
ти и состоятельности. В то время как среди 
негативных характеристик М.Э. Елюти-
ной, Н.О. Быковой выделены такие, как 
неодобрительное отношение окружающих, 
с которым сталкиваются супружеские раз-
новозрастные пары, особенно со стороны 

родственников мужа; мужчина в данном 
типе брака рассматривается как инфан-
тильный, зависимый член семьи; опасения 
и сожаления, связанные с возможностью 
деторождения; отсутствие общих интере-
сов и круга общения. Авторы отмечают, что 
часть респондентов ориентирована на не-
продолжительные перспективы настоящего 
брака. 

По мнению многих исследователей, 
превышение возраста жены относительно 
возраста мужа является одним из добрач-
ных факторов риска [27; 37]. Относитель-
но этого вопроса с ними солидарны и сексо-
логи, в частности Е.А. Кащенко, Кон [26; 
25], указывающие на разницу в возрасте 
как на одну из причин несчастных браков.

Ряд авторов [20, С. 110-115], рас-
сматривая тип разновозрастного брака (где 
мужчина значительно старше), отмечают 
некоторые положительные моменты для 
мужчины, а именно: реализация позиции 
«лидера в семье», возможность большей 
раскованности в интимной сфере, а также 
повышение престижа в глазах окружаю-
щих. Однако, по мнению Г.В. Залевского, 
Ю.В. Кузьминой, минусами подобных со-
юзов являются: разные интересы и пред-
почтения супругов; постепенное угасание 
сексуальных возможностей мужчины, а 
отсюда возникновение проблем в сексуаль-
ной сфере; обостренное чувство ревности 
со стороны мужа. Характеризуя второй тип 
разновозрастного союза (где старше жен-
щина), авторы в качестве положительного 
момента отмечают психологический ком-
форт молодого супруга, однако лишь до тех 
пор, пока его устраивает лидирующая по-
зиция супруги. Кроме того, для мужчины 
желание стать отцом в данном случае ста-
новится не всегда осуществимым. 

В области сексопатологии В.И. Здра-
вомыслов, давая оценку разновозрастным 
бракам, отмечает, что встречаются жен-
щины, с девичества равнодушные к своим 
сверстникам, предпочитающие мужчин 
значительно старше. Однако в подобных 
браках половое влечение не всегда являет-
ся основным, в некоторых случаях имеет 
значение материальное или служебное по-
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ложение мужа, а также преклонение перед 
такими его качествами, как ум, мужество, 
смелость, талантливость [22].

Таким образом, большинство иссле-
дователей полагают, что большая разница 
в возрасте мужей и жен повышает веро-
ятность развода, а превышение возраста 
жены относительно возраста мужа рас-
сматривается ими как один из добрачных 
факторов риска.

Итак, мы рассмотрели феноменологи-
ческие представления о браке и пришли к 
выводу, что брак распространяется только 
на отношения супругов. Нам удалось вне-
сти ясность в соотношение понятий «семья» 
и «брак» и определить, что семья отличается 
от брака тем, что представляет собой более 
сложную систему отношений и объединяет 
не только супругов и их детей, но и других 
родственников. Сущность семьи отражена 
в ее структуре, функциях, ролевом поведе-
нии ее членов. 

Резюмируя изложенное, необходимо 
отметить, что в отечественной научной 
литературе проблема разновозрастного 
брака как самостоятельная затрагивалась 
редко и только в последнее время к ней 
проявляется повышенный интерес, что 
может свидетельствовать о переходе ее в 
разряд актуальных. Кроме того, в научной 
литературе не существует устоявшегося, 
однозначного определения понятия «раз-
новозрастный брак». Некоторые аспекты 
его изучения нашли свое отражение в тру-
дах исследователей: С.В. Климовой, Н.О. 
Быковой и М.Э. Елютиной, Я.М. Рощиной 
и С.Ю. Рощина [5; 6; 18; 19; 23; 34; 35]. 
Объективная информация о содержатель-
ных характеристиках, мотивах заключе-

ния разновозрастных браков практически 
отсутствует. 

Таким образом, разновозрастный брак 
и связанные с ним проблемы представлены 
в научной литературе лишь фрагментарно.

Анализируя социологические исследо-
вания, посвященные проблемам рассмат-
риваемого нами феномена, можно сделать 
вывод о том, что в настоящее время про-
исходят заметные изменения в возрастных 
характеристиках брачных отношений. Рост 
числа разновозрастных браков в России 
одними учеными [18; 19] объясняется на-
личием гендерной асимметрии в структуре 
населения, которая увеличивается с воз-
растом. Другие [23; 24] полагают, что рас-
пространение союзов мужчин среднего воз-
раста с молоденькими женщинами связано 
со значительным снижением возможности 
восходящей мобильности в современном 
российском обществе. 

М.Э. Елютиной и Н.О. Быковой вы-
делены две модели асимметричного брака: 
«Он-модель» и «Она-модель», проанализи-
рованы различные характеристики и оцен-
ки указанных моделей. В итоге выделены 
гендерные различия в восприятии асиммет-
ричных по возрасту браков.

Как показали социологические иссле-
дования, проведенные М.Э. Елютиной и 
Н.О. Быковой, в российском обществе пре-
обладает положительная или нейтральная 
оценка модели разновозрастного брака, где 
мужчина существенно старше. Такой брак 
оценивается как более стабильный и устой-
чивый. Союзы, где женщина старше на 10 
лет и более, как правило, характеризуются 
негативно и воспринимаются социумом как 
нестабильные. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОТНОШЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

BASIC OF RELATIONS ASSOCIATED
WITH ACCESS TO INFORMATION
REPORT OF SHIPS

Рассматривается законодательный процесс, ре-

гулирующий организацию доступа к информации 

о деятельности судов и основные требования при 

обеспечении доступа к такой информации, порядок 

предоставления информации о деятельности судов, 

организационные моменты взаимодействия судов, 

Судебного департамента, органов Судебного депар-

тамента, органов судейского сообщества с редакци-

ями средств массовой информации.

Научное обоснование теоретических проблем 

правового регулирования применения информа-

ционных технологий при отправлении правосудия 

представляет существенный интерес в теории ин-

формационного права. 

Авторы отмечают, что «применение информа-

ционных технологий позволяет достигнуть принци-

пиально нового уровня открытости и доступности 

правосудия в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности судов в Российской Федерации», способству-

ет реализации конституционных прав граждан на 

судебную защиту, безупречности и эффективнос-

ти деятельности судов, а также созданию условий, 

препятствующих проявлению коррупции. Совер-

шенствование судопроизводства путем широкого 

внедрения в практику рассмотрения судебных дел 

информационных технологий способствует сни-

жению нагрузки на судей и работников аппаратов 

судов, сокращению сроков рассмотрения дел, повы-

шает качество рассмотрения дел»

The article deals with the legislative process, regu-

lating the organization of access to information about 

the activities of the courts and the basic requirements 

for providing access to such information, the procedure 

for providing information about the activities of the 

courts, organizational aspects of interaction courts of 

the Judicial Department, judicial bodies with the edi-

torial media.

Scientific substantiation of the theoretical problems 

of legal regulation of the information technology use in 

the administration of justice is of considerable interest 

in the theory of information law.

The authors note: «The application of information 

technology makes it possible to achieve a fundamen-

tally new level of openness and access to justice in ac-

cordance with the Federal Law of 22 December 2008 

№ 262-FZ» On providing access to information on the 

courts of the Russian Federation», contributes the con-

stitutional rights of citizens to judicial protection, integ-

rity and efficiency of the courts, as well as the creation 

of conditions preventing the appearance of corruption. 

Improving the legal proceedings by the widespread in-

troduction of the practice of court cases information 

technology helps to reduce the workload of judges and 

court staff, reduce the period of cases, improves the 

quality of cases»
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Правовая основа отношений, связанных 
с обеспечением доступа к информации 

о деятельности судов [3], имеет актуаль-
ное значение в практической деятельности 
заинтересованных лиц: граждан, предста-
вителей организаций, их руководителей, 
должностных лиц органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, 
а также студентов, аспирантов и препода-
вателей юридических вузов и факультетов.

Согласно теории права, под объектом 
правовых отношений понимается то, на что 
направлены субъективные права и юриди-
ческие обязанности, либо то, по поводу чего 
складывается правоотношение. 

Информация может являться объ-
ектом публичных, гражданских и иных 
правовых отношений. Иначе говоря, ин-
формация может являться объектом лю-
бых правовых отношений. Соответственно 
общепринятому в теории права делению 
всех правоотношений на частные (право-
отношения, в которых государство отсутс-
твует в качестве субъекта, или в которых 
государство – субъект, но как носитель 
имущественных интересов при отсутствии 
властного подчинения государству) и пуб-
личные (правоотношения, одним из субъ-
ектов которых является государство через 
свои органы и которые основаны на влас-
тном подчинении государству), законода-
тельно выделены публичные и гражданские 
правоотношения. 

Гражданские правовые отношения, а 
точнее, отношения, регулируемые граж-
данским законодательством, определены в 
ст. 2 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
[3]. 

В ГК РФ также предусмотрено, что ин-
формация может свободно использоваться 
любым лицом и передаваться одним лицом 
другому лицу, но при условии, если феде-
ральными законами не установлены огра-
ничения доступа к информации либо иные 
требования к порядку ее предоставления 

или распространения. Соответственно, при 
установлении таких ограничений или иных 
требований они подлежат соблюдению при 
использовании информации и ее передаче.

В зависимости от категории доступа к 
информации выделяются следующие виды: 

1) общедоступная информация (обще-
известные сведения и иная информация, 
доступ к которой не ограничен);

2) информация, доступ к которой ог-
раничен федеральными законами, или ина-
че – информация ограниченного доступа 
(ограничение доступа к информации уста-
навливается федеральными законами в це-
лях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства).

В зависимости от порядка предостав-
ления или распространения информации 
выделяются следующие виды: 

1) информация, свободно распростра-
няемая (в Российской Федерации распро-
странение информации осуществляется 
свободно при соблюдении требований, ус-
тановленных законодательством РФ);

2) информация, предоставляемая по 
соглашению лиц, участвующих в соответс-
твующих отношениях (предоставление ин-
формации осуществляется в порядке, ко-
торый устанавливается соглашением лиц, 
участвующих в обмене информацией);

3) информация, которая в соответс-
твии с федеральными законами подлежит 
предоставлению или распространению 
(случаи и условия обязательного распро-
странения информации или предоставле-
ния информации, в т.ч. предоставление 
обязательных экземпляров документов, ус-
танавливаются федеральными законами);

4) информация, распространение ко-
торой в Российской Федерации ограни-
чивается или запрещается (запрещается 
распространение информации, которая 
направлена на пропаганду войны, разжи-
гание национальной, расовой или религи-
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озной ненависти и вражды, а также иной 
информации, за распространение которой 
предусмотрена уголовная или администра-
тивная ответственность).

Для возникновения и реализации пра-
воотношений в области доступа к инфор-
мации необходимы объективные условия. 
В качестве таких объективных условий в 
данном случае выступают, во-первых, на-
личие реальных фактов, связанных с инте-
ресами различных субъектов общества по 
поводу получения такого рода информации 
и, во-вторых, наличие нормативно-право-
вой основы, соответствующих правовых 
норм, позволяющих ввести отношения по 
конкретному факту в систему юридических 
фактов и правовых отношений. 

Обеспечение доступа к информации 
о деятельности судов представляет собой 
комплекс мероприятий по сбору и обра-
ботке, представлению информации, про-
водимых Судами всех звеньев, а также 
властными органами, непосредственно 
взаимодействующими и осуществляющими 
организационное обеспечение деятельнос-
ти судов (органы судейского сообщества, 
Судебный департамент и его органы). Дан-
ный комплекс мероприятий имеет своей 
целью создать все необходимые условия для 
открытости и доступности в получении ин-
формации всеми заинтересованными лица-
ми (имеются в виду как частные физичес-
кие лица, так и юридические организации, 
государственные органы власти, органы 
местного самоуправления, общественные 
объединения).

Все проводимые мероприятия должны 
содержать правовое обоснование, которое 
определяется, исходя из источников, вклю-
чающих в себя основополагающие правила 
осуществления указанных мероприятий, 
конкретно устанавливающих полномочия 
и порядок деятельности судов, организаци-
онные требования относительно порядка 
судопроизводства, о чем в официальном 
порядке подается соответствующая инфор-
мация.

К соответствующим источникам, регу-
лирующим рассматриваемые отношения, 
следует отнести, в первую очередь, Консти-

туцию РФ [4]. Так, ст. 123 Конституции 
РФ закрепляет в своем содержании такие 
важные требования, предъявляемые к осу-
ществлению правосудия, как открытость 
судебных разбирательств и недопущение 
заочного разбирательства дел. В этой же 
норме закреплен и общий конституционный 
принцип судопроизводства – осуществле-
ние правосудия на основе состязательности 
и равноправия сторон. Конституционными 
положениями также предусматриваются 
основные требования к организационному 
порядку осуществления судопроизводства, 
без чего невозможным представляется от-
правление законного правосудия.

В конституции, в частности, указыва-
ется, что суды – единственные властные 
органы, непосредственно осуществляющие 
конституционное, гражданское, админис-
тративное и уголовное судопроизводства, 
с учетом подведомственности конкретных 
дел. При этом подразумевается полная са-
мостоятельность судей при осуществлении 
правосудия, то есть отсутствие какого-либо 
влияния на деятельность судей.

В Конституции РФ определены осно-
вополагающие организационные правила 
работы вышестоящих судов, непосредс-
твенно осуществляющих правосудие и од-
новременно исполняющих контрольное и 
надзорное производство. Содержание кон-
ституционных положений непосредственно 
учитывается при обеспечении информации 
о деятельности судов. Законодатель опреде-
ляет в содержании, что помимо конститу-
ции порядок организации судопроизводс-
тва, полномочия и порядок деятельности 
судов в Российской Федерации устанавли-
ваются федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, а 
также законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации – в отношении конс-
титуционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации и мировых судей.

Здесь, в первую очередь, отметим сле-
дующие источники:

1) Федеральный конституционный за-
кон от 31 декабря 1996 г. № 1 – ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» 
[5];



91

Политические науки

2) Закон Российской Федерации от 26 
июня 1992 г. № 3132–I «О статусе судей в 
Российской Федерации» [6];

3) Федеральный закон от 8 января 
1998 г. № 7 – ФЗ «О Судебном департа-
менте при Верховном Суде Российской Фе-
дерации» [7];

4) Федеральный закон от 14 марта 
2002 г. № 30 – ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» [8];

5) Федеральный закон от 17 декабря 
1998 г. № 188 – ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» [9].

Регламенты судов и (или) иные акты, 
исходящие, в том числе от Судебного де-
партамента, органов судейского сообщест-
ва, также отнесены к числу источников, с 
помощью которых возможно регулировать 
проводимые процессы в обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов. 
Отнеся регламенты с иными актами к пра-
вовому регулированию отношений, связан-
ных с обеспечением доступа к информации 
о деятельности судов, законодатель имел в 
виду дополнительные источники правово-
го регулирования. Такие документы име-
ют внутреннее назначение. Однако без них 
невозможно обеспечивать пополнение ин-
формационной базы о работе судебной сис-
темы.

В частности, регламенты по своему 
содержанию представляют правила, опре-
деляющие порядок деятельности государс-
твенного органа.

Следует отметить, что положения кон-
ституции корреспондируют о преимущес-
тве действия норм и принципов междуна-
родного права и международных договоров 
в национальной системе права.

Определение международных догово-
ров содержится в Федеральном законе от 
15 июля 1995 г. № 101 – ФЗ «О междуна-
родных договорах Российской Федерации» 
[10].

Международные договоры Российской 
Федерации наряду с общепризнанными 
принципами и нормами международного 
права являются в соответствии с Консти-
туцией РФ (п. 4 ст. 15) составной частью 
ее правовой системы. Международные до-

говоры по своему общеполитическому на-
значению выступают теми средствами, с 
помощью которых происходят процессы 
регуляции межгосударственных отноше-
ний, и одновременно они являются сущест-
венным элементом стабильности междуна-
родного правопорядка. 

К числу международных документов, 
имеющих важное значение в регулирова-
нии отношений, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности су-
дов, относятся следующие:

1) Международный пакт о гражданс-
ких и политических правах [11];

2) Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод [12].

Так, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах [11] и Общие 
рекомендации Комитета по правам челове-
ка предусматривают открытость и доступ-
ность актов судебной власти для граждан, 
а Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод [12] провозг-
лашает принцип доступности правосудия. 
Особое место в системе международной 
регуляции отношений по обеспечению до-
ступа к информации о деятельности судов 
имеют также:

1) решения Европейского суда по пра-
вам человека в части доступности правосу-
дия;

2) рекомендательные международные 
универсальные и региональные (европей-
ские) документы, предусматривающие от-
крытость и доступность для граждан судеб-
ных актов;

3) законодательство отдельных евро-
пейских стран о судоустройстве, уголовном 
процессе, гражданском процессе, админис-
тративном процессе;

4) законодательство отдельных евро-
пейских стран, содержащее нормы об ин-
формационной открытости деятельности 
органов государственной власти, в том чис-
ле об открытости информации о деятель-
ности судов и принимаемых судами реше-
ниях.

Изучение международных актов, на-
ряду с документированной рекомендатель-
ной и законодательной базами, а также 
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изучение международного опыта неукосни-
тельно содействует выработке целесообраз-
ных предложений по усовершенствованию 
действующей в России модели обеспечения 
открытости информации для граждан.

Полагаем, нормативную основу моде-
ли правового регулирования можно пред-
ставить  в виде следующих уровней право-
вого регулирования:

– федеральный, предполагающий ре-
гулирование информационных отношений 
в искомой сфере на основании междуна-
родных актов, ратифицированных Рос-
сийской Федерацией, Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Указов Президента 
РФ, постановлений Правительства РФ, 
приказов Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ;

– уровень субъекта Российской Феде-
рации, предусматривающий регулирование 
информационных отношений в сфере при-
менения информационных технологий в 
судах в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами государственных органов 
власти субъектов РФ;

– локальный, включающий в себя оп-
ределение средств юридического воздейс-
твия на поведение субъектов судебного 
информационного пространства на основе 
приказов, положений, инструкций, регла-
ментов, правил самих судов общей юрис-
дикции.

По этому поводу следует согласиться с 
В.И. Кокотовой, что на основании анали-
за международных правовых актов, норм 
Конституции РФ, уголовно-процессуаль-
ного, гражданского процессуального за-
конодательства и правоприменительной 
практики определена совокупность при-
нципов правового регулирования примене-
ния информационных технологий в судах 
общей юрисдикции, которые условно под-
разделены на следующие группы [13]:

– общеправовые (конституционные, 
международно-правовые: принцип закон-
ности, принцип равенства субъектов су-
дебного информационного пространства, 
охрана чести и достоинства личности, не-
прикосновенность личности, неприкосно-

венность частной жизни, презумпция не-
виновности, свобода поиска, получения, 
передачи, производства и распространения 
информации любым законным способом);

– процессуальные (публичность, глас-
ность, непосредственность); 

– прикладные принципы (принцип 
комплексного организационно-методичес-
кого и нормативно-правового обеспечения 
применения информационных технологий 
в судах общей юрисдикции;  достоверность 
судебной информации; принцип безопас-
ности субъектов судебного информацион-
ного пространства; принцип процессуаль-
ной экономии). 

Соответственно, модель правового ре-
гулирования применения информацион-
ных технологий в судах общей юрисдикции 
характеризуется свойствами системности, 
нормативности, информативности и поз-
воляет нормативно и организационно опре-
делить и упорядочить поведение субъектов 
судебного информационного пространства, 
достигая тем самым целей правового регу-
лирования применения информационно-
коммуникативных технологий в судах об-
щей юрисдикции.

В апреле 2006 г. Верховный Суд РФ 
выступил субъектом законодательной ини-
циативы и внес законопроект № 287750-4 
«Об обеспечении прав граждан и организа-
ций на информацию о судебной деятельнос-
ти судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Итогом проведенной работы 
стал принятый и опубликованный Феде-
ральный закон от 22 декабря 2008 г. № 
262-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской 
Федерации» [1], вступивший в законную 
силу с 1 июля 2010 г.

Время диктует необходимость в ин-
формационном сопровождении деятель-
ности судов. И первоочередное значение 
уделяется тому, чтобы в информационном 
сопровождении были активно задействова-
ны интернет-ресурсы судов. В настоящее 
время Интернет занимает одну из лидирую-
щих позиций среди всех информационных 
ресурсов. Поэтому так важна роль интер-
нет-ресурсов в обеспечении деятельности 
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судов. В ближайшее время интернет-ре-
сурсы судов назовут, пожалуй, самой объ-
ективной и оперативной формой обеспече-
ния гласности и открытости правосудия. Не 
стоит забывать, конечно же, и о правовой 
подаче информации, в связи с чем установ-
лены правила предоставления информации 
через интернет-ресурсы. Все действующие 
суды в России, имея в своем распоряжении 
интернет-сайты, на которых представлена 
полная информация об их работе, обяза-
ны обеспечить подачу информации в соот-
ветствии с названным законом, а именно 
обязаны отвечать за достоверность, пра-
вильность и законность предоставляемой 
информации. При этом открытость инфор-
мации третьим лицам в ходе осуществления 

правосудия должна обеспечиваться также 
созданием условий безопасности всех учас-
тников процесса.

Проводимый президентом России курс 
по совершенствованию судебной системы, 
продолжению пути ее реформирования, а 
также информационному сопровождению 
деятельности органов судебной власти тре-
бует активного развития отношений между 
судебными органами и СМИ. Информаци-
онное партнерство с редакциями различ-
ных СМИ позволяет пресс-службам судов 
осваивать различные программы по сотруд-
ничеству в обеспечении объективного, до-
стоверного и гласного освещения деятель-
ности судов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF REGIONAL FOREST USE: 
А COMPARATIVE ANALYSIS

Предложены удельные количественные показа-

тели социальной и бюджетной эффективности ис-

пользования лесов в различных регионах России. 

Эффективность оценивалась по двум показателям: 

поступлениям в региональный бюджет и заработ-

ной плате работников в расчете на единицу исполь-

зованного ресурса, то есть в данном случае на 1 м3 

заготовленной древесины. Проведенные расчеты 

показали высокую степень дифференциации на-

логовых поступлений в региональные бюджеты по 

федеральным округам и по субъектам РФ в расчете 

на 1 м3 заготовленной древесины, а также то, что  в 

Забайкальском крае эти показатели – практически 

самые низкие в России. Потенциал трансграничного 

сотрудничества с Китаем, обладающим технология-

ми комплексного использования лесных ресурсов и 

их глубокой переработки, в Байкальском регионе 

до сих пор остался неиспользованным. До сих пор 

не создано реальных  стимулов, которые в условиях 

Байкальского региона – то есть приграничного по-

ложения и удобной транспортной инфраструктуры 

– сделали бы глубокую лесопереработку более при-

влекательной, чем банальные поставки «слегка об-

The article proposes per-unit indicators of social 

and budget effectiveness of regional forest use. Effec-

tiveness has been estimated by two indicators: financial 

flows into regional state budget and salary per unit of 

extracted wood. Calculations showed substantial differ-

ence between federal districts and regions (sub-federal 

units). Our results also demonstrated that these indi-

cators in Transbaikal region are the lowest in Russia. 

The potential comparative advantages connected with 

transboundary cooperation with China, the country 

possessed modern technologies for wood-processing, re-

main underused in Baikal region. Economic incentives 

which can make deep wood-processing industry more at-

tractive than raw timber extracting are not created yet, 

in spite of near –border position and infrastructural ad-

vantages in Baikal region. The conjuncture of economic 

and institutional factors in near-border of the eastern 

Russian regions does not provide development of deep 

wood-processing industry, and therefore an increase in 

state budget effectiveness of forestry. It is necessary to 

rearrange state forest policy towards new priorities ori-

ented to growth of welfare instead of export expansion 

and benefit of extracting companies
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работанной» древесины. Сочетание экономических 

и институциональных факторов в восточных при-

граничных регионах России и регионах, имеющих 

приемлемые инфраструктурные условия для экс-

порта в КНР, не способствует развитию производств 

глубокой переработки древесины и, как следствие, 

повышению бюджетной эффективности лесополь-

зования. Необходимо перейти к формированию 

новой системы приоритетов лесной политики – они 

должны, прежде всего, отражать задачи повышения 

благосостояния граждан, а не рост экспорта и дохо-

дов лесопромышленных компаний

Ключевые слова: лесопользование, социальная и 
бюджетная эффективность, экспорт леса

Key words: forest use, social and budget effective-
ness, forest export

Работа выполнена в рамках Програм-

мы фундаментальных исследований Пре-

зидиума РАН № 31 «Роль пространства в 

модернизации России: природный и социаль-

но-экономический потенциал», а также при 

поддержке РГНФ (проект № 13-02-00093)

Один из ключевых вызовов для природ-
но-ресурсных регионов России в XXI в. 

– формирование условий для инновацион-
ного развития сырьевого и энергетического 
секторов. Это в полной мере относится и к 
лесопользованию. Попытки государствен-
ного регулирования – увеличение таможен-
ных пошлин на необработанную древесину 
для сокращения доли сырьевого экспорта 
кардинально не решили проблему. После 
вступления России во Всемирную торго-
вую организацию были введены квоты, в 
рамках которых взимается пониженная 
вывозная пошлина: на необработанные 
лесоматериалы хвойных пород в пределах 
тарифной квоты установлена ставка вы-
возной таможенной пошлины 13 % на ель 
и 15 % на сосну. Доля экспорта круглого 
леса снизилась, а его место заняли пилома-
териалы первичной переработки [7]. Но в 
приграничных регионах не произошло ди-
версификации лесного сектора, развитие 
глубокой и безотходной переработки, внед-
рение новых технологий [8]. Как показы-
вает табл. 1, почти все регионы, имеющие 
удобные инфраструктурные условия для 

поставок древесины в КНР, определенно 
отстают по удельному показателю обработ-
ки древесины в расчете на 1 м3 лесозагото-
вок. Исключением является Приморский 
край, однако высокие удельные показатели 
по обработке древесины обусловлены, по-
видимому, высокой долей древесины особо 
ценных пород. 

Особенно выделяется Забайкальский 
край, где негативную роль играют сразу три 
(на первый взгляд, позитивных) фактора: 
приграничное положение, большие запа-
сы лесных ресурсов и наличие нескольких 
трансграничных переходов, в том числе 
крупнейшего на российско-китайской гра-
нице автомобильного и железнодорожного 
перехода Забайкальск-Манчжурия. Таким 
образом, развитая транспортная инфра-
структура (в российских условиях) служит 
дополнительным преимуществом для экс-
порта сырья и снижает привлекательность 
обрабатывающих производств.  

Лесопромышленный комплекс Забай-
кальского края является экспортно-ориен-
тированным с 1998 г. Тогда в результате 
девальвации российского рубля резко воз-
росла рентабельность экспорта в КНР. В 
2007 г. он превысил 4 млн м3 – это истори-
ческий максимум. С 1998 по 2007 гг. доля 
необработанной древесины в общем объеме 
экспорта превышала 90 %. Приграничное 
положение региона, относительно низкие 
расходы на транспортировку, которые мог-
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ли бы стать конкурентным преимуществом, 
на самом деле оказались барьерами для со-
здания современного лесопромышленного 
комплекса – более выгодным оказался эк-
спорт круглого леса, чем обработанной дре-
весины. Важным фактором стало и то, что 
вывоз необработанной древесины не был 

связан с высокими коммерческими и инвес-
тиционными рисками, которые в российс-
ких условиях сопровождают большинство 
видов бизнеса в обрабатывающем секторе, 
а также обеспечивал значительно более 
быстрый оборот средств. 

Таблица 1

Удельные показатели: обработка древесины и производство изделий из дерева 
(тыс. руб.) за 2011 г. в расчете на 1 м3 заготовленной древесины 

(источник данных: www.fedstat.ru)

Субъект РФ
Обработка древесины и 
производство изделий 

из дерева, тыс. руб.

Объем заготовлен-
ной древесины, 

тыс. м3

Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 

в расчете на 1 м3, руб.

Амурская область 578 200,7 1 838,6 314,5
Забайкальский край 208 732,8 2 487,4 83,9
Респ. Бурятия 444 625,1 2603,38 170,86
Иркутская область 20 027 655,4 26 075,7 768,1
Красноярский край 13 631 029,8 13 865,8 983,1
Приморский край 6 699 444,4 3957,38 1693
Хабаровский край 4 244 625,4 7 245,0 585,9
Алтайский край 5 625 778 3345,5 1682
Томская область 5 168 748 4334 1192,6
Новосибирская область 2 317 999,4 1 251,0 1 852,9

Сложившаяся модель регионально-
го лесопользования, которая принесла 
определенные позитивные результаты в 
краткосрочном и среднесрочном планах, 
оказалась практически тупиковой в плане 
долгосрочном: после кризиса 2008-2007 гг. 
свои позиции на внешних рынках смогли 
сохранить лишь регионы, которые сохра-
нили и расширили обрабатывающие произ-
водства в ЛПК. В этом контексте интересно 
сравнение показателей субъектов РФ Бай-
кальского региона (табл. 2). 

География экспортных поставок дре-
весины и изделий из нее из Иркутской 

области говорит о том, что значительная 
часть этих потоков – продукты достаточно 
высокого качества и глубокой переработки. 
Существенное падение лесного экспорта из 
Забайкальского края и Бурятии после 2008 
г. часто объясняют резким повышением 
таможенных пошлин и снижением спроса 
вследствие экономического кризиса. Одна-
ко пример Иркутской области, экспортиру-
ющей в Западную Европу в два с половиной 
раза  больше древесных продуктов, чем За-
байкальский край поставляет в КНР, гово-
рит о том, что причины гораздо глубже.

Таблица 2

Экспорт из субъектов РФ Байкальского региона, 2012 г.
(Источник: материалы Сибирского таможенного управления, расчеты авторов)

Субъекты РФ
Экспорт древесины из изделий из нее, тыс. долл. США, %

Всего КНР Зап. Европа Страны 
АТР

Средняя Азия 
и Афганистан

Ближний Восток и 
Сев. Африка

Забайкальский край 45 382,3 44738,7
(98,6 %) 511,2 (1,1%) - 112,9

(0,25 %) -

Республика Бурятия 76 287,90 71934,5
(94,3 %)

1229
(1,6 %)

1352,2
(1,8 %) - 1108

(1,5 %)

Иркутская область 1 681 
256,8

955 148
(57 %)

109 164
(6,5 %)

246 544
(14,7 %)

261 174
(15,5 %)

87 264
(5,1 %)



98

Вестник ЗабГУ № 11 (114) 2014

Но даже мощный ЛПК Иркутской об-
ласти более половины своей экспортной 
продукции поставляет в виде необрабо-
танной древесины и пиломатериалов пер-
вичной обработки в КНР. Китай занимает 
особое место в географии российского лес-
ного экспорта. Доля экспорта необрабо-
танной древесины в Китай в общем объеме 
экспортируемого пиловочника до 2009 г. 
постоянно росла: 27,3 % – в 2001 г.; 40,8 
% – в 2005 г.; 55,2 % – в 2007 г.; 75,5 
% – в 2009 г.; после 2010 г. доля экспор-
та круглого леса в КНР составляла около 
70 % [7]. Основные поставщики круглого 
леса и пиломатериалов в КНР – регионы 
Сибири и Дальнего Востока: Амурская об-
ласть, Забайкальский край, Иркутская об-
ласть, Красноярский край,  Хабаровский 
край, Приморский край  и Республика Бу-
рятия.

До сих пор не создано реальных  сти-
мулов, которые в условиях Байкальского 
региона – то есть приграничного поло-
жения и удобной транспортной инфра-
структуры – сделали бы глубокую лесо-
переработку более привлекательной, чем 
банальные поставки «слегка обработанной» 
древесины. 

В этом контексте важно оценить эф-
фективность использования ресурсов леса, 
которые, вопреки разговорам о недоисполь-
зовании расчетной лесосеки, не являются 
неограниченными (истощение доступных 
лесных ресурсов в Сибири и на Дальнем 
Востоке отмечают многие исследователи, 
см., напр. [6]). Эту эффективность можно 
оценивать по двум показателям: поступле-
ниям в региональный бюджет и заработной 
плате работников в расчете на единицу 
использованного ресурса, то есть в данном 
случае на 1 м3 заготовленной древесины. 
Поступления в региональные бюджеты от 
лесопользования можно считать ключевым 
показателем.

Рис. 1 показывает высокую степень 
дифференциации налоговых поступлений 
в региональные бюджеты по федеральным 
округам в расчете на 1 м3 заготовленной 
древесины. Самые низкие показатели – в 
Сибирском федеральном округе, который 
является крупнейшим экспортером дре-
весины и изделий из нее. Самые высокие 
показатели – в ЦФО с очень небольшими 
объемами экспорта. ЦФО лидирует и по 
удельным поступлениям от лесопереработ-
ки в региональные бюджеты. 
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Рис. 1. Средние удельные налоговые поступления 
от лесопользования по федеральным округам за период 2010-2012 гг.
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В табл. 3 представлены удельные по-
казатели (в расчете на 1 м3 заготовленной 
древесины) налоговых поступлений за 
2012 г. в региональные бюджеты сибирс-

ких и некоторых дальневосточных регио-
нов от лесопользования, в которых годовой 
объем рубок превышает 1 млн м3 (без про-
изводства бумаги и целлюлозы). 

Таблица 3

Налоговые поступления в региональные бюджеты сибирских дальневосточных 
регионов от лесопользования в расчете в расчете на 1 м3 заготовленной древесины, 

2012 г. (Источник данных – www.nalog.ru, расчеты авторов)

Районы

Объем заго-
товлен.

древесины,  
тыс. м3

«Обработка древесины
и производство изделий

из дерева»
«Лесное хозяйство»

Итого пос-
туплений 
руб/1 м3налог.

поступл.,
тыс. руб.

налог.
поступл., 

руб/м3

налог.
поступл., 
тыс. руб.

налог.
поступл., 

руб/м3

Дальневосточный 
федеральный округ 15 033,7 533 037,0 35,5 1 491 923,0 99,2 134,7

Республика Саха 
(Якутия) 1 571,0 51 820,0 33,0 97 615,0 62,1 95,1

Приморский край 3 774,9 315 188,0 83,5 313 858,0 83,1 166,6
Хабаровский край 6 939,6 112 771,0 16,3 644 409,0 92,9 109,1
Амурская область 1 804,1 16 096,0 8,9 181 081,0 100,4 109,3
Магаданская область 87,7 4 031,0 46,0 15 352,0 175,1 221,0
Сибирский феде-
ральный округ 56 474,3 1 890 232 33,5 2 137 834 37,9 71,3

Республика Бурятия 2 293,8 23 169,0 10,1 130 992,0 57,1 67,2
Алтайский край 2 982,0 199 056,0 66,8 227 959,0 76,4 143,2
Забайкальский край 2 369,5 13 577,0 5,7 85 974,0 36,3 42,0
Красноярский край 13 700,9 521 545,0 38,1 537 526,0 39,2 77,3
Иркутская область 25 134,0 564 568,0 22,5 792 433,0 31,5 54,0
Кемеровская область 1 075,5 56 442,0 52,5 41 303,0 38,4 90,9
Новосибирская 
область 1 195,8 99 551,0 83,3 98 459,0 82,3 165,6

Омская область 1 965,4 46 293,0 23,6 52 062,0 26,5 50,0
Томская область 4 530,7 340 047,0 75,1 104 489,0 23,1 98,1

Лидерами по бюджетной эффектив-
ности лесопользования являются Новоси-
бирская область, Алтайский край и Томская 
область. Новосибирская область экспорти-
рует продукты деревообработки  преиму-
щественно в Западную Европу и Японию 
(около 20 % в 2012 г.), Среднюю Азию (40 
% в 2012 г.), на Ближний Восток (около 
37 % в 2012 г.) и совсем не экспортирует 
их в КНР.  Экспортные потоки древесины 
и изделий из Алтайского края направлены 
преимущественно в Среднюю Азию (53,5 
% в 2012 г.) и Афганистан (35,4 % в 2012 
г.). В КНР из Алтайского края вывозится 
около 10 % экспортной древесины. Том-
ская область вывозит в Среднюю Азию 52 

% экспортной древесины (2012 г.), в КНР 
(35,5 % в 2012 г.) и в Афганистан (12,5 % 
в 2012 г.). 

Забайкальский край и здесь имеет са-
мые низкие показатели как по совокупным 
поступлениям в региональный бюджет от 
лесопользования, так и по ВЭД «Обработка 
древесины и производство изделий из де-
рева». Низкие показатели поступлений от 
деревообработки мы видим также у Респуб-
лики Бурятия и Амурской области – т.е. у 
регионов, обладающих хорошими инфра-
структурными условиями для экспорта в 
КНР. В Иркутской области, на долю кото-
рой приходится почти половина экспорта 
пиломатериалов СФО, показатели бюд-
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жетной эффективности и по лесопользова-
нию в целом, и по деревообработке в полто-
ра раза ниже средних по округу. Обращает 
на себя внимание тот факт, что для боль-
шинства регионов ЦФО, ПФО бюджетная 
эффективность ВЭД «Обработка и произ-
водство изделий из дерева» существенно 
выше, чем ВЭД «Лесное хозяйство», дает 
больший удельный бюджетный эффект, 
чем лесозаготовки. В то же время для всех 
регионов СФО и ДВФО – то есть там, где 
лучшие транспортные условия для экспор-
та древесины в КНР – картина в точности 
обратная. Это можно объяснить тем, что 
в последнем случае относительная рента-
бельность производства круглого леса, как 
правило, выше, чем рентабельность произ-
водства пиломатериалов (из-за высоких та-
рифов на электроэнергию и трансакцион-
ных издержек), а именно они составляют 
большую долю продукции лесопереработки 
в восточных регионах страны. 

Пока не ясна роль проектов развития 
ЛПК, инициированных постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 419 
«О приоритетных инвестиционных проек-
тах в области освоения лесов» (http://docs.

cntd.ru/document/902051628). Практи-
чески везде в СФО и ДВФО наблюдается 
существенное отставание от плана инвес-
тиций. Распространенной практикой стало 
затягивание ввода обещанных мощностей 
глубокой переработки леса, а вместо это-
го инвесторы, воспользовавшись льгот-
ными условиями предоставления лесных 
участков, наращивают объемы рубок и 
экспорт в КНР круглого леса и пиломате-
риалов ([1, 2, 10]; http://greenpressa.ru/
viewtopic.php?p=9129 ; http://government.
ru/news/2497 )

Одним  из основных факторов кризис-
ного состояния отрасли большинство иссле-
дователей называют низкую заработную 
плату ее работников и даже при этом от-
мечают, что состояние производства нахо-
дится на грани рентабельности. Об уровне 
оплаты труда работников можно судить по 
величине уплаченного подоходного налога 
и на этой основе провести межрегиональ-
ные сравнения социально-экономической 
эффективности.  Данные о поступлениях 
НДФЛ в сибирских и тех дальневосточных 
регионах, которые можно отнести к «лес-
ным», приведены в табл. 4. 

Таблица 4

Поступления НДФЛ от лесопромышленного комплекса в расчете на 1 м3  
заготовленной древесины, 2012 г. (источник данных: www.nalog.ru, расчеты авторов)

Субъекты РФ
Объем заготовлен-

ной древесины,   
тыс. м3

«Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева» НДФЛ, руб/ 1 м3 

Итого поступлений 
НДФЛ, руб/1 м3 

Новосибирская область 1 195,8 35,5 94,4
Приморский край 3 774,9 38,4 83,3
Алтайский край 2 982,0 31,6 69,9
Республика Тыва 159,8 8,4 68,5
Хабаровский край 6 939,6 7,9 63,3
Амурская область 1 804,1 3,1 62,1
Красноярский край 13 700,9 21,0 45,3
Кемеровская область 1 075,5 25,3 45,2
Республика Алтай 628,9 7,5 36,7
Республика Бурятия 2 293,8 3,9 35,9
Томская область 4 530,7 22,5 34,5
Республика Хакасия 438,1 6,7 32,9
Иркутская область 25 134,0 13,1 30,0
Омская область 1 965,4 10,9 29,8

Забайкальский край 2 369,5 2,3 24,0
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Наблюдается большая разница между 
лидерами и аутсайдерами по показателю 
удельных поступлений НДФЛ по ВЭД «Об-
работка древесины и производство изделий 
из дерева». Например, между Новосибир-
ской областью и Забайкальским краем – 
почти в 4 раза, ее нельзя объяснить разни-
цей в качестве лесных ресурсов и разницей 
первичных цен. 

Таким образом, лесопромышленный 
комплекс Новосибирской области, где об-
щий объем рубок почти  вдвое меньше, чем 
в Забайкальском крае, обеспечивает  поч-
ти вдвое больший фонд заработной платы. 
Относительно высокую рентабельность эк-
спорта круглого леса и близость к границе 
можно считать благоприятными условиями 
для теневого лесопользования, и, по-ви-
димому, этот фактор тоже сказывается на 
показателях социально-экономической эф-
фективности.  

Выводы
1. К настоящему времени сложилась 

высокая степень дифференциации регио-
нов РФ по показателям бюджетной эффек-
тивности лесопользования. 

2. Бюджетная эффективность лесо-
пользования в СФО, регионы которого пос-
тавляют наибольшее количество необрабо-
танной древесины и пиломатериалов в КНР, 
в несколько раз (от 1,5 до 8 раз) ниже, чем 
в других ФО. В этих условиях ориентация 
на увеличение масштабов рубок вряд ли оп-
равдана. Это еще раз подтверждает выводы 
исследователей в рамках новой институ-
циональной экономической теории, что 
наращивание экспорта не всегда является 
безусловным благом для социально-эконо-
мического развития [11, 12]. Органы влас-
ти по-прежнему продолжают осуществлять 
эту политику в своих решениях.

3. Потенциал трансграничного сотруд-
ничества с Китаем, обладающим техноло-
гиями комплексного использования лесных 
ресурсов и их глубокой переработки, в Бай-
кальском регионе до сих пор остался неис-
пользованным. Для модернизации лесопро-

мышленных комплексов здесь необходимо 
создавать дополнительные стимулы, кото-
рые могли бы генерировать соответствую-
щие бизнес-инициативы и новые формы 
сотрудничества. С учетом всех сформиро-
вавшихся к настоящему времени факторов, 
одним из наиболее перспективных направ-
лений глубокой переработки древесины для 
Забайкальского края представляется раз-
витие производства топливно-энергетичес-
ких продуктов на основе древесного сырья 
в сочетании с высококачественными пило-
материалами и продукции для деревянного 
домостроения. 

4. Сложившаяся за последние 15 лет 
модель лесопользования в Байкальском ре-
гионе характеризуется низкой бюджетной 
и социальной эффективностью. Она не-
способна стать серьезным фактором роста 
региональной экономики. Ее следует кар-
динально изменить,  для чего необходимы 
изменения государственной лесной полити-
ки на региональном уровне. В первую оче-
редь это относится к формированию новой 
системы приоритетов, которые должны, 
прежде всего, отражать задачи повышения 
благосостояния граждан, а не рост экспор-
та и доходов лесопромышленных компа-
ний. Это не значит, что надо отказываться 
от задач роста экспорта совсем – но усло-
вием любой государственной поддержки и 
преференций, в том числе в рамках госу-
дарственно-частного партнерства, должны 
быть высокие показатели бюджетной и со-
циальной эффективности проектов.

5. Сочетание экономических и инсти-
туциональных факторов в восточных при-
граничных регионах России и регионах, 
имеющих приемлемые инфраструктурные 
условия для экспорта в КНР, не способс-
твует развитию производств глубокой пе-
реработки древесины и, как следствие, 
повышению бюджетной эффективности 
лесопользования, что характерно не только 
для лесопользования. Тенденции трансгра-
ничной асимметрии наблюдаются и в дру-
гих отраслях [3-5, 9].
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ, 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES 
ORIENTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Раскрыто содержание процесса развития про-

изводительных сил путем сравнительного анализа 

понятий «экономический рост» и «экономическое 

развитие», которое заключается в сопоставлении 

процессов их протекания, а также в выявлении по-

ложительных и отрицательных сторон. Установле-

но, что экономическое развитие более полно отра-

жает логическую последовательность исторического 

процесса, представляя собой динамическое посту-

пательное движение экономики, которое сопровож-

дается как прогрессивными, так и регрессивными 

процессами. Экономический рост может являться 

лишь эпизодом экономического развития, неся в 

себе признак увеличения, моменты случайности и 

единовременности, но не усовершенствования и не 

прогресса. Авторами выявлена связь между логи-

кой исторического процесса и дальнейшим разви-

тием производительных сил, ориентированным на 

устойчивое развитие. В данном контексте речь идет 

о развитии, которое удовлетворяет потребности на-

стоящего поколения, не ухудшая возможностей до-

стойной жизнедеятельности будущих поколений, а в 

идеале и о развитии, улучшающим эти возможности 

от поколения к поколению. Экономика, ориентиро-

ванная на экономический рост, предполагает уве-

личение расхода ресурсов, которое поддерживает 

хозяйственную деятельность производства и потреб-

ления товаров, не беря во внимание понятия меры, 

достаточности. Ориентиры на устойчивое развитие 

представляют собой такое хозяйствование, при ко-

тором совокупный выход продукции является ве-

личиной постоянной и которое основывается на 

глубоком понимании философии хозяйствования. 

The article reveals the content of the productive 

forces development process through a comparative 

analysis of the «economic growth» and «economic de-

velopment» concepts, which is to compare the process-

es of their occurrence, as well as to identify the posi-

tive and negative sides. It is established that economic 

development more fully reflects the logical sequence of 

the historical process, introducing a dynamic forward 

movement of the economy, which is accompanied by a 

progressive and regressive processes. Economic growth 

may be only an episode of economic development, car-

rying the sign of increase, the moments of chance and 

at the same time, it does not improve and progress. The 

authors found an association between the logic of the 

historical process and the further development of the 

productive forces, focused on sustainable development. 

In this context, it is a development that meets the needs 

of the present generation without compromising the 

opportunities of future generations worthy of life, and 

ideally on the development, improving these capabili-

ties from generation to generation. Economy focused on 

economic growth, implies an increase in the flow of re-

sources that support economic activities of production 

and consumption of goods without taking into account 

the concept of measures sufficiency. The guidelines for 

sustainable development represent a business entity 

in which the total yield is constant, and is based on a 

deep understanding of the philosophy of management. 

Sustainable development aims at comprehensive trans-

formation of the economy through a balanced, scien-

tific validity, complexity of solutions to environmental, 

social and economic problems in order to ensure a high 

quality of life
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Устойчивое развитие нацелено на всестороннее пре-

образование экономики через сбалансированность, 

научную обоснованность, комплексность решений 

экологических, социальных и экономических про-

блем в целях обеспечения высокого качества жизни 

людей

Ключевые слова: производительные силы, эко-
номическое развитие, экономический рост, на-
учно-техническая революция, цикличность эко-
номики, устойчивое развитие

Key words: productive forces, economic develop-
ment, economic growth, scientific and technological 
revolution, cyclical economy, sustainable develop-
ment

Любое производство характеризуется 
состоянием его производительных сил. 

Производительные силы представляют со-
бой систему личностных и вещественных 
элементов, в процессе объединения кото-
рых осуществляется производство. Иссле-
дование производительных сил предполага-
ет сравнение понятий «развитие» и «рост». 
Первое часто используется в таком сочета-
нии, как «экономическое развитие», второе 
– «экономический рост».

Понятие «экономический рост» в сов-
ременной экономической литературе за-
частую подменяет понятие «экономическое 
развитие», что является, на наш взгляд, 
ошибочным.

Отличительными чертами развития, 
в сравнении с ростом, являются необрати-
мость, направленность самого процесса и, 
главное, закономерность происходящего. 
Развитие включает прогрессивные и рег-
рессивные процессы. Рост несёт в себе при-
знак не усовершенствования и прогресса, а 
увеличения, и моменты случайности и еди-
новременности.

Экономический рост – это долго-
временные изменения реального объема 
национального производства на основе 
положительной динамики валового наци-
онального продукта. Экономический рост 
характеризуется как развитие экономи-
ки за определенный период, в то время 
как производительные силы находятся в 
постоянном движении. Он выражается в 
той или иной динамике: количественном 
увеличении и/или качественном совер-
шенствовании общественного продукта и 

факторов его производства. Соотношение 
между последними может быть разным в 
зависимости от того, каков наблюдаемый 
тип экономического роста: экстенсивный 
(увеличение масштабов выпуска продук-
ции за счет количественного увеличения 
факторов производства при сохранении 
прежней технической базы) или интен-
сивный (увеличение масштабов выпуска 
продукции путем качественного усовер-
шенствования). В чистом виде экстенсив-
ного или интенсивного экономического 
роста не существует, поэтому различают 
преимущественно экстенсивный и пре-
имущественно интенсивный.

История показывает, что производс-
тво представляет собой не единовременный 
акт, а непрерывный процесс. Как мы зна-
ем, любой процесс протекает в постоянном 
противоречии и возобновлении и не может 
просто устремляться к росту. 

Это движение происходит не по за-
мкнутому кругу, а по восходящей линии, 
оно отнюдь не равномерное. Истории из-
вестны серьезные перепады темпов эконо-
мического развития.

Советским экономистом Н. Кондра-
тьевым (1892-1938) выдвинута теория 
существования в мировом экономическом 
развитии длинных волн (больших циклов). 
Ученый рассматривал длинные волны (см. 
рисунок) как нарушение и восстановление 
экономического равновесия длительного 
периода. Основной причиной считал ме-
ханизм накопления, аккумуляции и рассе-
яния капитала, достаточного для создания 
основных производительных сил [4].
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Хронологические рамки длинных волн Н.Д. Кондратьева [2]

Теория длинных волн позволяет отка-
заться от представления сути экономичес-
кой динамики как о непрерывном моно-
тонном росте. Экономическое развитие не 
укладывается в узкие рамки однолинейного 
роста как отражение поступательного про-
гресса. При анализе крупных исторических 
этапов перед нами предстанет картина эко-

номического развития, которая включает 
периоды и роста, и спадов.

Обобщив сказанное об экономическом 
росте и экономическом развитии в таблице, 
можно с уверенностью сказать, что эконо-
мическое развитие более полно отражает 
логику исторического процесса.

Сравнительные особенности 
экономического роста и экономического развития

Экономический рост Экономическое развитие

Плюсы
1. Монотонный экономический прогресс
2. Рост прибавочного продукта и объемов производства в 
целом
3. Убыстряющиеся темпы овладения силами природы и 
др.

1. Поступательное устойчивое развитие производитель-
ных сил
2. Удешевление средств производства
3. Стимулирование инвестиций в новые технологии и пр.
4. Регулирование процессов перепроизводства
5. Качественное структурное обновление экономики и др.

Минусы
1. Предельно высокая плата за экономический прогресс
2. Сравнительная ценность экономических результатов 
производства и его социальных последствий
3. Снижение деловой активности
4. Изменения в жизни человека при возросшем разнооб-
разии материальных благ, подрывающие экологические 
основы его существования

1. Сокращение объемов производства
2. Увеличение безработицы
3. Снижение доходов и др.
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Развитие производительных сил в реша-
ющей мере предопределяет поступательное 
движение общества, переход от одного спосо-
ба производства к другому, степени зрелости 
внутри каждого из них. В той мере, в какой 
та или иная общественная система способс-
твует или препятствует развитию производи-
тельных сил, оценивается ее прогрессивность 
или регрессивность, сигнализирующая о не-
обходимости замены данной общественной 
системы другой. Перспективы экономичес-
кого развития мы связываем с устойчивым 
развитием производительных сил. Так, Л.И. 
Абалкин отмечает, что «устойчивость» следу-
ет определять как некую регулярную повто-
ряемость и, соответственно, неустойчивость 
– как состояние, которое возникает споради-
чески и может не повториться [1].

Речь идет о развитии, которое удовлет-
воряет потребности настоящего поколения, 
не ухудшая возможностей достойной жиз-
недеятельности будущих поколений, а в 
идеале и о развитии, которое улучшает эти 
возможности от поколения к поколению. 
Устойчивое развитие должно приводить к 
улучшению качества жизни всего мирово-
го населения без превышения допустимых 
пределов нагрузки на природные ресурсы.

Вопросам стабильности и устойчивости 
развития производительных сил уделялось 
пристальное внимание таких ученых, как 
Ф. Кенэ (1694-1774), Т. Мальтус (1766-
1834), А. Курно (1801-1877), А. Тюрго 
(1727-1781), А. Смит (1723-1790), К. 
Маркс (1818-1883), Ф. Энгельс (1820-
1895), Ж.Б. Сэй (1767-1832) и др.

В конце XIX – начале XX вв. боль-
шой вклад в развитие теории устойчивос-
ти внесли В. Вернадский (1863-1945), 
Дж. М. Кейнс (1883-1946), Л. Вальрас 
(1834-1910), Н. Кондратьев (1892-1938), 
Н. Огановский (1874-193?), В. Парето 
(1848-1932) и др.

Современным теоретическим «фунда-
ментом» исследования устойчивого разви-
тия служат труды Р. Солоу (род. 1924), П. 
Самуэльсона (1915-2009), К. Эрроу (род. 
1921), М. Хайдеггера (1889-1979), А. 
Назаретяна (род. 1948), С. Бобылева, В. 
Мантатова и др.

Н. Огановский (1874-1938), предвос-
хищая почти на полвека вперед междуна-
родные дискуссии по вопросу устойчивого 
развития, первым ввел в историко-эконо-
мический анализ категорию «устойчивое 
развитие производительных сил». В его ра-
ботах главное место заняла проблематика 
агротехнологических предпосылок для пе-
рехода к расширенному воспроизводству на 
основе как промышленной, так и аграрной 
интенсификации [7]. Согласно концепции 
Н. Огановского, структурная сбалансиро-
ванность земледелия, животноводства и го-
родской индустрии подразумевает не толь-
ко самоподдерживающийся экономический 
рост, но и восстановление и умножение, а 
не истребление используемых человеком 
трех органических благ природы – флоры, 
фауны, почвы. Тем самым в категорию ус-
тойчивого развития производительных сил 
Огановский вносит экологический момент и 
намечает своеобразный интегральный кри-
терий прогресса хозяйственной деятельнос-
ти человека – способность содействовать 
природе в производстве благ [6].

В то время Огановский не мог предпо-
ложить, что переход к устойчивому разви-
тию будет сопровождаться опережающим 
потреблением природных благ промышлен-
ностью, что приведет к беспрецедентному 
скоплению отходов и заражению челове-
ческих и природных обитаний: загрязне-
нию окружающей среды и уменьшению ви-
дового разнообразия будут способствовать 
также минеральные удобрения и химика-
ты, которые существенно позволяют увели-
чить плодородие почвы, урожайность [2].

В современной отечественной лите-
ратуре устойчивое развитие определяется 
как форма такого взаимодействия обще-
ства и природы, при котором сохраняется 
биосфера и обеспечивается выживание и 
неопределенно долгое развитие человечест-
ва. В. Мантатов рассматривает устойчивое 
развитие как закон Вселенной. Этот закон 
отражает фундаментальное свойство всех 
явлений и процессов во Вселенной: дина-
мическое равновесие, характеризующееся 
соответствием между устойчивостью и из-
менчивостью. Вещи оказываются устой-
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чивыми не сами по себе, а только по от-
ношению к определенным совокупностям 
изменений; и, наоборот, изменения вещей 
необходимо предполагают устойчивость 
бытия, поскольку процесс изменений есть 
не что иное, как развертывание устойчивой 
субстанции [5].

Смысл устойчивого развития произво-
дительных сил состоит в сбалансированнос-
ти, научной обоснованности, комплекснос-
ти решений экологических, социальных и 
экономических проблем в целях обеспече-
ния высокого качества жизни людей. Если 
быть последовательными в выявлении ис-
точника развития способа производства и 
его компонентов, мы, так или иначе, долж-
ны дойти до человека, социальной субстан-
ции.

При употреблении сочетания «устой-
чивое развитие производительных сил» 

необходимо помнить, что системе произво-
дительных сил присущи свои внутренние 
законы развития. Действие этих законов, 
пронизанное внутренними противоречи-
ями, предопределяет изменения развития 
производительных сил, качественные сдви-
ги в их содержании.

Таким образом, мы можем утверж-
дать, что экономическую динамику нельзя 
представлять только как восходящую пря-
мую линию. Исторический процесс не мо-
жет вмещаться в простые логические систе-
мы, имея внутреннюю логику, он включает 
многообразие форм, зигзагов. Если смот-
реть в будущее, то углубленное претворе-
ние в жизнь концепции устойчивого раз-
вития будет иметь огромное реальное и 
далеко идущее историческое значение для 
сохранения и развития производительных 
сил общества.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИНДИКАТОРОВ

PROGRAM OF ARCTIC ZONE DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN 
FEDERATION ON THE BASIS OF COMPLEX REGIONAL 

INDICATORS

Обоснован и представлен подход к разработке 

программно-целевого управления Арктической зо-

ной Российской Федерации (РФ), уникальность 

которого основана на идее применения комплекса 

региональных индикаторов в управлении террито-

риями Арктической зоны со специфическими харак-

теристиками, описанными в данной статье. Данный 

подход позволяет сформировать общую концепцию 

развития Арктической зоны РФ, учитывающую 

влияние как экономических, так и неэкономических 

составляющих на устойчивое развитие Арктической 

зоны РФ. Выделены основные составляющие комп-

лекса региональных индикаторов, дана характерис-

тика каждой составляющей. На основе концепции 

комплексных региональных индикаторов построена 

общая стратегическая карта устойчивого развития 

Арктической зоны РФ, которая представляет собой 

универсальный и последовательный способ описа-

ния программы развития, позволяющий не только 

корректировать цели и соответствующие им показа-

тели, но предоставляющий возможность управления 

процессом достижения этих целей. Общая стратеги-

ческая карта, скорректированная с учетом факто-

ров, обусловливающих функционирование региона, 

описывает ресурсы, в том числе и нематериальные, 

The article presents an approach to complex devel-

opment of Arctic zone of the Russian Federation the 

uniqueness of which is based on the idea of regional 

indicators complex use in controlling the territories of 

Arctic zone with specific characteristics, described in 

this article. The described approach allows to identify 

the general concept of the Arctic zone development in 

the Russian Federation. The main components of re-

gional indicators complex are identified and described. 

On the basis of complex regional indicators the general 

strategic trajectory of permanent development of Arc-

tic zone of the Russian Federation, which represents 

a universal and succeeded method of the development 

program describing, is worked out. It helps not only to 

correct the goals and appropriate indicators but allows 

an opportunity to control the following process of goals’ 

achievement. The general strategic trajectory corrected 

in accordance with the factors, stipulated the region’s 

functioning, describes the resources, including non-

material ones, and provides the successful realization of 

the permanent development of Arctic zone of the Rus-

sian Federation. The example of indicators character-

izing the particular components of the complex regional 

indicators’ system of Arctic zone of the Russian Federa-

tion is given. The main appropriation of the complex 
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Арктическая зона РФ – уникальное тер-
риториальное образование, в которое 

входят восемь территориальных образова-
ний  со специфическими характеристиками, 
среди которых следует выделить следующие:  

Во-первых, в Арктическом пространс-
тве РФ сосредоточены значительные, раз-
нообразные и не до конца разведанные за-
пасы природных ресурсов. Арктика – это 
один из крупнейших в мире нетронутых 
запасов нефти и газа. Регион содержит до 
25 % неиспользованных мировых запасов 
углеводородов; также имеет существенные 
рыбные запасы и запасы драгоценных ме-
таллов [9].

Во-вторых, особое геополитическое 
значение Арктической зоны, где сосредо-
точены стратегические интересы многих 
государств. Помимо пяти стран, которые 
окружают Северный полюс (Соединенные 
Штаты, Канада, Россия, Норвегия, Дания 

и Гренландия), Европейский союз дал по-
нять явную заинтересованность в Арктике. 
Кроме того, нетрадиционные участники, 
такие как Китай и Япония, демонстрируют 
готовность участвовать в освоении богатств 
этого региона [7].

В-третьих, экстремальные клима-
тические условия жизнедеятельности. К 
особенностям природных условий следу-
ет отнести отрицательную среднегодовую 
температуру, низкий радиа ционный ба-
ланс, вхождение в зону вечной мерзлоты и 
преобладание тун дровой растительности и 
арктических пустынь, что определят так-
же низкую температуру океаничес ких вод. 
В области распространения дрейфующих 
льдов в течение всего года температура по-
верхностного слоя вод (толщиной 100…200 
м) близка к   2 °С. В районах, очищающих-
ся ото льда летом, вода нагревается на не-
сколько градусов выше нуля [18]. 

Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой 

поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 14-38-00009). Программно-це-

левое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет. Институт народнохозяйственного про-

гнозирования РАН

способствует успешной реализации программы ус-

тойчивого развития Арктической зоны. Представлен 

пример показателей, характеризующих отдельные 

составляющие системы комплекса региональных 

индикаторов Арктической зоны РФ. Главное пред-

назначение комплекса региональных индикаторов 

на уровне Арктической зоны РФ состоит в форма-

лизации стратегии развития региона, проведении 

и доведении до руководителей всех уровней регио-

нального управления (территории, муниципальных 

образований и т.д.) данной стратегии, обеспечении 

мониторинга показателей устойчивого развития и 

организации обратной связи на каждом уровне (ре-

гиона, территорий, муниципальных образований, 

предприятий)

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, про-
граммно-целевой подход, сбалансированная сис-
тема показателей, комплексные региональные 
индикаторы, программа развития Арктического 
пространства РФ, стратегическая карта

Key words: Arctic zone of Russian Federation, goal-
oriented planning, complex regional indicators, de-
velopment program, balanced system of indicators, 
strategic trajectory

regional indicators’ system at the level of Arctic zone 

of the Russian Federation consists in formalization of 

the region development strategy, conducting and im-

plementation by the local authorities of different levels 

(territories, municipal institutions, etc) of this strat-

egy, organizing monitoring of permanent development 

indicators and providing feedback at every level (re-

gion, territories, municipal institutions, enterprises)
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В-четвертых, полиэтнический состав 
проживающего в Арктической зоне насе-
ления, включая представителей коренных 
малочисленных народов. В структуре насе-
ления многих арктических территорий зна-
чительный удельный вес имеют коренные 
малочисленные народы Севера, что поз-
волило им накопить знания о ландшафтах 
Арктики, моделях поведения и выживания, 
сформировать традиционные ценности и 
уникальную культуру. 

По переписи 2010 г. [14] численность 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока составляет 
257895 человек. Самые многочисленные 
народы среди коренных малочисленных на-
родов данных территорий – ненцы (44640 
человек), эвенки (38396 человек), самые 
малочисленные – кереки (4 человек), 
энцы (227 человек), сроки (295 человек). 
К коренным малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока относятся 
алеуты, телеуты, долганы, нанайцы, итель-
мены, камчадалы, нивхи, кереки, орочи, 
кеты, коряки, кумандинцы, вепсы, манси, 
негидальцы, ненцы, ороки (ульта), алю-
торцы, саамы, нганасаны, селькупы, тазы 
теленгиты, тофалары, тубалары, ульчи, 
ханты, чукчи, сойоты, эвенцы и т.д.  

В арктической зоне РФ проживает 
около 68 тыс. чел. коренного населения 
(4,8 % населения арктической зоны Рос-
сии) [8].

В-пятых, экологические проблемы 
промышленного освоения в связи с неус-
тойчивостью природного равновесия.  

Арктический регион является не толь-
ко уникальной и хрупкой экосистемой, это 
также сложный клубок проблем и новых 
возможностей. Глобальное потепление в 
арктическом регионе может оказать сущес-
твенное воздействие на безопасность чело-
века как в региональном, так и глобальном 
масштабе. Таяние ледяного покрова влияет 
на местные экосистемы, а также приводит 
к катастрофическому росту уровня Миро-
вого океана, что создает угрозу малым ос-
тровным государствам, и традиционному 
образу жизни коренного населения. К 2020 
г. таяние льдов в северных регионах может 

открыть новые возможности: доступ к рыб-
ным запасам, способствовать эксплуатации 
ресурсов, новые судоходные маршруты, ко-
торые сократят длительность маршрута Ев-
ропа – Восточная Азия на 40 % и, следова-
тельно, значительно сократятся затраты на 
транспортировку [19]. В настоящее время, 
арктический маршрут требует ледоколов и 
является дорогостоящим, а также повыша-
ет вероятность аварий [6].

В-шестых, каждая из территорий 
Арктики РФ имеет свои уникальные осо-
бенности. Такие, например, как плотность 
населения, его образовательный уровень, 
природно-климатические и экологические 
условия, удаленность от основных промыш-
ленных центров,  ресурсоемкость (наличие 
ресурсов), уровень экономического разви-
тия и развития инфраструктуры, культур-
ные различия и др.

На данный момент сформировалась 
отраслевая структура промышленности Ар-
ктической зоны [3]:

– горнодобывающая промышленность 
и металлургия;

– лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность;

– добыча нефти и газа;
– рыболовство и рыбоперерабатываю-

щая промышленность;
– электроэнергетика;
– производство строительных матери-

алов;
– судостроительная промышленность; 
– транспортные системы (Архангель-

ский и Мурманский порты входят в число 
крупнейших морских портов России).

Все это формирует огромный круг 
проблем, связанных с разработкой и реа-
лизацией единой программы развития Ар-
ктической зоны. В настоящий момент су-
ществует Стратегия развития Арктической 
зоны до 2020 г., утверждена Президентом 
[2], но эта программа носит общий харак-
тер и не предполагает конкретный порядок 
шагов по ее реализации для каждой терри-
тории Арктической зоны.

При этом дополнительно усложня-
ет процесс разработки и реализации еди-
ной стратегии развития Арктической зоны 
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отсутствие необходимой статистической 
информации по показателям социаль-
но-экономического развития территорий. 
Например, в сборнике «Регионы России  
основные социально-экономические по-
казатели» [13] информация представлена 
исключительно по Федеральным округам и 
нет возможности выделить показатели раз-
вития интересующих территорий. 

Актуальность и востребованность но-
вых подходов, позволяющих исследовать 
вопросы, связанные с разработкой и реа-
лизацией стратегии развития Арктической 
зоны, обусловлены отсутствием предложе-
ния в современной литературе единого для 
всех территорий Арктического пространс-
тва подхода, позволяющего учитывать все 
составляющие развития Арктической зоны 
в едином комплексе.  

Таким образом, целью нашего иссле-
дования является разработка и реализация 
концептуальных положения развития Арк-
тической зоны на основе применения систе-
мы сбалансированных показателей (ССП).

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 2 мая 2014 г. [17] Арктичес-
кая зона состоит из следующих территорий:

1) территория Мурманской области;
2) территория Ненецкого автономного 

округа;
3) территория Чукотского автономно-

го округа;
4) территория Ямало-ненецкого авто-

номного округа;
5) территория муниципального обра-

зования городского округа «Воркута» (Рес-
публика «Коми»);

6) территория Аллаиховского улу-
са (района), Анабарского национального 
(Долгано-Эвенкийского) улуса (района), 
Булунского улуса (района), Нижнеколым-
ского района, Усть-Янского улуса (района) 
(Республика Саха (Якутия);

7) территория городского округа горо-
да Норисльска, Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района, Турухан-
ского района (Красноярский край);

8) территории муниципальных обра-
зований «Город Архангельск», «Мезенский 
муниципальный район», «Приморский му-

ниципальный район», «Северодвинск» (Ар-
хангельская область);

9) земли и острова, расположенные в 
Северном Ледовитом океане, указанные в 
Постановлении Президиума Центрального 
исполнительного комитета СССР от 15 ап-
реля 1926 г. «Об объявлении территорией 
Союза ССР земель и островов, расположен-
ных в Северном Ледовитом океане» и дру-
гих актах СССР.

Все территории муниципальных обра-
зований по состоянию границ на 1 апреля 
2014 г.

При этом актуальным является воп-
рос о возможности выделении Арктической 
зоны России в качестве самостоятельного 
объекта государственного статистическо-
го наблюдения. В настоящее время Росстат 
разрабатывает предложения по актуали-
зации Федерального плана статистических 
работ с учетом выделения самостоятельного 
раздела для сбора официальной статистичес-
кой информации. Панируется собирать дан-
ные, отражающие социально-экономичес-
кие показатели и состояние национальной 
безопасности Арктической зоны. По итогам 
обсуждения принято решение о необходи-
мости включения Арктической зоны как са-
мостоятельного раздела Общероссийского 
классификатора экономических регионов 
(ОКЭР). Можно ожидать, что включение 
региона в ОКЭР позволит формировать в 
автоматизированном режиме официальную 
статистическую информацию по всем пока-
зателям, характеризующим социально-эко-
номическое развитие Арктической зоны [5].

Методологической базой выполненно-
го исследования являются как количествен-
ные, так и качественные методы. К первым 
относятся методы сбора и сравнительного 
анализа статистических данных, характе-
ризующих социально-экономические пока-
затели регионов и территорий, включенных 
в Арктическую зону РФ, бенчмаркинг при 
идентификации наиболее успешных прак-
тик и достижений в мировом опыте регио-
нального развития и применения, а также 
метод комплексных региональных инди-
каторов, группирующий показатели по оп-
ределенным признакам классификации. 
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К качественным методам исследований 
следует отнести метод аналогий, использо-
ванный при обосновании трансформации 
системы сбалансированных показателей 
в комплексные региональные индикаторы 
при описании регионов и территорий Ар-
ктической зоны Российской Федерации. 
К качественным методам относятся также 
методы анализа и синтеза, в частности, 
контентный анализ, экспертный анализ. 
Методы синтеза использованы, в первую 
очередь, при обобщении результатов кон-
тентного  анализа. Предложения и разра-
ботки, выполненные в настоящем исследо-
вании, имеющие своей методологической 
базой вышеперечисленные методы, будут 
объединены с другими исследованиями в 
рамках выполнения проекта РНФ «Про-
граммно-целевое управление Арктической 
зоной РФ» единой методологией програм-
мно-целевого управления. 

Программно-целевое управление ин-
новационной деятельностью получило 
широкое распространение с конца 80-х – 
начала 90-х гг. прошлого века особенно в 
Европейском Союзе (ЕС) [16].

Сущность программно-целевого подхо-
да к решению проблем заключается в пос-
тановке целей, достижение которых решает 
данную проблему и формировании програм-
мы действий (мероприятий), необходимых 
для достижения поставленных целей. 

Программно-целевой метод в экономи-
ке (goal-oriented planning англ., Zielplanung 
нем.) увязывает цели с ресурсами при по-
мощи программ. Каждая программа – ком-
плекс мероприятий по реализации одной 
или нескольких целей и подцелей развития 
хозяйства, упорядоченных в виде «дерева 
целей» [4].

Историческое развитие целевых мето-
дов управления привело к появлению кон-
цепции Balanced Score Сard (Performance 
Score Сard). Русский аналог для этого тер-
мина – Система Сбалансированных пока-
зателей (ССП). 

В связи с тем, что суть концепции 
Balanced Score Сard базируется на целевом 
подходе, единая концепция развития Арк-
тического пространства может быть разра-

ботана на основе применения программно-
целевого подхода. Программно-целевой 
подход может быть реализован с помощью 
построения стратегических карт развития 
каждой отдельной территории на основе 
применения трансформированной сбалан-
сированной системы показателей (ССП), 
адаптированной к условиям региона. Дан-
ная система является современным инстру-
ментом реализации выбранной стратегии 
развития на основе составления карт реа-
лизации стратегии, предложенной Р. Кап-
ланом и Д. Нортоном [10], где все цели и 
показатели сбалансированной системы как 
финансовые, так и нефинансовые – опреде-
ляются общей концепцией развития и учи-
тывают характерные особенности каждого 
из рассматриваемых объектов. Однако ав-
торы концепции ССП исходили из специфи-
ки предприятии и организации, как бизнес 
структур, имеющих целью получение при-
были. Поэтому предлагается трансформи-
ровать ССП в комплекс региональных инди-
каторов (КРИ, Complex Regional Indicators, 
CRI). Например, такая составляющая как 
общество (см. рисунок), должна отражать 
финансовые и нефинансовые интересы всех 
субъектов Арктической зоны – государства, 
бизнеса, науки, коренных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающих на территории 
АЗРФ, а также принимать во внимание гео-
политическую ситуацию в регионе. 

ССП в классическом варианте [11] со-
держит четыре элемента, называемые «со-
ставляющие», которые представляют собой 
стратегически важные аспекты деятельнос-
ти организации: 

1) финансы (Каковы финансовые ре-
зультаты реализации стратегии?);

2) клиенты (Как организация органи-
зует коммуникации с клиентами для фор-
мирования позитивного имиджа?);

3) внутренние бизнес-процессы (Опи-
сание внутренних процессов, важных для 
организации);

4) обучение и развитие  (Методы под-
держания способности организации к ин-
новационному развитию при реализации ее 
стратегии).
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Комплекс региональных показателей, 
как трансформация ССП должен строиться 
на следующих принципах:

1) рассмотрение стратегии на опера-
ционном уровне;

2) формирование стратегического со-
ответствия между поставленными целями и 
планируемыми действиями;

3) соответствие показателей потреб-
ностям всех участников реализации стра-
тегии развития Арктической зоны: инвес-
торов, населения, органов государственной 
власти  и т.д.;

4) взаимосвязь показателей оценки ре-
ализации стратегии с ключевыми фактора-
ми развития Арктической зоны РФ;

5) выбор целевых значений показате-
лей оценки на основе анализа результатов 
реализации стратегии развития в прошлом, 
текущем и будущем периоде;

6) сбалансированность комплекса ин-
дикаторов оценки реализации стратегии 
развития Арктического пространства РФ;

7) стратегия развития как непрерыв-
ный процесс.

Тогда описание составляющих комп-
лекса региональных индикаторов будет вы-
глядеть следующим образом.

1. Финансы региона – главный показа-
тель успеха региона. Данная составляющая 
описывает, как предлагаемая программа 
развития поможет обеспечить устойчивый 
социально-экономический рост Арктичес-
кой зоны РФ. В этой составляющей выде-
лены следующие целевые ориентиры: поиск 
путей повышения доходов в регионе; повы-
шение инвестиционной привлекательности; 
рационализация расходования бюджетных 
средств; рациональное использование ре-
сурсов (активов); создание эффективной 
инфраструктуры региона.

2. Общество и рынок – успешное со-
трудничество с целевой аудиторией есть ос-
новной компонент улучшения финансовых 
результатов. Уровень жизни граждан, их 
образование и род деятельности определяет 
потенциальные финансовые возможности 
региона и является центральным элемен-
том программы его развития. С точки зре-
ния развития общества приоритетными на-

правлениями являются: повышение уровня 
жизни граждан; создание условий для их 
социальной безопасности; поддержание 
экологической безопасности; повышение 
образовательного уровня населения.

3. Промышленность и предприни-
мательство – создает среду для успешной 
реализации бизнес-инициатив граждан, 
представляющих сферу малого предприни-
мательства, проектов развития транснаци-
ональных компаний, а также других эконо-
мических агентов, таких как государство и 
градообразующие предприятия. Успешное 
развитие промышленности и предпринима-
тельства возможно, если будет обеспечено 
развитие и поддержка градообразующих 
предприятий; развитие инновационного 
потенциала; развитие и поддержка мало-
го и среднего бизнеса; совершенствование 
нормативно-законодательных норм. 

4. Обучение, развитие и инновации 
– нематериальная составляющая является 
основным источником получения конку-
рентного преимущества данной территории 
РФ. Она описывает как промышленность, 
бизнес, общество в целом и отдельные его 
граждане будут способствовать инноваци-
онному развитию Арктического пространс-
тва, в частности, необходимо проводить 
работу в области развития человеческого, в 
том числе интеллектуального потенциала; 
информационного потенциала. 

Составляющие КРИ взаимосвязаны, 
они отражают принципиальную логику 
развития Арктического пространства в це-
лом или каждой его отдельной его структур-
ной единицы, в частности. 

Учитывая изложенное, можно пред-
ложить следующую общую стратегическую 
карту развития Арктического пространс-
тва РФ (см. рисунок). При формировании 
карты учтены геополитические, климати-
ческие и другие особенности рассматривае-
мых территорий, основные системообразу-
ющие принципы применения КРИ, а также 
факторы, обусловливающие развитие Арк-
тической Зоны [12]. 

Программа развития Арктической 
зоны включает в себя два главных элемен-
та: 



117

Экономические науки

1) построение эффективной социаль-
но-экономической системы;

2) развитие минерально-сырьевой 
базы.

Построение эффективной социаль-
но-экономической, в том числе на осно-
ве развития минерально-сырьевой базы 
возможно в случае успешной реализации 
запланированных мероприятий в рамках 
каждой из составляющих КРИ. Так, увели-
чить финансовые входящие потоки для ре-
гиона можно путем повышения доходов за 
счет развития малого бизнеса, в том числе 
в традиционных для коренных народов Се-
вера областях: рыболовство, оленеводство, 
охота, народные промыслы и т.п. В свою 
очередь нельзя забывать про градообразу-
ющие предприятия, такие как, например, 
ОАО «АЛРОСА», где занято 48 % числен-
ности населения г. Мирный [15]. Важным 
является построение адекватных институ-
циональных связей по встраиванию малых 
предприятий в общую технологическую 
цепочку создания стоимости крупного биз-
неса. Это все позволит сформировать эф-
фективную структуру региона, что обеспе-
чит повышение занятости в регионе и как 
следствие – повышение уровня жизни и об-
разования граждан, что отразится в дости-
жении целей составляющей «Общество». 
Усовершенствованная инфраструктура 
позволит поддерживать на достойном уров-
не показатели экологической и социаль-
ной безопасности граждан. Все это станет 
возможным при корректировке существу-
ющей нормативно-правовой базы и соот-
ветствующих действий по осуществлению 
контроля со стороны государственных и 
общественных организаций за ее исполне-
нием. Последним элементом в общей сис-
теме целеполаганий разработки программы 
развития Арктического пространства РФ 

является составляющая «Обучение, разви-
тие». Работа в данном направлении должна 
осуществляться по следующим парамет-
рам: развитие человеческого потенциала; 
развитие информационного потенциала и 
развитие социальных компетенций, разви-
тие инновационной деятельности [1]. Сле-
дуя основной концепции применения КРИ, 
для развития объекта исследования форму-
лирование конкретных задач и разработ-
ка оценочных показателей их выполнения 
будет осуществляться по принципу «снизу 
– вверх», последовательно действуя от со-
ставляющей «Обучение, развитие и инно-
вации» к составляющим «Промышленность 
и предпринимательство», далее – к состав-
ляющей «Общество и рынок» и заканчивая 
«Финансы региона». 

Таким образом, данный комплекс ин-
дикаторов является «центром управления», 
на основе которого могут быть определены 
конкретные задачи и рассчитаны показа-
тели их выполнения для развития каждой 
территории Арктической зоны, учитыва-
ющие ее уникальные характеристики. Ис-
пользование КРИ также позволит особым 
образом выделить и эффективно исполь-
зовать специфические ресурсы Арктичес-
кого пространства: минерально-сырьевые, 
интеллектуальные, природно-климати-
ческие, производственные, промысловые, 
геополитические, экономические и немате-
риальные, которые будут являться основой 
успешной реализации программы развития 
региона. Стратегические карты развития 
региона Арктики представляют собой уни-
версальный и последовательный способ 
описания программы развития, предостав-
ляющий возможность не только корректи-
ровки целей и соответствующих им показа-
телей, но также и возможность управления 
процессом достижения этих целей. 
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ОПЫТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ: ЧТО МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

HOW TO USE THE SUCCESSFUL EXPERIENCE OF CHINA 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT FOR INDUSTRIAL GROWTH OF 

RUSSIAN ARCTIC REGIONS 

Выполнен анализ китайского опыта успешного 

индустриального развития, рассмотрены подходы, 

использованные руководством КНР для достижения 

поставленных целей. Приведены цифры и факты, 

подтверждающие положительные результаты эко-

номических реформ и подъема промышленности, в 

частности динамика ВВП в сравнении с аналогичны-

ми показателями США и динамика промышленного 

производства. Описаны специфические особеннос-

ти Арктической зоны Российской Федерации с точки 

зрения условий и предпосылок промышленного раз-

вития. Выполнен анализ инструментов промышлен-

ного развития и поддержки предпринимательства, 

использованных Китаем, описаны шаги экономи-

ческих реформ и условия, в которых осуществля-

лись реформы. Выделены факторы и условия, кото-

рые отсутствуют в реалиях Российской Арктики. На 

основе анализа и с учетом специфических условий 

Арктической Зоны Российской Федерации предло-

жены методы и инструменты развития промышлен-

ности и предпринимательства в северных регионах 

России, в частности следующие: планомерное и цен-

трализованное формирование макроэкономических 

факторов и создание условий для промышленного 

The article presents an analysis of successful expe-

rience of China in providing of industrial growth. The 

approaches and tools used by the Chinese government 

are described.  The most important facts and figures 

proving positive results of Chinese economic reforms 

and industrial growth such as GDP dynamics in com-

parison with the USA, indicators of industrial growth 

are presented. The methods and tools of industrial de-

velopment and entrepreneurship support are given, the 

steps of economic reforms are analysed.  A few tools 

which are not relevant to Russian conditions are iden-

tified. Specific features of Arctic zone of the Russian 

Federation as a basis for industrial development are de-

scribed. On the basis of this analysis the tools of indus-

trial development applied to Arctic zone of the Russian 

Federation are proposed, such as gradual and planned 

formation of macroeconomic factors and creation of 

conditions for industrial development performed by the 

government taking into consideration economic inter-

ests and concerns of all subjects of economic activities; 

use of complex approach to the industrial development 

of Arctic zone of the Russian Federation based on goal-

oriented planning techniques; use of the mineral raw 

complex opportunities with the focus on the increase of 



122

Вестник ЗабГУ № 11 (114) 2014

развития, осуществляемое государством, долж-

но учитывать экономические интересы субъектов 

экономической деятельности;   использование ком-

плексного подхода к развитию Арктической зоны 

РФ на основе программно-целевого управления 

процессами развития; использование возможности 

минерально-сырьевого комплекса, при этом  акцент 

в развитии следует делать на увеличение инноваци-

онной активности и развитие инновационных и на-

укоемких компаний и производств; поддержка ин-

дустриального развития со стороны региональных 

властей по примеру руководства регионов Китая; 

создание специальных экономических зон, причем 

зон разного типа, в зависимости от целей развития 

каждого региона АЗ РФ 

Ключевые слова: экономика КНР, развитие 
промышленности, международный опыт, Арк-
тическая зона Российской Федерации, индуст-
риальный рост

innovative activity, the development of innovative and 

science intensive companies and enterprises; support of 

industrial development by regional governments on the 

example of the Chinese local authorities; establishment 

of different types of special economic zones every of 

which should be relevant to specific conditions of Arctic 

zone territories and goals of their development

Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой 

поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 14-38-00009).  Программно-це-

левое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет, Институт народнохозяйственного про-

гнозирования РАН

В настоящее время российское государс-
тво, исходя из геополитических и эко-

номических интересов, уделяет большое 
внимание Арктической зоне Российской Фе-
дерации (АЗ РФ). Всестороннее развитие 
территорий, включенных в АЗ РФ, предпо-
лагает формирование и целенаправленное 
управление северным экономическим про-
странством, которое не может быть единым, 
целостным, устойчиво развивающимся без 
комплексного подхода к его формированию. 
Минерально-сырьевой комплекс, традици-
онно и вполне обоснованно находящийся в 
фокусе всеобщего внимания, является дейс-
твительно важным, но, тем не менее, всего 
лишь одним из составных элементов единой 
экономической системы Севера России. Об-
рабатывающая промышленность, малый и 
средний бизнес формируют и закрепляют 
ткань экономического пространства, спо-
собствуя решению социальных задач и за-
креплению трудовых ресурсов в регионе и 
помогая реализовывать существующий че-
ловеческий потенциал региона. 

В годы экономических трансформа-
ций, начиная с 1990 г., наблюдается ряд 
негативных тенденций, отток населения 
из регионов АЗ РФ и стагнация промыш-
ленного производства. Так, например, за 
период с 1990  по 2013 гг. численность на-
селения Мурманской области, самого на-
селенного региона АЗ РФ, сократилась с 
1188,8 тыс. человек до 771,1 тыс. человек 
[12]. Промышленное производство, судя 
по ежегодному индексу прироста, величи-
на которого колебалась от 92 % в 1996 г. 
до 113 % в 1997 г. и составившем 100,6 % 
в 2013 г., а также динамике выпуска ос-
новных видов продукции, стагнирует [13]. 
В связи с негативными тенденциями пос-
ледних лет возникает вопрос о подходах и 
методах достижения целей развития произ-
водства в АЗ РФ на основе использования 
международного опыта. В сфере промыш-
ленного развития наибольших успехов в 
последние 20...25 лет добился Китай, что и 
определило тему исследования, результаты 
которого представлены в данной статье.   

Key words: Chinese economy, industrial growth, in-
ternational experience, Arctic zone of Russian Fed-
eration, industrial development
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Методологической базой выполненного 
исследования являются как количествен-
ные, так и качественные методы. К первым 
относятся методы сбора и сравнительного 
анализа статистических данных, характе-
ризующих социально-экономические пока-
затели регионов и территорий, включенных 
в Арктическую зону РФ, бенчмаркинг при 
идентификации наиболее успешных прак-
тик и достижений в мировом опыте про-
мышленного развития. К качественным ме-
тодам исследований следует отнести метод 
аналогий, использованный при обосновании 
применения опыта Китая в промышленном 
развитии к обеспечению промышленного 
роста регионов и территорий Арктической 
зоны Российской Федерации. 

Исходными данными для исследова-
ния послужили официальные государс-
твенные  акты, нормативные документы, 
официальная статистика Росстата и ки-
тайских статистических служб, исследова-
ния отечественных и зарубежных ученых, 
выполненные по тематике данной публи-
кации. 

Важной исходной посылкой при вы-
полнении исследования является тот факт, 
что Арктическая зона в настоящее время не 
является выделенной территориально-ад-
министративной единицей Российской Фе-
дерации, а в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 2 мая 2014 
г. Арктическая зона Российской Федерации 
состоит из следующих территорий [15]:

1) территория Мурманской области;
2) территория Ненецкого автономного 

округа;
3) территория Чукотского автономно-

го округа;
4) территория Ямало-ненецкого авто-

номного округа;
5) территория муниципального обра-

зования городского округа «Воркута» (Рес-
публика «Коми»);

6) территория Аллаиховского улу-
са (района), Анабарского национального 
(Долгано-Эвенкийского) улуса (района), 
Булунского улуса (района), Нижнеколым-
ского района, Усть-Янского улуса (района) 
(Республика Саха (Якутия);

7) территория городского округа г. Но-
рильск, Таймырского Долгано-Ненецко-
го муниципального района, Туруханского 
района (Красноярский край);

8) территории муниципальных обра-
зований «Город Архангельск», «Мезенский 
муниципальный район», «Приморский му-
ниципальный район», «Северодвинск» (Ар-
хангельская область);

9) земли и острова, расположенные в 
Северном Ледовитом океане, указанные в 
постановлении Президиума Центрального 
исполнительного комитета СССР от 15 ап-
реля 1926 г. «Об объявлении территорией 
Союза ССР земель и островов, расположен-
ных в Северном Ледовитом океане» и дру-
гих актах СССР.

Это обстоятельство затрудняет поиск 
статистических данных, так как система 
сбора статистики построена по админист-
ративному признаку в соответствии с субъ-
ектами Федерации и для доступа к инфор-
мации о муниципальных образованиях 
требуются дополнительные усилия.   

Кроме того, необходимо учитывать 
особенности АЗ РФ, из которых можно вы-
делить следующее. 

1. В Арктическом пространстве РФ со-
средоточены значительные, разнообразные 
и не до конца разведанные запасы природ-
ных ресурсов.

2. Особое геополитическое значение 
Арктической зоны, где сосредоточены стра-
тегические интересы многих государств.

3. Экстремальные климатические ус-
ловия жизнедеятельности. 

4. Полиэтнический состав проживаю-
щего в Арктической зоне населения, вклю-
чая представителей коренных малочислен-
ных народов.

5. Экологические проблемы промыш-
ленного освоения в связи с неустойчивос-
тью природного равновесия.  

6. Каждая из территорий Арктики 
РФ имеет уникальные особенности, та-
кие, например, как плотность населения, 
его образовательный уровень, природно-
климатические и экологические условия, 
удаленность от основных промышленных 
центров,  наличие ресурсов, уровень эко-
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Год

Размер ВВП по ППС,  млрд долл. 

весь мир ВВП 
США

доля ВВП 
США в 

мировом 
ВВП, %

ВВП 
Китая

доля ВВП Китая 
в мировом 

ВВП, %

доля ВВП 
Китая в ВВП 

США, %
ВВП ЕС доля ВВП 

ЕС, %

1983 0 3535 – 381 – 11 0,0 –

1993 0 6667 – 1403 – 21 0,0 –

2003 51480 11142 22 4158 8 37 0,0 –

2008 69620 14292 21 8216 12 57 14910 21

2009 70170 13939 20 9068 13 65 14430 21

2010 74540 14527 19 10120 14 70 14820 20

2011 78950 15040 19 11300 14 75 15390 19

2012 83120 15660 19 12380 15 79 15630 19

Размер валового внутреннего продукта США и Китая

номического развития и развития инфра-
структуры, культурные различия и др. 

Успешный опыт Китая в промышлен-
ном развитии привлекал внимание иссле-
дователей и ранее, в частности анализ ки-
тайского опыта развития промышленности 
выполнен в работах [3, 5, 7, 15, 16]. Одна-
ко в них не сделан акцент на возможность 
использования этого опыта в российских 
условиях. Отдельные аспекты проблемы 
промышленного развития, в частности, 
анализ роли федеральной и региональных 
инновационных  систем, отраслевые аспек-
ты промышленного развития, кластерный 
подход рассмотрены в трудах [1, 2, 4, 6].  
Таким образом, всесторонний анализ  воз-
можности использования китайского опыта 
применительно к Северу России является 
актуальной задачей.

Рассматривая ход китайских эконо-
мических реформ и подходы к развитию 

промышленности, надо признать, что Ки-
тай в отправной точке начала экономи-
ческих реформ опередил Россию. Еще в 
конце 1970-х гг. XX в. Китай начал пре-
образование плановой экономики в эко-
номику, ориентированную на рынок. В 
декабре 1978 г. Пленум ЦК КПК принял 
решение о концентрации работы партии 
на экономическом развитии, а уже в 1982 
г. XXII съездом партии была принята 
стратегия осуществления модернизации 
общества на основе экономического 
развития. 

Результатом экономических реформ 
стало быстрое развитие КНР, рост промыш-
ленного производства и ВВП, превращение 
страны из отсталой и аграрной в космичес-
кую и ядерную державу, догоняющую по 
объему ВВП многолетнего лидера мировой 
экономики – США (см. табл. 1) [11]. 

Реструктуризация экономики способс-
твовала быстрому росту валового внутрен-
него продукта.  ВВП Китая за период с 1983 
г. по 2012 г. увеличился более чем в 30 раз. 
Из табл. 1 видно, что доля ВВП Китая в ми-
ровом ВВП постоянно увеличивается, в т.ч. 
и за счет сокращения доли ВВП США и ВВП 
стран Еврозоны. Если в 1983 г. ВВП Китая 

составлял только 11 % от ВВП США, то к 
2012 г. этот показатель составил уже 79 %.

Отметим, что если ВВП Китая за пе-
риод с 2003 по 2012 гг. увеличился почти 
в три раза, то темп роста населения страны 
за это время составил всего около 4 %, что 
свидетельствует о росте ВВП на душу насе-
ления страны (табл. 2) [9].

Таблица 1 

Источник: Официальный сайт Мирового банка
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Темпы роста объема промышленного производства и ВВП Китая, % 

Год Темп роста объема промышленного производства Темп роста ВВП

2003 30,04 10
2004 17,01 10,1
2005 29,50 11,1
2006 22,90 12,7
2007 13,40 14,2
2008 9,30 9,6
2009 9,90 9,2
2010 11,00 10,4
2011 13,00 9,2
2012 7,90 7,8

Таблица 2 

Таблица 3 

Источник: Официальный сайт Министерства торговли КНР

Динамика населения Китая, млн чел.

Период Население Китая

2003 1287,0

2006 1314,0

2009 1338,6

2012 1343,2

       Источник: Официальный сайт комитета по статистике правительства КНР

Несмотря на то, что ВВП страны рас-
тет опережающими темпами по отноше-
нию к населению, доход на душу населения 
страны по-прежнему остается ниже средне-
мирового.

Мировой экономический кризис 2008-
2010 гг. негативно сказался на экономике 
страны, снизив темпы экономического рос-
та, в том числе из-за снижения  спроса на 
китайский экспорт. Однако, как видно из 
табл. 3, темп роста экономики Китая оста-

вался самым высоким из крупных мировых 
стран даже в период начала экономическо-
го спада 2007-2009 гг. 

Базовой отраслью национальной эко-
номики Китая является промышленность. 
Темп роста промышленного производства 
существенно опережал темп роста ВВП в 
период до 2007 г., хотя существует явно 
выраженная тенденция к его снижению 
(табл. 3) [10]. 

Из табл. 4 виден рост объемов внут-
реннего производства и объемов роста ве-
дущих отраслей промышленности страны 
[9].

По данным Комитета по статистике 
правительства КНР, в 2013 г. показатель 
прироста объема валовой добавленной 
стоимости крупных и средних предпри-
ятий (с доходом от реализации более 20 

млн юаней) в промышленности в годовом 
исчислении достиг отметки 9,7 % (с уче-
том ценового фактора) [9].

В последние годы Китай добился успе-
хов в производстве высокотехнологичных 
товаров. В настоящее время на долю Китая 
приходится более половины мирового объ-
ема производства компьютерной и офисной 
техники. 
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Ведущие отрасли промышленности Китая

Ведущие отрасли промышленности, млрд долл. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Электронно-информационная промышленность
общий объем рынка 626,49 701,91 982,54
объем внутреннего производства 733,6 860,9 1152,14
объем экспорта 451,33 521,76 591,2
объем импорта 344,22 363,67 421,6
Машиностроение
общий объем рынка 1126,25 1243,2 1926,9
объем внутреннего производства 1328,1 1401,9 2124,4
объем экспорта 724,76 636,12 839,63
объем импорта 522,91 477,41 642,14

Химическая промышленность

общий объем рынка 410,9 361,2 789,6
объем внутреннего производства 393,6 333,2 772,6
объем экспорта 107,8 88,1 140,8
объем импорта 125,1 116,1 157,8

Таблица 4

Естественно, при использовании опыта 
Китая следует принимать во внимание раз-
личия в положении КНР в то время, когда 
страна приступала к реформам и экономи-
ческому росту, и ситуацией в регионах Арк-
тической Зоны РФ, в частности следующее.

1. Численность населения и резервы 
человеческих ресурсов в сельской мест-
ности Китая позволяли и пока позволяют 
привлекать дополнительную рабочую силу 
к работе на промышленных предприятиях. 
В Арктической зоне в условиях оттока жи-
телей и уменьшения численности прожива-
ющих резервы человеческих ресурсов огра-
ничены. Для привлечения дополнительной 
рабочей силы требуется организация спе-
цифических форм трудовой деятельности, 
такой, например, как вахтовый метод. 

2. В Китае во многом сохранилась 
система планового управления народным 
хозяйством, позволяющая концентриро-
вать ресурсы на выбранных направлениях 
развития и принимать решения о создании 
специальных экономических зон. В Россий-
ской Федерации используются более «мяг-
кие» инструменты управления ресурсами, 
направляемыми на развитие: Федеральные 
Целевые Программы, налоговые льготы и 

преференции, снижение барьеров в досту-
пе к кредитам и др.   

3. Рыночный потенциал экономичес-
ких реформ в Китае реализовывался пос-
тепенно, что отражалось, по китайской 
политической традиции, сменой лозунгов, 
расставляющих акценты в ходе реализа-
ции реформы. В 1979 г. лозунгом являлась 
следующая фраза: «План – главное, рынок 
– вспомогательное». В 1984 г. выдвинут 
лозунг создания «плановой рыночной эко-
номики». На XIV съезде КПК в 1992 г. про-
возглашен курс на создание «социалистичес-
кой рыночной экономики». Таким образом, 
свобода принятия решений хозяйствующим 
субъектам китайской экономики предостав-
лялась дозированно и постепенно [16].

4. Планомерно реализуемые эконо-
мические реформы власти КНР сумели 
провести централизованно, но при этом не 
игнорируя, а используя рыночные механиз-
мы. Экономические реформы проводились 
в несколько этапов.

Первый этап (1975-1990) базировал-
ся на экономической программе, выдви-
нутой Премьер-министром КНР Чжоу Эн 
Лаем, в соответствии с которой Китай дол-
жен к 2000 г. стать в одном ряду с ведущими 

Источник: Официальный сайт комитета по статистике правительства КНР
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экономическими державами. Программа 
предусматривала так называемые «Четыре 
модернизации», то есть ускорение темпов 
развития сельского хозяйства, промыш-
ленности, научно-технического прогресса 
и укрепление обороноспособности страны 
[16]. Экономические реформы стартовали 
с реализации комплекса мер по модерниза-
ции коллективизированного сельского хо-
зяйства и далее  включали постепенную, а 
не шоковую либерализацию цен, децентра-
лизацию принятия финансовых решений, 
автономизации государственных предпри-
ятий, а также поддержку государственных 
предприятий в ключевых секторах эконо-
мики, в частности в банковском секторе, 
на фондовых рынках. Реформы сопровож-
дались формированием института частной 
собственности и предпринимательства и 
постепенным увеличением роли частного 
сектора, мерами по обеспечению открытос-
ти внешней торговли и либерализации вне-
шнеэкономической, развитием инструмен-
тов привлечения  иностранных инвестиций  
и др. 

Второй этап (1990-2005). Основ-
ными слагаемыми выдвинутой XIV съездом 
КПК в 1992 г. (фактически к тому времени 
уже реализуемой на практике) концепции 
являлись следующие: 

– предоставление оперативной хозяйс-
твенной самостоятельности госпредприяти-
ям при сохранении государственного конт-
роля работы частного сектора; 

– доминирование административных 
методов в регулировании хозяйственной 
деятельности при ограниченном использо-
вании экономических мер; 

– сохранение государственного конт-
роля ключевых макроэкономических ин-
дикаторов и пропорций. В 1992 г. госкон-
троль охватывал около 40 % номенклатуры 
потребительских цен и 30 % цен на услуги. 
К 1996 г. госконтроль сохранялся лишь на 
8…10 % цен [16]. 

В 1985-1995 гг. происходит ослабле-
ние централизованного механизма обезли-
ченного финансирования науки, внедряет-
ся целевая (грантовая) система поддержки 
научных исследований на основе грантов, 

происходит селекция научно-исследова-
тельских организаций. Таким образом, про-
изошло распространение рыночных пре-
образований хозяйственного механизма в 
сферу науки и технологий. В результате за 
1980-2006 гг. удельный вес совокупных го-
сударственных расходов на исследования и 
разработки в ВВП сократился с 26,8 до 18,3 
%, при этом доля расходов на науку и техно-
логии в течение 27 лет оставалась стабиль-
ной, составляя величину около  5 % [16]. 

Однако ряд экономических и социаль-
ных проблем, описанных в [4, 6], привели 
к необходимости перехода к третьему этапу 
экономических реформ.

Третий этап (2005 г. – настоящее 
время) – этап усиления инновационной 
активности. В центр государственной поли-
тики становится задача модернизации эко-
номики на основе инноваций на ключевых 
направлениях. Осознание к началу третье-
го этапа руководством КПК того факта, что 
китайская экономики – экономика массо-
вого промышленного производства с недо-
статочной добавленной стоимостью, приве-
ло к формированию условий для перехода 
к высокотехнологичной модели развития 
экономики Китая [4]. Выбранное направ-
ление развития уже привело к заметным 
результатам. В частности, если в высоко-
технологичных отраслях во время рецессии 
2008-2009 гг. производство сокращалось 
практически во всех странах, то в Китае 
наблюдался рост. В настоящее время на 
долю Китая приходится более половины 
мирового объема производства компью-
терной и офисной техники. В этой катего-
рии наблюдается особенно быстрый  сдвиг 
относительных позиций Китая в мировых 
рейтингах.

5. Финансовой основой проводимых 
реформ послужили централизованные 
средства государства и прямые зарубежные 
инвестиции, причем инвестиции «хуацяо», 
почти в разное время от 55 до почти 80 % 
всех иностранных инвесторов в экономику 
КНР составили этнические китайцы (хуа-
цяо), проживающие за рубежом [14]. 

6. Частный иностранный капитал, 
создавались специальные экономические 
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зоны с льготным режимом для инвесторов. 
Иностранные предприятия не только учас-
твовали в создании новых рабочих мест, 
но и способствовали повышению общего 
технологического уровня производства в 
Китае [4].

7. Уязвимость северной природы пред-
полагает высокие требования к экологи-
ческой чистоте применяемых в Арктичес-
кой Зоне РФ технологий и производств, в 
то время как китайская промышленность 
развивалась с недостаточным учетом необ-
ходимости сохранения окружающей среды 
[17].  

Таким образом, на основе выполненно-
го анализа ситуации в АЗ РФ и опыта подъ-
ема промышленности в Китае  можно пред-
ложить использование следующих методов 
и инструментов индустриального развития 
Арктической Зоны Российской Федерации.

1. Формирование макроэкономичес-
ких факторов и создание условий для про-
мышленного развития должно, с одной 
стороны, осуществляться государством 
планомерно и централизованно, с дру-
гой – с учетом экономических интересов 
субъектов экономической деятельности. В 
управлении экономикой России начинает 
доминировать подход, при котором эконо-
мические интересы отходят на второй план. 
В результате принимаются решения,  иг-
норирующие экономические законы и ры-
ночные механизмы, ограничивающие, а 
не использующие частную инициативу для 
достижения целей развития. Принимая во 
внимание роль и значение стратегической 
задачи промышленного развития Аркти-
ческой зоны РФ, следует активно исполь-
зовать механизмы интегрирования частной 
инициативы в программы освоения Севера, 
в частности государственно-частное парт-
нерство. 

2. Следует использовать комплексный 
подход к развитию Арктической зоны РФ 
на основе программно-целевого управле-
ния процессами развития. Значительным 
шагом в направлении стал проект, финан-
сируемый Российским научным фондом, № 
14-38-00009 «Программно-целевое управ-

ление комплексным развитием Арктичес-
кой зоны РФ», работы по которому будут 
выполняться в 2014-2016 гг.  

3. Используя возможности минераль-
но-сырьевого комплекса, акцент в развитии 
следует делать на увеличение инноваци-
онной активности и  развитие инноваци-
онных и наукоемких компаний и произ-
водств. Следует согласиться с автором [8], 
что вряд ли можно всерьез рассчитывать 
на создание экокластеров, экогородов, по 
крайней мере, в ближайшей перспективе, 
однако инновационный потенциал круп-
ных промышленных предприятий и малого 
высокотехнологичного бизнеса, в том числе 
использующего местные ресурсы, должен 
быть использован.  

4. Поддержка индустриального разви-
тия со стороны региональных властей  по 
примеру руководства регионов Китая.  

5. Создание специальных экономичес-
ких зон, причем зон разного типа, в зависи-
мости от целей развития каждого региона 
АЗ РФ. В частности, зоны экономического 
развития для поддержки малого бизнеса и 
предпринимательства, в том числе произ-
водящих традиционные для региона товары 
из местных материалов. Зоны пригранич-
ного сотрудничества и свободные таможен-
ные зоны целесообразно создавать, напри-
мер, в регионах с развитым рыболовством 
с целью формирования привлекательных 
условий для рыболовецких предприятий по 
сдаче улова на переработку на российской 
территории. Специальные научно-техни-
ческие зоны и зоны технико-экономичес-
кого освоения должны располагаться  в или 
рядом с промышленно-образовательными 
центрами, такими как Мурманск, Архан-
гельск, Апатиты. 

Таким образом, несмотря на различия 
в условиях реализации программ промыш-
ленного развития в Китае и Арктической 
зоне Российской Федерации, существует 
возможность использования в российской 
практике ряда подходов, методов и инстру-
ментов, обеспечивших успех китайской мо-
дели индустриализации.
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УДК 330.15

Колесникова Анастасия Владимировна

Anastasiya Kolesnikova 

ПРОБЛЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНОГО 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ

PROBLEMS OF ILLEGAL FOREST 
USE IN RUSSIAN REGIONS

Целью данной работы является рассмотрение 

проблемы нелегального лесопользования как в Рос-

сийской Федерации в целом, так и в отдельных ее 

регионах. На основе статистических данных про-

веден анализ существующих тенденций в системе 

лесопользования России, указаны факторы, влия-

ющие на высокий уровень нелегальных лесозагото-

вок, а также рассмотрены основные виды нелегаль-

ного лесопользования в Российской Федерации. 

Одним из механизмов борьбы с нелегальными 

лесозаготовками является осуществление учета дре-

весины на всех стадиях ее использования. В рамках 

данной работы рассмотрен мировой опыт и опыт 

России по проведению учета древесины и сделан 

вывод об отсутствии в Российской Федерации от-

лаженной системы учета лесоматериалов, что, по 

мнению автора, является одной из основных при-

чин, приводящей к значительным объемам теневого 

лесопользования в Российской Федерации. 

Вместе с тем, автор отмечает, что в Российской 

Федерации на протяжении нескольких последних 

лет велась работа по разработке нормативно-право-

вой базы по учету необработанных лесоматериалов, 

итогом которой стало внесение изменений в Лес-

ной кодекс Российской Федерации в декабре 2013 

г. Рассмотрены основные изменения, внесенные в 

Лесной кодекс Российской Федерации, которые на-

правлены на сокращение теневого лесопользования.

В результате проведенных исследований авто-

ром сделаны выводы, а также выдвинуты некоторые 

предположения о возможности изменения сложив-

шейся ситуации в сфере нелегальных лесозаготовок 

в Российской Федерации в связи с внесением ука-

занных изменений в Лесной кодекс Российской Фе-

дерации

The purpose of this article is the consideration of 

illegal forest use problem in the Russian Federation as 

well as in regions. The author analyzed available trends 

in the system of forest use in Russia using statistics, 

indicated the factors effecting on a high level of illegal 

forest use and considered the main types of illegal forest 

use in the Russian Federation.

One of the mechanisms to reduce illegal forest use 

is accounting of wood at all stages of its use. In this ar-

ticle, the author reviewed the experience in account-

ing of wood in the world and Russia in particular, and 

concluded that there is no system of wood accounting 

in the Russian Federation and this is one of the main 

reasons of a high level of illegal forest use in the Russian 

Federation.

The author notes that the legal framework of wood 

accounting has been developed in the Russian Federa-

tion in recent years. The result of this work is updating 

the Forrest law of the Russian Federation in December 

2013. In this article, the author also reviewed the main 

changes in the Forest Law of the Russian Federation 

which are aimed to reduce illegal forest use.

In the end of this article, the author made some 

findings and assumptions about the possibility of 

changing the current situation in the area of illegal for-

est use in the Russian Federation in connection with 

the introduction of these changes in the Forest Law of 

the Russian Federation
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го региона»

Проблема нелегальной заготовки древе-
сины на территории Российской Фе-

дерации на протяжении последнего деся-
тилетия является достаточно актуальной. 
По оценкам Рослесхоза и ряда неправи-
тельственных организаций (Гринпис Рос-
сии, WWF России), доля нелегальных ле-
созаготовок, начиная с 2000 г., составила 
10…25 %, а в отдельных областях доходит 
до 50 % от объемов легальной заготовки 
[1], [2]; по данным ряда независимых 
экспертов, в некоторых регионах России, 
прежде всего регионах, граничащих с Ки-
таем, объемы нелегально заготовленной 
древесины в отдельные годы в несколь-
ко раз превышают объемы легальной за-
готовки: на территории Забайкальского 
края нелегальная заготовка древесины, 
начиная с 2003 г., составляла порядка 0,8 
(2003) ... 3,3 (2006) млн м3/год, превы-
сив официальные значения фактической 
заготовки ликвидной древесины в 1,57 
(2003) ... 3,07 (2006) раза [3]; на терри-
тории Приморского края нелегальная за-
готовка первосортной древесины достига-
ет 1,5…1,9 млн м3/год; объем нелегально 
заготовленной древесины на территории 
Хабаровского края в 2003 г. составил око-
ло 1,87 млн м3 [4]. Это, безусловно, ска-
зывается на бюджетной эффективности 
лесопользования [5]. Для сравнения доля 
нелегальной заготовки древесины в Япо-
нии составляет 3…5%, а в Канаде и Евро-
пе – менее 1 % [6].

Помимо общей проблемы нелегальных 
лесозаготовок, существующей на террито-
рии Российской Федерации, в настоящее 
время все актуальнее становится проблема 
незаконных рубок древесины ценных пород 
(в частности, дуба монгольского) на Даль-

нем Востоке, масштабы которых достигают 
критического объема. По данным WWF, за 
2004-2011 гг. объем древесины дуба мон-
гольского, заготовленной для экспорта в 
Китай, превысил объем разрешенного ле-
сопользования в 2...4 раза [7]. Незаконная 
заготовка дуба монгольского приводит к су-
щественным экологическим последствиям, 
связанным с деградацией ключевых мест 
обитания амурского тигра и сокращением 
его кормовой базы [8].

Нелегальная лесозаготовительная де-
ятельность не только наносит колоссаль-
ный экономический ущерб (по данным 
Всемирного банка, ежегодный прямой эко-
номический ущерб от незаконных рубок и 
сопряженного с ними нелегального оборо-
та лесоматериалов составляет 10…15 млрд 
долл. [9]), но и сопровождается негатив-
ным воздействием на окружающую среду, 
приводя как к количественным изменениям 
внутри экосистемы, так и к негативным ка-
чественным. Нарушаются водорегулирую-
щие функции, особенно в результате рубок 
в водоохранных зонах, изменяется среда 
обитания животных и растений, наносится 
ущерб биоразнообразию, повышается по-
жарная опасность в результате возникно-
вения порубочных остатков и загрязнения 
лесных экосистем ТБО [3], [10].

К факторам, влияющим на высокий 
уровень нелегального лесопользования в 
России, относятся: 

– общая нестабильность в системе ле-
соуправления и высокий уровень корруп-
ции в лесном секторе; 

– высокий спрос на сырьевую древеси-
ну вне зависимости от ее происхождения на 
внешних рынках древесины (прежде всего, 
на рынке Китая);

1. Анализ нелегального лесопользования в Российской Федерации
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– высокая латентность правонаруше-
ний в сфере лесопользования, а также несо-
ответствие ответственности за нелегальную 
лесозаготовительную деятельность ущербу, 
нанесенному этой деятельностью;

– низкий уровень жизни населения, 
проживающего в поселках и занимающего-
ся преимущественно лесозаготовительной 
деятельностью;

– наличие большого количества неп-
розрачных схем поставок древесины как на 
внутренний, так и на внешний рынки.

Относительно динамики объемов неле-
гально заготовленной древесины в Россий-
ской Федерации (рис. 1) можно отметить 
следующее:

1) с 2000 по 2006 гг. в России наблю-
далась тенденция ежегодного уменьшения 
числа зарегистрированных случаев незакон-
ных рубок. В то же время годовые объемы 
незаконно заготовленной древесины в 2002-
2006 гг. имели незначительные колебания 
(среднегодовой объем нелегально заготов-
ленной древесины составил 810 тыс. м3);

2) период 2007-2008 гг. характери-
зуется резким ростом как числа зарегис-

трированных случаев незаконных рубок, 
так и объемов незаконно заготовленной 
древесины. Это объясняется, возможно, 
тем, что новым структурам, образованным 
в ходе реорганизации лесного хозяйства в 
соответствии с Лесным кодексом РФ от 4 
декабря 2006 г. № 200-ФЗ, было нецелесо-
образно скрывать факты незаконной заго-
товки древесины, возлагая ответственность 
за это на предыдущих руководителей;

3) в 2008 г. отмечен пик незаконных 
лесозаготовок (по данным Рослесхоза, объ-
ем нелегально заготовленной древесины в 
2008 г. составил 1650,38 тыс. м3);

4) начиная с 2009 г. наблюдается тен-
денция сокращения официально зарегист-
рированных незаконных рубок древесины 
как по случаям, так и по объему и ущербу 
в 1,5, 1,4 и 1,3 раза соответственно (Дан-
ные Рослесхоза); однако объемы древе-
сины, заготовленной нелегально, по-пре-
жнему остаются на достаточно высоком 
уровне (среднегодовой объем нелегально 
заготовленной древесины составил более 1 
млн м3).
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 Источник данных: данные Рослесхоза

Рис. 1. Динамика объемов нелегально заготовленной древесины и количества 
случаев нелегальных лесозаготовок в Российской Федерации 
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На рис. 2 и 3 приведена динамика ко-
личества случаев нелегальных лесозагото-
вок и объемов нелегально заготовленной 

древесины по федеральным округам Рос-
сийской Федерации.

Источник данных: Рослесхоз

Рис. 2. Динамика количества случаев нелегально заготовленной древесины 
по федеральным округам  Российской Федерации

Источник данных: Рослесхоз

Рис. 3. Динамика объемов нелегально заготовленной древесины в  федеральных 
округах  Российской Федерации 

Исходя из данных, представленных на 
рис. 2 и 3, следует, что наибольшее число 
случаев нелегальных лесозаготовок и ос-

новной объем нелегально заготовленной 
древесины в рассматриваемый период осу-
ществлялись на территории Сибирского 
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федерального округа. Динамика средне-
годового (за трехлетние периоды) распре-
деления количества случаев нелегальных 
лесозаготовок и объемов нелегально заго-

товленной древесины по федеральным ок-
ругам Российской Федерации представлена 
в табл. 1.

Таблица 1

Среднегодовые значения (за трехлетние периоды) количества случаев нелегальных 
лесозаготовок и объемов нелегально заготовленной древесины по федеральным 

округам Российской Федерации

Наименование 
федерального 

округа

2002-2004 гг. 2005-2007 гг. 2008-2010 гг. 2011-2013 гг.

число 
случаев

объем 
нелег. 

древесины

число 
случаев

объем 
нелег. 

древесины

число 
случаев

объем 
нелег. 

древесины

число 
случаев

объем 
нелег. 

древесины

тыс. тыс. м3 тыс. тыс. м3 тыс. тыс. м3 тыс. тыс. м3

РФ 22,99 728,64 17,39 839,44 30,14 1463,32 20,23 1103,19
ЦФО 4,85 78,50 2,76 81,10 4,27 148,49 2,34 86,64
СЗФО 3,74 128,25 2,79 135,60 4,27 219,31 2,49 157,73
ЮФО и СКФО 1,81 23,67 0,87 14,84 1,01 16,77 0,90 13,49
ПФО 4,70 71,17 3,29 108,39 7,09 227,60 3,66 118,22
УФО 1,51 93,22 1,49 110,79 2,48 177,65 1,82 110,98
СФО 4,73 266,03 5,11 316,32 8,58 528,96 7,37 524,44
ДФО 1,66 67,79 1,02 69,97 1,69 131,71 1,42 78,36

Источник данных: Рослесхоз

Данные, представленные в табл. 1, 
показывают, что в период с 2011 по 2013 
гг. наблюдалась некоторая положительная 
тенденция, связанная с сокращением как 
числа случаев нелегальных лесозаготовок, 
так и объемов нелегально заготовленной 
древесины по всем федеральным округам 
Российской Федерации. Это снижение 
можно объяснить влиянием мер государс-
твенного регулирования, направленных 
на сокращение экспорта необработанных 
лесоматериалов [11], а также принятием 
мер, регламентирующих порядок получе-
ния лицензии на экспорт лесоматериалов 
в рамках установленных тарифных квот, 
закрепленных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июля 
2012 г. № 779 «О тарифных квотах на 
отдельные виды лесоматериалов хвойных 
пород, вывозимых за пределы территории 
Российской Федерации и территории госу-
дарств-участников соглашений о Таможен-
ном   Союзе».

На рис. 4 представлено среднегодовое 
распределение объемов нелегально заготов-
ленной древесины по регионам Российской 
Федерации, зарегистрированное в период с 
2011 по 2013 гг.

Исходя из данных, приведенных на 
рис. 4, следует, что наиболее проблемны-
ми регионами Российской Федерации по 
незаконной заготовке древесины на про-
тяжении последних лет остаются лесные 
регионы страны с интенсивной заготовкой 
древесины (Архангельская, Вологодская, 
Иркутская, Кировская, Тверская, Том-
ская, Свердловская области, Пермский, 
Приморский, Красноярский, Забайкаль-
ский и Хабаровский края, Республика Бу-
рятия). Особое место среди них принадле-
жит приграничным к Китаю регионам, в 
которых объемы нелегальных лесозагото-
вок определяются преимущественно вне-
шним спросом на сырьевую древесину со 
стороны Китая [12], [13]. 
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      Построено автором по данным Рослесхоза

Рис. 4. Среднегодовое распределение объемов нелегально заготовленной 
древесины по регионам Российской Федерации, зарегистрированное в период 

2011-2013 гг., тыс. м3

2. Основные виды нелегального лесопользования в Российской Федерации

Рассматривая вопрос классифика-
ции правонарушений в сфере нелегаль-
ных лесозаготовок, следует отметить, что 
до настоящего времени в Лесном кодексе 
Российской Федерации не закреплены ни 
понятия «нелегальная лесозаготовительная 
деятельность», «незаконная рубка лесных 
насаждений» и т.п., ни классификация ви-
дов нелегального лесопользования.

В связи с этим, основным определени-
ем понятия «незаконная рубка лесных на-
саждений» принято считать формулировку, 
данную в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 5 
ноября 1998 г. № 14 «О практике примене-
ния судами законодательства об ответствен-
ности за экологические правонарушения». 
В данном постановлении  под незаконной 
рубкой лесных насаждений понимается 
«рубка деревьев, кустарников и лиан без 
лесорубочного билета, ордера или рубка по 
лесорубочному билету, ордеру, выданному 
с нарушением действующих правил рубок, 
а также рубка, осуществляемая не на том 

участке или за его границами, сверх уста-
новленного количества, не тех пород или не 
подлежащих рубке деревьев, кустарников 
и лиан, как указано в лесорубочном биле-
те, ордере, до или после установленных в 
лесорубочном билете, ордере сроков рубки, 
рубка деревьев, кустарников и лиан, запре-
щенных к рубке Правилами отпуска дре-
весины на корню в лесах Российской Фе-
дерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 
июня 1998 г. № 551, или после вынесения 
решения о приостановлении, ограничении 
или прекращении деятельности лесополь-
зователя или права пользования участком 
лесного фонда» [14].

Кроме приведенного определения име-
ется ряд формулировок, акцентирующих 
внимание на основной цели незаконных 
рубок – нелегальной заготовке древесины. 
Одно из таких определений дано в 2005 
г. WWF и Всемирным Советом деловых 
кругов за устойчивое развитие (WBCSD): 
нелегальные лесозаготовки имеют место в 
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случаях, когда древесина заготавливается с 
нарушением действующего лесного и при-
родоохранного законодательства [15].

Рассматривая практику рубок на тер-
ритории России, Д.Ф. Ефремов совершен-
но оправданно заявляет, что «любые рубки, 
исполненные в России, могут и чаще все-
го имеют на одном или всех этапах те или 
иные отклонения (нарушения) от требова-
ний лесного законодательства и, в строгом 
смысле слова, вправе расцениваться как 
незаконные (нелегальные)». Однако при 
этом отмечает, что нет оснований класси-
фицировать все случаи заготовки древе-
сины, происходящие с нарушениями, как 
незаконные. Д.Ф. Ефремов считает, что к 
«нелегальным» порубкам следует относить 
«только «самовольные», то есть браконьерс-
кие (без каких-либо разрешительных осно-
ваний) рубки (заготовки древесины), или 

исполненные с преступным умышленным 
игнорированием требований, предписан-
ных лесным законодательством» [16]. 

Что касается классификации видов 
нелегального лесопользования, то, на наш 
взгляд, наиболее полную классификацию 
незаконные порубок древесины дает А. 
Морозов, подразделяя незаконные рубки 
на две группы (незаконная рубка без раз-
решительных документов и незаконная 
рубка при наличии разрешительных до-
кументов), каждая из которых включает 
подгруппы (рис. 5). Следует отметить, что 
представленная классификация незакон-
ных порубок весьма условна и достаточно 
непросто отнести каждый конкретный слу-
чай к определенной схеме, особенно, если 
наблюдается присутствие в нем различных 
нарушений. 

НЕЗАКОННЫЕ  ПОРУБКИ  ДРЕВЕСИНЫ 

Незаконные рубки без 
разрешительных документов

Незаконные рубки при наличии 
разрешительных документов

Рубки, осуществляемые местным 
населением для собственных нужд 

Рубки, осуществляемые гражданами 
или постоянными бригадами с целью 

последующей реализации 
заготовленной древесины 

Рубки, осуществляемые компаниями 
вблизи от официально 

разрабатываемых участков, либо в 
труднодоступных местах, редко 

посещаемых проверяющими органами 

Рубки поверх официально законченных 
выборочных рубок, в том числе 
официально обнаруженных и 

остановленных самовольных рубок 

Выдача разрешений на рубки леса в 
участках, где это запрещено, либо не 

предусмотрено действующим 
законодательством 

Выдача разрешений на ведение 
лесозаготовок с нарушением 

действующих правил лесопользования, 
либо без оценки реальных 
возможностей проведения 

лесозаготовок без нарушений 
действующего законодательства 

Внесение заказных изменений в 
лесохозяйственную документацию, 

позволяющих по формальному 
признаку проведение рубок, 

запрещенных до внесения таких 
изменений 

Заказное лесоустройство 

Рубки леса, осуществляемые с грубыми 
нарушениями действующего 

законодательства 

Рубки, осуществляемые при 
строительстве нелесохозяйственных 

объектов без получения необходимых 
разрешений 

Источник: [17] 

Рис. 5. Классификация нелегальных порубок лесных насаждений
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Реализация указанных схем нелегаль-
ных лесозаготовок в Российской Федерации 
стала возможной в связи с отсутствием до-
стоверной информации о состоянии лесов в 
Российской Федерации (по данным Рослес-
хоза, в настоящее время давность лесоуст-
ройства в среднем по стране приближается 

к 20 годам: 19 % от всей информации по 
лесоустройству имеют срок давности до 9 
лет; 19 % – 10…14 лет; 24 %  – 15…19 лет; 
38 % – более 20 лет) и учета заготовленной 
древесины, а также высоким уровнем кор-
рупции в регионах. 

3. Обязательства по учету древесины: мировой опыт и опыт России

Учет древесины достаточно широко 
распространен в мире как в странах, где 
леса находятся преимущественно в част-
ной собственности (например, Скандинав-
ские страны), так и в странах, где основная 
часть лесов относится к собственности госу-
дарства (например, Провинции Британс-
кая Колумбия (Канада). 

Обязательства по учету лесома-
териалов в Скандинавских странах. 
В Скандинавских странах, несмотря на 
то, что основная часть лесов находится в 
частной собственности, еще в середине 
прошлого века разработаны нормативные 
правовые акты, регламентирующие про-
цедуры учета круглых лесоматериалов и 
участие в них заинтересованных сторон. В 
частности:

Норвежский Закон о лесе и его защи-
те (от 21.05.1965, § 16) предусматривает: 
«Если отсутствует другое предписание Де-
партамента сельского хозяйства, то про-
давец и покупатель должны обеспечить 
сортировку и учет всех лесоматериалов, 
заготовленных для обработки, продажи 
или экспорта. Департамент может вводить 
более подробные предписания в части доку-
ментирования сортировки и учёта» [18];

Закон об измерениях лесоматериалов в 
Швеции (№ 209 от 10.06.1966) содержит 
следующие требования к учету древесины:

«§ 1 Измерения лесоматериалов, в час-
тности хвойного пиловочника и балансов, 
выполняемые для определения их стоимос-
ти, должны проводиться по инструкциям 
Национального управления лесами. 

§ 2 В законе под измерениями подра-
зумевается определение числа единиц лесо-
материалов, их объёма или массы, а также 
оценка качественных характеристик дре-

весины и возможностей её практического 
применения.

§ 3 Если какое-либо лицо преднаме-
ренно или по халатности нарушает поло-
жения § 1 Закона, на него накладывается 
соответствующий штраф» [19].

Кроме того, в Швеции уже несколько 
десятилетий успешно функционирует спе-
циализированная информационная систе-
ма по лесоматериалам (SDC) с централь-
ным офисом в г. Сундсваль [18].

Обязательства по учету лесома-
териалов в провинции Британская Ко-
лумбия (Канада). Учет лесоматериалов в 
провинции Британская Колумбия регла-
ментирован следующими нормативными 
правовыми актами, которыми установлена 
ответственность за не проведение учета и 
требования к проведению учета заготов-
ленной древесины:

– Лесным законом провинции (Forest 
Act), в котором есть специальный раздел 
6 – учёт лесоматериалов (Timber Scaling) 
[20]; 

– инструкцией по учёту лесоматериа-
лов (Scaling Regulation) [21], конкретизи-
рующей требования Лесного закона; 

– руководством по учёту лесоматери-
алов (Scaling Manual), которое разработа-
но Лесной службой Британской Колумбии 
[22]. 

В соответствии с указанными норма-
тивными правовыми актами учет должен 
проводиться при всех заготовках лесомате-
риалов на общественных и частных землях 
в пределах юрисдикции провинции. 

Основными функциями правительства 
провинции являются:

1) оценка и лицензирование учётчи-
ков;
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2) оформление разрешений и назна-
чение учётчиков, установление политики и 
процедур для всего учёта лесоматериалов, 
определяющего доход владельца лесов;

3) выдача разрешений на пункты учёта 
и установление условий для пунктов учёта;

4) установление процедур учёта, обра-
ботки данных учёта и контрольных проце-
дур;

5) оценка соблюдения требований и 
процедур по учёту лесоматериалов [18].

Обязательства по учету лесома-
териалов в СССР и России. В СССР учёт 
заготовленной древесины был регламен-
тирован «Инструкцией по учету лесопро-
дукции в производственных объединениях 
и на предприятиях лесозаготовительной 
промышленности», утвержденной в 1977 г. 
Минлеспромом СССР. В настоящее время 
система по учету древесины, зародившаяся 
в СССР, не применяется.

До недавнего времени единственным 
документом, который содержал сведения 
о заготовленной древесине, являлся отчет 
об использовании лесов (ст. 40 ЛК РФ ), 
в котором в соответствии с Приказом Фе-
дерального агентства лесного хозяйства от 
14 февраля 2012 г. № 47 «Об установле-
нии форм отчетов об использовании, ох-
ране, защите, воспроизводстве лесов, ле-
соразведении и порядка их представления» 
приводится информация о фактических 
объемах осуществляемого использования 
лесов и объемах фактически выполненных 

мероприятий по охране, защите, воспроиз-
водству лесов и лесоразведению за период с 
начала года до конца отчетного квартала, а 
в четвертом квартале – информация за от-
четный год. 

Следует отметить, что в ряде регионов 
Российской Федерации (Амурская область, 
Архангельская область, Республика Буря-
тия, Вологодская область, Забайкальский 
край, Иркутская область, Красноярский 
край и др.) приняты законы «Об органи-
зации деятельности пунктов приема и от-
грузки древесины» [23], однако ими не 
регламентируется проведение учета лесо-
материалов.

Таким образом, до недавнего време-
ни Россия являлась единственной страной 
с развитым лесопользованием, в которой 
отсутствуют обязательные требования к 
учету круглых лесоматериалов. Отсутствие 
отлаженной системы учета лесоматериа-
лов, по нашему мнению, является одной из 
основных причин, приводящей к столь зна-
чительным объемам теневого лесопользова-
ния в Российской Федерации.

С целью сокращения объема нелегаль-
ного лесопользования в Российской Федера-
ции на протяжении нескольких последних 
лет велась работа по разработке норматив-
но-правовой базы по учету необработанных 
лесоматериалов, итогом которой стало вне-
сение изменений в Лесной кодекс Российс-
кой Федерации в декабре 2013 г.

4. Анализ изменений в Лесной кодекс Российской Федерации, закрепляющих 
обязательное требование к учету круглых лесоматериалов

Изменения в Лесной кодекс Российс-
кой Федерации, внесенные федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № № 415-
ФЗ, обязали юридических лиц и граждан, 
осуществляющих заготовку и продажу не-
обработанной древесины, вести учет круг-
лых лесоматериалов, проводить их мар-
кировку (вступает в силу с 1 января 2015 
г.), декларирование сделок с ними, а так-
же оформлять сопроводительный документ 
при перевозке круглых лесоматериалов 
(вступает в силу с 1 июля 2015 г.).

Так, в соответствии со ст. 50.1 Лес-
ного кодекса Российской Федерации юри-
дические лица и граждане, использующие 
леса (за исключением заготовки древеси-
ны гражданами для собственных нужд) и 
осуществляющие мероприятия по охране, 
защите и воспроизводству лесов должны 
осуществлять учет древесины, получен-
ной при использовании лесов и при про-
ведении мероприятий по их охране, за-
щите, воспроизводству, до ее вывоза из 
леса. 
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Кроме того, в случае заготовки дре-
весины ценных лесных пород (дуб, бук, 
ясень) она также  подлежит обязательной 
поштучной маркировке (ст. 50.2  Лесного 
кодекса Российской Федерации).

Действующий Лесной кодекс предъяв-
ляет также ряд требований к транспорти-
ровке заготовленной древесины, которая, 
в соответствии со ст. 50.4 Лесного кодекса 
Российской Федерации в новой редакции, 
может осуществляться при наличии сопро-
водительного документа, в котором указы-
ваются сведения о собственнике, грузоот-
правителе, грузополучателе, перевозчике 
древесины, ее объеме, видовом (породном) 
и сортиментном составе, пунктах отправ-
ления и назначения, номере декларации о 
сделках с древесиной (в случае, если совер-
шались сделки с указанной древесиной), а 
также номере государственного регистра-
ционного знака транспортного средства, на 
котором осуществляется транспортировка 
древесины (в случае ее транспортировки 
автомобильным транспортом).

Основным документом, позволяющим 
идентифицировать происхождение древе-
сины, является декларация о сделках с дре-
весиной, в которой, в соответствии со ст. 
50.5 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, указываются:

1) информация о собственниках дре-
весины, сторонах сделок с древесиной (на-
именование, организационно-правовая 
форма, место нахождения – для юридичес-
кого лица; фамилия, имя, отчество, данные 
документа, удостоверяющего личность, – 
для индивидуального предпринимателя);

2) сведения об объеме древесины, ее 
видовом (породном) и сортиментном со-
ставе;

3) сведения о документах, на основа-
нии которых была осуществлена заготовка 
древесины (договор аренды лесного участ-
ка, договор купли-продажи лесных насаж-
дений); 

4) договор, по которому приобретается 
или отчуждается древесина;

5) сведения о месте складирования 
древесины (при наличии).

С целью обеспечения учета древеси-
ны, информации о сделках с ней, а также 
осуществления анализа, обработки пред-
ставленной информации и контроля за 
достоверностью такой информации созда-
ется федеральная информационная систе-
ма «Единая государственная автоматизи-
рованная информационная система учета 
древесины и сделок с ней», о которой также 
указано в рассматриваемой редакции Лес-
ного кодекса Российской Федерации (ст. 
50.6).

Основу данной информационной сис-
темы составят данные об участниках обо-
рота круглых лесоматериалов, о правах 
пользования лесными участками, догово-
рах продажи (поставки) круглых лесома-
териалов, объемах круглых лесоматериа-
лов, проданных на внутреннем рынке или 
вывезенных из Российской Федерации. 
Состав информационных ресурсов и фун-
кциональная схема Единой государствен-
ной автоматизированной информационной 
системы учета древесины и сделок с ней 
представлены на рис. 6.

Предполагается, что использование 
указанной информационной системы поз-
волит отследить баланс поступления и про-
дажи круглых лесоматериалов каждой по-
роды у всех продавцов, что, в свою очередь, 
сможет оказать реальное и существенное 
противодействие нелегальным заготовкам 
древесины и осуществления сделок с ней.

Кроме указанных изменений, вне-
сенных в Лесной кодекс, также включены 
изменения в положения Лесного кодекса 
Российской Федерации, регламентирую-
щие ответственность за нарушение лесного 
законодательства, а также в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (табл. 2).
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Таблица 2

Меры ответственности за незаконную рубку лесных насаждений, а также за 
нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок 
с ней, определенные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушения

Номер 
статьи 
КоАП

Наименование 
статьи

Содержание Мера наказания

8.28 Незаконная рубка, 
повреждение лес-
ных насаждений 
или самовольное 
выкапывание в 
лесах деревьев, 
кустарников, лиан

Незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах деревь-
ев, кустарников, лиан

Административный штраф:
на граждан – от 3 000 до 3 500 руб.;
на должностных лиц – от 20 до 30 тыс. руб.;
на юридических лиц – от 50  до 100 тыс. руб.

Те же действия, совершенные 
с применением механизмов, 
автомототранспортных средств, 
самоходных машин и других видов 
техники, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого 
деяния

Административный штраф (с конфискацией 
продукции незаконного природопользования, 
а также с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения либо без 
таковой):
на граждан – от 3 500 до 4 500 руб.;
на должностных лиц – от 30  до 40 тыс. руб.;
на юридических лиц – от 100 до 150 тыс. руб.

8.28.1 Нарушение тре-
бований лесного 
законодательства 
об учете древеси-
ны и сделок с ней

Непредставление или несвоевре-
менное представление деклара-
ции о сделках с древесиной, а 
также представление заведомо 
ложной информации в декларации 
о сделках с древесиной

Административный штраф:
на должностных лиц – от 5  до 20 тыс. руб.;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от 7  до 25 тыс. руб.;
на юридических лиц – от 100  до 200тыс. руб.

Непредставление или несвоевре-
менное представление должнос-
тными лицами уполномоченных 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
информации в единую государс-
твенную автоматизированную 
информационную систему учета 
древесины и сделок с ней, а также 
представление заведомо ложной 
информации в единую государс-
твенную автоматизированную 
информационную систему учета 
древесины и сделок с ней

Административный штраф –
от 5  до 20 тыс. руб.

Нарушение порядка учета древе-
сины

Административный штраф:
на должностных лиц – от 25 до 35 тыс. руб.;
на юридических лиц – от 200 до 400 тыс. руб.

Нарушение требований лесного 
законодательства в части обяза-
тельной маркировки древесины

Административный штраф (с конфискацией 
древесины либо без таковой):
на должностных лиц – от 30  до 40 тыс. руб.;
на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. руб.

Транспортировка древесины без 
оформленного в установленном 
лесным законодательством поряд-
ке сопроводительного документа

Административный штраф (с конфискацией 
древесины и (или) транспортных средств, 
являющихся орудием совершения администра-
тивного правонарушения, либо без таковой):
на должностных лиц – от 30  до 50 тыс. руб.;
на юридических лиц – от 500  до 700 тыс. руб.

Примечание: Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 № 6-П положения части 2 ст. 8.28 КоАП 
РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой эти положения во взаимосвязи с частью 1 ст. 3.7 
данного Кодекса допускают в качестве административного наказания конфискацию орудия совершения административ-
ного правонарушения, принадлежащего на праве собственности лицу, не привлеченному к административной ответствен-
ности за данное административное правонарушение и не признанному в законной процедуре виновным в его совершении. 
В соответствии с частью 3 ст. 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ акты или их отдельные 
положения, признанные неконституционными, утрачивают силу (СПС «Консультант Плюс»)
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Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод, что закрепление на законода-
тельном уровне обязанностей должностных 
и юридических лиц по ведению учета дре-
весины, в том числе посредством регист-
рации сделок в Единой государственной 
автоматизированной информационной 
системы учета древесины и сделок с ней, 
представляет собой еще один крупный шаг 
в направлении создания условий по недопу-
щению случаев браконьерской вырубки ле-
сов. Разумеется, говорить о полной ликви-
дации теневых лесозаготовок в Российской 
Федерации в связи с внедрением указанной 
информационной системы не следует, так 
как необходимо время, чтобы отладить ме-
ханизм работы как системы учета круглых 
лесоматериалов в целом, так и информаци-
онной системы, в частности. 

Ряд экспертов указывают на сущес-
твенные недостатки от внедрения этой 
системы. Так, А. Ярошенко полагает, что 

контроль за оборотом древесины, установ-
ленный новым законом, практически воз-
можен лишь на больших дорогах, в пунктах 
приема древесины крупными предприятия-
ми или на пунктах пропуска через государс-
твенную границу. Кроме того, он считает, 
что введение деклараций о сделках с древе-
синой и специальных документов на ее пе-
ревозку приведет к появлению минимум 20 
млн новых документов в год [25]. Подоб-
ные опасения, по нашему мнению, не без-
основательны. Более того, на первом этапе 
трудности ведения учета могут привести к 
прекращению деятельности ряда мелких 
лесопользователей. Однако в ходе отработ-
ки системы и внесения необходимых кор-
рекций эта система способна сделать обо-
рот древесины на территории Российской 
Федерации достаточно прозрачным, создав 
тем самым весьма действенный механизм 
борьбы с незаконной заготовкой древеси-
ны.
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ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К ДОЛГОСРОЧНОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ В СФЕРЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

GRАDUАL TRАNSITIОN TО LОNG-TERM 
REGULАTIОN ОF TАRIFF IN THE HEАTING SECTОR

Рассмотрены этапы перехода государственного 

регулирования цен в сфере электро- и теплоэнерге-

тики от утверждения цен через прейскурант 09-01 

«Тарифы на электрическую и тепловую энергию» 

до современных методов тарифного регулирова-

ния, а также этапы создания системы регулирую-

щих органов на федеральном и местном уровнях. 

Даны основные понятия в области тарифообразо-

вания. Рассмотрены современные методы регули-

рования тарифов, случаи их применения и сроки 

действия утвержденных тарифов, установленных 

различными методами, а также сроки перехода на 

долгосрочное регулирование. Выявлены основные 

проблемы при переходе к долгосрочному регулиро-

ванию, выраженные в незавершенности инвентари-

зации основных фондов жилищно-коммунального 

хозяйства, их недооценка и большая изношенность 

основных фондов. Представлена текущая и предпо-

лагаемая в 2015-2016 гг. структура применения ме-

тодов тарифообразования Региональной службой по 

тарифам и ценообразования Забайкальского края 

для теплоснабжающих предприятий в Забайкаль-

ском крае. Рассмотрены основные положительные 

стороны долгосрочного тарифообразования, такие 

как привлечение инвестиций, направленность на 

достижения целевых показателей деятельности. 

Проведен анализ мероприятий, осуществляемых в 

настоящее время для перехода к долгосрочному ре-

гулированию тарифов. В результате сделан вывод о 

необходимости и значении долгосрочного регулиро-

вания тарифов как для регулирующих организаций, 

The transition stages of state regulation of prices in 

the sphere of electric and power system from the state-

ment of prices through the price-list 09-01 “Tariffs for 

electric and thermal energy” to modern methods of 

tariff regulation, as well as the stages of regulators’ sys-

tem creation at the federal and local levels are consid-

ered. The basic concepts in the field of tariff setting are 

given. Modern methods of tariffs’ regulation, cases of 

their application and periods of validity of the approved 

tariffs, established by various methods, and also terms 

of transition to long-term regulation are observed. The 

main problems upon transition to long-term regulation 

expressed in incompleteness of inventory of fixed assets 

of housing and communal services, their underestima-

tion and big wear of fixed assets are revealed. The cur-

rent and assumed in 2015-2016 structure of tariff set-

ting methods’ application by the Regional Tariff Service 

and pricings of Zabaikalsky Krai for the heat-supplying 

enterprises in Zabaikalsky Krai is presented. The main 

positive sides of long-term tariff setting such as attrac-

tion of investments, orientation to achievements of tar-

get indicators of activity are considered. The analysis 

of tariffs’ actions which are carried out now for tran-

sition to long-term regulation is carried out. The au-

thors have come to the conclusion about the need and 

value of long-term regulation of tariffs as for regulating 

organizations, resource supplying enterprises, and for 

consumers of municipal resources. Such a transition is 

extremely important for modernization and reforming 

of the current situation in the field of tariff setting. This 

modernization has not only to break current situation, 
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Работа выполнена в рамках госзадания 

ЗабГУ 2020-2014/255 № 2598

Система тарифного регулирования пре-
терпела большие изменения, связан-

ные с реформированием энергетики и всей 
структуры жилищно-коммунального комп-
лекса в целом, изменениями порядка регу-
лирования тарифов.

В процессе совершенствования госу-
дарственного регулирования цен в сфере 
электро- и теплоэнергетики можно выде-
лить несколько главных этапов.

1 этап – до 1990 г.
Государственное регулирование цен в 

сфере электро- и теплоэнергетики осущест-
влялось через Прейскурант 09-01 «Тарифы 
на элeктрическую и тeпловую энергию», ут-
вержденный Государственным комитетом 
цен при Совете Министров СССР (далее – 
Госкомцен СССР). Тарифы утверждались 
дифференцированно по 101 региону СССР 
(в районе функционирования каждого про-
изводственного объединения электроэнeр-
гетики).

2 этап – 1991 г.
Действовало Временное положение 

о государственном регулировании тари-
фов на электрическую и тепловую энер-
гию, отпускаемую от электростанций и 
тепловых сетей Министерства энергетики 
и электрификации СССР, утвержденное 
20 сентября 1990 г. Госкомцен СССР и 
Минэнерго СССР по согласованию с Госу-
дарственным плановым комитетом Совета 
Министров СССР. В соответствии с дан-

ным положением право установления цен 
(тарифов) передавалось региональным 
энергетическим комиссиям (РЭК), обра-
зуемым в союзных и автономных респуб-
ликах, краях и областях.

3 этап – основание системы регулиру-
ющих органов и окончательный отхода от 
Прейскуранта.

Апрель 1992 г. – утверждено Положе-
ние о Федеральной энергетической комис-
сии РФ (ФЭК России) как межведомствен-
ном органе. Практически завершена работа 
по созданию региональных энергетических 
комиссий. 

В декабре 1992 г. Минтопэнерго Рос-
сии по согласованию с ФЭК России и Гос-
комцен России утвердило «Положение о го-
сударственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации на 1993 г.».

В 1992 г. были сформированы мето-
дические основы регулирования. Их дейс-
твие продлевалось отдельными решениями 
Правительства РФ до 1996 г. За основу го-
сударственного регулирования тарифов на 
электро- и теплоэнергию взят принцип по 
достижению баланса экономических инте-
ресов между производителями и потребите-
лями энергии.

В апреле 1995 г. статус федерально-
го органа исполнительной власти был за-
креплен за ФЭК России в соответствии с 
принятым Федеральным законом «О го-
сударственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации».

ресурсоснабжающих предприятий, так и для потре-

бителей коммунальных ресурсов, так как переход 

чрезвычайно важен для модернизации и реформи-

рования текущей ситуации в области тарифообра-

зования. Данная модернизация должна не только 

переломить текущею ситуацию,  привлечь инвести-

ции в тарифы, но и обеспечить потребителям ком-

мунальных ресурсов достойные условия жизни

Ключевые слова: долгосрочные тарифы, тари-
фообразование, коммунальный ресурс, тепловая 
энергия, методы регулирования

attract investments into tariffs, but also to provide the 

consumers of municipal resources by worthy living con-

ditions

Key wоrds: lоng-term tаriffs, tаriff setting, cоmmunаl 
resоurce, thermаl energy, methоds оf regulаtiоn
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В ноябре 1995 г. Указом президента № 
1194 установлено, что ФЭК «является фе-
деральным органом исполнительной власти 
по регулированию естественных монопо-
лий» в сферах: транспортировка нефти и 
нефтепродуктов по магистральным трубоп-
роводам; транспортировка газа по трубоп-
роводам; услуги по передаче электрической 
и тепловой энергии.

Одним из важных этапов совершенс-
твования государственного регулирова-
ния цен была административная реформа 
в 1999 г., суть которой заключалась в со-
здании единого органа, устанавливающего 
и контролирующего применение тарифов 
как субъектами естественных монополий, 
так и производителями ряда социально зна-
чимых или имеющих государственное зна-
чение товаров и услуг.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» со-
здана Федеральная служба по тарифам РФ 
(далее – ФСТ) в результате преобразова-
ния  ФЭК России.

ФСТ России является федеральным ор-
ганом исполнительной власти по регулиро-
ванию естественных монополий, осущест-
вляющим государственное регулирование 
цен (тарифов) в электроэнергетике, нефте-
газовом комплексе, на железнодорожном и 
ином транспорте, на услуги в транспортных 
терминалах, портах, аэропортах, услуги 
общедоступной электрической и почтовой 
связи, а также на иные виды товаров (ра-
бот, услуг), подлежащих государственному 
регулированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации [9].

Тарифы на коммунальные ресурсы ус-
танавливают органы исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования цен 
(тарифов).

В Забайкальском крае таким органом 
является Региональная служба по тарифам 
и ценообразованию Забайкальского края 
(далее – РСТ Забайкальского края).

РСТ Забайкальского края является 
исполнительным органом государственной 

власти Забайкальского края, осуществля-
ющим функции по контролю и надзору, 
оказанию государственных услуг и управ-
ление в области государственного регулиро-
вания тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию, товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции (в части 
лицензирования и контроля), ценообразо-
вания (тарифообразования); осуществля-
ющим функции по принятию нормативных 
правовых актов в пределах установленных 
полномочий [3].

Необходимо различать понятия «та-
риф» и «размер платы».

Тариф – система ставок платы 
(платёж) за различные производственные 
и непроизводственные услуги, предоставля-
емые предприятиям, организациям, учреж-
дениям и физическим лицам государствен-
ными и иными органами и организациями 
[8].

Тариф определяется отношением сум-
мы всех затрат, относимых на себестои-
мость услуги, на отпуск потребленного ре-
сурса.

Норматив – количественный показа-
тель объема потребления коммунального 
ресурса (электрическая энергия, тепловая 
энергия, горячая вода, холодная вода, газ, 
сточные воды, отводимые по канализа-
ционным сетям инженерно-технического 
обеспечения), который применяют для рас-
чета размера платы за коммунальную услу-
гу при отсутствии приборов учета.

Плата за коммунальный ресурс опреде-
ляется как произведение тарифа на норма-
тив потребления (или объем по показаниям 
прибора учета).

Органами исполнительной власти в 
сфере теплоснабжения регулируются пре-
дельные максимальные и минимальные 
уровни тарифов, тарифы на тепловую энер-
гию (в том числе в режиме комбинирован-
ной выработки с установленной мощностью 
25 МВт и более, конечным потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям), 
тарифы на теплоноситель, на горячее водо-
снабжение (горячая вода в открытых сис-
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темах теплоснабжения), на услуги по пере-
даче тепловой энергии и теплоносителя, а 
также плата за техническое присоединение 
к системе теплоснабжения и за услуги по 
поддержанию резервной тепловой мощнос-
ти [2].

До 2012 г. тарифы устанавливались 
на один календарный год с 1 января по 31 
декабря текущего года. Особенность та-
рифного регулирования с 2012 г. состоит в 
том, что начала действовать «календарная 
разбивка» тарифов. Главная цель данного 
подхода в региональной тарифной полити-
ке – максимально сблизить темпы роста 
коммунальных тарифов с уровнем инфля-
ционных ожиданий.

Установление цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения осуществляется регули-
рующими организациями в соответствии с 
принципами регулирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства 
«О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», Правилами регулирования цен (та-

рифов) и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения. Тарифы рассчитывают 
согласно  методическим указаниям по рас-
чету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, применяемые при уста-
новлении тарифов на 2014 г. и последую-
щие годы, утвержденные Приказом ФСТ.

В соответствии с указанными норма-
тивно-правовыми актами при регулирова-
нии тарифов используются следующие ме-
тоды:

а) экономически обоснованных расхо-
дов (затрат) – «Затраты+»;

б) обеспечения доходности инвестиро-
ванного капитала;

в) индексации установленных тари-
фов;

г) сравнения аналогов [2].
Последние три метода (обеспечение 

доходности инвестированного капитала, 
индексация, а также сравнение аналогов) 
используют для долгосрочного регулирова-
ния.

Метод
Срок 

регулирования
Сфера применения

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Комбинированный метод
(в основе лежат методы индек-
сации и затраты+)

1 год Большинство организаций

RАB 5 лет (3 года)
Только пилотные проекты (передача тепловой энергии 
– в трех регионах: г. Орел, г. Владимир, г. Екатерин-
бург)

С 2016 г.

ЗАТРАТЫ+ 1 год Только для впервые регулируемых или срок аренды 
имущества < 3 лет

ИНДЕКСАЦИЯ
5 лет 
(3 года при первом 
применении)

Применяется по умолчанию

RАB (по согласованию 
с ФСТ России)

5 лет 
(3 года при первом 
применении)

Производство: Nуст > 10 Гкал/ч
Передача: протяженность сетей в двухтрубном 
исчислении > 50 км
Концессионное соглашение
Не применяется для МУП и ГУП

СРАВНЕНИЯ АНАЛОГОВ
5 лет 
(3 года при первом 
применении)

Производство: Nуст < 10 Гкал/ч
Передача: протяженность сетей в двухтрубном исчис-
лении < 50 км

Применение методов тарифообразования
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Рис. 1. Модель применяемых методов 
в настоящее время

– метод «Затраты»

– метод «Индексация»

73 %

27 %

18 %

72 %

10 % – метод «Затраты»

– метод «Индексация»

– метод RAB

Текущая ситуация Планируемая ситуация (2015-2016 гг.)

Рис. 2. Целевая модель – переход на 
долгосрочное регулирование  2016 г.

При полном переходе к долгосрочным 
тарифам метод экономически обоснован-
ных расходов (затрат) будет применяться 
только в случаях, когда тарифы устанав-
ливаются впервые для вновь созданных 
организаций и для организаций, осущест-
вляемых регулируемые виды деятельности, 
но в отношении которых ранее не осущест-
влялось государственное регулирование 
тарифов, а также когда на момент подачи 
заявления у регулируемой организации 
отсутствуют договоры аренды объектов 
теплоснабжения, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собствен-
ности, заключенные с 1 января 2014 г., и 
оставшийся срок действия всех договоров 

аренды, заключенных регулируемой орга-
низацией до 1 января 2014 г., составляет 
менее трех лет. Срок действия тарифов, ус-
тановленных методом экономически обос-
нованных расходов (затрат), составляет не 
более одного финансового года [2].

Целевой моделью новой нормативной 
правовой базы является переход на долго-
срочное регулирование, который должен 
произойти до 1 января 2016 г.

В настоящее время в Забайкальском 
крае при установлении тарифов для 73 % 
ресурсоснабжающих организаций (пред-
приятий) применяется метод «Затраты+». 
Для остальных 27 % предприятий – метод 
«Индексации». 

По прогнозам РСТ Забайкальского 
края, в 2015-2016 гг. для теплоснабжа-
ющих предприятий края предполагается 
следующая структура применения методов 
долгосрочного тарифного регулирования:

– метод «Обеспечения доходности ин-
вестированного капитала» (RАB)  – 10 % 
регулируемых организаций;

– метод «Затраты+» – 18 %;
– метод «Индексации» – 72 % тепло-

снабжающих предприятий [11].
При долгосрочном регулировании та-

рифов  процесс тарифообразования станет 
более прозрачным. Станет очевиднее обос-
нованность нормы доходности на инвес-
тированный капитал. Тарифообразование 
будет направлено на достижения целевых 
показателей деятельности.

Долгосрочные тарифы позволят про-
следить взаимосвязь тарифа и уровня 
надежности и качества услуг, откроется 
доступ к долгосрочным и более дешёвым за-
ёмным источникам.

Упростится формирование долгосроч-
ных инвестиционных программ, станет 
проще осуществлять строительство необ-
ходимых объектов коммунальной инфра-
структуры, повысится инвестиционная 
привлекательность регулируемых ресурсос-
набжаемых организаций.

Также станет проще обеспечивать ста-
бильность экономического и бюджетного 
планирования для субъекта РФ.

Кроме того, долгосрочное регулирова-
ние позволит ресурсоснабжающим компа-
ниям более детально оценивать затраты, 
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уровень ожидаемых рисков и доходов будет 
стимулировать предприятия к снижению 
издержек и стратегическому планированию 
своей деятельности, позволит осуществлять 
деятельность на основе прозрачной долго-
срочной финансовой модели. Это позволит 
обеспечить устойчивое развитие сферы 
ЖКХ. 

С 2016 г. долгосрочное тарифное ре-
гулирование станет для всех организаций 
коммунального комплекса обязательным. 
Однако существуют препятствия для пере-
хода к долгосрочному тарифному регулиро-
ванию.

Основная проблема – это незавер-
шенность инвентаризации основных фон-
дов ЖКХ и их большая недооценка. Без 
точного понимания действительной стои-
мости основных фондов невозможно оце-
нить затраты на поддержание их работос-
пособности.

Еще одной проблемой является боль-
шая изношенность основных фондов жи-
лищно-коммунального хозяйства. На 
сегодняшний день фактическая изношен-
ность  составляет около 70 %, замене под-
лежит более 10 % от общего объема основ-
ных фондов. Для поддержания нормальной 
работы предприятия инвестиционная со-
ставляющая долгосрочных тарифов должна 
обеспечивать ежегодную реконструкцию, 
замену и новые инфраструктуры ЖКХ в 
размере примерно 15 % от имеющихся ос-
новных фондов.

Для решения обозначенных проблем 
необходим четкий план перехода на долго-
срочные тарифы. Кроме того, следует про-
вести анализ экономической обоснованнос-
ти действующих тарифов. 

Для перехода к долгосрочному регули-
рованию тарифов осуществляются следую-
щие мероприятия:

– разрабатываются и утверждаются 
программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования;

– ведется систематический учет домо-
вого хозяйства (реестры жилого фонда);

– регулируемые организации на долж-
ном уровне ведут бухгалтерский и налого-
вый учет;

– своевременная подача тарифных за-
явлений регулятору с соблюдением полно-
ты и достоверности документов;

– осуществляется переход на использо-
вание системы ЕИАС ФСТ России.

Кроме того, выполняется утвержде-
ние схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в установленном поряд-
ке. За 2013 г. утверждено пять схем теп-
лоснабжения в городах с численностью 
населением 500 тыс. человек и более (Но-
восибирск, Ярославль, Иркутск, Саратов, 
Нижний Новгород). По состоянию на 1 
октября 2014 г. в аналогичных городах ут-
верждено девять схем (Пермь, Екатерин-
бург, Набережные Челны, Ростов-на-Дону, 
Омск, Томск, Пенза, Тольятти, Киров). 
Возвращено на доработку 12 схем (Ново-
кузнецк, Волгоград, Уфа, Воронеж, Сама-
ра, Липецк, Москва, Ульянов, Астрахань, 
Оренбург, Рязань, Кемерово). Планиру-
ются к поступлению девять схем тепло-
снабжения (Хабаровск, Ижевск, Казань, 
Тюмень, Махачкала, Краснодар, Барнаул, 
Челябинск и Красноярск). Минэнерго Рос-
сии в 2014 г. утвердило актуализацию схем 
теплоснабжения Новосибирска, Екатерин-
бурга, Саратова и Набережных Челнов. 
Схемы теплоснабжения городских и сель-
ских поселений, городских округов с насе-
лением менее 500 тыс. чел. утверждаются 
органами местного самоуправления этих 
поселений и округов.

С 2014 г. и в Забайкальском крае ве-
дется активная работа для перехода к 
долгосрочному регулированию тарифов, 
утверждаются схемы теплоснабжения.  Пе-
реход чрезвычайно важен для модерниза-
ции и реформирования текущей ситуации 
в области тарифообразования. Данная мо-
дернизация должна не только переломить 
текущею ситуацию,  привлечь инвестиции 
в тарифы, но и обеспечить потребителям 
коммунальных ресурсов достойные условия 
жизни.
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ASSESSMENT OF EXTERNAL IMPACT RESULTS ON THE 
DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF POST-PERESTROIKA RUSSIA

Рассмотрены современные проблемы демогра-

фического развития России и причины их форми-

рования. Выделены две основные гипотезы, объ-

ясняющие положительную динамику процессов 

воспроизводства населения в 2000-е гг.: 1) само-

развитие демографической системы в рамках вто-

рого демографического перехода; 2) высокая эф-

фективность мер государственного регулирования. 

Contemporary problems of Russian demographic 

development and their origins are under the authors 

attention. Two main hypotheses explaining positive 

dynamics of reproduction population in the 2000s: 1) 

self-development of demographic system within second 

demographic transition; 2) high efficiency of state reg-

ulation. Basing on the carried-out analysis we conclude 

that dynamics of birth and mortality rates observed 
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Современные российские тенденции про-
цессов воспроизводства населения на-

чали формироваться после 1965 г. (рис. 
1), когда рождаемость впервые опустилась 
ниже уровня простого воспроизводства на-
селения, что свидетельствовало о начале 
второго демографического перехода [8; С. 
41]. Изменения в смертности и миграции 
– двух других переменных, которые фор-
мируют численность населения, имеют от-

носительно небольшое значение во время 
второго перехода.

В 90-е гг. для России стали характерны 
высокие и непрерывно возрастающие пока-
затели смертности, существенно опережа-
ющие коэффициенты рождаемости [19; C. 
219]. В результате данных демографичес-
ких тенденций в 1992 г. произошла смена 
естественного прироста убылью населения. 
Сочетание низкой рождаемости и высокой 

На основе проведенного анализа сделан вывод, что 

наблюдаемая в постперестроечный период динами-

ка рождаемости и смертности в большинстве случа-

ев была обусловлена внешним воздействием на де-

мографическую систему России. Численную оценку 

такого воздействия предложено осуществлять на 

основе использования модернизированного метода 

Хёрста, применяя который к данным за дореформен-

ный период были построены прогнозные траектории 

показателей рождаемости и смертности населения, 

отражающие развитие процессов воспроизводства 

населения России в постперестроечный период при 

условии отсутствия внешнего воздействия на демог-

рафическую систему. 

Сравнение фактической и прогнозной динамики 

процессов воспроизводства населения за постпере-

строечный период позволило сделать вывод, что при 

отсутствии негативного воздействия социально-эко-

номических преобразований 1990-х гг. на демог-

рафическую систему России наступление «русского 

креста» было бы отложено лишь до 1994 г. При этом 

период адаптации к негативному внешнему воз-

действию от смертности значительно дольше, чем от 

рождаемости. Активизация демографической поли-

тики России после 2006 г. положительно повлияла 

как на рождаемость, так и на смертность, но «чело-

веческие потери» от социально-экономических шо-

ков 1990-х гг. не удалось компенсировать до сих пор

during the post-Perestroika period was mainly caused 

by external impact on demographic system of Russia. It 

is offered to carry out a numerical assessment of such 

influence with the help of modernized Hurst method. 

Applying it to the pre-reform period data the expected 

trajectories of birth and mortality rates reflecting devel-

opment of reproduction processes in Russia during the 

post-Perestroika period on condition of lack of exter-

nal impact on demographic system were constructed. 

Comparing the actual dynamics with expected dynam-

ics of population reproduction for the post-Perestroika 

period, we conclude that if the negative impact of social 

and economic transformations of the 1990s on demo-

graphic system of Russia had not taken place, «the Rus-

sian cross» would have been postponed only until 1994. 

Thus the adaptation period to negative external impact 

at mortality is much longer, than at birth rate. Also we 

conclude that activization of population policy in Rus-

sia after 2006 has had a positive effect on both birth 

and mortality rates, but «human losses» from social and 

economic shocks of 1990s have not been compensated 

yet

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда № 

12-02-00000 а «Модельный комплекс диагностики и оптимизации социально-демографического раз-

вития региона: социально-экономические и медико-демографические приоритеты»
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смертности в постперестроечной России яв-
ляется уникальным явлением, не имеющим 
аналогов в современном мире. В качестве 
решающего фактора, спровоцировавшего 

демографический кризис, многие российс-
кие ученые выделяют спонтанный ход про-
ведения социально-экономических преоб-
разований 1990-х гг.

Рис. 1. Анализ динамики общих коэффициентов рождаемости и смертности 
в России за 1960-2013 гг.
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По мнению Н. Римашевской, реформы 
нанесли ущерб демографическому разви-
тию посредством существенного снижения 
качества условий и уровня жизни, социаль-
ных напряжений и нестабильности, непре-
одолимых трудностей адаптации перехода к 
рынку [15]. Совокупность патологических 
процессов, которые в ходе реформ вызва-
ли развитие сверхвысокой и сверхранней 
смертности лиц трудоспособного возраста, 
ухудшение состояние здоровья и отрица-

тельный естественный прирост населения, 
Б. Величковским обозначена как социаль-
ный стресс [9]. Неспособность адаптиро-
ваться к новым условиям вызвала у многих 
состояние неуверенности в завтрашнем 
дне, непонимание стратегии правильно-
го поведения в новых обстоятельствах. А. 
Шафиркин в своих исследованиях [22] 
также указывает, что социальный стресс, 
обусловленный резким снижением качес-
тва жизни в большинстве семей, является 
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первопричиной резкого нарастания смер-
тности населения России, снижения рож-
даемости и развития острого демографи-
ческого кризиса. Репродуктивный кризис в 
России С. Глазьев, С. Кара-Мурза, С. Бат-
чиков [10] также объясняют спецификой 
осуществляемых реформ: «социально-эко-
номический коллапс блокировал для зна-
чительной части россиян их стремление к 
воспроизводству».

Из финансового кризиса августа 1998 
г. работодатели снова вышли за счет глу-
бокого обнищания населения, предельно 
обострившего социальный стресс. Зако-
номерно, что именно после дефолта убыль 
численности населения России стала со-
ставлять почти миллион человек в год [9; С. 
144].

Обратное пересечение кривых рождае-
мости и смертности зафиксировано в 2012 
г., сложившееся благодаря росту рожда-
емости с начала 2000-х гг. и снижению 
смертности с середины 2000-х гг. Можно 
выделить две основные гипотезы, объясня-
ющие положительную динамику процессов 
воспроизводства населения в 2000-е гг.:

1) реализация отложенных рождений 
и улучшение здоровья населения в резуль-
тате преодоления социального стресса, 
спровоцированного экономическим рефор-
мированием России в 1990-е гг., в совокуп-
ности с благоприятным наложением демог-
рафических волн;

2) высокая эффективность предпри-
нятых Правительством РФ мер по пре-
одолению демографического кризиса, 
центральное место среди которых заняли 
выплата «материнского капитала» [23] и 
реализация национального проекта «Здо-
ровье»[24].

Проведенный анализ дает основания 
полагать, что наблюдаемая в постпере-
строечный период динамика рождаемости 
и смертности в большинстве случаев была 
обусловлена внешним воздействием на де-
мографическую систему России (рис. 1). 
Однако при большом количестве исследо-
ваний причин демографического кризиса 
России отсутствуют работы, посвященные 
численной оценке результатов внешнего 

воздействия на демографическую ситуацию 
в России. Представленное в статье исследо-
вание направлено на восполнение данного 
научного пробела.

Оценку результатов внешнего воз-
действия на демографическую ситуацию 
в постперестроечной России предлагается 
осуществлять на основе модернизирован-
ного метода Хёрста [2, 3]. Применение 
данного метода позволяет достаточно точно 
производить достроение временного ряда 
исследуемого показателя воспроизводства 
населения на период времени в будущем, 
в течение которого фрактальные свойства 
демографической системы остаются неиз-
менными.

В качестве фрактальных свойств де-
мографической системы мы выделяем 
репродуктивные установки и психоэмоци-
ональное состояние населения [1; С. 66], 
существенное изменение которых в резуль-
тате стихийного реформирования России 
привело к демографическому кризису. Сле-
довательно, построение прогноза показате-
лей рождаемости и смертности населения 
с помощью модернизированного метода 
Хёрста по временному ряду за дореформен-
ный период позволит смоделировать разви-
тие процессов воспроизводства населения 
России в постперестроечный период при 
условии отсутствия внешнего воздействия 
на демографическую систему и, следова-
тельно, изменения психоэмоционального 
состояния населения и его репродуктивных 
установок. Сравнение полученного прогно-
за с фактическими данными позволит оце-
нить результаты внешнего воздействия на 
демографическое развитие России в пост-
перестроечный период.

Модернизированный метод Хёрста. 
В соответствии с методом Хёрста в класси-
ческой теории для имеющегося временного 
ряда ξ(t) вычисляется среднее значение 
<ξ(t)> на интервале времени τ, имеющем 
ту же размерность, что и время t:

.                                                   (1)

Затем рассчитывается зависимость на-
копленного отклонения X(t, τ) на интер-
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вале времени τ, по которому вычисляется 
функция абсолютного размаха R:

t

u
tutX

1
)()(),( , ),(min),(max)(

11
tXtXR

tt
. (2)

Размах зависит от длины интервала τ 
и может расти с её увеличением. Далее вы-
числяется зависимость безразмерной фун-
кции R/S от длины временного интервала 
τ делением R на стандартное отклонение S 
ряда ξ(t):
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По результатам исследования многих 
природных процессов Хёрстом установлена 
эмпирическая связь между нормирован-
ным размахом R/S и длиной интервала τ 
через показатель H [7]:

(4)

Впоследствии самим Хёрстом было до-
казано, что Н может принимать значения 
от 0 до 1.

При анализе показателей воспроиз-
водства населения, характерных для оп-
ределённой демографической системы, 
значение показателя Н может быть трак-
товано следующим образом. В случае от-
сутствия долговременной статистической 
зависимости (случайное поведение пока-
зателя воспроизводства населения) данное 
отношение должно асимптотически стре-
миться к τ1/2 (Н=0,5) при стремлении дли-
ны выборки к бесконечности, что на при-
мере броуновского движения доказано ещё 
Б. Мандельбротом. Значения же Н>0,5 ха-
рактеризуют сохранение тенденций к росту 
или убыванию показателя, как в прошлом, 
так и в будущем (персистентное поведение 
– сохранение тенденции) [18]. Н<0,5 оз-
начает склонность демографической сис-
темы к постоянной смене тенденции: рост 
сменяется убыванием и наоборот. 

Некорректность анализа временных 
рядов показателей воспроизводства насе-
ления методом Хёрста в классической тео-
рии заключается в предположении наличия 
одинаковых фрактальных структур анали-
зируемых рядов на всех временных масш-

H~SR 2 ,
2lnln

ln SRH .

табах, т.е. предполагается неизменность 
свойств демографической системы, опреде-
ляющих ее саморазвитие. 

В работах [2, 3] показано, что если 
сделать предположение о зависимости по-
казателя H в выражении (4) от временно-
го масштаба τ и определить функцию H(τ) 
из производной функции R/S по τ, то для 
удобства численного дифференцирования 
функции R/S в виде временного ряда выра-
жение для нахождения зависимости H(τ) 
примет следующий вид:

           (5)

По поведению характеристической 
функции можно классифицировать вре-
менные ряды как статистически фракталь-
ные, случайные, периодические. Можно 
выделить ещё один тип с глобальной пер-
сисистентностью, который характерен для 
функций роста или убывания. По поведе-
нию этой функции в случае анализа сущес-
твенно нелинейной системы с хаотическим 
поведением можно установить характерное 
время выхода на случайный процесс.

Время достоверного прогноза. Вре-
мя τ, при котором зависимость показателя 
Хёрста Н(τ) выходит в область значений, 
близкую к 0,5, принято называть временем 
выхода на случайный процесс, которое, как 
показано в [4], близко ко времени забыва-
ния начальных условий t

r
, на котором те-

ряется корреляция (взаимосвязь) будущих 
значений с прошлыми, происходит смена 
фрактальной структуры, а точное предска-
зание поведения системы на интервалах 
времени, больших t

r
, становится невозмож-

ным. Достоверное прогнозирование на ин-
тервалы времени, превышающие t

r
, невоз-

можно, поэтому t
r
 можно назвать временем 

достоверного прогноза. 
Считая фрактальные свойства демог-

рафической системы неизменными, воз-
можно достроение временного ряда ис-
следуемого показателя воспроизводства 
населения на некоторый временной интер-
вал в будущем. Функция R/S и показатель 
Хёрста в этом случае считаются постоянны-
ми для системы с неизменными фракталь-
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ными свойствами и не зависящими от дли-
ны исследуемого временного ряда. Поэтому 
достроение временного ряда на некоторый 
интервал в будущем выполняется таким об-
разом, чтобы оно не меняло функцию Хёр-
ста для исследуемого ряда. Подробнее это 
описано в работах [2, 3].

Однако при использовании для прогно-
зирования временных рядов показателей 
воспроизводства населения за достаточно 
длительный промежуток времени нельзя 
быть уверенным, что за это время не про-
изошло никаких изменений управляющих 
социально-экономических параметров не-
линейной демографической системы, сле-
довательно, и её фрактальных свойств. При 
этом управляющее воздействие на демог-
рафическую систему может быть как слу-
чайным, непредвиденным и плохо поддаю-
щимся регулированию, так и целевым. При 
рассмотрении России в качестве случайно-
го управляющего воздействия на демогра-
фическую систему можно выделить «шоко-
вую стратегию» ускоренной приватизации 
в январе 1992 г. и дефолт в августе 1998 г., 
в качестве целевого управляющего воздейс-
твия – выплату «материнского капитала» и 
реализацию национального проекта «Здо-
ровье». Таким образом, несмотря на авто-
матический учёт при построении прогноза 
времени забывания начальных условий, 
возникает необходимость проведения оцен-
ки достоверности прогнозирования показа-
телей воспроизводства населения России.

При изменении параметров даже чет-
ко детерминированных систем с течением 
времени неизбежно происходит и изме-
нение времени забывания начальных ус-
ловий. Несмотря на то, что функция R/S 
рассчитывается для прогнозирования по 
последним точкам, ближайшим к прогно-
зируемой, с увеличением временного ин-
тервала τ происходит охват всё большей 
предыстории, и вклад в значение функции 
R/S постепенно начинают вносить не толь-
ко последние, но и довольно «давние» по 
предыстории значения временного ряда. 
За большой интервал времени τ, таким об-
разом, неизбежно находится некоторая ус-
реднённая функция R/S и соответственно 

показатель Хёрста, слабо отражающий из-
менение времени забывания начальных ус-
ловий со временем. Поэтому наличие тако-
го усреднения негативно влияет на точность 
(следовательно, на общую достоверность) 
прогнозирования. Так как изменение пара-
метров демографических систем с течением 
времени неизбежно, необходимо оценивать 
степень такого изменения для коррекции 
метода прогнозирования с целью повыше-
ния его достоверности даже на временных 
интервалах, не превышающих времени за-
бывания начальных условий.

Такая коррекция возможна, если 
знать, на каком участке исходного для про-
гнозирования временного ряда изменение 
параметров не превысило некоторую до-
пустимую для данной конкретной ситуации 
построения прогноза норму. Оценить это 
изменение можно по ширине «коридора» 
изменения функции R/S, построенной по 
скорости изменения исследуемого показа-
теля.

Оценку «коридора» изменения фун-
кции R/S предлагается проводить следу-
ющим образом. Изначально вычисляется 
весь спектр значений R(τ)/S(τ) по всему 
временному ряду при условии, что τ<t

0
, где 

t
0
 – длина временного ряда. Для дискрет-

ного набора N выборок, которым является 
временной ряд, это возможно, если опреде-
лить τ’=τ/h, t’=t/h, где h=t

0
/N – времен-

ной шаг. В этом случае дискретная функция 
накопленного отклонения X

t’,τ’,i
 и функция 

размаха R
t’,τ’,i

 могут быть представлены в 
виде:

(6)

Тогда максимальным и минимальным 
значением R/S, или верхней и нижней гра-
ницей коридора можно называть величины:

 
(7)

Если среднее значение функции R/S 
близко к обеим границам коридора, по срав-
нению с её текущим значением, то, следо-
вательно, влияющие параметры системы за 
анализируемый промежуток времени меня-
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лись незначительно. Если среднее значение 
функции R/S остаётся близким к верхней 
границе, при этом нижняя испытывает рез-
кий «скачок» в сторону уменьшения – это 
означает изменение времени забывания на-
чальных условий. Например, на рис. 2,а, 
б показано, как при изменении времени 
забывания начальных условий происходит 
резкий «отрыв» нижней границы функции 
R/S от её усреднённого значения (выделена 
овалом область перегиба нижней границы, 
обозначенной штрихпунктирной линей).

Результаты численных расчетов. 
На рис. 2,а,в представлен R/S анализ для 
общего коэффициента рождаемости с пос-
троением «коридора» функции R/S(τ) 
(рис. 2,а) и функции Н(τ). Анализ прово-
дился по первой производной исследуемой 

функции коэффициента рождаемости. Хо-
рошо виден не только резкий отрыв нижней 
границы функции R/S(τ), приводящий 
к переходу H

min
 в область отрицательных 

значений, что указывает на меняющееся 
значение времени забывания начальных 
условий, с минимальным его значением, 
равным 3 годам, но также и отрыв верхней 
границы, что, безусловно, указывает на 
наличие периодических изменений пара-
метров демографической системы России 
«извне». При этом максимальное значение 
времени забывания начальных условий для 
процесса рождаемости не выявляется (на 
рис. 2в пересечение с 0,5 при H  35 лет 
связано со скудной статистикой H на боль-
ших интервалах).

Рис. 2. Изменение функции нормированного размаха и соответствующая её 
зависимость показателя Хёрста от временного интервала для общего коэффициента 

рождаемости (а, в) и для общего коэффициента смертности (б, г) за 1960-2013 гг. 
соответственно

Примечание. Пунктирной и штрихпунктирной линиями на а, б) выделен коридор изменения функции 
R/S, светлой сплошной линией показано усреднение показателя Хёрста. Пунктирной и штрихпунктирной 
линией на в, г) обозначены усреднённые значения Н для верхней и нижней границы функции R/S
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На рис. 2,б овальная область выделя-
ет перегиб R/Smin, наличие которого при-
водит к отрыву нижней границы Hmin→0 
(обозначена пунктирной стрелкой на 
рис. 2,г). Таким образом, минимальное 
значение времени забывания начальных 
условий для процесса смертности с учетом 
периодических изменений параметров де-
мографической системы России «извне» 
также составляет 3 года. Зависимость по-
казателя Хёрста Н(τ) для общего коэффи-
циента смертности выходит в область зна-
чений, близкую к 0,5 (область случайных 
значений), при τ равном 12 лет (рис. 2 г). 
Таким образом, для общего коэффициента 
смертности, в отличие от общего коэффи-
циента рождаемости, максимальное время 
достоверного прогноза выявляется и со-
ставляет 12 лет. На временных интервалах 
более 12 лет взаимосвязь будущих значений 
общего коэффициента смертности с про-
шлыми теряется.

На основе проведенного анализа мож-
но сделать вывод, что достаточно точно 
спрогнозировать воспроизводство населе-
ния России при учёте постоянного измене-
ния управляющих социально-экономичес-
ких параметров можно только на 3 года 
вперед. 

В то же время в рамках нашего иссле-
дования мы ставим задачу смоделировать 
развитие процессов воспроизводства на-
селения в постперестроечный период при 
условии отсутствия внешнего воздейс-
твия на демографическую систему России, 
что позволяет увеличить интервал модели-
рования до максимальных значений време-
ни забывания начальных условий: 12 лет 
для смертности и 35 лет для рождаемости. 

Необходимо отметить, что макси-
мальные значения времени забывания на-
чальных условий соответствуют интервалу 
времени в будущем, через который наибо-
лее вероятно произойдет изменение фрак-
тальных свойств демографической системы 
в результате ее саморазвития. Зная, что в 
течение постперестроечного периода де-

мографическая система России находилась 
в стадии своего саморазвития, именуемой 
как «второй демографический переход», 
можно сделать вывод, что развитие про-
цессов воспроизводства населения Рос-
сии при условии отсутствия внешнего 
воздействия можно достаточно точно 
смоделировать на весь постперестроеч-
ный период (1990-2013).

Прогноз скорости изменения показате-
лей воспроизводства населения, где каждая 
последующая точка определялась по функ-
ции минимаксной оценки стандартного от-
клонения функции R/S, что позволило ми-
нимизировать отклонение функции Хёрста 
для исследуемого ряда от функции Хёрста 
для ряда с достроенной прогнозной точкой, 
представлен на рис. 3, 4. 

Все вычисления и построенные на их 
основе графики выполнены с помощью спе-
циализированного программного продук-
та [25]. По построенным рядам скоростей 
изменения общего коэффициента рождае-
мости и общего коэффициента смертности 
были восстановлены их прогнозные траек-
тории. Одновременное графическое изоб-
ражение фактической и прогнозной дина-
мики общего коэффициента рождаемости 
и общего коэффициента смертности пред-
ставлено на рис. 5. 

Сравнив фактическую и прогнозную 
динамику процессов воспроизводства на-
селения за постперестроечный период (см. 
рис. 5), можно сделать вывод, что даже при 
отсутствии внешнего воздействия на демог-
рафическую систему России удалось бы не 
избежать, а лишь отсрочить наступление 
«русского креста» до 1994 г. 

В то же время результаты моделиро-
вания позволяют утверждать, что периоды 
адаптации к внешнему воздействию у рож-
даемости и смертности существенно отли-
чаются: если фактическое значение рож-
даемости достигает уровня, который она 
имела бы при условии отсутствия внешнего 
воздействия, в 2002 г., то фактическое зна-
чение смертности – лишь в 2009 г. 
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Рис. 3. Прогноз по глобальным минимумам стандартного отклонения функции R/S 
для общего коэффициента рождаемости СССР и РФ

Рис. 4. Прогноз по глобальным минимумам стандартного отклонения функции R/S 
для общего коэффициента смертности СССР и РФ 
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Рис. 5. Фактическая и прогнозируемая динамика рождаемости и смертности  
в России
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Следовательно, активизация демогра-
фической политики после 2007 г., в т.ч. 
национального проекта «Здоровье», су-
щественно повлияла, главным образом, на 
показатели смертности. В свою очередь, 
превышение фактических значений рожда-
емости над прогнозными с 2002 по 2007 гг. 
является следствием реализации отложен-
ных рождений, но их резкий скачок после 
2007 г. безусловно – результатом введе-
ния «материнского капитала». Сравнение 
фактических и модельных значений обще-
го коэффициента рождаемости позволило 
сделать вывод, что внешнее воздействие 
на демографическую систему, как положи-
тельное, так и отрицательное влияет, глав-
ным образом, не на ожидаемое число детей, 
а на планируемое время их рождения. 

В целом полученные результаты под-
твердили положительный эффект предпри-
нятых Правительством РФ мер по преодо-
лению демографического кризиса, как на 
рождаемость, так и на смертность. Для вы-
явления времени преодоления негативных 
последствий социально-экономического 
преобразования России было произведено 
сравнение численности населения по фак-

ту и по сценарию отсутствия внешнего воз-
действия на демографическую систему.

Взяв в качестве точки отсчета значе-
ние численности населения России за 1989 
г. и умножив ее на фактические и модель-
ные значения коэффициента естественного 
прироста населения, были получены фак-
тические и модельные значения численнос-
ти населения России за постперестроечный 
период без учета вклада миграции (cм. таб-
лицу). Сравнение данных значений делает 
очевидным, что начиная с 1990 г. и до сих 
пор Россия несет «человеческие жертвы» 
от ее реформирования, ускоренной прива-
тизации и дефолта. Максимальная разни-
ца фактической численности населения и 
какой бы она могла быть в случае отсутс-
твия социального стресса от отмеченных 
событий наблюдалась в 2005 г. и составля-
ла 6,5 млн человек. Наблюдаемое с 2006 
г. снижение данной разницы, безусловно, 
свидетельствует о положительном эффекте 
демографической политики России, однако 
полностью восполнить численные потери 
от социально-экономических шоков 1990-х 
гг. до сих пор не удалось. 
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Выводы. Итак, выделили пять основ-
ных полученных результатов, использова-
ние которых позволит органам исполни-
тельной власти повысить эффективность 
принимаемых ими управленческих реше-
ний в демографической сфере:

1) при условии отсутствия негативно-
го воздействия социально-экономических 
преобразований 1990-х гг. на демографи-
ческую систему России удалось бы не избе-
жать, а лишь отсрочить наступление «русс-
кого креста» до 1994 г.;

2) период адаптации к негативному 
внешнему воздействию у смертности зна-
чительно дольше, чем у рождаемости;

3) «человеческие потери» от снижения 
рождаемости могут быть восполнены при 
эффективной демографической политике, 
т.к. данное снижение является результа-
том отложенных рождений, а не измене-
ний норм детности. В свою очередь «чело-
веческие потери» от роста смертности при 

негативном социально-экономическом воз-
действии на демографическую систему не-
восполнимы;

4) активизация демографической по-
литики России после 2006 г. положитель-
но повлияла как на рождаемость, так и на 
смертность;

5) «человеческие потери» от социаль-
но-экономических шоков 1990-х гг. не вос-
полнены до сих пор. 

При этом существующие различия в 
социально-экономическом развитии реги-
онов России [11, 13, 14, 17] определяют 
необходимость, кроме реализации обще-
федеральных мер, разработки собствен-
ных региональных программ в данном 
направлении. А в наиболее кризисных по 
показателям воспроизводства населения 
субъектах РФ [7, 12, 20] не обойтись без 
оптимизации иммиграционных потоков [5, 
6, 16, 21].
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ревод на английский язык), выходные данные с обозначениями на английском языке либо только цифро-
вые. Заглавия статей опускаются, т.к. в аналитической системе они не используются (достаточно указать 
название журнала) (подробная информация оформления библиографического списка см. на сайте www.
zabgu.ru). 

Пример описания статьи из журналов:
Polyanchikov Yu.N., Bannikov A.I., Kurchenko A.I. Vestn. Saratovsk. Gos. Tekhn. Univ. (Saratovsk State 

Technical University), 2007, no. 1 (23), P. 21-24.
Материалы конференций:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov 

A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i 
povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the 
increasing of the oil and gas impact”). Moscow, 2007, P. 267-272.

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом):
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., 1993. 

221 p.
Ссылка на Интернет-ресурс:
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.scribd.com/

doc/1034528/ (accessed 7 February 2011)
2.5. Правила транслитерации
На сайте http: // www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации 

русского текста в латиницу. 
Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие указанным требованиям.
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