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ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ
 ССЫЛЬНЫХ В НЕРЧИНСКОМ ГОРНОМ ОКРУГЕ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИХ ПРАВОВОГО СТАТУСА

THE YURISDICTION OF CRIMINAL CONVICTS 
IN NERCHINSK MININING DISTRICT IN THE FIRST 
HALF OF THE 19TH CENTURY, AS A PART OF THEIR 
LEGAL STATUS

Статья посвящена исследованию каторги как 

уголовного наказания в Российской империи. В 

статье рассмотрены вопросы преступности и под-

судности ссыльных, поступавших в Нерчинский 

горный округ в первой половине ХIХ в. Статья под-

готовлена на основе неопубликованных архивных 

документов Государственного архива Забайкаль-

ского края. Данные материалы позволили устано-

вить, какие последствия для местного населения, 

императорской казны и международных отношений 

имели побеги каторжан, какие наказания к ним 

применялись, какими органами государственной 

власти и должностными лицами осуществлялся суд 

над ссыльными, совершавшими побеги и другие 

преступления. Приведен исторический обзор норма-

тивных правовых актов, устанавливавших подсуд-

ность ссыльных в период пребывания их на каторге 

в Нерчинском горном округе

Ключевые слова: каторга, ссыльные, подсуд-
ность, Нерчинский горный округ, архивные до-
кументы, преступление, наказание, история, 
нормативно-правовые акты, Российская импе-
рия

This article is devoted to hard labour as a criminal 

penalty in the Russian Empire. Issues of jurisdiction 

convicts admitted to Nerchinsk mining district in the 

first half of the 19th century are considered in details 

in this article. The article is based on the unpublished 

archival documents of the State archive of Transbaikal 

Region. These materials make it possible to establish 

what consequences for the local population, the Impe-

rial Treasury and international relations had shoots 

of convicts, what punishments were applied to them, 

what were the bodies of state authorities and officials 

who made the trial of convicts because of shoots and 

other crimes. A historical overview of the normative le-

gal acts, which witnessed jurisdiction of the convicts in 

the period of their stay in prison in Nerchinsk mining 

district

Key words: hard labour, convicts, jurisdiction, 
Nerchinsky mining district, archival documents, 
crime, punishment, history, regulations, Russian 
Empire

Нерчинские заводы и рудники в первой 
половине ХIХ в. являлись основным 

местом ссылки в каторжные работы в Рос-

сийской империи [1]. В историографии 
Нерчинской уголовной каторги остается 
неизученным такой аспект, как преступ-
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ность ссыльных и их подсудность в период 
пребывания на каторге. Нами эта проблема 
рассматривается на основе неопубликован-
ных архивных документов Государственно-
го архива Забайкальского края. 

Ссыльнокаторжные, поступающие на 
работу на Нерчинских заводах, подразде-
лялись на два разряда. В первый входили 
каторжные, осужденные за особо тяжкие 
преступления уголовными палатами и Се-
натом [2]. Ко второму относились ссыль-
ные, осужденные судебными учреждени-
ями первой и второй инстанций. Прием в 
работы ссыльных обоих разрядов осущест-
влялся одним и тем же органом – Нерчин-
ской горной экспедицией, находящейся в 
Нерчинском Заводе. 

После медицинского освидетельство-
вания в Нерчинской горной экспедиции ка-
торжане распределялись на работы в заво-
ды и рудники Нерчинского горного округа, 
а также в Петровский железоделательный 
завод. Распределение осуществлялось в за-
висимости от потребности в рабочих руках 
на том или другом заводе или руднике.

Многие каторжане быстро привыкали 
к работам, выполняли ее добросовестно. 
Примерное поведение и трудолюбие поз-
воляло им со временем обзавестись собс-
твенным домом, хозяйством. Однако среди 
ссыльных было немало и таких, которые 
изначально имели привычку совершать по-
беги и бродяжничать [3]. Большая часть 
таким образом настроенных каторжан при-
ходилась на бывших солдат, осужденных к 
каторге за неоднократные побеги. 

Побегам способствовало то, что в ле-
систых сопках Забайкалья беглые могли без 
особого труда скрываться от преследова-
ния. Находясь в бегах, преступники вели 
себя по-разному. Одни старались добывать 
себе пропитание в лесу. Другие совершали 
кражи, занимались разбоем и грабежом на 
дорогах и в селах, нападали на крестьян, 
работавших в поле. Розыск, задержание 
беглых, а также осуществление их охраны 
до рассмотрения дел в судебных инстанци-
ях осуществлялись силами местных жи-
телей. Все это наносило им значительный 
ущерб. 

Каторжане совершали побеги чаще 
всего в теплое время года, когда осущест-
влялись горные и заводские работы. Поте-
ря рабочих рук приводила к значительно-
му замедлению, а иногда – даже к полной 
остановке работ. Таким образом, страдали 
экономические интересы казны. 

Побеги ссыльных представляли опас-
ность и для добрососедских отношений с 
Китаем. Так, осенью 1825 г. китайскую 
границу перешли четверо беглых ссыльных 
– Григорий Кадашников, Андрей Чековен-
ко, Иван Алексеев и Абдула Вахитов. Ир-
кутский гражданский губернатор Иван Бог-
данович Цейдлер был обеспокоен данным 
фактом. В письме от 3 сентября 1825 г. на-
чальнику Нерчинских горных заводов Ти-
мофею Степановичу Бурнашову он просил 
принять меры к предотвращеню подобных 
случаев в будущем, поскольку они «могут 
иметь весьма неприятные последствия,… 
неудовольствия, столь вредные цели пра-
вительства ненарушимо сохранять обоюд-
ное дружество [8, Л. 373]. В своем ответе 
от 19 сентября 1825 г. Бурнашев отмечал, 
что для предотвращения побегов ссыльных 
принимались все возможные меры. С одной 
стороны, каторжане обеспечивались всем 
необходимым – питанием, одеждой и т.д., 
насколько возможно, облегчались их рабо-
ты. В то же время, все делалось для розыска 
и задержания беглых преступников. Одна-
ко побеги не прекращались. Целью побегов 
чаще всего являлось уклонение от работы. 
Однако некоторые из беглых ссыльных 
стремились дойти до Верхнеудинска или 
Иркутска, не зная пути или, будучи пре-
следуемы погоней, бежали наудачу, в том 
числе и за китайскую границу. Этому спо-
собствовали ее близкое географическое по-
ложение и слабая защищенность. Решить 
проблему побегов каторжан Бурнашев 
предложил (уже не в первый раз) ужесто-
чением мер наказания за их совершение [8, 
Л. 374-374 об.]. 

К моменту осуществления данной пе-
реписки наказания за побеги налагались на 
основании указов Кабинета Его Император-
ского Величества от 25 мая 1799 г. и 1804 
г. За первый побег, если не было соверше-
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но другого преступления, ссыльный нака-
зывался двенадцатью ударами плетью, за 
второй – шестнадцатью, за третий – двад-
цатью четырьмя. За последующие побеги 
количество ударов назначалось по усмотре-
нию заводского начальства. За побеги, при 
которых были совершены грабеж, разбой и 
другие тяжкие преступления, предусматри-
валось более жестокое наказание – шпиц-
рутеном. Еще в 1822 г. Т.С. Бурнашев 
предлагал Кабинету Его Императорского 
Величества ввести наказание шпицрутеном 
за первые побеги, даже не сопряженные с 
тяжкими преступлениями. Он считал, что, 
возможно, такая мера поможет уменьшить 
количество побегов [4, Л. 381-385]. 

Документы Государственного архива 
Забайкальского края позволяют просле-
дить, какими органами государственной 
власти и должностными лицами осущест-
влялся суд над ссыльными.

В 1821 г. происходила переписка на-
чальника Нерчинских горных заводов, 
берггауптмана Тимофея Степановича Бур-
нашева с иркутским гражданским губерна-
тором о подсудности ссыльных Нерчинско-
го горного округа [8; Л. 210-280]. В ходе 
переписки Т.С. Бурнашев привел истори-
ческий обзор нормативных документов, ре-
гулировавших данный вопрос.

В частности, Т.С. Бурнашев указы-
вал, что правовая база, устанавливающая 
подсудность людей, находящихся в подчи-
нении горного ведомства, начала формиро-
ваться с двух императорских указов второй 
половины ХVIII в., адресованных горному 
начальству Колывановоскресенских за-
водов, расположенных на Алтае, которые 
также принадлежали Кабинету Его Импе-
раторского Величества. 

Первый указ принят 1 мая 1747 г. Две-
надцатым пунктом указа горному начальс-
тву предписывалось иметь особую контору 
Земского суда для осуществления суда и 
расправы над горными офицерами, ниж-
ними чинами, мастеровыми людьми и при-
писными крестьянами. Хотя ссыльные и не 
упоминаются в этом пункте напрямую, есть 
все основания полагать, что и они имелись в 
виду, поскольку никаким иным норматив-

ным актом их подсудность не регламенти-
ровалась. В конторе Земского суда, кото-
рый считался военным судом, должно было 
осуществляться судопроизводство по всем 
делам, кроме криминальных. В правовой 
терминологии того времени под «крими-
нальными делами» понимались дела о тяж-
ких преступлениях, то есть, об убийствах, 
разбоях и крупных кражах. Криминаль-
ные дела направлялись в гражданский суд. 
Исключением являлись дела о похищении 
денежной казны или золота и серебра при 
заводах, которые оставались в заводском 
ведении, но судопроизводство осуществля-
лось уже не в Земском суде, а в канцелярии 
Колывановоскресенского горного началь-
ства. Если такое преступление подлежало 
наказанию смертной казнью, то дело пере-
давалось на высочайшее усмотрение.

Второй указ, изданный Кабинетом Его 
Императорского Величества по проблеме 
установления подсудности лиц, находящих-
ся в ведении Нерчинского горного округа, 
принят 12 января 1761 г. В его втором пун-
кте предписывалось «тех, кто в должности 
своей неисправными, нерадивыми или не-
воздержном житии и в других каких пре-
ступлениях явятся, судить военным судом и 
штрафовать, смотря по важности дела, де-
нежным штрафом и лишением чинов» [8; 
Л. 210]. 

Очевидно, что формулировка «дру-
гие какие преступления» подразумевала 
и криминальные преступления, то есть, 
заводское начальство теперь имело право 
рассматривать и дела такого рода. Четыр-
надцатый пункт указа был направлен на 
уменьшение волокиты в судопроизводстве 
и позволял разрешать устно маловажные 
дела – «случающиеся между нижними слу-
жителями, заводскими людьми и крестья-
нами малые распри и друг другу обиды, не 
тяжкому осуждению подлежащие» [8; Л. 
210 об].

Через 17 лет после принятия перво-
го указа и через три года после принятия 
второго, в Инструкции Правительствую-
щего Сената от 7 апреля 1764 г., сила этих 
указов распространена и на Нерчинские 
горные заводы. Инструкция Кабинета Его 



6

Вестник ЗабГУ № 08 (99) 2013

Императорского Величества от 10 февраля 
1788 г. подтвердила это правило.

Впоследствии, согласно предписаниям 
Правительствующего Сената и Берг-колле-
гии, все служащие в Нерчинских заводах, 
в том числе ссыльные, а также заводские 
крестьяне, по всем делам, не исключая и 
криминальных, судились военным судом, 
осуществляемом горным заводским началь-
ством.

Такое положение дел сохранялось до 
учреждения в 1798 г. в г. Нерчинск Граж-
данского правления, которое стало осущест-
влять функции палаты суда и расправы над 
заводскими крестьянами по криминальным 
делам. По новым правилам, заводское на-
чальство должно было направлять судеб-
ные дела указанной категории в Нерчинс-
кое Гражданское правление, которое затем 
передавало их в Нерчинский уездный суд. 
Однако со временем в нарушение указов и 
инструкций в Нерчинский уездный суд пе-
решли все судебные дела, в том числе и не-
криминальные.

Т.С. Бурнашев, начальник Нерчин-
ских горных заводов, в обращении к ир-
кутскому гражданскому губернатору от 19 
октября 1821 г. просил восстановить за-
конный порядок в этом вопросе. В резуль-
тате 10 марта 1822 г. все дела, подсудные 
Нерчинскому горному начальству, ему воз-
вращены, восстановлен прежний порядок. 
В уездном суде остались лишь дела, связан-
ные с убийствами, крупными кражами и 
грабежами [8; Л. 236].

Оформлением этого решения станови-
лось постановление № 13 Совета общего гу-
бернского управления от 13 июня 1824 г., 
утвержденное Советом главного управле-
ния Восточной Сибири «На счет производс-
тва и решения дел о людях Нерчинского 
горного ведомства». Это постановление под-
писано исполняющим должность граждан-
ского губернатора, председателем губерн-
ского правления Николаем Горловым. В 
постановлении разъяснялось, что все чины 
и служители Нерчинских горных заводов, 
по силе указов от 1 мая 1747 г., 12 янва-
ря 1761 г., 16 марта 1801 г., 21 июля 1820 
г., 28 ноября 1821 г., инструкции Прави-

тельствующего Сената от 7 апреля 1764 г. 
начальникам Нерчинских горных заводов 
(пятого пункта), а также проекта горного 
положения (параграфа 860), должны быть 
судимы по всем, без исключения, делам 
горным начальством, осуществлявшим во-
енный суд. А не служащие в заводах люди, 
крестьяне и каторжные, на основании ука-
зов 1747 и 1761 гг., 21 февраля 1801 г., 31 
августа 1803 г. и высочайше утвержден-
ной инструкции 16 января 1802 г., данной 
главному начальнику екатеринбургского 
горного начальства (6 пункта), подлежат 
осуждению горного начальства только за 
незначительные проступки. В делах кри-
минальных эти лица признавались подсуд-
ными гражданским начальствам. В указе 
1747 г. в категорию криминальных дел от-
несены разбой, воровство (свыше 20 руб.) 
и убийство [8; Л. 258].

Таким образом, после поимки бегло-
го ссыльного или после его добровольной 
явки пристав или другой служащий мест-
ного заводского начальства соответству-
ющей заводской конторы осуществлял 
следствие по делу, допрашивал преступни-
ка. Если выяснялось, что ссыльный не со-
вершил во время побега никаких тяжких 
преступлений (разбой, убийство, крупную 
кражу), то дело передавалось начальнику 
Нерчинских заводов, который и выносил 
решение но нему. Если же во время побе-
га такие преступления были совершены, то 
судебное дело направлялось в Нерчинскую 
горную экспедицию. После рассмотрения 
дела в Нерчинской горной экспедиции оно 
отсылалось в Нерчинский окружной суд 
[8;Л.274].

Между тем, практика показала, что в 
связи со значительной географической от-
даленностью, почти в 300 км, Нерчинской 
горной экспедиции (Нерчинский Завод) от 
Нерчинского окружного суда (г. Нерчинск) 
возникали серьезные затруднения для гор-
ного начальства. В 1835 г. полковник Та-
таринов, начальник Нерчинских горных 
заводов, обращался к исполняющему долж-
ность генерал-губернатора Восточной Си-
бири генерал-майору Броневскому, в Ир-
кутск, с предложением передать в ведение 
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горного начальства и уголовные дела. Тата-
ринов полагал, что такое решение помогло 
бы значительно ускорить и облегчить судеб-
ный процесс, уменьшив издержки на его 
осуществление. Сложности заключались в 
том, что Нерчинский окружной суд, после 
передачи ему уголовного дела, требовал 
для дачи показаний присылать в Нерчинск 
подследственных, а зачастую и свидетелей. 
Между тем, пересылка этих людей из Не-
рчинского Завода в г. Нерчинск вызывала 
расходы, связанные со снабжением их про-
виантом, одеждой. Крестьяне, и без того 
обремененные заводскими и земельными 
повинностями, вынуждены были конвои-
ровать преступников во время пути. Кроме 
того, подследственные, прибыв в Нерчинск, 
часто изменяли свои прежние показания на 
ложные, пользуясь тем, что судья не зна-
ет местных обстоятельств. В результате их 
возвращали обратно на заводы для передо-
просов в другое присутственное место или 
к другому следователю, где преступники 
подтверждали свои прежние показания и 
сознавались во лжи, объясняя свое поведе-
ние желанием затянуть судебный процесс 
и подольше не возвращаться к заводским 
и рудничным работам. Кроме того, перед 
отправкой в Нерчинск подследственных 

снабжали приличной одеждой, которую 
они по дороге часто продавали и обратно 
возвращались в лохмотьях.

Исполняющий должность генерал-
губернатора Восточной Сибири генерал-
майор Броневский в свою очередь запросил 
справку о том, сколько раз за последние 
три года отправляли подследственных 
ссыльных в Нерчинский и Верхнеудинский 
окружные суды. Оказалось, что за 1833 
– 1835 гг. совершено 54 такие поездки. 
Посчитав, что 18 поездок в год за 280 верст 
– это не много, а расходы на перевозку 1 
руб. 20 коп. … 4 руб. 32 коп., и столько же 
– на провиант, вполне посильны для завод-
ской казны, Броневский решил все оста-
вить как есть.

Таким образом, к середине ХIХ в. за 
Нерчинским окружным судом, находив-
шимся в г. Нерчинск, закрепилась прак-
тика осуществления судопроизводства по 
тяжким уголовным преступлениям (убийс-
тва, разбой, кражи свыше 20 руб.), совер-
шенным каторжными Нерчинского горного 
округа. Остальные, менее опасные преступ-
ления, включая побеги ссыльных, рассмат-
ривал начальник Нерчинских горных заво-
дов, который уполномочен осуществлять 
военный суд.
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УДК 94(470) 

Мошкина Зоя Вениаминовна 

Zoya Moshkina 

CОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОЙ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ КАК ФАКТОР 
ВЫСОКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

THE COMPOSITION OF PARTICIPANTS OF THE 
FIRST RUSSIAN REVOLUTION IN TRANSBAIKALIE 
AS A FACTOR OF HIGH POLITICAL ACTIVITY

В статье речь идет о причинах высокой степени 

политической активности, проявленной населением 

Забайкальского края в начальный период Первой 

русской революции. По мнению автора, на окраине 

империи, не обладавшей значительным промыш-

ленным потенциалом, следовательно, и пролетари-

атом, важными обстоятельствами, которые способс-

твовали политической активности населения, были 

два. Это наличие железнодорожных рабочих, при-

бывших из европейской части России обслуживать 

только что построенную дорогу, и политических 

ссыльных

Ключевые слова: революция, участник, соци-
альный состав, железнодорожный рабочий, по-
литические ссыльные, наказание

The article tells about the reasons of high level of 

the political activity shown by the population of Trans-

baikalie at the beginning of the First Russian revolu-

tion. In author’s opinion, in the suburbs of the Russian 

empire which didn’t obtain the significant industrial 

potential, and therefore, the proletariat, the main cir-

cumstances which promoted the political activity in 

Transbaikalie were two specific groups of population. 

They were railroaders who came to work to the Trans-

baikal railroad from the European part of Russia and 

the political exiles. Namely they organized and headed 

the revolutionary movement in Transbaikalie

Key words: revolution, participant, social structure, 
railroaders, political exiles, punishment

В оценке истории Первой русской рево-
люции забайкальские события при-

знаются как не уступающие по своему зна-
чению другим центрам революционного 
пожара страны. Осенью 1905 г., в начале 
революции, на окраине империи, не обла-
давшей достаточно значительным промыш-
ленным потенциалом и политически актив-
ным коренным населением, местная власть 
оказалась неспособной без дополнительной 
военной помощи подавить протестные вы-
ступления в г. Чита и ряде железнодорож-
ных станций Забайкальской области. 

Чтобы подавить восстание, правитель-
ству пришлось привлечь дополнительные 

силы: подразделения регулярной армии под 
командованием генералов Реннекампфа и 
Меллер-Закомельского. Первый наступал 
из Харбина, с фронта военных действий 
русско-японской войны, второй двигался 
по железной дороге с запада. Почти одно-
временно к 21-22 января 1906 г. они с двух 
сторон подошли к Чите, заняли её и объ-
явили в городе военное положение. После 
чего началась расправа над участниками 
Читинского вооружённого восстания, ко-
торое в имеющейся отечественной истори-
ографии, главным образом марксистской, 
рассматривалось исключительно как заслу-
га большевиков и их единомышленников 
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[1]. Роль и степень участия в этих событи-
ях остального населения Забайкалья с ины-
ми общественно-политическими взглядами 
объективной оценки пока ещё не получили. 
Нет достоверной и полной истории рево-
люционных событий в Забайкалье. Более 
того, сохраняются устаревшие оценки и 
предвзятые мнения. 

В статье предпринята попытка выявить 
факторы, породившие такую остроту и раз-
мах выступлений в регионе, где подобный 
образ действий был мало ожидаемым. По 
мнению автора, к одной из причин читинс-
кого феномена можно отнести социальный 
состав участников движения и их идей-
ные приверженности. Поэтому в качестве 
основного информационного источника 
для составления социального облика ак-
тивистов используется, главным образом, 
биографический материал арестованных 
участников событий, которые состояли в 
противоправительственном лагере с осени 
1905 г. до января 1906 г., то есть в самый 
острый период борьбы и были осуждены 
на каторжные работы, пополнив тюрьмы 
Нерчинской каторги. Это были участни-
ки самых первых судебных процессов. 
В состав исследуемых автор не включил 
тех, кто был осужден на смертную казнь с 
приведением ее к исполнению на месте, а 
также тех, кого покарали другими видами 
наказаний. 

Имеющаяся информация, которой 
располагает автор, пока еще противоречива 
и требует дополнений и нового осмысления. 
Не удалось установить партийную прина-
длежность всех осужденных. Об участни-
ках, которым удалось сразу же скрыться и 
арестованым по делам восстания, речь пой-
дёт в дальнейших публикациях. 

Аресты и казни происходили по ходу 
движения военных эшелонов по Забайкаль-
ской железной дороге. Как только армейс-
кие части вошли в Читу, 21 и 22 января, 
развернулось активное судопроизводство 
над арестантами, которых привезли в город 
в специальных арестантских вагонах. Ма-
териалы судебных дел свидетельствуют, что 
из всех групп населения наибольшую ак-
тивность проявляли железнодорожники та-

ких крупных станций, как Верхнеудинск, 
Хилок, Борзя, Чита. 

С востока репрессии начались со стан-
ции Манчжурия,где из приговорённых к 
каторжным работам один человек оказал-
ся не железнодорожником, это рядовой 
1-го Забайкальского железнодорожного 
батальона Сергей Дмитриевич Корякин, из 
крестьян Забайкальской области. На служ-
бу поступил 1 января 1904 г., и во время 
своей военной службы на станции по зада-
нию местной нелегальной социал-демокра-
тической организации принимал активное 
участие в движении и вёл агитацию сре-
ди солдат. Его приговорили к 10-летнему 
сроку каторжных работ. Корякин отбывал 
наказание в каторжных тюрьмах Акатуя и 
Горного Зерентуя. 

В каторжную тюрьму Горного Зерен-
туя собирали особо опасных уголовных и 
политических преступников, отличающих-
ся непокорным поведением, умением орга-
низовывать протесты, склонные к побегу, 
нарушавших режим содержания. Таким 
оказался и С. Корякин. Во время посеще-
ния прокурором тюрьмы Горного Зерентуя 
он демонстративно запел «Варшавянку», за 
что был наказан [2].

Из железнодорожников станции Бор-
зя на Нерчинскую каторгу осуждены шесть 
человек. Из них пятеро приговорены к за-
ключению в тюрьме общего режима. Од-
нако отбывать наказание их отправили в 
каторжные тюрьмы. В этой группе оказал-
ся машинист Витольд Александрович Эрд-
ман, из дворян Ковенской губернии, 31 год. 
Приговорён к трем месяцам ареста за то, 
что на вокзале в пьяном виде (так записа-
но в обвинении) выкрикивал оскорбления 
в адрес царя. 19 февраля 1906 г. после суда 
его по ошибке (в сопроводительных доку-
ментах не оказалось текста приговора) с 
группой осуждённых направили из Читы в 
акатуйскую тюрьму. 

В похожей ситуации оказались борзин-
ский машинист Иосиф Иванович Ясинс-
кий, 27 лет, а также мастеровой Иван Ана-
тольевич Шилко, 32 года, и технический 
конторщик Константин Константинович 
Падалка, 24 года. Первый происходил из 
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крестьян Волынской губернии, второй – из 
крестьян Пермской губернии, третий – из 
почётных граждан Полтавской губернии. 
Ясинский обвинялся в том, что во время 
собраний рабочих агитировал к ниспро-
вержению существующего строя, раздавал 
захваченное оружие, но в принадлежности 
к революционной партии не заподозрен. 
Поэтому приговорён к полутора годам со-
держания в исправительном доме. Тем не 
менее, с 20 июля 1906 г. по 2 августа 1907 
г. его тоже держали в акатуйской тюрьме. 
Падалка за кощунственные действия над 
портретом царя, сопровождаемые руга-
тельствами, приговорён к простому аресту 
на три месяца, а Шилко за участие в за-
хвате оружия и призыв к ниспровержению 
существующего строя – к годичному содер-
жанию в исправительном доме. 

Часто судьи в спешке были не в состо-
янии определить степень реального участия 
подозреваемых в событиях революции, в 
результате приговоры у ряда железнодо-
рожников не соответствовали характеру 
преступления. За незначительные деяния 
можно было получить чрезмерно суровое 
наказание, вплоть до лишения жизни. 

Дальнейшие факты из биографий 
осужденных показывают, что они остава-
лись активными протестантами и продол-
жали борьбу. Например, Андрей Павлович 
Королев, столяр станции Борзя, из крес-
тьян Симбирской губернии, обвинялся в 
том, что вместе с рабочими участвовал в 
захвате оружия. За что приговорён судом 
к заключению в исправительном доме на 
три года, но содержался в акатуйской ка-
торжной тюрьме, откуда 31 июля 1906 г. 
с группой заключённых совершил побег. 
И лишь в декабре 1913 г. полицейские за-
держали его во Владивостоке. Телеграфист 
117 разъезда, расположенного недалеко от 
Борзи, Александр Уваров, осуждённый все-
го на три месяца тюремного заключения,  
содержался в каторжной тюрьме, в Акатуе.

Из борзинцев Константин Михайлович 
Зезюкевич, 25-ти лет, санитарный десят-
ник, почётный гражданин г. Пермь, приго-
ворён к 8-летней каторге. На суде его обви-
нили в том, что он был главным агитатором, 

раздавал рабочим оружие, руководил бое-
вой милицией, был председателем стачеч-
ного борзинского комитета. Содержался он 
в акатуйской тюрьме, которая находилась 
вблизи от Борзи. По воспоминаниям извес-
тной эсерки Ревеки Моисеевны Фиалки, 
которая поступила в Акатуй 25 июля 1906 
г., Зезюкевич, пользуясь слабостью надзо-
ра на каторге, однажды отлучился домой, а 
вместо себя оставил брата. Однако вскоре 
обман был раскрыт, Зезюкевича вернули 
обратно. Вероятно, эта отлучка вызвана 
подготовкой планируемого из тюрьмы груп-
пового побега. Вскоре Зезюкевич с группой 
товарищей, среди которых были известные 
деятели революционных событий Читы – 
отец и сын Кларки, 16 сентября того же 
года бежали [3].

С западного направления поиски и 
задержания виновных начались с Верхне-
удинска. Из этого города к суду за актив-
ное участие в восстании привлекли группу 
железнодорожников, а также группу ин-
теллигентов-эсеров. Из группы железно-
дорожников к каторге приговорили четыре  
человека, Ивана Пахомовича Носова, из 
крестьян Орловской губернии, машинис-
та, члена верхнеудинского революционно-
го комитета. Он подозревался в перевозке 
оружия, за что приговорён военным судом 
к смертной казни, затем, после смягчения 
приговора – к восьми годам каторжных ра-
бот. С августа 1906 г. отбывал наказание в 
акатуйской тюрьме. В ноябре отправлен, 
вероятно ошибочно, в Якутию на поселе-
ние, а через год возвращен на Нерчинскую 
каторгу. 

Следующим по процессу проходил 
Пётр Дмитриевич Лиморенко, военный, 
инструктор боевой дружины в Верхнеудин-
ске. Первоначально осуждён на смертную 
казнь. Затем при утверждении приговора 
наказание смягчили, получил восемь  лет 
каторги. Содержался в Акатуе и Горном 
Зерентуе. Во время заключения проде-
монстрировал противоречивое поведение. 
Тюремным начальством характеризовался 
противоречиво, как «благонадёжным» так 
и конфликтным. Причем конфликтовать 
он мог и с тюремной администрацией, и со 
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своими товарищами по заключению. Судя 
по количеству имеющихся у него конспира-
тивных имен (Василий Иванович Нечаев, 
он же Василий Иванович Патрушев, он же 
Лука Яковлевич Лиморенко), в прошлом 
этот человек был очень активным конспи-
ративным деятелем. Третьим по делу вер-
хнеудинского революционного комитета к 
смертной казни приговорен Иван Борисо-
вич Микешин, из мещан Смоленской губер-
нии. Окончательно срок его каторги соста-
вил 8 лет каторги. Содержался в Акатуе, в 
сентябре 1907 г. за своё протестное поведе-
ние и конфликты с администрацией пере-
ведён в горнозерентуйскую тюрьму. Через 
три года он оказался в Кутомаре. В этой 
же группе осужденных состоял машинист 
Гавриил Дмитриевич Петров. О нем недо-
статочно информации. Известно, что после 
суда содержался в тюрьме Горного Зерен-
туя и в Алгачи. 

Из верхнеудинских участников рево-
люционных событий осуждены эсеры Исай 
Аронович Шинкман, 34-х лет, заведую-
щий городской больницей, Иван Кузьмич 
Окунцов, из забайкальских казаков, ди-
ректор народного училища и Лев Филип-
пович Мирский, в прошлом политический 
ссыльный. Все они, даже не смотря на воз-
раст Мирского, приговорены к бессроч-
ной каторге. Шинкман весь срок отбывал 
в Акатуе, где ему разрешили заниматься 
врачебной практикой в тюремной больни-
це и даже позволяли выходить за пределы 
тюремной ограды. В середине января 1911 
г. его выпустили на поселение. Мирский 
находился в Акатуе, а затем после меди-
цинского освидетельствования переведён 
в тюрьму Александровского Завода, где 
содержались больные ссыльнокаторжные, 
которых освобождали от работ. Окунцов, 
воспользовавшись случаем, 5 августа 1906 
г. вместе с напарником Михаилом Мельни-
ковым, членом боевой организации эсеров, 
родом из Селенгинска, совершив нападе-
ние на надзирателя, бежали из акатуйской 
тюрьмы, а затем через Владивосток эмиг-
рировали [4]. 

Хилокские железнодорожники про-
ходили по двум судебным делам: за прина-

длежность к революционной организации 
и за нападение на машиниста Лонцкого, в 
результате которого последний был ранен. 
По второму – за участие в революционной 
организации и за принадлежность к бое-
вой дружине. По первому делу привлечен 
19-летний слесарь Василий Иванович Ба-
шенин, из мещан Саратовской губернии. 
За организацию покушения на Лонцкого 
Башенина приговорили сначала к смертной 
казни, а при утверждении приговора – к 10 
годам каторги. Срок отбывал в акатуйской 
тюрьме, затем – в алгачинской и в Горном 
Зерентуе. 

По этому же делу проходил Михаил 
Константинович Рыбников, мещанин Ор-
ловской губернии, 19-летний слесарь стан-
ции Хилок. Ему, как и всем членам группы, 
вынесен смертный приговор, который поз-
днее заменён восемью годами каторги. От-
бывал наказание в Акатуе, затем – в Алга-
чи, откуда в начале июня 1907 г. за участие 
в организации подкопа и за сопротивление 
тюремщикам судим в Читинском окружном 
суде, а позднее помещен в тюрьму Горного 
Зерентуя. Перед выходом на поселение он 
находился в кутомарской тюрьме, режим и 
условия содержания которой были особен-
но тяжелыми. 

Показательной является судьба участ-
ника дела о покушении на машиниста Исая 
Исаевича Лонцкого-Болдырева, 19-ти лет, 
из крестьян Витебской губернии, слесаря 
станции Хилок, обвинённого в принадлеж-
ности к революционной партии, в участии в 
боевой дружине и ранении Лонцкого в пле-
чо. Окончательный приговор его состоял в 
осуждении на 10 лет каторжных работ. По 
его собственным воспоминаниям, с 7 марта 
1906 г. он находился в Акатуе, затем – в 
тюрьме Александровского Завода. В сен-
тябре 1907 г. (время пребывания в Акатуе) 
начальник тюрьмы, составляя список са-
мых неблагонадёжных, которых требовал 
перевести в зерентуйскую тюрьму, вклю-
чил и Болдырева. Однако его перевели в 
кутомарскую. 

Еще один участник группы – Дмит-
рий Иванович Кузнецов, 16-летний сле-
сарь станции Хилок, из мещан Херсонс-
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кой губернии, приговорён окончательно к 
8-летнему содержанию в общей тюрьме за 
то, что помог организовать покушение на 
Лонцкого. Однако на самом деле до мая 
1907 г. содержался в акатуйской тюрьме 
Нерчинской каторги. Затем во время пере-
вода его для содержания в общую тюрьму 
в Верхнеудинск, как требовалось соглас-
но приговору, совершил побег. На свободе 
вместе с эсеркой А.Е. Щукиной (Козловс-
кой) участвовал в покушении на начальни-
ка Нерчинской каторги Метуса. 

Из хилокских железнодорожников, 
судившихся по второму делу (об органи-
зации боевой дружины) на Нерчинской 
каторге отбывали наказание девять чело-
век. Владимир Андреевич Змиев, маши-
нист, из крестьян Томской губернии, 19 
лет, приговорён за распространение про-
кламаций, богохульство, стрелял в икону, 
и принадлежность к боевой дружине, как 
и сопроцессники, приговорён к смертной 
казни. При утверждении приговора полу-
чил бессрочную каторгу. Первоначально 
содержался в акатуйской тюрьме, уже в 
феврале 1907 г. уже находился в горно-зе-
рентуйской. Здесь у него возник конфликт 
с политическими заключёнными, которые 
боролись в тюрьме со злоупотреблением ал-
когольными напитками. Пьющих сокамер-
ников по общему согласию отправляли в 
камеры к уголовникам и объявляли им бой-
кот. Также поступили и со Змиевым. Вско-
ре бойкот был снят. В отчетах тюремного 
начальства, Змиев попал в разряд наиболее 
благонадёжных, что позволяло перевести 
его из Горного Зерентуя в Акатуй, куда он 
прибыл 30 июля 1907 г. 

Быстро закончилось пребывание на 
каторге Михаила Никифоровича Дыл-
ло, слесаря, 35 лет, мещанина Минской 
губернии. Он приговорён к восьми годам 
каторги за принадлежность к револю-
ционной организации и создание боевой 
дружины. С марта 1906 г. содержался в 
Акатуе, уже ровно через год, в марте 1907 
г., подал прошение о помиловании, полу-
чил «облегчение участи», срок каторги ему 
сократили, и в марте 1908 г. перевели в 
ссыльнопоселенцы. 

После утверждения приговора и за-
мены смертной казни на десять лет катор-
ги осужден помощник машиниста той же 
станции Степан Ильич Винокуров, из крес-
тьян Вятской губернии, 21 год, обвинён в 
создании боевой организации и принадлеж-
ности к революционной партии. В начале 
отбывал срок в акатуйской тюрьме, затем 
– в алгачинской, а к осени 1907 г. его пере-
вели в тюрьму, куда собирали самых небла-
гонадёжных, в горнозерентуйскую. 

По аналогичному обвинению к че-
тырём годам каторги приговорён Индрик 
Замелевич Розенберг. Он происходил из 
крестьян Курляндской губернии, служил на 
станции Хилок токарем, 31 год от роду. По 
причине небольшого срока и кроткого по-
ведения он все время находился в Акатуе, 
откуда ушёл на поселение. 

К заключению на два года в исправи-
тельном арестантском доме приговорен Ар-
темий Сосипатрович Губанов, из крестьян 
Самарской губернии, слесарь, 27 лет. В 
приговоре записано, что он лишается неко-
торых личных и по состоянию присвоенных 
прав и преимуществ. Вероятно, при опре-
делении места содержания исполнители до-
пустили ошибку в прочтении приговора, не 
заметив, что арестованный лишается всего 
лишь некоторых личных прав, а не всех, 
как это предусматривается в приговоре к 
каторжным работам. Губанова отправили 
отбывать наказание вместо арестантско-
го дома в акатуйскую каторжную тюрьму. 
По воспоминаниям О. Мейлупа, участника 
забастовки читинской почтовой конторы, в 
тюрьме Губанов и ещё несколько человек, 
с которыми он сблизился, ничем полезным 
не занимались, не читали, увлекались пус-
тыми играми, выпивали. 

Особо выделились своим поведением в 
тюрьме четверо из группы хилокских же-
лезнодорожников. Это Александр Алексан-
дрович Коневцев, из мещан Харьковской 
губернии, помощник машиниста, 24 года, 
приговорённый к восьми годам каторги. 
Содержался в акатуйской тюрьме, откуда, 
воспользовавшись пропуском для свидания 
с семьёй, 21 августа 1906 г. совершил по-
бег. Пойман в Иркутске под именем Алек-
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сандра Алексеевича Краморенко. Вторично 
на Нерчинскую каторгу направлен 14 сен-
тября 1907 г., 10 декабря поступил в Гор-
ный Зерентуй, а 14 мая 1909 г., находясь 
в алгачинской тюрьме, принял участие в 
групповом составлении верноподданничес-
кой телеграммы в надежде получить облег-
чение участи. 

В группе хилокских железнодорож-
ников был Антон Прокофьевич Распутин, 
слесарь, из мещан Томской губернии, 25  
лет, приговорённый к десяти годам катор-
ги, на которые ему заменили смертную 
казнь за то, что запрещал рабочим станции 
выходить на ремонт паровозов, за прина-
длежность к боевой организации. В акатуй-
ской тюрьме пробыл недолго: 31 июля 1906 
г. вместе с Семеном Бобылевым и Андреем 
Королёвым совершил побег. Принадлеж-
ность Королёва к политическим кругам 
пока не установлена. Оба они прибыли на 
каторгу без сопроводительных докумен-
тов. Вероятно, воспользовавшись этим об-
стоятельством и ещё тем, что в это время в 
акатуйской тюрьме сложилась обстановка, 
позволявшая достаточно легко осущест-
влять побеги, они вырвались на свободу. В 
то время побеги из акатуйской тюрьмы, из-
за ослабления тюремной власти, соверша-
лись часто и массово. 

Семён Иванович Бобылев до ареста ра-
ботал слесарем хилокского депо, выходец 
из крестьян Самарской губернии, 20  лет, 
приговорён к восьми годам каторги за то, 
что доставал и складировал в тайниках ору-
жие, затем раздавал его рабочим. В офици-
альных документах значился то политичес-
ким, то уголовным. В июле 1906 г. вместе с 
Королевым и Распутиным бежал из акатуй-
ской тюрьмы. 

В этой группе был и Панкратий Пор-
фирьевич Турунтаев, монтёр станции, из 
мещан Саратовской губернии, 26 лет. Об-
винялся в том, что во время восстания на 
станции отключал свет, чтобы провоциро-
вать рабочих на митинги, состоял членом 
боевой организации. Суд вынес ему смерт-
ный приговор, после утверждения которо-
го получил десять лет каторги. Содержался 
в Акатуе; 17 сентября 1906 г. совершил 

побег, к которому не готовился, восполь-
зовался стечением обстоятельств. Накану-
не бежали Кларки, отец и сын. После их 
побега в тюрьму за вещами своего отца и 
брата приехал младший сын Павла Клар-
ка, Володя. Турунтаев бежал из тюрьмы в 
корзине с вещами уже покинувших тюрьму 
беглецов [5].

Центром революционных событий в 
Забайкалье стал г. Чита, где были сосредо-
точены основные протестные силы. Первый 
судебный процесс над читинцами состоялся 
28 февраля 1906 г. Временным военным 
судом вынесен приговор по делу Григоро-
вича, Цупсмана, Вайнштейна, Столяро-
ва и других; 1 марта приговор утверждён. 
На следующий день, 2 марта, приговорён-
ные на смертную казнь были расстреляны. 
Четверо из осужденных отправлялись на 
каторжные работы в Нерчинск. Среди них 
– отец и сын Кларки. Старший Кларк, Па-
вел Иванович, в 1888 г. выслан в Сибирь 
за участие в противоправительственной де-
ятельности. В Чите служил ревизором ма-
териальной службы на железной дороге. До 
ареста известен как активный участник ре-
волюционных событий, добывал, хранил и 
раздавал рабочим оружие. По социальному 
положению – из потомственных почётных 
граждан, 45 лет, приговорён к пятнадцати 
годам каторги. 13 сентября 1906 г. вместе с 
сыном Борисом и ещё двумя товарищами, 
Седлецким и Зезюкевичем, бежал из ака-
туйской тюрьмы. Борису Кларку, которого 
также приговорили к каторжным работам, 
на момент суда было 17 лет. 

В эту же группу осуждённых включили 
Алексея Кирилловича Кузнецова, который 
вторично оказался на Нерчинской каторге. 
Первый раз он отбывал срок за участие в 
подпольной организации С.Г. Нечаева. На 
этот раз его приговорили к 10-летнему сро-
ку каторжных работ за активное участие 
в массовых мероприятиях, в которых он 
проявил себя как организатор. На момент 
ареста ему исполнилось 61 год. С июля 
1906 г. Кузнецов содержался в Акатуе, за-
тем – в тюрьме Александровского Завода. 
В протестах не участвовал, вероятно, из-за 
преклонного возраста. 
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Еще одним членом этой группы был 
Иван Семёнович Кривоносенко, уроженец 
Читы, мещанин, 48 лет, женат, имел че-
тырех детей. В Чите до ареста служил бух-
галтером, а до этого (образование получил 
в читинской военно-фельдшерской школе) 
был фельдшером в акатуйской каторжной 
тюрьме. Осуждён за участие в тайном сооб-
ществе и за то, что вёл активную агитацию 
по сельской местности вокруг Читы. После 
утверждения приговора получил 15 лет ка-
торги. В середине апреля 1906 г. прибыл в 
акатуйскую каторжную тюрьму, в сентябре 
1907 г. начальником тюрьмы внесён в спи-
сок наиболее протестных. На этом основа-
нии начальство потребовало перевести его 
в горнозерентуйскую тюрьму, куда достав-
лен в начале октября 1907 г. Через два года 
после поступления на каторгу по состоянию 
здоровья медицинская комиссия призна-
ла его неспособным к каторжным работам 
[6]. 13 марта 1906 г. вынесен и утверждён 
приговор по делу читинского революцион-
ного комитета «Союз почтово-телеграфных 
чиновников всей России». Суд вынес смер-
тный приговор. Позднее Ренненкампф, 
утверждая приговор, внес изменения, 
назначив комитетчикам новые сроки ка-
торжных работ. Главным виновником по 
этому делу проходил Николай Адрианович 
Хмелёв, по образованию инженер-элект-
рик, почтово-телеграфный служащий, 35 
лет от рождения. Он был председателем 
почтово-телеграфного комитета и главным 
инициатором захвата почты и телеграфа, 
за что и осуждён на бессрочную каторгу. 
С 18 апреля 1906 г. содержался в акатуй-
ской тюрьме, а в январе 1911 г. вышел на 
поселение. 

К бессрочной каторге также приго-
ворён Алексей Дмитриевич Замошников, 
начальник почтово-телеграфной конторы, 
мещанин г. Чита, из купцов, 35 лет. Содер-
жался в Акатуе, откуда бежал. Побег осу-
ществился в ночь с 4 на 5 августа 1907 г. 
на средства эсеров. Напарником по побегу 
у Замошникова был забайкальский казак 
Всеволод Чистохин. Во время побега За-
мошников был ранен. Однако им, все-таки, 
удалось скрыться.

Обращает на себя внимание ещё один 
участник дела, с тем же сроком каторжных 
работ. Иоганн-Эдуард Альфредович Берг-
ман, 24 года, из мещан Курляндской губер-
нии, телеграфный механик. Кроме участия 
в забастовке почтовиков, он обвинялся в 
хранении нелегальной литературы. Содер-
жался в Акатуе, Алгачи, Горном Зерентуе. 
Везде участвовал в активных формах про-
теста, регулярно подвергался наказаниям, 
содержался в карцере, часто переводился 
из тюрьмы в тюрьму. За «буйное поведение 
и неподчинение режиму» в марте 1907 г. 
переведён из Акатуя в Алгачи. В июне того 
же года за сопротивление надзирателям по-
мещён в темный карцер на десять суток. 
Во время содержания в Горном Зерентуе 
организовал подкоп из тюрьмы. В феврале 
1912 г. участвовал в голодовке в алгачин-
ской тюрьме. В конце концов администра-
ция каторги в 1913 г. была вынуждена пе-
ревести его в иркутскую тюрьму. 

Некоторые участники почтово-теле-
графной забастовки внешне не проявляли 
особую активность. Но это не означало, 
что они пассивно переживали заключение. 
Они продолжили конспиративную деятель-
ность, которую необходимо было скрывать. 
Это относится к Оскару Ивановичу Мей-
лупу, 21-летнему почтовому чиновнику из 
крестьян Курляндской губернии, приго-
ворённому к бессрочным каторжным ра-
ботам. Наказание отбывал в акатуйской, 
затем – в горнозерентуйской каторжной 
тюрьме. В акатуйской тюрьме коллектив 
возложил на него распределение средств 
из «фонда побегов». В Горном Зерентуе 
Мейлуп принимал активное участие в тю-
ремном театре. Освободился О.И. в марте 
1917 г., после упразднения политической 
каторги. 

Бессрочную каторгу получили ещё два 
почтовых чиновника: Иннокентий Кар-
пович Костырев, секретарь читинского 
почтово-телеграфного комитета и Вениа-
мин Фёдорович Андриевский. Первый по 
происхождению из купцов, 35 лет, второй 
также в возрасте 35 лет. Оба содержались 
в акатуйской тюрьме, и ни в чем примеча-
тельным не были замечены. 
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Значительное изменение в приговорах 
произошли у пяти участников дела почто-
во-телеграфных служащих. Иосифу Дмит-
риевичу Дмитриеву смертная казнь заме-
нена на шесть лет каторжных работ. Он 
родился в Москве в семье железнодорожно-
го служащего, принадлежал к мещанскому 
сословию. По окончании училища работал 
телеграфным учеником на Московско-Кур-
ской железной дороге. В 1904 г. его коман-
дировали сначала в Харбин, затем перевели 
в Читу. Во время забастовки в Чите принял 
в ней активное участие. На момент суда ему 
исполнилось 23 года. Содержался в Акатуе, 
Кутомаре. На поселение вышел в 1911 г. 

Рыбин Алексей Павлович, из мещан г. 
Акмолинска, разъездной почтовый чинов-
ник, 32 года, срок каторги – 12 лет. Как и 
все, сначала он содержался в Акатуе, где в 
марте 1907 г. с группой заключённых по-
дал прошение о помиловании. После чего в 
марте 1908 г. отправлен на поселение. 

Иван Иванович Греков получил четы-
ре года каторги. Он из мещан Курской гу-
бернии, 23 года, проходил по делу почто-
во-телеграфных служащих. На самом деле 
был оружейным мастером 3-го резервного 
железнодорожного батальона, который 
ещё 5 декабря 1905 г. участвовал в захвате 
оружия. В условиях быстро протекавших 
судебных процессов его торопливо приоб-
щили к делу о почтовых служащих. Содер-
жался в Акатуе, Горном Зерентуе, в 1909 г. 
отправлен на поселение. 

Александр Ильич Богоявленский, омс-
кий мещанин, сын протоирея, почтово-те-
леграфный служащий, 30 лет, срок каторги 
– четыре года. Так как время пребывания 
его на каторге было непродолжительным, 
его содержали в Акатуе, откуда отправили 
на поселение. 

Николаю Николаевичу Розову, смерт-
ная казнь заменена на три года содержания 
в исправительном доме. На момент ареста 
ему было 20 лет, принадлежал к мещанско-
му сословию. С апреля 1906 г. содержался 
в Акатуе, затем – в Горном Зерентуе. В се-
редине декабря 1907 г., после почти двух-
летнего пребывания на каторге, вместо 
трёхмесячного срока содержания в испра-

вительном доме выпущен на поселение [7].
В начале апреля 1906 г. завершился 

суд над группой забайкальских казаков в 
составе 27 человек, которые под предводи-
тельством В.К. Курнатовского и Н. Кудри-
на освободили матросов транспорта «Прут» 
из акатуйской тюрьмы. Суд приговорил их 
к смертной казни, а после утверждения 
приговора – к ссылке на каторжные рабо-
ты [8].

Свое возмущение и высокую актив-
ность в читинских событиях показали при-
мкнувшие к рабочим депо и железнодорож-
ных мастерских рядовые воинских частей, 
расположенных в самом городе и в приго-
роде. В марте 1906 г. судом Ренненкампфа 
рассматривалось дело рядовых 3-го резер-
вного железнодорожного батальона и 2-го 
Восточно-Сибирского телеграфного бата-
льона и присоединившихся к ним рядовых 
из других воинских частей. К каторжным 
работам приговорены шесть человек. Они 
обвинялись в участии в сообществах, ста-
вивших цель ниспровержения существу-
ющего строя, в захвате оружия и распро-
странении его среди рабочих, в угрозах и 
оскорблениях офицеров. 

К бессрочной каторге приговорён Сер-
гей Николаевич Вертоградов. И хотя, судя 
по обвинительному заключению, особых 
революционных дел он не совершил, нака-
зание получил за то, что угрожал оружием 
своему командиру. Самым опасным при-
знан старший унтер-офицер Виссарион 
Павлович Бабенко, мещанин Варшавской 
губернии. 5 декабря 1905 г. он вместе с 
И.И. Грековым и Костюшко-Григоровичем 
участвовал в захвате оружия, за что полу-
чили 15 лет каторги. 

За отказ выполнить приказ дежурного 
офицера к двенадцати годам каторги при-
говорили Павла Тимофеевича Журавлёва, 
из крестьян Рязанской губернии. По четы-
ре года получили Марк Наумович Стародуб 
и Валентин Вильгельмович Гиндерс(з)ин. 
Долгосрочники отбывали наказание в Ака-
туе, затем – в Зерентуе и в Кутомаре. Пос-
ледние двое содержались в Акатуе [9]. 

В первые месяцы расправы, когда 
арестовывали людей, зачастую без особого 
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разбора, иногда по косвенным причинам, к 
каторге приговаривали по отдельным эпи-
зодам и без определения характера пре-
ступления – политическое оно или уголов-
ное. К таким случаям можно отнести дело 
Петра Дмитриевича Фураева (Фугаева) , 
из крестьян. Имя и отчество, согласно до-
кументам, не искажено, а фамилия по од-
ной букве не совпадает. Его осудили в Чите 
20 февраля 1906 г. за убийство городово-
го. Содержался в Акатуе, в августе того же 
года его подозревали в подготовке побега из 
тюрьмы через подкоп. С ним в следствен-
ном деле названы подельники хлебопёки 
Клименко и Сысоев. Все они, по мнению 
начальника тюрьмы, были уголовниками. 
В другом списке, составленном тем же на-
чальником акатуйской тюрьмы, в сентябре 
1907 г. с целью определения наиболее опас-
ных для перевода в Горный Зерентуй этот 
заключённый значился как политический, 
более того, как террорист. Вероятно, он та-
ковым и был, но конкретное его участие в 
революционных событиях пока ещё до кон-
ца не установлено [10]. 

Осуждённый судом в Чите 10 февраля 
1906 г. Константин Иосифович Дмитриев, 
37 лет, мещанин г. Нежин, служил маши-
нистом, признан виновным в участии в ре-
волюционном комитете. В других преступ-
лениях не обвинялся, поэтому по приговору 
на каторге должен был отбыть четыре года. 
Содержался в акатуйской каторжной тюрь-
ме, с ноября 1906 г. – в горнозерентуйс-
кой, с ноября 1910 г. – в кутомарской. 

В судебный вал первых месяцев 1906 
г. попал Идель Иосифович Владимирский, 
мещанин г. Бендеры, по профессии часов-
щик. Конспиративную деятельность начал 
рано, с 1903 г. в составе партии РСДРП 
ещё в Кишенёве, Одессе, Евпатории, Вер-
хнеудинске и, наконец, в Чите, на мо-
мент ареста ему было 19 лет, приговорён к 
4-летнему сроку каторги за участие в тай-
ном сообществе и за хранение взрывчатых 
средств. Наказание отбывал в акатуйской 
тюрьме.

За перевозку оружия по железной до-
роге для нужд восставших получил шесть 
лет каторги Цезарь Цезаревич Ингелевич, 

потомственный дворянин г. Ковны, глав-
ный железнодорожный кондуктор, 45 лет. 
Наказание отбывал в акатуйской тюрьме.

Иван Васильевич Першан(к)ов и Сер-
гей Николаевич Виноградов, осуждённые 
временно-военным судом в Чите в январе 
1906 г., отбывали каторжный срок на Не-
рчинской каторге. Сведения о них скудные. 
Известно, что первый происходил из крес-
тьян Вологодской губернии, получил шесть 
лет каторги, содержался в алгачинской и 
горнозерентуйской тюрьмах, начальством 
отмечен хорошей характеристикой. О Ви-
ноградове известно лишь то, что он содер-
жался в зерентуйской тюрьме. [11]

В группу первых жертв военно-поле-
вых судов попал житель г. Нерчинск Семён 
Герасимович Макаренков. Известно, что 
он из крестьян Калужской губернии, при-
говорён к четырем годам каторги за поли-
тическое преступление. Срок каторги отбы-
вал в алгачинской тюрьме[12].

В событиях Читинского вооруженного 
восстания, осень 1905 – январь 1906 гг., 
фиксируется участие представителей раз-
ных социальных групп – городского населе-
ния, интеллигенции, офицеров и рядовых 
воинских частей, размещенных в городе и 
пригороде, железнодорожных рабочих и 
даже небольшой группы казаков. В конце 
века в Забайкалье, в связи со строительс-
твом железной дороги, произошло измене-
ние социального состава населения. Для об-
служивания железной дороги понадобилась 
профессиональная рабочая сила, которой 
край не располагал. Пришлось привлечь 
командированных железнодорожников из 
европейской части страны, которые ранее 
уже поучаствовали в классовых битвах и 
получили навыки протестного поведения. 
Поэтому на новом месте они легко оказы-
вались в авангарде революционных собы-
тий, старались привлечь и местное населе-
ние. Не менее существенно на настроение 
населения повлияло то, что на территории 
Забайкалья, особенно в Чите, прожива-
ло значительное количество политических 
ссыльных разных идейных направлений. 
Многие из них испытали режим нерчинс-
кой каторги и были радикально настроены. 
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Они подхватили поднимавшееся в центре 
России движение масс, своими силами по-
вели агитационные и пропагандистские ме-
роприятия и начали практическую борьбу с 
самодержавием, придерживаясь полукон-
спиративной тактики. Слабая идейная и 
партийная дифференциация среди причас-
тных к движению, как профессионалов ре-

волюции, так и простых граждан, не приве-
ла к резко антагонистическим отношениям 
между ними. Граница размежевания не 
всеми рядовыми участниками определя-
лись точно. Что же касается практики борь-
бы, то на самые рискованные дела обычно 
шла бесстрашная молодежь. 
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Науки о Земле

УДК 552.141+552.1:53+622.42

Доробов Раджабали 

Radjabali Dorobov

ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ГОРНЫХ ПОРОД В СЕЙСМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ ТАДЖИКИСТАНА

GEOMECHANICAL AND GEODYNAMIC 
CHANGES IN THE PHYSICAL PROPERTIES 
OF ROCKS IN SEISMICALLY QUIET AND 
SEISMICALLY ACTIVE ZONES OF TAJIKISTAN
HIGH MOUNTAINS

Изучение изменения физических свойств горных 

пород при высоких давлениях и температурах дало 

возможность выявить пределы их устойчивости в 

условиях высокогорья для широкого диапазона этих 

параметров.

Лабораторные исследования показали, что для 

образцов горных пород Гиссарской и Ванчской зоны 

характерно сильное возрастание σmax с увеличени-

ем гидростатического давления, что, очевидно, свя-

зано с минеральным составом и структурно-текстур-

ными особенностями горных пород.

В результате выполненных исследований оп-

ределены параметры трещиноватости, нагрузок, 

разгрузки, пределы деформации горных пород и 

вероятность завалов свода давления. Это позволило 

контролировать геомеханическое состояние массива 

и обеспечить возможность проходки крупномасш-

табных сложных и глубоких транспортных тоннелей 

в массивах горных пород в тектонически неустойчи-

вых условиях высокогорья.

Показана возможность использования методов 

геомеханических и геодинамических измерений 

физических свойств образцов горных пород в лабо-

раторных условиях при высоких давлениях и тем-

пературах, характеризующих условия высокогорья 

Таджикистана

Ключевые слова: массивы горных пород, гео-
механические и геодинамические процессы, со-
оружения, разрушения горных пород, разгрузка 
массива, свод давления, условия высокогорья Тад-
жикистана

The study of rocks physical properties changes at 

high pressures and temperatures made it possible to 

identify the limits of their stability in conditions of high 

mountain for a wide range of these parameters.

Laboratory studies have shown that, a strong in-

crease of σmax with increasing hydrostatic pressure for 

samples of rocks in Hissarkoy and Vanchskoy zone are 

typical, which is obviously related to the mineral com-

position, structural and textural features of the rocks.

The parameters of fracture load, unload, limits of 

deformation and the probability of blockages set pres-

sure were defined as a result of research. The research 

gave the ability to control the geomechanical condition 

of the array and to provide the opportunity of large-

scale and deep transport tunnels passage in massifs of 

rocks under tectonic unstable conditions of highlands.

The research reflects the possibility of methods 

using of the geomechanical and geodynamic measure-

ments of the physical properties of rock samples in the 

laboratory under conditions of high pressures and tem-

peratures that characterize Tajikistan high mountains

Key words: rock masses, geomechanical and geody-
namic processes, structures, rock breaking, unload-
ing of the array, set pressure, conditions of high moun-
tains of Tajikistan
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На территории Таджикистана за послед-
ние годы произошло несколько разру-

шительных землетрясений (Гиссарское, 
Ванчское и др.). Это обстоятельство стиму-
лировало выполнение комплексных сейс-
мологических и геолого-геофизических по-
левых исследований с целью определения 
влияния катастрофических процессов на 
состояние горных массивов на территориях 
проектируемого строительства тоннелей. 

Для установления такого влияния не-
обходимы данные о физических харак-
теристиках горных пород, которые могут 
быть получены в результате лабораторных 
исследований образцов при высоких давле-
ниях и температурах [6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25].

В институте сейсмологии АН Таджи-
кистана в начале 1970-х гг. при активном 
участии М.П. Воларовича организован 
сектор комплексных исследований физи-
ческих свойств горных пород при высоких 
термодинамических параметрах [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8].

Комплексные полевые исследования 
проведены на асейсмических зонах Уштурс-
кого и Шахристанского перевалов, а также 
в сейсмических зонах в Гиссарском и Ванч-
ском хребтах. Они установили сложное 
блоковое строение региона и выявили от-
личительные особенности отдельных зон. В 
частности, в результате изучения современ-
ных тектонических движений, проведен-
ных институтом сейсмологии после Гиссар-
ского землетрясения 1989 г. на территории 
Таджикистана, выделены геодинамические 
полигоны: в Гиссарской зоне – переходный 
от орогена к платформе и Ванчской зоне – 
платформенный. Подтверждено, что они 
находятся в различных сейсмических, гео-
механических и геодинамических условиях 
высокогорья [1, 3, 8, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 
23]. Сейсмоактивные и не сейсмоактивные 
различия этих четырех зон подтверждают-
ся статистическим анализом сейсмоактив-
ных событий последних лет, показавшим 
распределение силы землетрясений с ( К 
>7) по указанным зонам: Гиссарской – 956 
Ванчской – 197. Большинство очагов зем-
летрясений, происходящих в орогенной и 

платформенной зонах, сложенных в основ-
ном гранитами и гранодиоритами [1, 8, 22, 
23, 25], находятся на глубинах 10…25 км.

Для лабораторного изучения изме-
нения физических свойств при высоких 
давлениях и температурах в условиях вы-
сокогорья отобраны образцы осадочно-ме-
таморфических, вулканогенных и плуто-
ногенных магматических горных пород 
из указанных четырех зон. Исследование 
упругих свойств образцов горных пород 
проведено на установке высокого давления 
типа цилиндр-поршень с твердой средой, 
передающей давление [8, 20, 21, 24, 25]. 
Деформационно-прочностные характерис-
тики при сложнонапряженном состоянии 
получены в гидравлической установке при 
всестороннем давлении до 1-го ГПа и до-
полнительном осевом сжатии [8, 21, 23, 
24].

Электрическое сопротивление в образ-
цах изучено в гидродинамической закрытой 
системе при: 

а) температуре до 1200 0С, 
б) давлениях до 1,5…2 ГПа, 
в) давлении до 1ГПа и температуре до 

250 0 С [6, 7, 10, 16, 21, 24, 25].
Результаты экспериментов представле-

ны на рис. 1.
Рассмотрим изменения средних значе-

ний плотности и скорости продольных волн 
для гранитов и гранодиоритов двух сейс-
моактивных зон (Гиссарской и Ванчской) 
в интервале давлений от атмосферного до 
1ГПа. При атмосферном давлении сред-
ние значения скорости для гранитов этих 
зон находятся в пределах 4,52…4,86 км/с. 
Максимальное значение средних скоростей 
имеют образцы горных пород Ванчской 
зоны, а минимальные – Гиссарской. Кри-
вые средних значений плотности для грани-
тов Уштурской и Шахристанской зон (рис. 
1, кривые 8, 11, 12) изменяются с давлени-
ем незначительно.

Средние значения скоростей в началь-
ной стадии давления резко повышаются, и 
при давлении 0,1ГПа граниты Гиссарской 
и Ванчской зон имеют средние скорости 
5,76 и 6,10 км/с соответственно, образцы 
Уштурской зоны – 6,3 км/с. При макси-
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мальных давлениях 1ГПа средние значе-
ния скорости для гранитов Гиссарской и 
Ванчской зон составляют 6,06 и 6,15 км/с 

(рис.1, кривые 4, 5), а для горных пород 
Ванчской зоны – 6,76 км/с (кривая 2).

Рис. 1. Средние значения скорости продольных волн (1-6) и плотности (7-12) 
в зависимости от давления для образцов пород четырех зон: 

(1, 9) – Шахристанской, (3, 7) – Уштурской, (6, 10) – Гиссарской, 
(2, 4) – Ванчской. Сплошные линии – граниты, конкретные – гранодиориты

Среди гранодиоритов самые низкие 
средние значения скорости (4,30 км/с) 
имеют горные породы Шахристанской 
зоны (кривая 1), образцы Уштурской и 
Шахристанской зон 4,69 и 5,74 км/с со-
ответственно (кривые 6, 3). В дальней-
шем при давлении 0,05 ГПа скорости в 
образцах Гиссарской зоны увеличиваются 
на 1,59 км/с и достигают 5,76 км/с, а об-
разцы гранодиоритов Гиссарской и Ванчс-
кой зон имеют скорости 5,57 и 6,05 км/с 
соответственно. Далее с повышением дав-
ления градиент скорости увеличивается для 
Ванчских образцов намного больше, чем 
для гранодиоритов других зон, тогда как 

скорость распространения упругих волн в 
образцах горных пород Уштурской и Шах-
ристанской зон повышается с давлением 
незначительно. 

На основе анализа экспериментальных 
данных по упругим свойствам однотипных 
горных пород четырех зон при различных 
термодинамических условиях высокогорья 
выявлено, что породы гранодиоритового 
ряда Гиссарской зоны обладают более низ-
кими значениями упругих характеристик, 
чем аналогичные породы трех других зон. 
Это можно объяснить тем, что территория 
Гиссарского региона, в отличие от трех дру-
гих рассматриваемых регионов, состоит из 
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множества отдельных блоков. В процессе 
тектонических движений эти блоки горных 
пород подвергаются сильному дроблению и 
в связи с горообразованием их объем рас-
ширяется. Указанные явления могут явить-
ся причиной более низких значений ско-
ростей продольных волн в образцах пород 
Гиссарской зоны. 

С целью приближения эксперимен-
тов к реальным условиям высокогорья, в 
которых находятся горные породы, серия 
опытов проводилась в горных выработках 
в высокогорье в условиях сложного напря-
женного состояния. Эти опыты позволили 
изучить комплекс физических характе-
ристик (скорости продольных волн, отно-
сительное изменение объема, продольные 
и поперечные деформации, прочностные 
и другие свойства) образцов горных пород 
в процессе деформирования вплоть до их 
разрушения. 

Рассмотрим результаты изучения про-

чностных свойств некоторых образцов гор-
ных пород. Передел прочности или макси-
мально выдерживаемое дифференциальное 
напряжение образцов горных пород зави-
сит от многих факторов: гидростатического 
давления, скорости напряжения, степени 
насыщенности влагой массивов горных по-
род и др. При этом особое значение имеет 
трещиноватость, так как в сильно нару-
шенных образцах горных пород изменение 
деформационно-прочностных свойств свя-
зано, главным образом, с развитием трещи-
новатости, с давлением, а не с составом и 
структурой горной породы. Рассмотрим как 
влияет на прочность гидростатическое дав-
ление. 

Уштурская зона. Экспериментальные 
результаты изменения предела прочности 
(σ

max
) c увеличением гидростатического 

давления в образцах горных пород, пред-
ставляющих Уштурскую зону, приведены в 
таблице. 

Изменения предела прочности ( max) в образцах горных пород четырех зон при 
увеличении гидростатического давления во время Ванчского землетрясения

Номер 
образца Горная порода Давление Р, ГПа Скорость нагружения 

*σ, ГПа
Предел прочности σ 

max, ГПа
Уштурская зона

1 (10) Гранит 0,14 0,54 0,16
2 (15) Гранит 0,15 0,19 0,34
3 (17) Гранит 0,17 0,07 0,44
4 (13) Гранит 0,30 0,10 0,41
5 (3) Гранит 0,16 0,07 0,57

Шахристанская зона
6 (16) Гранит 0,14 0,88 0,34
7 (14) Гранит 0,18 0,28 0,42
8 (18) Гранит 0,30 0,16 0,36
9 (11) Гранит 0,0001 0,21 0,18

Ванчская зона
10 (6) Гранит 0,0001 0,07 0,15

11 (25) Гранит 0,16 0,13 0,51
12 (12) Гранит 0,0001 0,13 0,51
13 (7) Гранодиорит 0,08 0,003 0,36
14 (9) Гранодиорит 0,0001 0,02 0,13
15 (2А) Гранодиорит 0,13 0,009 0,46
16 (3Б) Гранодиорит 0,31 0,01 0,69
17 (2Б) Гранодиорит 0,32 0,004 0,95

Гиссарская зона
18 (7) Гранит 0,13 0,004 0,33

19 (12) Гранит 0,0001 0,06 0,24
20 (6Б) Гранит 0,15 0,006 0,40
21 (7А) Гранит 0,30 0,006 0,53
22 (2В) Гранодиорит 0,09 0,002 0,13
23 (3С) Гранодиорит 0,15 0,002 0,21
24 (4Д) Гранодиорит 0,30 0,002 0,35
25 (5Е) Гранодиорит 0,0001 0,002 0,11

Примечание: *  – скорость нагружения, P – давление.
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Уштурская зона. Экспериментальные 
результаты изменения предела прочности 
(σ

mах
) с увеличением гидростатического 

давле ния в образцах пород, представляю-
щих Уштурскую зону, приведены в табли-
це. Для всех пород этой зоны наблюдается 
некоторое увеличение прочности с повыше-
нием гидростатического давления. Однако 
степень увеличения σ

max
 для пород, пред-

ставляющих различные зоны Шахристан-
ского разлома, неодинакова. Так, граниты 
10 при гидростатическом давлении 0,14 
ГПа имеют значения прочности 0,16 ГПа, 
а аналогичные породы вне Шахристанской 
зоны – 0,35 ГПа. С увеличением гидроста-
тического давления прочность в указан-
ных гранитах возрастает неодинаково. В 
интер вале давлений 0,14…0,3 ГПа значе-
ния прочности для пород Шахристанского 
увеличиваются на 260 %, а в гранитах вне 
зоны шахристана – на 106 %. 

Различная степень увеличения про-
чности при равном гидроста тическом дав-
лении для пород Уштурского региона объ-
ясняется тем, что породы, представляющие 
зону Шахристана, претерпели вторичные 
изменения и поэтому они более раздроблены.

Ванчская зона. Лабораторные иссле-
дования показали, что для образцов пород 
этой зоны характерно сильное возрастание 
σ

max
 с увеличением гидростатического дав-

ления, что, очевидно, связано с генезисом 
пород. Из таблицы видно, что в граноди-
оритах при гидро статическом давлении в 
диапазоне от атмосферного до 0,32 ГПа 
прочность повышается в 6 раз – от 0,13 до 
0,95 ГПа. 

Гиссарская зона. Возрастание про-
чности с увеличением гидростатического 
давления для пород Гиссарской зоны мень-
ше, чем Ванчской зоны (см. таблицу). 
Максимально выдерживаемое дифферен-
циальное напряжение при атмосферном 
давлении состав ляет для гранита 0,24 ГПа, 
а при повышении давления до 0,30 ГПа оно 
возрастает до 0,53 ГПа. Предел прочности 
для гранодиоритов при атмосферном дав-
лении составляет 0,11 ГПа, а при достиже-
нии давления 0,30 ГПа он повышается до 
0,35 ГПа.

Результаты исследования σ
max

 для гра-
нитов и гранодиоритов Ванчской и Гис-
сарской зон, испытанных при различных 
значе ниях гидростатического давления, 
показали, что в породах Ванчской зоны 
прочность с давлением растет сильнее, чем 
в породах двух других рассматриваемых 
зон. При одном значении гидростатическо-
го давления гранодиориты Ванчской зоны 
имеют более высокую величину прочности, 
чем аналогичные горные породы Гиссарс-
кой зоны, хотя значения прочности у этих 
пород при атмосферном давлении почти 
одинаковы (0,13 ГПа для Ванчской зоны 
и 0,11 ГПа для Гиссарской). При этом гра-
нодиориты Ванчской зоны, по сравнению 
с породами Гиссарской зоны, имеют более 
высокое значение плотности – 2,75 и 2,60 
г/см3 соответственно.

Различие в значениях плотности обус-
ловлено большей трещиноватостью образ-
цов пород Гиссарской зоны, которые пре-
терпели вторичные изменения и имеют в 
своем составе карбонат. Кроме того, низкие 
значения прочности некоторых пород этой 
зоны объясняются разупрочнением земной 
коры в результате накопления тектони-
ческих деформаций [1…25].

Ранее рассмотрены упругие и прочнос-
тные свойства горных пород трех зон при 
высоких давлениях. Не менее информатив-
ной физической характеристикой этих зон, 
необходимой для комплексной интерпрета-
ции лабораторных данных, является удель-
ное электрическое сопротивление (р).

Уштурская зона. Из четырех типов 
исследованных гранитов (обр. 1, 2, 3, 4, 
5) при высоких давлениях (0,05…1,0 
ГПа) и температурах (200…500 ° С) на-
именьшее изменение р с давлением при Т 
= 300 ° С обнаруживает гранит 100 (2,26-
Ю7 +1, 31Ю70м м) с высоким содержа-
нием кварца (50 %) и серицита (40 %). 
Этот образец содержит наименьшее коли-
чество оксидов железа Fe

2
O

3
 и FeO (око-

ло 1,87 %). При указанной температуре 
с ростом давления наиболее интенсивно 
уменьшается р у сильно измененного гра-
нита 11…3, содержащего хлорид-серици-
того-глинистый. При Т=350 и 500 °С часть 
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образцов гранитов проявляет обратную за-
кономерность: р не уменьшается, а слабо 
растет с повышением давления. Такая же 
закономерность типична и для гранитов с 
высоким содержанием кварца, КПШ, а 
также альбита. Эти три минерала характе-
ризуются незначительным увеличением р с 
давлением или минимумом р в диапазоне 
давлений 0,3…0,8 ГПа при высоких тем-
пературах [8].

Зависимость ρ =ƒ (р, Т) для гранодио-
ритов 13 (7) различна. В обр. 13 (7) отме-
чается стабильное увеличение с давлением 
при 500 ° С и слабое уменьшение при 200 ° 
С, а в обр. 9 (11) – сильное уменьшение ρ 
(от 1,31-107 до 3,05-106 Ом-м) до давления 
0,4 ГПа, с последующим незначительным 
понижением р в интервале 0,4…1 ГПа. 
Наблюдаемое отличие хорошо согласуется 
с неодинаковым как минеральным, так и 
химическим составом этих пород. Образец 
1 (10) содержит кварц и полевой шпат – 
30 %, серитизированный плагиоклаз – 55 
%, оксиды железа – 4,06 %. Последних в 
обр. 11–3 на 20 % больше. Кроме того, в 
нем больше СаО, существенно влияющего 
на электропроводность, что подтверждает-
ся меньшей по сравнению с обр. 1 (10) ве-
личиной р при 500 °С. 

Ванчская зона. Наибольшее число 
опытов (6) выполнено с образцами грано-
диорита серии 197. Ввиду неодинаковой 
локальной скученности цветных минера-
лов для смежных образцов, вырезанных 
из одного блока породы, установлена не-
одинаковая интенсивность уменьшения р с 
ростом давления, а у одного образца даже 
некоторое 42 увеличение (обр. 197). По 
химическому составу данная порода близ-
ка к гранодиориту из Гиссарской зоны, но 
в первой на 1,5 % больше СаО, чем в рас-
сматриваемой. Гранодиорит по величине 
сопро тивления мало отличается от породы 
197, тем не менее, об наруживает сущест-
венно меньшую интенсйвность изменения 
электро сопротивления (Δρ) с давлением. 
Небольшая величина Δρ связана, как у рас-
смотренных гранитов, с наличием кварца 
(20 %) и КПШ (30 %) и возможно плагио-
клаза (45 %).

Наиболее низким электросопротив-
лением и значительным его изменением с 
давлением и температурой характеризует-
ся граноди орит 2551, у которого р умень-
шается от 2,6-106 до 3,2-1о2 Ом-м. Он со-
держит андезин – 35 %, микроклин – 28 
%, роговую обманку – 22 %, кварц – 11 % 
и плагиоклаз соссюритизированный. Види-
мо, повы шенная электропроводность и ин-
тенсивное ее изменение с давлением у этой 
породы обусловлены наличием андезина и 
роговой обманки, которые в сумме состав-
ляют 57 %.

Гиссарская зона. Изменение р гра-
нитов и гранодиоритов с давлением при 
Т =  300 °С проявляется неодинаково как 
для раз личных пород, так и для образцов, 
вырезанных из одной породы. В породах 
этой зоны преобладающим является не-
значительное умень шение или даже рост 
р при повышении давления. Например, 
р обр. 21 (7А) и 24 (4Д) в интервале 
0,50…1 ГПа увеличивалось соответс-
твенно от 3,88 107 и 1,0710 до 5,79 • 
107 и 3,59 • 107, что объясняется мини-
мальным суммарным содержанием FeO и 
Fe

2
O

3
, которое для трех изученных пород 

составляет 1,03…2 %, и незначительным 
коли чеством СаО (1 %) и высоким SiC>2 
(74 %). В то же время граниты Уштурс-
кой зоны содержат оксидов железа не ме-
нее 1,8 СаО – 1,73 – 2,48 и SiC>2 – 65 
– 70,6 %. В области высоких температур 
они отличаются более сильным уменьше-
нием Δρ под действием давления, которое 
в среднем составляет 63,6 %.

Обобщая полученный эксперимен-
тальный материал по изменению удель-
ного электросопротивления при высоких 
давлених и темпе ратурах для пород гра-
нит-диоритового ряда сейсмоактивных 
зон, следует отметить следующее: по мере 
перехода от Уштурской к Гиссарской зоне 
наблюдается некоторое увеличение ко-
личества образцов гранитов, имеющих 
повышенное электросо противление при 
температуре 300 и 500 °С и давлении 0,05 
и 1 ГПа (рис. 2). Наряду с этим в облас-
ти более низких температур (Т < 300 ° 
С) граниты, отобранные из Ферганской 
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зоны, отличаются от однотипных пород 
Гиссарской зоны существенно большим 
изменением р с давлением, например, при 
300 °С Δρ для первых составляет 46 %, а 
для вторых – 27 %.

Гранодиориты характеризуются близ-
кими значениями Δρ – 68 и 77 % соответс-
твенно для Уштурской и Ванчской зон и 
существенно меньшей величиной (Δρ = 30 
%) для Гиссарской зоны.

Рис. 2. Гистограммы распределения энергии активации горных пород гранодиарито-
вого ряда а – t до 300 0С, p до 0,05 Гпа; б – t до 500 0С, p до 1 Гпа; n – число образцов
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Гиссарская зона 
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При Т = 500 0С отличие четырех зон по 
интенсивности изменения несколько ниве-
лируется. Граниты, представляющие Ушт-
урскую и Гиссарскую зоны, имеют близкие 
Δρ 56 и 63,6 % сответственно. Аналогичная 
закономерность, т.е. уменьшение ρ с повы-
шением давления, отмечается и для грано-

диоритов. Для них Δρ колеблется в узком 
диапазоне 64…66,6 %. Уменьшение Δρ с 
повышением температуры отмечалось ра-
нее [8, 9, 10, 15, 16, 18, 23] для минералов 
с различным содержанием оксида железа.

Тенденция к меньшему изменению или 
даже увеличению ρ с давлением для гра-
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нитов по сравнению с гранодиоритами из-
вестна для горных пород этого класса и в 
других регионах. По величине Δρ исследу-
емые горные породы не выделяются среди 
однотипных горных пород из других текто-
нических зон.

Представленные данные позволяют 
сделать выводы.

1. Среднее значение плотности горных 
пород гранит-диоритового ряда при давле-
нии 1 Гпа составляют 2,66; 2,67; 2,68 и 
2,7 г/см3 для Уштурской, Шахристанской, 
Ванчской и Гиссарской зон. Горные породы 
Уштурской зоны обладают относительно бо-
лее низкими значениями упругих парамет-
ров при различных высоких давлениях, чем 
аналогичные горные породы трех других 
зон. Среднее значение скорости продоль-
ных волн при давлении в 0,1 ГПа составля-
ют 5,86; 5,90; 5,93 и 6,3 км/с, а при дав-
лении 1ГПа эти скорости увеличиваются до 
6; 6,10; 6,15 и 6,76 км/с сответственно для 

Уштурской, Шахристанской, Ванчской и 
Гиссарской зон.

2. Горные породы зон разломов харак-
теризуются низкими прочностными свойс-
твами. Граниты зоны Шахристанского раз-
лома при гидростатическом давлении 0,14 
ГПа имеют значение прочности 0,16 ГПа, 
а аналогичные горные породы вне зоны 
разлома в этих условиях – 0,35ГПа наибо-
лее типичные гранит-диоритовые разности 
Ванчской, Гиссарской зон имеют величины 
предела прочности почти в 2 раза больше, 
чем однотипные горные породы Уштурской 
зоны при одних и тех же термодинамичес-
ких условиях.

3. Для горных пород гранит-диорито-
вого ряда наблюдается увеличение элект-
росопротивления и энергии активации от 
Уштурской зоны к Гиссарской как в низ-
котемпературной области, так и интрвале 
300…500 0С.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХВОСТОВ ДАРАСУНСКОЙ ЗИФ В КАЧЕСТВЕ 
ГРАНУЛИРОВАННОЙ ЗАКЛАДКИ И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ

USE OF DARASUNSKY MILL TAILINGS AS GRANULAR STOWING 
AND MAN-MADE MATERIALS 

Предложено перспективное направление пере-

работки техногенных месторождений, заключаю-

щееся в гранулировании хвостов обогащения с пос-

ледующим выщелачиванием в подземных условиях 

либо на поверхности (кучное выщелачивание).

Проведёнными лабораторными исследованиями 

установлена техническая возможность использова-

ния гранулированных хвостов в качестве сырья для 

подземного и кучного выщелачивания. Установлены 

зависимости извлечения металла из гранулирован-

ной закладки от сроков выщелачивания и степени 

термической обработки гранул 

Ключевые слова: гранулы, выщелачивание, золо-
то, прочность, хвосты обогащения, твердею-
щая закладка

Perspective direction of processing waste deposits, 

consisting in processing of mill tailings, followed by 

leaching into groundwater or surface conditions (heap 

leaching) is suggested.

The laboratory studies established the technical 

ability to use granular tailings as raw material for un-

derground and heap leaching. The dependencies of the 

granulated metal removal tab on the time of leaching 

and the degree of thermal treatment of the granules are 

stated

Key words: granules, leaching, gold, strength, tail-
ings, hardening stowing

Развитие добычи полезных ископаемых 
привело к образованию больших объ-

емов отходов горно-обогатительного про-
изводства: пустых пород, убогих руд, хвос-
тов обогащения и т.д. В то же время перед 
предпри ятиями встает вопрос истощения 
месторождений, платы за хранение и скла-

дирование отходов своего производства, с 
каждым годом количество которых возрас-
тает, занимая огромные территории, что 
ведет к исчезновению ландшафтов и влечет 
загрязнение окружающей среды.

Разработка техногенных месторожде-
ний, по сравнению с природными источ-
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никами минерального сырья, отличается 
лучшими технико-экономическими показа-
телями, за счет которых можно восполнить 
минеральные ресурсы, сохранив важней-
шие характеристики ранее отработанных 
месторождений: относительно невысокую 
капиталоемкость, оперативность при осво-
ении, близкое расположение к поверхности 
и минимальную степень ущерба окружаю-
щей среде в период эксплуатации.

Ресурсный потенциал техногенных 
золотосодержащих объектов, расположен-
ных на территории России, оценивается 
неоднозначно. Многочисленные исследова-
ния показывают, что объекты вторичного 
золотосодержащего сырья разнообразны по 
своей природе, содержанию металла, мас-
штабам накопления и экономической зна-
чимости [1-3].

Значительный вклад в решение данной 
проблемы, и прежде всего в фундаменталь-
ных исследованиях, сделан в работах И.Н. 
Плаксина, В.А. Чантурия, СБ. Леонова, 
О.Н. Тихонова, В.З. Козина, В.М. Авдо-
хина, П.М. Соложенкина, В.А. Бочарова, 
В.П. Мязина, В.В. Кармазина. 

Существующие способы переработки 
методами обогащения пока не нашли ши-
рокого применения. Одним из перспектив-
ных направлений является гранулирование 
хвостов и последующее выщелачивание, 
которое может быть осуществлено либо на 
поверхности (кучное), либо в подземных 
условиях. При кучном выщелачивании 
приготовленные гранулы укладываются в 
штабеля, после чего происходит их выще-
лачивание. В подземных условиях хвосты 
можно использовать одновременно в качес-
тве закладки. При этом гранулы должны 
иметь определённую прочность, как закла-
дочный материал. В то же время их про-
чность не должна оказывать отрицательное 
влияние на проницаемость растворов. 

С целью установления характера изме-
нения прочности гранул и выщелачивания 
из них металла проведены лабораторные 
исследования.

В качестве исходного сырья использо-
вали хвосты флотации Дарасунской ЗИФ 
с гранулометрическим составом, приведен-
ным в таблице. 

Результаты гранулометрического анализа пробы

Класс крупности, мм Выход пробы
г %

+ 2 1,2 0,06
-2+1 8,8 0,44
-1+0,5 11,3 0,565
-0,5+0,2 274,5 13,7
-0,2+0,1 550,5 27,525
-0,1+0,074 421,3 21
-0,074+0,064 144,1 7,20
-0,064+0,032 322,6 16,13
-0,032+0,016 178 8,9
-0,016+0,008 35,1 1,66
-0,008 49,5 2,47

Гранулометрический состав определён 
на пробе массой 2 кг с помощью ситового 
и дисперсионного анализов. При этом сред-
нее содержание золота в пробе составило 
1,55 г/т.

Для проведения исследований методом 
окомкования изготовлены гранулы диамет-
ром 20, 25 и 30 мм с различным содержа-
нием цемента (5, 10, 20, 30 %). Гранулы 
просушивали при комнатной температуре 
(20…25 0С). Часть гранул сразу же после 

изготовления подвергали обжигу в муфель-
ной печи в течение 40 мин при температуре 
930 0С. 

Прочность гранул определяли на ин-
дикаторе механических свойств «Викинг» 
раздавливанием в количестве 10 штук для 
каждого опыта. На графике (рис. 1) пред-
ставлены результаты исследований влия-
ния сроков твердения и размера гранул на 
их прочность.
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Рис. 1. Изменение средней прочности гранул в зависимости от сроков твердения и 
размера гранул (содержание цемента в гранулах 10 %)

Из графика видно, что на 5-е сутки 
наиболее прочными являются гранулы диа-
метром 20 мм, а наименее – гранулы разме-
ром 30 мм (разница между ними составля-
ет 22 %). В дальнейшем прочность гранул 
возрастает и на 15…16 сутки достигает 5,0 
МПа у всех гранул. На 30 сутки наиболее 
прочными являются гранулы диаметром 30 

мм, а прочность гранул диаметром 20 и 25 
мм одинакова. В целом изменение прочнос-
ти гранул в зависимости от срока твердения 
в исследуемом интервале существенно. 

На графике (рис. 2) приведены резуль-
таты исследований влияния содержания 
цемента и размера гранул на их прочность. 

Рис. 2. Изменение прочности гранул в зависимости от содержания цемента и 
размера гранул при сроке твердения 10 сут
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Установлено, что при содержании це-
мента 5 % наиболее прочными являются 
гранулы диаметром 25 мм, а наименее про-
чными – размером 30 мм. Разница между 
ними составила 60 %. В дальнейшем, с уве-
личением содержания цемента в гранулах, 
отмечается закономерное увеличение их 
прочности. Так, например, прочность гра-
нул с содержанием цемента 30 % в 6…6,5 

раз выше, чем у гранул с содержанием свя-
зующего 5 %. Однако большое содержание 
цемента в гранулах значительно увеличи-
вает затраты на возведение искусственного 
массива.

На графике (рис. 3) приведены ре-
зультаты исследований изменения прочнос-
ти гранул в зависимости от термообработки 
и сроков твердения.

Рис. 3. Изменение почности гранул в зависимости от термообработки и сроков 
твердения при содержании цемента в гранулах 10 %

Из графика видно, что гранулы, под-
вергшиеся термической обработке, обла-
дают более высокой прочностью, чем не 
обожженные. Это объясняется отрицатель-
ным влиянием на прочностные свойства 
большей скорости испарения влаги при воз-
действии высоких температур.

На следующем этапе производились 
лабораторные исследования выщелачи-
вания металла из гранул, изготовленных 
описанным способом с теми же характе-
ристиками. Выщелачивание осуществляли 
в перколяторах высотой 800 мм и диамет-
ром 90 мм. Испытывались технологичес-
кие пробы из гранул массой 4 кг каждая. 
Обеспечивалась необходимая насыпная 
плотность материала посредством встряхи-
вания и уплотнения. В качестве реагента 
использовали 10 % раствор серной кисло-
ты. Так как содержание золота в пробах не-
значительно, то при изготовлении гранул в 
хвосты добавлена медная крошка. 

Выщелачивание металла из гранули-
рованных хвостов руд осуществлялось в две 
стадии. На первой производили закисление 
материала раствором серной кислоты с рН 
рабочих раство ров 2,0…2,2. Повышенная 
кислотность (30…35 г/дм3) поддержива-
лась в первые 7…10 суток до достижения 
рН рабочих растворов 2,5…3,0, затем она 
постепенно снижалась до 15 г/дм3. 

По завершении процесса закисления 
гранулированные хвосты переводились в 
стадию активного выщелачивания. При 
этом концентрация серной кислоты в рас-
творах орошения снижалась до 1…3 г/дм3. 
Величина рН продуктивных растворов под-
держивалась в пределах 1,8…2,0 пу тем ре-
гулирования кислотности рабочих раство-
ров. Расход растворов поддерживался на 
уровне 1800 мл/час [4 - 10].

Опыты проводились при комнатной 
температуре в течение 33 суток. По завер-
шении выщелачивания гранулы извлекали 
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из перколятора, промывали водой, сушили 
и анализировали.

Контроль процесса (отбор проб раство-
ров) осуществляли с периодичностью один 
раз в трое суток. По результатам анализов 
производился ежедневный подсчет коли-
чества извлечения меди, расхода выщела-

чивающего реагента и съема продуктивных 
растворов, концентрации металла в про-
дуктивных растворах. На графике (рис.4) 
приведены зависимости извлечения метал-
ла от продолжительности выщелачивания и 
степени термообработки.

Рис. 4. Изменение зависимости извлечения металла от продолжительности 
выщелачивания и степени термообработки гранулированных хвостов 

с содержанием цемента 25 %

Из графика видно, что извлечение 
металла из гранулированных хвостов обо-
гащения зависит от продолжительности 
процесса выщелачивания. Максимальная 
степень извлечения наблюдается в первые 
12 суток после процесса закисления. По 
окончании процесса выщелачивания из-
влечение металла из обожженных гранул 
составило 83,2 %, что на 23 % больше, чем 
из гранул, не подвергавшихся термической 
обработке. Разница в извлечении металла 
в хвостах объясняется сгоранием вредных 
примесей (сера, мышьяк и др.) при тер-
мической обработке, которые оказывают 
негативное влияние на процесс выщелачи-
вания; кроме того, при обжиге происходит 
окисление содержащегося в хвостах метал-
ла, что способствует более полному извле-
чению.

С увеличением содержания цемента в 
гранулах происходит снижение извлечения 

металла (рис. 5). Так, при содержании це-
мента 5 % из пробы извлекается 91 % по-
лезного компонента, а при 25 %-ном содер-
жании цемента – всего 68 %, т.е. разница 
в извлечении составляет 23 %. Это объяс-
няется ухудшением проницаемости гранул 
при увеличении содержания цемента, а 
также ростом расхода растворителя (сер-
ной кислоты) на выщелачивание цемента. 

Кривые извлечения металла от про-
должительности выщелачивания и размера 
гранул (рис. 6) свидетельствуют, что на-
иболее эффективно выщелачивание про-
исходит из гранул диаметром 20 мм. Уже 
на шестые сутки выщелачивания из них 
извлечено 50 % полезного компонента, в то 
же время из гранул диаметром 30 мм извле-
чено всего лишь 38 % металла. На 30 сутки 
из гранул диаметром 20, 25 и 30 мм извле-
чено соответственно 85, 81, и 73 % полез-
ного компонента. 
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Рис. 5. Изменение зависимости извлечения металла 
от содержания цемента в гранулах

Рис. 6. Изменение зависимости извлечения металла от продолжительности
выщелачивания и размера гранул
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Выводы:
1. Техногенные месторождения метал-

лов составляют значительную сырьевую 
базу для производства благородных метал-
лов.

2. Одним из перспективных направ-
лений переработки запасов техногенных 

месторождений является гранулирование 
хвостов обогащения с последующим выще-
лачиванием в подземных условиях либо на 
поверхности (кучное выщелачивание).

3. Выявлены зависимости прочнос-
ти гранул от содержания цемента, сроков 
твердения и степени термической обработки.
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4. Установлены зависимости извлече-
ния металла из проб от сроков выщелачи-
вания и степени термической обработки 
гранул.

5. Задачами дальнейших исследова-
ний является обоснование рациональной 

технологии изготовления гранул из хвостов 
обогащения, их доставки в отработанные 
камеры для подземного выщелачивания, 
параметров искусственного закладочного 
массива и технологии подземного и кучного 
выщелачивания. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С РАДИОАКТИВНОСТЬЮ УГЛЕЙ

PROBLEMS OF COAL ENERGY RELATED
WITH COAL RADIOACTIVITY

Дан анализ содержания радионуклидов в углях 

различных месторождений и в золошлаковых от-

ходах угольных ТЭС. Освещены проблемы исполь-

зования углей с повышенным содержанием естес-

твенных радионуклидов и методы их решения на 

Уртуйском буроугольном месторождении в Забай-

калье.

Проведена систематизация информации по ра-

диационному воздействию на здоровье производс-

твенного персонала в угольных шахтах и на здоровье 

населения, проживающего в районах расположения 

предприятий угольной промышленности, а также по 

радиационной обстановке в районе расположения 

угольных электростанций. 

Представленные данные показывают, что уголь-

ные шахты являются источниками радиационного 

облучения не только персонала угольных шахт, но и 

облучения населения в городах и поселках с угледо-

бывающими предприятиями

 
Ключевые слова: уголь, золошлаковые отходы 
ТЭС, уран, торий, радиоактивность, естес-
твенные радионуклиды (ЕРН), выбросы ЕРН в 
окружающую среду, радиационно-экологическая 
безопасность

The article analyzes the content of radionuclides in 

various fields and coal ash waste in coal-fired plants. 

The problems of coal with a high content of natural 

radionuclides use and methods of their solutions in 

Urtuysk brown coal deposit of Transbaikalie are dis-

cussed.

Systematization of information produced by the ef-

fects of radiation on the staff’s health in the coal mines 

and the health of the population living in the vicinity of 

the coal industry, as well as on the radiation situation 

in the area of coal-fired plants.

The reported data show that coalmines are not only 

the sources of radiation exposure to personnel of coal 

mines but also the public exposure in cities and towns 

with coal companies

Key words: coal, slag waste thermal power plants, 
uranium, thorium, radioactivity, natural radionu-
clides (NRN), NRN emissions into  environment, ra-
diation and environmental safety
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Радиоактивные элементы в углях

В Энергетической стратегии России на 
период до 2030 г., а также в Долго-

срочной программе развития угольной про-
мышленности России на период до 2030 г. 
намечено опережающее развитие угольной 
генерации в России. Одним из самых уяз-
вимых мест угольной энергетики являются 
– экологические проблемы. 

В представленной статье авторы уде-
ляют внимание одной из наиболее актуаль-
ных экологических проблем угольной энер-
гетики – загрязнению окружающей среды 
естественными радионуклидами (ЕРН). 

По данным известного российского 
геохимика Я.Э. Юдовича и его сотрудников 
[1], среднее (кларковое) содержание ура-
на в углях составляет 3,6 г/т, а тория для 
бурых углей – 6,3 г/т, каменных – 3,5 г/т. 
Угли, содержащие уран, в концентрациях 
на один, два порядка выше кларка, извест-
ны во многих странах мира: в России, Кир-
гизии, Турции, Франции, США и др. 

По данным [2], в США, в штате Юж-
ная Дакота, в ряде пластов лигнита обна-
ружили аномальное содержание урана, 
которое достигало 1600…3200 г/т. В итоге 
исследований к 1958 г. на западе США об-
наружены промышленные месторождения 
урана в углях.

В [3] приводятся данные о том, что в 
штате Южная Дакота при ежегодной добы-
че около 1,4 млн т лигнитов попутно извле-
чено свыше 660 т U

3
O

8
 [3].

Среднее содержание урана в штатах 
Северной и Южной Дакоты и Монтаны 
(восточная часть) оценивалось величиной 
около 800 г/т [3].

Содержание урана в углях в большей 
части угольных месторождений России не 
превышает кларкового, но имеются мес-
торождения, в которых кларковое содер-
жание урана превышено в несколько раз. 
Причем месторождения эти разрабатыва-
ются без всякого радиационно-гигиеничес-
кого контроля, уголь используется на ТЭС, 
котельных и в частных домах. Зола и шлак, 
образующиеся при сжигании углей, обо-
гащены ЕРН. Золошлаковые отвалы ТЭС 

занимают огромные территории, образуя с 
годами, по сути, техногенные месторожде-
ния ЕРН. Выбрасываемая в атмосферу их 
труб котельных и ТЭС летучая зола, оседает 
на растениях и почве.

Удельная активность ЕРН в углях 
различных месторождений различается в 
100…1000 раз и более [4].

Значительной проблемой при реше-
нии вопросов радиационно-гигиенического 
контроля углей является то, что до настоя-
щего времени нет как отечественных, так и 
международных нормативно-методических 
документов, определяющих требования к 
содержанию радионуклидов в сжигаемых 
углях. 

Действующими в России нормами ра-
диационной безопасности (НРБ-99/2009) 
определены ограничения содержания ра-
дионуклидов только в продуктах сжигания 
углей (зола, шлак), при использовании их 
в строительных целях. Угли по радиацион-
ному признаку не нормируются.

Отсутствие для углей нормативных до-
кументов по содержанию радионуклидов 
приводит к организационным, методичес-
ким и техническим трудностям при орга-
низации систем контроля радиационного 
качества угля.

Примером отработки углей с повы-
шенным содержанием ЕРН может служить 
многолетний опыт, применяемый при до-
быче Уртуйских углей. Геологоразведку 
этого месторождения проводило геологи-
ческое объединение, специализирующееся 
на поисках и разведке радиоактивного сы-
рья. Промышленное освоение Уртуйского 
месторождения начато в 1986 г. Приаргун-
ским производственным горно-химическим 
объединением (ОАО «ППГХО») – круп-
нейшим уранодобывающим предприятием 
России, что обусловило профессиональный 
подход к вопросам радиационной безопас-
ности как при разведке и добыче угля, так 
и при его использовании. Накопленный 
опыт обозначил проблемы, связанные с 
обеспечением радиационной безопасности 
персонала и населения, а также пути их 
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решения. За основу приняты требования 
норм радиационной безопасности о непре-
вышении дозы облучения населения 1 мЗв 
/ год (на одного человека) и активности зо-
лошлаковых отходов (ЗШО), которые мо-
гут использоваться в строительных целях в 
населенном пункте, не более 370 Бк/кг. В 
результате проведенных исследований вы-
полнены « Обоснования…», учитывающие 
условия сжигания углей на Краснокаменс-
кой ТЭЦ, входящей в ППГХО и в бытовых 
печах, рассеяние выбрасываемых с про-
дуктами сжигания ЕРН, закономерности 
поступления радиоактивных веществ по 

ингаляционной и пищевой цепочкам в ор-
ганизмы животных и человека. Обоснова-
ния получили положительные заключения 
Института биофизики, НИИ радиационной 
гигиены и Федерального Управления меди-
ко-биологических проблем при Минздраве 
РФ и стали основой организации системы 
контроля качества угля по радиационно-ги-
гиеническому фактору [5, 6,7]. 

На Уртуйском разрезе создан пункт 
управления качеством угля по типу авто-
мобильной радиометрической контрольной 
станции для сортировки урановых руд (см. 
рисунок).

Контроль автосамосвалов с углем на РКС разреза «Уртуйский»

В многолетних исследованиях, прове-
денных учеными Томского университета, 
изучена геохимия радиоактивных элемен-
тов в углях месторождений Сибири, Даль-
него Востока, Казахстана и Монголии. 
Показано, что «содержание урана в уг-
лях месторождений и бассейнов Северной 
Азии изменяется 0,6…32,8 г/т, а тория – 
0,8…32 г/т» [8]. 

Однако в угле, добываемом на ряде 
шахт и разрезов, зафиксировано повы-
шенное содержание урана и тория. В таб-
лице по [9] представлены данные по по-
вышенным концентрациям урана и тория 
в товарных углях, добываемых на уголь-
ных предприятиях в Кемеровской облас-
ти, г/т. 

Шахта, разрез Уран Торий
Бутовская 5,9 7,9
Им. Волкова 9,6
Бирюлинская 9,0
Березовская 7,2
Ягуновская 9,8
Им. Шевякова 7,8 9,0
Разрез Итатский *) 56,9 (6,0…139) 2,4 (0,2…9,9)

*) Первое число – среднее значение, в скобках – минимальное и максимальные значения 
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Из данных таблицы видно, что со-
держание урана в углях, добываемых на 
Итатском разрезе, значительно превышает 

значения, харак терные для Кузбасса: уран 
– среднее – 56,9; вариации (6…139) г/т.

Радиационное облучение персонала угольных предприятий и населения, 
проживающего в городах с угледобывающими предприятиями

Персонал угольных предприятий и на-
селение, проживающее в районе их распо-
ложения, подвергается воздействию ши-
рокого комплекса радиационно опасных 
факторов [10].

На парламентских слушаниях «Об 
обеспе чении радиационно-экологической 
безопасности в ТЭК», проведенных 17 
июня 1997 г. в комитете по экологии Госу-
дарственной думы, рассмотрены результа-
ты радиацион ных обследований угольных 
шахт, вы полненных в 1993-1997 гг. ВНИ-
ПИпромтехнологии совместно с институ-
том горного дела им. А.А. Скочинского. 
По результатам этих обследований показа-
но, что в угольных шахтах радиационная 
опасность обусловлена выделением 222Rn 
в воздушное пространство, присутствием 
226Ra и 228Ra в углях и вмещающих поро-
дах [11].

Установлено, что на 24 % из 159 об-
следованных шахт значения эффективной 
дозы облучения отдельных работников до-
стигают установленного нормами радиаци-
онной безопасности (НРБ-99/2009) пре-
дела 5 мЗв/год. Средняя по отрасли доза 
облучения подземного персонала близка к 
2 мЗв/год, что приводит к увеличению при-
мерно на 15 % общего риска смерти, свя-
занного с добычей угля. На 14 шахтах дозы 
облучения на отдельных рабочих местах 
превышают 5 мЗв/год, что по законода-
тельству требует введения режима радиа-
ционной безопасности [11]. 

По данным [12], «в Кузбассе при за-
пыленности воздуха в шахтах не более 10 
мг/м3 средний уровень суммарного воздейс-
твия радионуклидов на легкие шахтеров 
(УВЛ) в основном находится в пределах 
норматива и радиационная обстановка мо-
жет быть признана благополучной. На от-
дельных рабочих местах УВЛ может в 2…3 
раза превышать допустимую величину. Та-

кое наблюдалось в 7 из 16 обследованных 
шахт Кузбасса». 

В публикации [13] отмечено, что «при 
попадании с вдыхаемым воздухом радона и 
торона в легкие эти газы, а также дочерние 
продукты их распада разносятся кровью 
по организму и, распадаясь, воздействуют 
ионизирующим излучением на незащи-
щенные важнейшие внутренние органы. 
В процессе облучения в наибольшей сте-
пени страдают легкие, хотя повреждения 
накапливаются во всем организме, причем 
нарушения наблюдаются и на генетическом 
уровне, а последствия облучения выявля-
ются уже на стадии необратимых патологи-
ческих изменений организма».

На большинстве российских шахт ра-
бочая атмосфера проветривается достаточ-
но интенсивно (воздуохообмен менее 2500 
с). Однако, по предварительным данным 
обследования угольных шахт России, вре-
мя воздухообмена в отдельных шахтах пре-
вышает 4000…5000 с. В результате среднее 
значение уровня суммарного воздействия 
на легкие может быть в 2…3 раза выше 
предельно допустимого норматива для шах-
теров не урановых рудников [14]. 

Угольные предприятия являются ис-
точниками радиационного загрязнения не 
только персонала угольных шахт, но и об-
лучения населения в шахтерских городах и 
поселках. Это происходит в результате из-
влечения из недр земли вместе с углём гро-
мадного количества ЕРН. Установлено, что 
на поверхности земли, над отработанными 
угольными пластами, зачастую происходит 
увеличение потоков радона, значительно 
превышающее допустимые санитарные 
нормы. Учитывая, что над отрабатываемы-
ми шахтными полями угля нередко распо-
лагаются жилые дома и административные 
здания, необходим контроль за выделением 
радона [13].
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При сжигании угля на ТЭС количество 
радионуклидов, выходящих в атмосферу, 
зависит от концентрации их в угле, метода 
сжигания угля, а также от эффективности 
улавливания летучей золы. При сжигании 
угля за счет выгорания углерода и удале-
ния из угля летучих соединений происходит 
концентрирование радионуклидов в про-
дуктах сгорания угля. 

По данным американских специалис-
тов [15], мировой суммарный выброс ура-
на и тория в результате сжигания угля со-
ставляет около 37 300 т ежегодно, причем 
около 7300 т поступает из США.

В бурых углях в Кемеровской области 
в пласте «Итатский» выявлено повышенное 
содержание урана – 139 г/т, а в золошла-
ковом материале, образующемся при сжи-
гании такого угля, содержание урана со-
ставляет 902,6 г/т [16]. 

По [17], загрязненность ЗШО ЕРН на 
отдельных российских ТЭС (исследовались 
около 50 ТЭС, на которых использовались 
20 видов углей) при сжигании некоторых 
углей, например, подмосковных и азейс-
ких, повышена и достигает 520 Бк/кг при 
нормативе их бесконтрольного использова-
ния в строительстве 370 Бк/кг.

Изучение накопления радионуклидов 
в золошлаковых отходах ТЭС в процессе 
сжигания углей Дальнего Востока (Нерюн-
гринского, Чегдомынского, Харанорского, 
Райчихинского, Ургальского, Лучегорско-
го) показало, что концентрация естествен-
ных радионуклидов 40K и 226Ra в золе увеличи-
вается от 2 до 8 раз по сравнению с исходным 
дальневосточным углем, а 232Th – от 3 до 8 
раз. В шлаковых отходах удельная актив-
ность 40K возрастает от 2 до 7 раз, 232Th–от 3 
до 9 раз, а 226Ra–от 3 до 8 раз» [18].

Согласно ст. 2.1 Директивы IPPC Евро-
пейского Союза – «Интегрированное пре-
дотвращение и контроль за загрязнением», 

естественные радиоактивные вещества не 
являются предметом Директивы и выбросы 
радиоактивных веществ, присутствующих 
в большинстве типов органического топ-
лива, не рассматриваются как ключевая 
экологическая проблема. Считается, что 
после сгорания каменного угля, бурого угля 
или торфа большинство радиоактивных ве-
ществ остается в золе, и даже приводится 
количественная оценка – в золе остается 
более 90 % радиоактивности угля [19].

Ряд исследователей считают, что основ-
ным источником радиоактивного загрязне-
ния окружающей среды при сжигании бу-
рых углей с повышенным содержаниями 
радиоактивных элементов является тонко-
дисперсная составляющая золы – летучая 
зола, практически не улавливаемая элект-
рофильтрами ТЭС.

Известно, что удельная радиоактив-
ность летучей золы возрастает с умень-
шением размеров частиц золы. Поэтому 
выбрасываемая летучая зола (имеющая 
меньшие размеры частиц по сравнению с 
более крупными частицами, уловленными 
природоохранным оборудованием на ТЭС) 
имеет большую радиоактивность, чем зола, 
уловленная фильтрами электростанций 
[15]. 

Представленные данные показывают, 
что угольные шахты являются источниками 
радиационного облучения не только персо-
нала угольных шахт, но и облучения насе-
ления в городах и поселках с угледобыва-
ющими предприятиями. Это происходит в 
результате извлечения из недр земли вместе 
с углём громадного количества естествен-
ных радионуклидов. Угольные ТЭС также 
являются источником радиоактивного за-
грязнения окружающей среды и облучения 
людей за счет выбросов из труб радиоактив-
ных аэрозолей и образования золы с повы-
шенным содержанием ЕРН. 

По данным исследований, проведен-
ных в 1991 г. сотрудниками ВНИИХТ, 
ВНИПИПТ, ВНИГРИуголь, на террито-
рии поселка Итатский выявлены радиоак-

тивные аномалии с интенсивностью 20…60 
мкР/ч – 48 точек и свыше 40 мкР/ч – 63 
точки. 

Радиационные выбросы от ТЭС и их опасность для людей и окружающей среды 
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В России содержание ЕРН в добыва-
емом угле, за исключение Уртуйского, не 
контролируется, и угли с повышенным со-
держанием ЕРН поступают к потребителю. 

Опыт разработки Уртуйского место-
рождения и использования уртуйского угля 
показывает на возможность создания эф-
фективной системы контроля качества угля 
по радиационно-гигиеническому фактору и 
обеспечения охраны окружающей среды и 
здоровья населения. Но это только первый 
шаг в решении данной проблемы. 

Для снижения облучения персона-
ла и населения, проживающего в районах 
расположения угольных предприятий и 
угольных ТЭС, необходимо организовать 
тщательный контроль как за содержанием 
ЕРН в энергетических углях, так и за про-
дуктами их сжигания, выбрасываемых в 
окружающую среду. Решение проблем ра-
диоактивности углей в нашей стране требу-
ет централизованного подхода и создания 

соответствующей нормативной базы. Меж-
ду тем, нормы радиационной безопасности 
(НРБ–99/ 2009) в России ограничивают 
только применение шлаков в строительных 
целях. Уголь по радиационному признаку 
не нормируется.

Не все угольные месторождения Рос-
сии содержат повышенное содержание 
ЕРН, но определять это необходимо уже на 
стадиях разведки.

Если при проведении геологоразведоч-
ных работ на угольных месторождениях 
выявляются участки с повышенным содер-
жанием ЕРН, то применение принятой на 
Уртуйском угольном разрезе системы ради-
ационного контроля углей на стадии отра-
ботки месторождений позволит до миниму-
ма снизить попадание углей с повышенным 
содержанием радионуклидов на ТЭС, в ко-
тельные и бытовые печи и радионуклидов в 
окружающую среду.
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РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

RELATIVISTIC APPROACH TO THE PROBLEM 
OF NATIONAL STEREOTYPES IN PEDAGOGICAL 
CONTEXT

Национальные стереотипы рассматриваются 

как одна из проблем межкультурной коммуника-

ции, требующих своего решения в сфере обучения 

иностранным языкам. Автор освещает существу-

ющие научные позиции в отношении целей обуче-

ния при работе над стереотипами, варьирующихся 

от разрушения стереотипов до простого принятия 

их к сведению, и обосновывает собственную пози-

цию – необходимость релятивизации стереотипов в 

процессе обучения. Раскрыто понятие «релятивиза-

ция», а также представлены методологические осно-

вы данной концепции, являющиеся проявлениями 

релятивистского подхода к культуре: культурный 

релятивизм, релятивистская теория нации и модель 

развития межкультурной сензитивности. В качестве 

основных идей данного подхода выдвигаются рав-

ноценность, взаимная соотнесенность, неоднород-

ность, динамичность культур и движение от этно-

центризма к этнорелятивизму

Ключевые слова: национальные (этнические) 
стереотипы, межкультурная коммуникация, 
релятивизация стереотипов, культурный реля-
тивизм, релятивистская теория нации, модель 
развития межкультурной сензитивности, эт-
ноцентризм, этнорелятивтизм

National stereotypes are considered to be one of the 

intercultural problems, which must be solved in the 

sphere of teaching foreign languages. The author de-

scribes different scientific positions concerning the tar-

gets of dealing with stereotypes in educational contexts, 

which vary from destroying stereotypes to simple tak-

ing them into account, and presents her own position 

– necessity of stereotype relativization while learning 

a language. The article defines the notion of relativiza-

tion and describes methodological foundations of this 

concept, which are representations of the relativistic 

approach to culture. These are cultural relativism, rel-

ativistic theory of nation, and developmental model of 

intercultural sensitivity. As main ideas of this approach 

are considered the following: equality, mutual rela-

tions, inhomogeneity, dynamic character of cultures 

and moving from ethnocentrism to ethnorelativism

Key words: national (ethnic) stereotypes, intercul-
tural communication, relativization of stereotypes, 
cultural relativism, relativistic theory of nation, de-
velopmental model of intercultural sensitivity, ethno-
centrism, ethnorelativism

Национальные стереотипы как устойчи-
вые образы-представления о своем и 

других народах (например, китайцы тру-
долюбивы, русские гостеприимны, анг-

личане консервативны) являются одним 
из важнейших факторов межкультурной 
коммуникации. С одной стороны стереоти-
пы могут подготавливать коммуниканта к 
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межкультурному взаимодействию, облег-
чать ему ориентировку в ситуации. С дру-
гой стороны они могут влиять и негатив-
но. Стереотипы отрицательного характера 
могут затруднить коммуникацию или при-
вести к полному отказу от нее, стереотипы 
положительного характера могут вызвать 
необоснованно высокие ожидания и разо-
чарование в случае их невыполнения [12]. 
Стереотипы явно или скрыто задействова-
ны практически в любой межкультурной 
ситуации и поэтому обязательно должны 
рассматриваться как одна из межкультур-
ных проблем в обучении иностранным язы-
кам.

В научной литературе в отношении 
стереотипов выдвигается весьма широкий 
спектр целей обучения. Предлагается сте-
реотипы искоренять, разрушать, преодо-
левать, устранять, снимать, модифициро-
вать, трансформировать, корректировать, 
изучать, осознавать, просто принимать во 
внимание и другое. В данном спектре целей 
обучения можно выделить два полюса, вы-
ражающих крайние позиции в отношении 
стереотипов. 

Первый полюс представляют те, кто, 
как правило, негативно оценивает стерео-
типы как социальное явление, мешающее 
людям общаться и мирно сосуществовать, 
и выдвигают, «будучи убежденными в пе-
дагогическом всемогуществе» [13, C. 164], 
столь амбициозную цель, как разрушение 
стереотипов и искоренение самой «вредной 
привычки» стереотипизации из человечес-
кого мышления и поведения. Такая ради-
кальная позиция в различных ее вариаци-
ях достаточно широко распространена и в 
России, и за рубежом [2, 16 и др.]. Несо-
стоятельность выдвигаемой цели обучения 
заключается в ее нереалистичности и неце-
лесообразности. Стереотипы невозможно 
разрушить в том смысле, что на месте раз-
рушенного стереотипа тут же появляется 
новый, как правило, противоположный ему 
по значению. Попытки подавить стерео-
типы также не являются эффективными. 
Обобщая недавние исследования амери-
канских ученых в этой области, Т. Нельсон 
отмечает следующее: «Когда мы пытаемся 

не думать о каком-то понятии, оно факти-
чески становится более доступным наше-
му сознанию. Подавление стереотипного 
мышления может быть эффективным в 
течение непродолжительного времени, но 
позднее эти мысли возвращаются (как от-
дача) с большей интенсивностью» [8, C. 
121-123]. Подавление стереотипов вызы-
вает обратную реакцию и приводит к их 
усилению [15].

Кроме того, амбивалентность стерео-
типов и их функций, необходимость меха-
низмов стереотипизации для нормальной 
переработки информации и социального 
взаимодействия обусловливают нецелесо-
образность стремления разрушить стерео-
типы. Это попытка вместе с водой выплес-
нуть и ребенка. Ведь целый ряд функций и 
свойств стереотипа помогают человеку ори-
ентироваться и успешно функционировать 
в окружающей среде. Если же стереотип 
как феномен мышления провозглашается 
злом, которое нужно уничтожить, это при-
водит к тому, что проявления стереотипов 
в процессе обучения становятся социально 
нежелательными, неодобряемыми, и сте-
реотипы студентов уходят «в глубокое под-
полье», тщательно прячутся, что ошибочно 
принимается за их уничтожение. Такая си-
туация может быть даже более опасна, чем 
открытое проявление стереотипов и пред-
рассудков.

Второй полюс целеполагания представ-
ляют сторонники нейтрального отношения 
к стереотипу как социальному феномену, 
которые, основываясь на данных когнитив-
ной и социальной психологии, скептически 
относятся к самой возможности разруше-
ния стереотипа педагогическими метода-
ми и выдвигают цель – научиться жить со 
стереотипами, осознать их, подвергнув их 
(критическому) рассмотрению/обсужде-
нию в процессе обучения (Auseinanderset-
zung mit Stereotypen) [13]. Эта осторож-
ная позиция представлена большей частью 
зарубежными учеными [13, 17 и др.]. Как 
видим, представители этого направления 
вовсе отказываются от попытки каким-то 
образом влиять на систему стереотипов, до-
вольствуясь ее рассмотрением в том виде, в 
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каком она есть. Иными словами, они вов-
се не ставят никакой педагогической цели 
в отношении стереотипов, и в учебно-вос-
питательном процессе происходит, видимо, 
осознание стереотипов ради осознания, их 
рассмотрение ради рассмотрения. Отсутс-
твие целенаправленности работы над сте-
реотипами делает весь процесс обучения 
стихийным, а его результаты непредсказу-
емыми. На наш взгляд, рассмотрение сте-
реотипов на занятиях вне специально раз-
работанной методической системы может 
иметь негативные последствия, поскольку 
стереотипы являются достаточно «опасной» 
темой для обсуждения и могут спровоциро-
вать усиление этноцентристских позиций 
студентов. Соглашаясь с нецелесообразнос-
тью выдвижения разрушения стереотипов 
в качестве цели обучения, мы все же не 
приемлем данную позицию в силу указан-
ных причин.

Мы предлагаем третий подход к ре-
шению проблемы стереотипов в процессе 
обучения иностранным языкам, который 
можно было бы назвать промежуточным в 
смысле отказа от крайностей двух преды-
дущих подходов к целеполаганию. Мы счи-
таем, что целью работы над стереотипами 
должна быть релятивизация стереотипов. 
Прежде чем обосновать постановку именно 
этой цели, отметим, что термин «релятиви-
зация» (от лат. relativus – относительный) 
в отечественной науке использовался до 
сих пор в основном в области математики, 
кибернетики, логики, лингвистики, обоз-
начая различные явления, связанные с фе-
номеном относительности. Гораздо больше 
этот термин распространен в зарубежной 
науке (англ. relativization, нем. Relativie-
rung, используются также глаголы англ. 
relativize, нем. relativieren – релятивизи-
ровать). Наиболее близким к педагогике 
является употребление данного термина в 
социальной философии, где релятивиза-
ция означает «отказ от мнения о том, что 
какая-то система ценностей может быть 
«естественной», или «правильной» и при-
знание того факта, что в мире существует 
множество систем ценностей и каждая из 
них имеет право на существование» [1]. 

В европейских языках слово «релятивиза-
ция» используется и в обиходной речи, где 
означает «отказ от придания чему-либо аб-
солютного значения; соотнесение чего-либо 
с какой-либо точкой отсчёта, с каким-либо 
эталоном, ориентиром, мерилом» [14]. 

В нашем исследовании релятивизация 
понимается широко и рассматривается как 
цель работы над стереотипами, как процесс 
ее достижения и как конечный результат. 
Как цель обучения релятивизация стерео-
типов означает осознание и принятие сту-
дентами относительности стереотипов и ее 
учет в процессе межкультурного общения, 
т.е. подразумевает наличие когнитивного, 
аффективного и поведенческого уровней 
планируемого результата. Относительность 
стереотипов заключается в их зависимости 
от:

– контекста активации: активирова-
ны они в отношении группы или отдельного 
индивида;

– степени их истинности/ложности в 
конкретной ситуации общения: отражают 
ли они определенные аспекты ситуации 
адекватно или искаженно;

– субъекта стереотипизации: являют-
ся ли они коллективными представлениями 
или индивидуальными; 

– их роли в коммуникации: позитив-
ной (конструктивной) или негативной (де-
структивной).

Релятивизация стереотипов предпола-
гает глубокое осознание и понимание сле-
дующих положений:

1) стереотипизация является естест-
венным механизмом человеческого мыш-
ления, и у каждого человека есть набор 
стереотипных представлений о разных со-
циальных группах, в том числе о разных 
народах;

2) национальные стереотипы являют-
ся лишь одним из многих видов социальных 
стереотипов, которыми люди пользуются в 
повседневной жизни; 

3) необходимо разграничивать распро-
страненные в обществе коллективные сте-
реотипы и индивидуальные, которые могут 
быть как интериоризированными коллек-
тивными стереотипами, так и оригиналь-
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ными представлениями, сформировавши-
мися у индивида на основе личного опыта;

4) стереотипы отражают групповые 
ценности, черты и признаки, а не качества 
отдельного индивида, поэтому нецелесооб-
разно автоматически переносить стереоти-
пы о каком-либо народе на его представи-
теля и, наоборот, по одному представителю 
судить о культурных особенностях всего 
народа;

5) стереотипы могут быть относитель-
но истинными в одной ситуации и совер-
шенно ложными в другой, могут содержать 
в себе одновременно «зерно истины» и лож-
ные сведения;

6) стереотипы могут быть лишь при-
мерными ориентирами в коммуникации, а 
не жесткими правилами, применяемыми 
абсолютно во всех ситуациях;

7) опора на стереотипы в межкультур-
ной коммуникации может быть в большей 
или меньшей степени эффективной или 
неэффективной, поэтому необходим взве-
шенный, осторожный подход к использова-
нию стереотипов в качестве опор для пред-
положений, толкований, интерпретаций и 
действий в межкультурном общении.

Релятивизация не предполагает разру-
шение имеющихся у студентов стереотипов 
и не направлена на это. Тем не менее, сис-
тема стереотипов не остается той же самой, 
она меняется, стереотипы приобретают но-
вый статус – релятивизованных представ-
лений, которыми субъект может опериро-
вать осознанно. 

Разрабатываемая нами концепция ре-
лятивизации национальных стереотипов 
методологически основана на релятивист-
ском подходе к культуре в целом и к наци-
ональной культуре, в частности, представ-
ленном такими теориями и концепциями, 
как культурный релятивизм, релятивист-
ская теория нации и модель развития меж-
культурной сензитивности. Представим 
каждую из методологических основ более 
подробно.

Релятивистский подход восходит к иде-
ям культурного релятивизма, мировоззрен-
ческой тенденции конца XIX – начала XX 
вв., связанной «с признанием относитель-

ности, т.е. ограниченной ценности и истин-
ности всех вероисповеданий, нравственных 
кодексов, научных теорий, философских 
воззрений и художественных форм. Реля-
тивизм утверждает множественность куль-
тур, разнообразие путей их развития, цен-
ностных систем и культурно-исторических 
типов» [7, C. 545]. Культурный релятивизм 
возник как реакция на кризис просвети-
тельского рационализма и гуманизма [10], 
как противопоставление идеям эволюци-
онизма «об однолинейности и стадиальной 
последовательности исторического разви-
тия культуры» [7, C. 476]. Идеи этого на-
правления разрабатывали в своих трудах 
Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойн-
би, П.А. Сорокин, Ф. Боас, М. Мид, Р. Бе-
недикт.

Одним из важных положений куль-
турного релятивизма является постулат о 
ценности многообразия существующих на 
планете культур. Согласно этому положе-
нию ни одна из культур не может считать-
ся высшей точкой развития по сравнению с 
другими культурами. Культуры не образуют 
иерархической структуры. Каждая культу-
ра признается относительно автономной, 
самобытной, обладающей неповторимым 
обликом и вносящей свой особенный вклад 
в развитие культуры человечества. Таким 
образом, все культуры являются равноцен-
ными по отношению друг к другу, и в их 
многообразии заключается богатство че-
ловечества. Из этого вытекает следующее 
положение культурного релятивизма: «Лю-
бая культура может быть понята только в 
ее собственном контексте и только тогда, 
когда она рассматривается в ее целостнос-
ти. Культурный релятивизм противостоит 
эгоцентризму и провозглашает абсолют-
ную самобытность любой культуры» [10, C. 
414].

Культурный релятивизм имеет еще 
один важный аспект – аксиологический. 
Ценности как один из важнейших компо-
нентов содержания локальных культур яв-
ляются относительными и должны рассмат-
риваться также в контексте конкретной 
культуры. На современном этапе развития 
человечества, несмотря на глобализаци-



Вестник ЗабГУ № 08 (99) 2013

50

онные процессы, все еще констатируется 
«отсутствие единых общечеловеческих цен-
ностей, что влечет за собой культурную раз-
дробленность человечества» [6, C. 121]. К 
слову, это же обстоятельство обусловливает 
многообразие культур. Как отмечает один 
из разработчиков философской теории цен-
ностей М.С. Каган, «некие кажущиеся об-
щечеловеческими нравственные ценности: 
«вера, надежда, любовь», «дружба», «чес-
тность», «взаимопомощь», «бескорыстие» 
– существенно меняют свое содержание у 
каждого народа, у разных его социальных 
слоев, поколений, наконец, у каждой уни-
кальной личности» [6, C. 174]. По мнению 
ученого, в настоящее время складываются 
объективные предпосылки «для превра-
щения практически-единого бытия лю-
дей на поверхности планеты Земля в его 
ценностно-осознанное единство, то есть 
превращения «человечества в-себе» в «че-
ловечество для-себя», в подлинного и пол-
ноценного субъекта единой деятельнос-
ти, направляемой едиными ценностями» 
(курсив в оригинале), тем не менее, такое 
«культурное, духовное, а значит и ценност-
ное единство человечества является – увы! 
– лишь возможностью, а не действи-
тельностью, […] не обретено оно еще и в 
наши дни» [6, C. 122]. Если такое единство 
человечества не утопия, то оно, скорее все-
го, дело весьма отдаленной перспективы, 
поэтому сегодня необходимо принимать во 
внимание относительность ценностей каж-
дой культуры.

Одним из проявлений релятивистского 
подхода к изучению культуры является ре-
лятивистская теория нации, разрабатывае-
мая одним из ведущих отечественных соци-
ологов А.Г. Здравомысловым и его научной 
школой. Эта теория стала одним из методо-
логических оснований нашего исследова-
ния, поскольку оно посвящено изучению 
особенностей межкультурной коммуни-
кации именно в плоскости национальных 
культур. Кроме того, положения данной 
теории нации обосновывают выбранный 
нами релятивистский вектор решения про-
блемы национальных стереотипов. 

Суть данной теории заключается в том, 

что существующие ныне этнические и на-
циональные сообщества рассматриваются в 
качестве взаиморефлектирующих целос-
тностей [3], каждая из которых констру-
ируется только в соотнесенности с другими 
сообществами. На современном этапе ни 
одна из наций не существует изолирован-
но от других, вне контактов с другими на-
родами. «Мы» – русские – обнаруживаем 
свое бытие, прежде всего, в отношении к 
«ним», к «другим». И, прежде всего, к тем 
из «других», с которыми у «нас» возникают 
непосредственные контакты в силу поли-
тического, экономического и культурного 
взаимодействия, наличия общих моментов 
исторической памяти или просто существо-
вания в качестве соседей. В свою очередь, 
то, как «нас» воспринимают другие, оказы-
вается одним из самых важных моментов 
для нашего собственного мироощущения» 
[4, C. 5]. Согласно данному подходу, «по-
нятие нации относительно, и национальное 
самосознание того или иного народа сущес-
твует лишь благодаря тому, что оно вос-
принимает не только самое себя, но и иные 
народы, нации, страны. Немцы – потому 
немцы, что есть русские, англичане, аме-
риканцы, другие народы, с которыми они 
вступали и вступают в контакт. Русские 
– потому русские, что есть немцы, амери-
канцы, евреи, украинцы, татары, башки-
ры и другие общности, каждая из которых 
рефлектирует бытие других народов» [3, 
C. 19]. Набор значимых «других» нацио-
нально-этнических сообществ, с которыми 
ведется постоянное сопоставление, будет у 
каждого народа свой.

Раскрывая основные положения ре-
лятивистской теории нации, А.Г. Здраво-
мыслов ссылается на тезис Б. Андерсона о 
том, что нации являются «воображаемыми 
сообществами» (imagined communities). 
При этом «воображение» (как совокуп-
ность символов, образов и мифов, моти-
вирующих поведение людей)» трактуется 
как «реальность, которая имеет не мень-
шее значение, чем экономические или 
биогенетические характеристики» [3, С. 
12]. В этом смысле понимание нации как 
феномена коллективного сознания, конс-
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труируемого в соотнесении с другими на-
родами, противостоит распространенному 
ранее пониманию нации как абсолютной 
данности, обусловленной историческими, 
этническими, геополитическими фактора-
ми. Признавая правомерность историчес-
ких определений нации для XIX в. и начала 
XX в., Здравомыслов указывает на резкое 
изменение ситуации в конце XX в. и необ-
ходимость выработки нового подхода к по-
ниманию феномена нации.

Релятивизм рассматриваемой теории 
нации проявляется также и в следующем 
положении: «ни одна нация в мире и даже 
ни одна из этнических групп не обладает 
внутренней монолитностью» [5, С. 104]. 
Каждая нация рассматривается как внут-
ренне дифференцированная. Автор приво-
дит пример русских как одной из наиболее 
дифференцированных наций с массовыми 
диаспорами: «русские в России, русские 
в Америке, русские на Кавказе, русские в 
странах Балтии, русские в Германии, рус-
ские в странах СНГ, потомки «красных» 
и потомки «белых», жертвы ГУЛАГа и их 
охранники, русские, одержавшие победу в 
Великой Отечественной войне, и русские 
власовцы, русские, едва сводящие концы с 
концами в реформируемой России, и «но-
вые русские» [5, С. 104]. Внутренняя неод-
нородность, дифференцированность любой 
нации – еще одно проявление относитель-
ности этого феномена. 

Важная роль в релятивистской теории 
наций принадлежит национальным стерео-
типам как составляющим образа той или 
иной нации. Можно сказать, что стерео-
типы имеют ключевое значение в рамках 
данного подхода к нации. Здравомыслов 
говорит об этом следующее: «Нации в сов-
ременном мире существуют во взаимодейс-
твии, отражаясь в сознании друг друга. 
Эпоха становления наций как автономных 
самодостаточных целостностей ушла в про-
шлое. Поэтому национальное достоинство 
народов определяется не столько прошлой 
историей и возможностями использовать 
силовую политику, сколько тем образом 
(имиджем), который складывается об этой 
нации в сознании иных национальных со-

обществ. В то же время наличие таких об-
разов-представлений о других есть часть 
собственного национального самосознания. 
Поэтому рационализация национальных 
стереотипов остается наиболее существен-
ной задачей, содействующей более глубоко-
му взаимодействию национальных культур 
между собою» [3, С. 9]. Таким образом, на-
циональные стереотипы являются базовы-
ми элементами, из которых конструируется 
образ нации в соотнесенности с другими на-
циями. Анализ стереотипов позволяет по-
лучить данные о содержании национально-
го самосознания соответствующего народа.

Важным положением релятивистской 
теории наций является также тезис о ди-
намичности национального самосознания. 
Оно не является раз и навсегда заданной, 
абсолютной сущностью, а меняется во вре-
менном отношении. Здравомыслов в этой 
связи отмечает следующее: «Конечно, со-
храняется базовый образ «иных наций», 
фиксированный в стереотипах, но эмоци-
ональная составляющая этого образа ока-
зывается весьма изменчивой» [3, С. 10]. 
Эмоциональная составляющая есть не что 
иное, как аффективный компонент сте-
реотипа, который может изменяться до-
статочно быстро. Когнитивный компонент 
стереотипа более устойчив, однако и он ме-
няется на больших отрезках времени.

Идеи релятивизма также являются 
фундаментом модели развития межкуль-
турной сензитивности М. Беннетта (Deve-
lopmental Model of Intercultural Sensitivity, 
DMIS) [11]. Эта модель и лежащая в ее 
основе теория также стали одной из мето-
дологических основ нашего исследования, 
поскольку они не только исчерпывающим 
образом раскрывают зависимость эффек-
тивности межкультурной коммуникации 
от уровня развития межкультурной компе-
тенции коммуникантов, но и задают четкое 
направление в решении проблем межкуль-
турного характера: движение от этноцент-
ризма к этнорелятивизму.

Под этноцентризмом понимается 
предпочтение своей этнической группы 
другим. В качестве основных показателей 
этноцентризма М. Бруер и Д. Кэмпбелл 
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выделили следующие: восприятие элемен-
тов своей культуры как «естественных» и 
«правильных», а элементов других культур 
как «неестественных» и «неправильных»; 
рассмотрение обычаев своей группы в ка-
честве универсальных; оценка норм, ролей 
и ценностей своей группы как неоспоримо 
правильных; представление о том, что для 
человека естественно сотрудничать с чле-
нами совей группы, оказывать им помощь, 
предпочитать свою группу, гордиться ею и 
не доверять и даже враждовать с членами 
других групп [9, С. 236].

В своей концепции М. Беннетт под 
этноцентризмом понимает отношение к 
собственной культуре как к занимающей 
центральное место в окружающей действи-
тельности («central to reality») [11, С. 62]. 
При этом убеждения и поведенческие мо-
дели, усвоенные индивидом в процессе со-
циализации, не подвергаются сомнению и 
воспринимаются как само собой разуме-
ющиеся («just the way things are») [11, 
С. 62]. Этнорелятивизм трактуется Бен-
неттом как противоположность этноцен-
тризму. Это отношение к собственным 
убеждениям и поведенческим моделям 
как к одной из многих возможностей ор-
ганизации действительности. Ключевым 
понятием концепции Беннетта является 
мировоззрение (worldview). Движение 
от этноцентризма к этнорелятивизму про-
исходит за счет изменения мировоззрения 
индивида, а не за счет приобретения зна-
ний и развития умений. Знания и умения 
важны, но имеют второстепенное значе-
ние в данной модели.

На пути от этноцентризма к этноре-
лятивизму Беннетт выделяет шесть стадий 
[11]. В основе их выделения лежат опыт 
переживания индивидом межкультурных 
различий и его отношение к ним. Первой 
и самой этноцентристской стадией являет-
ся стадия отрицания культурных различий 
(Denial). Затем следует стадия поляриза-
ции культур (Polarization) как максимиза-
ция различий, которая может проявляться 
двояко – в виде защиты собственных куль-
турных особенностей (Defense) или в виде 
реверсии (Reversal) как превозношения 

другой культуры. В середине континуума 
находится стадия минимизации культур-
ных различий (Minimization), являюща-
яся самой мягкой формой этноцентризма. 
Она плавно переходит в первую этнореля-
тивистскую стадию принятия культурных 
различий (Acceptance). Далее следует ос-
новная стадия этнорелятивизма – адап-
тация к различиям (Adaptation). За ней в 
некоторых случаях следует стадия интегра-
ции различий в собственную идентичность 
(Integration).

Обобщая содержание обозначенных 
стадий, Беннетт отмечает, что для этно-
центристских стадий характерно избегание 
культурных различий разными способами 
– путем отрицания их существования, воз-
ведения защиты от них или минимизации 
их значимости. Для этнорелятивистских 
стадий, напротив, характерно стремление 
к культурным различиям – путем принятия 
их важности, адаптации к ним путем их 
учета или путем их интеграции в понятие 
идентичности [11]. Этноцентристские ста-
дии обобщаются также как монокультурное 
мировоззрение или монокультурный тип 
мышления (monocultural mindset), а этно-
релятивистские – как поликультурное ми-
ровоззрение или межкультурный тип мыш-
ления (intercultural mindset).

Заметим, что то или иное состояние 
системы стереотипов является наряду с 
другими критериями показателем нахожде-
ния индивида на определенной стадии или 
перехода на следующую стадию. Соответс-
твенно определенные изменения в системе 
стереотипов способствуют развитию меж-
культурной сензитивности. Таким образом, 
стереотипы оказываются встроенными в 
данную модель. В целом, модель Беннетта 
выбрана нами в качестве целевого ориен-
тира, задающего стратегическое направ-
ление решения проблемы национальных 
стереотипов в контексте межкультурной 
коммуникации, а также тактические шаги 
(стадии) на пути развития межкультурной 
компетенции. Сквозной линией этого дви-
жения по стадиям является релятивизация 
стереотипов, воплощающая переход от эт-
ноцентризма к этнорелятивизму.
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Таким образом, основополагающими 
тезисами релятивистского подхода к наци-
ональным культурам являются положения 
об их равноценности, взаимной соотнесен-
ности, неоднородности и динамичности, а 
также положение о необходимость перехо-
да от этноцентризма к этнорелятивизму для 

более эффективного межкультурного взаи-
модействия. Эти положения должны стать 
основой научного изучения национальных 
культур и разработки межкультурно ори-
ентированных методик обучения иностран-
ным языкам, в том числе и методики реля-
тивизации национальных стереотипов.
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STRATEGY OF GLOBAL NEIGHBOURHOOD

Рассматривается внешняя политика Китая на 

современном этапе. Определены позитивные зада-

чи современной китайской дипломатии. Анализи-

руется политика Китая в отношении Соединенных 

Штатов Америки как «зеркальное отражение» по-

литики США в отношении Китая, а также позиции 

Китая и России по ряду международных вопросов. 

Подчеркивается многовекторность внешней поли-

тики Китая по направлению стратегии глобального 

добрососедства. Актуализируется ненаправленность 

современной внешней политики Китая на формиро-

вание в Восточной Азии «китаецентричного поряд-

ка». Подчеркивается, что в 2002 г. китайская дип-

ломатия осуществила настоящий дипломатический 

«прорыв» в отношениях со странами ЮВА
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тический прорыв, ЮВА, АСЕАН, ШОС, США, 
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China’s foreign policy at this stage is considered in 

the article. Positive tasks of modern Chinese diplomacy 

are identified. The China’s policy toward the USA is 

analyzed as «the mirror reflection» of the USA policy to-

ward China. Also the positions of China and Russia on 

different international issues are presented in the ar-

ticle. The multi-vector foreign policy of China towards 

the strategy of global neighborhood is emphasized. 

Nondirectionality of modern China’s foreign policy on 

the formation of the East Asian «China centricity or-

der» is made actual by the author. It is emphasized that 

in 2002. Chinese diplomacy implemented a real diplo-

matic «breakthrough» in relations with the countries of 

Southeast Asia

Key words: independent foreign policy of China, 
leading nations of the world, diplomatic break-
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Во второй половине 90-х гг. руко-
водство КНР осуществило коррек-

тировку внешней политики. С этого вре-

мени можно говорить о формировании 
внешнеполитической стратегии Пекина 
как целостного комплекса мер по реа-
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лизации стратегии глобального добросо-
седства.

В круг «позитивных задач» входили 
выход Китая к положению «ответственной 
великой державы», имеющей позитивную 
репутацию в глазах окружающего мира. 
Отказавшись от устоявшихся постулатов 
(«Китай проводит независимую внешнюю 
политику, не стремится к гегемонии и ни 
для кого не представляет угрозы»), Пекин 
разработал инициативную политику со-
здания «партнерств» с ведущими государс-
твами мира во избежание любой конфрон-
тации [1]. Таким образом, с точки зрения 
внешнеполитической философии, рево-
люционной эта стратегия не была. Но она 
ориентировала на смену инструментария 
достижения целей.

Если прежде Китай стремился в пер-
вую очередь снискать уважение на Западе, 
то новая линия направлена, прежде всего, 
на добрососедство, стабилизацию китай-
ской периферии, улучшение репутации 
КНР среди непосредственно окружающих 
ее стран. Фактически линия КНР, отчас-
ти вопреки ожиданиям ряда специалистов, 
не привела и, возможно, даже не была на-
правлена на формирование в Восточной 
Азии «китаецентричного порядка» [5]. 

Китай стал вести себя с малыми и сред-
ними странами региона не как с «верными 
подданными», а как с прагматичными пар-
тнерами, с которыми Китай связывают, 
по выражению китайского аналитика Янь 
Сюэтуна, «общие интересы безопасности» 
(гунтун аньцюань лии) [10].

Смена психологических приоритетов 
облегчила Пекину «более тесную интегра-
цию с государствами Азии, ссылки на кото-
рую стали непременным атрибутом регио-
нальных внешнеполитических инициатив 
КНР» [9].

В 2002 г. китайская дипломатия осу-
ществила настоящий дипломатический 
«прорыв» в отношениях со странами ЮВА. 
Китай и государства АСЕАН подписали:

– Декларацию о правилах поведения в 
Южно-Китайском море [Declaration of the 
Conduct of the Parties in the South China Sea 
(http://www.asean.org/ 13163.htm)] (Пе-

кин согласился в ней с большинством фор-
мулировок своих соседей, фактически поо-
бещав отказаться от использования силы в 
решении территориальных споров);

– Совместную декларацию о сотруд-
ничестве в сфере нетрадиционной безо-
пасности [Joint Declaration of ASEAN and 
China on Cooperation in the Field of Nontra-
ditional Security Issues (http://www.asean.
org/13185.htm)];

– Рамочное соглашение о комплексном 
экономическом сотрудничестве [Framework 
Agreement on Comprehensive Economic 
Cooperation between the Association of 
Southeast Asian Nations and the People’s 
Republic of China (http://www.asean.
org/13196.htm)];

– Меморандум о взаимопонимании в 
вопросах сельского хозяйства [Memoran-
dum of Understanding between the Associa-
tion of Southeast Asian Nations Secretariat 
and the Ministry of Agriculture of the People’s 
Republic of China (http://www.asean.org/ 
13214)].

В 2003 г. КНР присоединилась к До-
говору АСЕАН о дружбе и сотрудничест-
ве [Instrument of Accession to the Treaty 
of Amity and Cooperation in Southeast Asia 
(http://www.asean.org/15271)]. КНР так-
же подписала с АСЕАН Совместную де-
кларацию о стратегическом партнерстве 
ради мира и процветания [Joint Declaration 
of the Heads of State/ Government of the 
Association of Southeast Asian Nations and 
the People’s Republic of China on Strategic 
Partnership for Peace and Prosperity (http://
www.asean.org/15265)].

В 2001 г. КНР вступила во Всемирную 
торговую организацию, и в том же году в 
Шанхае проведен очередной саммит АТЭС. 
Китай познавал ценность многосторонней 
дипломатии и активнее использовал ее. 
Принципиально новым моментом стали 
усилия Китая по созданию ранее не сущес-
твовавших многосторонних механизмов, в 
которых сама КНР могла бы претендовать 
на положение одного из лидеров. Наиболее 
крупной инициативой такого рода и было 
формирование Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) на базе «шанхайс-
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кой пятерки», учрежденной при активном 
участии Китая в 1996 г. (членами Шанхай-
ской организации сотрудничества являются 
Казахстан, Китайская Народная Республи-
ка, Кыргызстан, Российская Федерация, 
Таджикистан и Узбекистан).

В зависимости от значения тех или 
иных государств, а также от их готовности 
помогать Пекину в реализации его целей, 
партнерству с каждой страной присваивал-
ся определенный предикатив, служивший 
показателем статуса партнера с ней. От-
ношения с Россией в этой иерархии с 1994 
по 2001 гг. эволюционировали от «конс-
труктивного партнерства» до «партнерства 
стратегического сотрудничества». На этом 
процесс не остановился. После подписания 
российско-китайского Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве в июле 
2001 г. отношения двух стран стали име-
новаться «добрососедскими партнерскими 
отношениями стратегического взаимодейс-
твия XXI века» [6].

Процесс поиска «нового равновесия» 
китайских внешнеполитических пред-
почтений, выражавшийся, в частности, 
в стремлении поддерживать партнерские 
отношения одновременно с США и Рос-
сией, привлекал особое внимание иссле-
дователей. Он проходил на фоне смены 
поколений руководящих слоев китайской 
элиты. «Прибывающий эшелон» китайских 
лидеров в силу возраста не испытал влия-
ния эпохи советско-китайского «братания» 
1950-х гг. На этом несколько формальном 
основании западные эксперты предрекали 
ему потенциально более прозападные сим-
патии [8].

В 2004 г. в исследовательском сооб-
ществе КНР осторожно зазвучали тезисы о 
необходимости:

1) создать на базе шестисторонних пе-
реговоров по корейскому вопросу постоян-
ный механизм военно-политического диа-
лога Китая, России, Соединенных Штатов 
и Японии;

2) подписать китайско-американский 
договор о стратегических намерениях.

В определенной степени политика 
Китая в отношении Соединенных Штатов 

Америки может быть понята как «зеркаль-
ное отражение» политики самих США в от-
ношении Китая.

США не были приглашены в декабре 
2005 г. к участию в учредительном саммите 
Восточноазиатского сообщества, поскольку 
не выказали готовности подписать Договор 
о дружбе и сотрудничестве АСЕАН, явля-
ющийся обязательным условием для учас-
тия [3]. Тем не менее, несмотря на то, что 
США не участвуют в построении Восточно-
азиатского сообщества, Пекин стремится 
вовлечь их в данную структуру, полагая, 
что это позволит в какой-то мере «связать» 
активность Вашингтона и нейтрализовать 
его потенциально неблагоприятные для Пе-
кина интенции. Это политика «интеграции 
и вовлечения» наоборот: Китай применяет 
к США ту же формулу, что около двух деся-
тилетий назад в Америке изобрели приме-
нительно к отношениям с Китаем.

Позиции Китая и России по многим 
международным вопросам близки или сов-
падают. Российская Федерация – главный 
поставщик военной техники и технологий 
для военной модернизации КНР. Обе сто-
роны регулярно заявляют об отсутствии 
у них стремления создать какой бы то ни 
было блок. Китайское руководство исходит 
из того, что между Россией и КНР должна 
существовать «разумная дистанция», соче-
тающаяся с взаимным уважением интере-
сов друг друга. При этом ни одна из сторон 
не должна пытаться играть на трениях или 
разногласиях, которые могут периодически 
у каждой из них возникать с Соединенными 
Штатами Америки [7].

Политика КНР в отношении России 
носит прагматический и «инструменталь-
ный» характер. Прежде всего, она подчине-
на задачам сохранить прочные отношения 
с Москвой как «стратегическим активом» 
китайской внешней политики, исключить 
вероятность ослабления «тылов» Китая на 
севере и северо-западе, сохранить возмож-
ность корректировки своих отношений с 
Вашингтоном при помощи дозированного 
и избирательного сотрудничества с Росси-
ей по конкретным крупным мировым про-
блемам и, наконец, обеспечить благоже-
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лательно-нейтральное отношение России к 
попыткам Пекина обеспечить себе доступ 
к энергетическим ресурсам и рынкам стран 
Центральной Азии. Нет ощущения, что 
прагматизм китайских интересов понимает-
ся в Российской Федерации в полной мере.

Возможно, самой России имеет смысл 
размышлять не только в рамках логики ог-
раничения роли США в Центральной Азии, 
но и поиска возможностей использования 
американского присутствия как средства со-
хранения возможности в будущем выбирать 
между разными сценариями и конфигура-
циями политических партнерств в интересах 
укрепления региональной стабильности. Не 
исключено, что эвентуальное участие США 
в ШОС в том или ином качестве, например, 
наряду с Индией, Пакистаном и Ираном 
обогатит набор возможностей, которыми 
располагает российская дипломатия.

КНР сделала выбор в пользу партнерс-
тва, а не соперничества с Соединенными 

Штатами. Китай научился терпимости в 
отношении военно-политических союзов 
США в Восточной Азии, рассудив, что само 
их наличие успокаивает малые и средние 
страны региона, уменьшая их подозрения в 
отношении мощи КНР.

В целом можно «реконструировать» 
приблизительно следующую шкалу вне-
шнеполитических приоритетов КНР:

1) обеспечение условий для сохране-
ния внутриполитической стабильности;

2) мирное воссоединение с Тайванем, 
которое не исключает использования силы 
как крайней меры;

3) содействие росту и развитию сосед-
них государств, включая, по всей видимос-
ти, Россию, и нейтрализация их опасений 
(«богатый сосед, дружественный сосед, 
спокойный сосед»);

4) сотрудничество, а не конфронтация 
с США.
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Леконцева Ксения Владимировна

Kseniya Lekontseva

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ 
«ТРАНСГРАНИЧНЫЙ РЕГИОН» ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОЙ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

INTERPRITATION OF «CROSS-BOUNDARY 
REGION» THROUGH CONTEMPORARY 
SOCIOLOGICAL METODOLOGY

Аналитические инструменты традиционной со-

циологии недостаточно совершенны для построе-

ния новых теоретических схем и концепций границ 

и трансграничных регионов. Важным аспектом 

трансграничного взаимодействия является возник-

новение феномена трансграничной идентичности 

как составляющей региональной идентичности. В 

статье рассматриваются подходы к концептуали-

зации термина «трансграничный регион» и делает-

ся попытка операционализации данного понятия 

в социологическом ракурсе. Принципиальными 

детерминантами трансграничного региона призна-

ются связи между территориями приграничных ре-

гионов, наличие трансграничного социального про-

странства, когерентность региона

Ключевые слова: трансграничье, трансгранич-
ность, трансграничный регион, граница, регио-
нальная идентичность

The analytic instruments of traditional sociology are 

not complete enough to create new theoretical schemes 

and conceptions of boundaries and cross-boundary re-

gions. Important point of cross-boundary cooperation 

is phenomena of cross-boundary identity as a part of 

regional identity. The article deals with different ap-

proaches to conceptualize «cross-boundary region» and 

an attempt to determine this term has been done in the 

article. The main points of cross-boundary region are 

connections between border regions, existence of cross-

boundary social space, coherency of region

Key words: cross-boundary, cross-boundary region, 
trans-frontier, border, regional identity

В последние несколько десятилетий соци-
ологические исследования на Западе и 

в меньшей степени – на постсоветском про-
странстве характеризуются повышением 
интереса к исследованиям границ и пригра-
ничья. Это вызвано необходимостью науч-
ного осмысления неких социальных пере-
мен. Прежде всего, произошло изменение 
функционального значения государствен-
ных границ, они стали более открытыми 

и легко пересекаются людьми, товарами, 
информацией, идеями и пр. «Границы ока-
зались «номадами», изменяющими свое 
местоположение», – отмечает О.Е. Бред-
никова [11]. Более того, границы изменя-
ют свои статусы и смыслы, что вызывает 
трансформацию статусов и смыслов, при-
писываемых приграничным территориям. 
Представления о проницаемости границ 
возможны потому, что сам факт существо-
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вания границ детерминирован идеей дви-
жения. В.Л. Каганский определяет границу 
не как местообитание, а как барьер, свойс-
тва / функции которого актуализируются 
при пересечении ее персонажем [10].

Очевидным является то, что анали-
тические инструменты традиционной со-
циологии, именуемой «социологией на-
ционального государства», недостаточно 
совершенны для глобализированной пер-
спективы объяснения социальной реаль-
ности [11]. Построение новых конвенцио-
нальных теоретических схем и концепций, 
необходимых для объяснения изменяю-
щихся социальных реалий, требуют вве-
дения новой терминологии. В то же время 
понятно, что противоречивое и неопреде-
ленное использование новых категорий не 
облегчает дискуссию.

В.А. Колосов одним из первых ввел в 
российский академический дискурс поня-
тие трансграничного региона как современ-
ной формы приграничного сотрудничества 
европейского образца [12]. 

Суть понятия «трансграничный» скла-
дывается из значений слова «граница» и 
префикса «транс», указывающего на ее пе-
ресечение, преодоление, движение через 
границу. Очевидно, что категория границы 
является центральным элементом транс-
граничности. Рассматривая приграничные 
территории через призму социологии, О.Е. 
Бредникова отмечает важную роль границ 
в формировании особого социального про-
странства приграничья: «в исследовании 
приграничья важно понять, насколько это 
социальное пространство трансгранично, 
т.е. оно не просто переступает и игнори-
рует границы, но формируется благодаря 
существованию самой границы [2]». П.Я. 
Бакланов и М.Ю. Шинковский [17] в сво-
ем исследовании трансграничных регионов 
фокусируют внимание на том, что государс-
твенная граница, призванная решать кон-
кретные задачи по обеспечению безопас-
ности страны, в трансграничном регионе 
играет центральную связующую и регули-
рующую роль в формировании и функци-
онировании его специфических атрибутов 
– полоса трансграничности и зона контак-

та. Первое определяет ту часть территории, 
которая непосредственно связывает сек-
тора региона, второе указывает зоны, где 
взаимодействие наиболее облегчено. Вы-
деление полосы трансграничности видится 
исследователям необходимым для понима-
ния важнейших особенностей формирова-
ния трансграничного региона и выделяется 
как  обязательный признак любого транс-
граничного таксона [17].

В самом общем смысле «трансгранич-
ность» представляет собой определённое 
состояние, качество региона, которое воз-
можно только при условии проницаемости 
пространства. Кроме того, трансгранич-
ность – это всегда либо особое свойство, 
либо состояние процессов или объектов, ко-
торые определяют в первом случае направ-
ленность развития процесса, а во втором 
– условие функционирования единого объ-
екта в состоянии некоторой разделенности. 

Под трансграничьем мы понимаем (ос-
новываясь на подходе В.С. Корневца [14]) 
пространственно интегрированную форму 
взаимодействия, которое пересекает гра-
ницы национальных административных 
практик и старается сформировать, воп-
реки этим границам, а также осознание 
связанности, взаимозависимости и общих 
интересов.

Теоретические основы трансгранич-
ности формируются в рамках лимологии 
(науки о границах) и основываются на 
концепциях глобализации и регионализа-
ции, транснационализма, ретерриториали-
зации и детерриториализации [20].

Таким образом, одними из наиболее 
разработанных в дискурсе отечественных 
исследований темы трансграничности яв-
ляются географический и геополитический 
подходы. Следующее лаконичное определе-
ние взято из «Геоэкономического словаря-
справочника»: «трансграничный регион — 
сопредельные пограничные территории 
государств, характеризующиеся опреде-
ленным природным, экономическим, соци-
окультурным, этническим единством» [6]. 

В.А. Колосов расширяет данное поня-
тие, определяя трансграничный регион как 
«охватывающую часть территорий двух или 
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нескольких соседних стран, социально-эко-
номическая система, характеризующаяся 
определенным единством природной пер-
воосновы и/или расселения, трудовых и 
культурно-бытовых связей населения, хо-
зяйства, инфраструктуры, нередко также 
исторических, этнических и культурных 
традиций» [13].

В коллективной монографии, посвя-
щенной трансграничному взаимодействию 
и развитию трансграничных регионов, А.Б. 
Волынчуком и Я.А. Фроловой под транс-
граничным регионом предлагается пони-
мать «устойчивое во времени территориаль-
ное образование, отличающееся от других 
характерным типом хозяйственного осво-
ения и совокупностью взаимодействую-
щих между собой природных, социальных, 
и экономических подсистем, связанных 
единством реализующихся в их пределах 
природных, экономических, социокультур-
ных факторов при обязательном наличии 
в его структуре государственной границы» 
[17; С. 129]. 

Другими авторами в этом же источни-
ке предлагается несколько иная формули-
ровка понятия трансграничного региона. 
А.А. Зыков и М.Ю. Шинковский опреде-
ляют его как «сопредельные пограничные 
территории (микрорегионы) государств, 
находящихся в определенных отношениях 
(связях), базирующихся на определенном 
природном, экономическом, социокуль-
турном, этническом единстве в условиях 
динамичных процессов глобализации [17; 
С. 37]». Второй текст полностью повторяет 
определение, данное Я.А. Фроловой [17; 
С. 74] в главе, посвященной историческо-
му подходу к изучению трансграничности, 
однако там речь идет о «трансграничной 
территории». Таким образом, мы сталкива-
емся с некой путаницей понятий. 

Наиболее продуктивным подходом к 
разграничению понятий «трансграничная 
территория» и «трансграничный регион» 
видится в сопоставлении определений этих 
терминов у следующих авторов. П.Я. Бак-
ланов и С.С. Ганзей полагают, что исполь-
зование термина «трансграничная терри-
тория»  возможно для описания целостных 

территорий, находящихся между отдельны-
ми соседними субъектами государства – 
республиками, краями и т.д. Под междуна-
родной трансграничной территорией этот 
же авторский коллектив понимает терри-
торию, состоящую из взаимодействующих 
приграничных территорий, прилегающих 
к государственной границе двух или более 
соседних стран и обладающих сочетаниями 
природных ресурсов и тех или иных видов 
хозяйственной деятельности, природным 
основанием которых является либо единая 
геосистема, либо сочетание двух или бо-
лее геосистем регионального уровня, вза-
имодействующих в зоне государственной 
границы [1; С. 16]. Авторы уточняют, что 
«международная трансграничная террито-
рия – это, как правило, комплексная гео-
графическая структура, сочетающая в себе 
определенные природные ресурсы, объек-
ты инфраструктуры, расселения населе-
ния, а также его хозяйственную деятель-
ность в границах крупной геосистемы»[Там 
же]. Исходя из этого, представляется бо-
лее обоснованным использование понятия 
трансграничной территории в исследовани-
ях географического направления. 

Социокультурный подход к трактов-
ке трансграничного региона представлен, 
прежден всего, Д.Г. Емченко, называю-
щего данный регион потенциальным, раз-
деленным суверенитетом соседствующих 
государств, обладающим комплексом наци-
ональных, региональных, зональных эле-
ментов с собственными характеристика-
ми, отражающим их историко-культурное 
своеобразие. Автор указывает на то, что 
трансграничный регион взаимодействует 
между сопредельными приграничными ре-
гионами для сохранения, управления и раз-
вития своего «жизненного» пространства, 
форматируется государственной админис-
тративно-территориальной границей. Тер-
мин «потенциальность» образован от лат. 
potential – «скрытый, не проявляющийся, 
но готовый обнаружиться при определен-
ных условиях» [8].

Нередко в экспертных анализах и на-
учных изданиях понятия приграничного 
и трансграничного региона используются 
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как взаимозаменяемые и синонимичные. 
А.А. Пылкова, исследуя приграничье как 
особый пространственно-культурный фе-
номен, определяет его как  «единое социо-
культурное пространство сопредельных ре-
гионов, структурируемое трансграничными 
социокультурными сетями» [15]. 

Существует мнение, что наличие пу-
таницы понятий приграничного и транс-
граничного региона, приграничного и 
трансграничного сотрудничества в обще-
ственно-политическом и научном дискурсе 
говорит о том, что официальные лица не 
воспринимают всерьез перспективы разви-
тия приграничных регионов, предпочитая 
старые формы сотрудничества и откровен-
но не готовы к активизации трансгранич-
ных процессов [8]. 

В ситуации, когда в научном дискурсе 
отсутствует единое понимание данных тер-

минов, трудно ожидать, что произойдет их 
актуализация на уровне общественного со-
знания. Контент-анализ сообщений круп-
нейших СМИ Забайкальского края (см. 
табл. 1) показал, что в основном, СМИ ис-
пользуют термин «трансграничный», напол-
няя его сугубо географическим смыслом. 
Понимание трансграничья и трансгранич-
ного в социокультурном, экономическом 
и стратегическом смысле демонстрируют 
научные круги Забайкалья. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные упоминания 
научных конференции на тему трансграни-
чья. Из этого можно заключить, что именно 
в научном, а не общественно-политическом 
поле происходит становление терминоло-
гии, описывающей современные реалии и 
тенденции развития приграничных регио-
нов. 

Таблица 1

Контент-анализ употребеления понятия «трансграничный», «трансграничье» 
в СМИ. По материалам информационных агентств Забайкальского края Chita.ru 

и Zabmedia.ru, а также телекомпании «Альтес» (http://tv-altes.ru) и Государственной 
телерадиокомпании «Чита» (http://chita.rfn.ru), данные на 02.07.2013

Контекст, в котором употребляется термин «трансграничный», 
«трансграничье» (курсив наш)

Количество 
упоминаний

Трансграничный пожар 11
Трансграничный заповедник (резерват) 2
Трансграничные воды 1
Трансграничное сообщение с Таджикистаном 1
Проект «Трансграничный туристический парк» 2
Трансграничное положение Манчжурии 1
Забайкалье – трансграничный стратегический мост России на Дальнем Востоке 
(из интервью профессора Читинского института РГУЭП)
Международная научно-практическая конференция «Трансграничье в изменяющемся мире» 12
Круглый стол «Феномен трансграничья в России и США»…конфекренция, на которой будут подняты 
две важные проблемы современности: мультикультурализм и трансграничье 1

Круглый стол представителей власти, научных кругов трех приграничных стран в г. Манчжурия «Транс-
граничье: перспективы развития российско-китайско-монгольских связей в гуманитарной сфере» 1

Семантический подход к разграниче-
нию терминов «приграничный» и «транс-
граничный» в отечественном дискурсе 
представлен Д.В. Сергеевым, который 
рассматривает границу и контекст ее су-
ществования в качестве текста, кодирую-
щие социально-культурные смыслы соот-
ветственно господствующим ценностям и 
типу общества. Он делает предположение, 
что понятия «пограничье» и «трансграни-
чье» описывают не разные типы границ, а 

подчеркивают скорее разные состояния, 
этапы и динамику развития взаимоотно-
шения между территориями. Д.В. Сергеев 
полагает, что терминами «пограничье», или 
«приграничье» фиксируется статическое 
положение культур, разделенных грани-
цами, и, в данном случае, граница не яв-
ляется прозрачной. Приставки «по-» или 
«при-» обозначают направленность движе-
ния вдоль линии границы, но ни через нее. 
Трансграничье, в понимании Д.В. Сергее-
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ва, можно описать как пространство, где 
происходит непосредствен ное взаимодейс-
твие, соприкосновение культур, так как 
префикс «транс-» указывает на преодоле-
ние заданных пределов [16].

Схожие выводы делает и другой отечес-
твенный исследователь, Т.И. Герасименко, 
указывая на то, что «далеко не любые терри-
тории по обе стороны границы можно считать 
едиными трансграничными регионами, их 
следует различать с приграничными, которые 
в силу разных причин (прежде всего, повы-
шенной роли барьерной функции границы 
и принадлежности к разным, некомплимен-
тарным культурным мирам) слабо связаны со 
своими зарубежными соседями»[5]. 

Таким образом, понятие «трансгранич-
ный регион» можно рассматривать с точки 
зрения пространства, что характерно для 
географической традиции, ключевым по-
нятием тут является категория государс-
твенных границ. Однако для социологичес-
кого исследования наиболее релевантным 
видится функциональный подход, касаю-
щийся в первую очередь сферы социокуль-
турных связей, социально-экономических 
процессов, культурное сближение (либо 
дистанцирование) пограничных социумов.

В зависимости от исходных точек 
рассуждений, одни исследователи [3; 12, 
13] трансграничных процессов называют 
экономические и социально-политичес-
кие факторы решающими для образования 
трансграничных регионов, другие авторы 
[16] полагают не менее важными, а иног-
да и решающими культурные особенности 
и региональную идентичность. Это нельзя 
назвать расхождением во взглядах, так как 
трансграничность по своей сути является 
сложноструктурным феноменом и обладает 
(в масштабе планеты) разнообразием форм. 

Связи между входящими в трансгра-
ничный регион субъектами разных стран 
чаще всего не являются более тесными по 
сравнению со связями каждого из субъек-
тов региона с другими аналогичными субъ-
ектами соответствующей страны. То есть, 
например, приграничный муниципалитет 
обычно имеет более тесные связи с другими 
соседними муниципалитетами собственной 

страны по сравнению со связями с муници-
палитетами, расположенными по другую 
сторону границы. Однако они более тесны 
по сравнению со связями между теми му-
ниципалитетами разных стран, которые не 
входят в состав трансграничного региона. 
Иначе говоря, при рассмотрении системо-
образующих связей принимаются во вни-
мание только трансграничные связи, но не 
связи входящих в трансграничный реги-
он субъектов с аналогичными субъектами 
собственной страны.

На современном этапе ни в социоло-
гии, ни в экономических науках не сущест-
вует единого подхода к выделению призна-
ков трансграничного региона. 

Для выделения трансграничных реги-
онов с позиций политэкономического под-
хода является важным то, как и в каких 
условиях осуществляется хозяйственная 
деятельность. К таким условиям можно от-
нести: 

1) уровень экономического развития 
секторов трансграничного региона; 

2) особенности формирования и раз-
вития трудовых ресурсов, их количествен-
ный и качественный состав, социальную и 
миграционную подвижность; 

3) степень концентрации и специали-
зации производства; 

4) уровень хозяйственной и транспор-
тной освоенности региона; 

5) естественные условия производства 
[3].

В.А. Колоссов характеризует транс-
граничный регион следующими основными 
признаками: 

а) административной и социально-эко-
номической целостностью входящих в него 
территориальных единиц с каждой стороны 
границы; 

б) общностью и взаимодополняемос-
тью главных и совместно решаемых соци-
ально-экономических проблем [13; С. 74] .

Мы считаем наиболее универсальным 
и подходящим для осуществления целей со-
циологического исследования подход таких 
авторов, как Г.М. Федоров, В.С. Корневец 
[18], которые выделяют следующие при-
знаки трансграничных регионов:
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Таблица 2

Признаки трансграничного региона

Признаки трансграничного
 региона

Выраженность признака 
на примере Забайкальского края

Непрерывность территории, то есть возмож-
ность прямого транспортного сообщения, без 
пересечения границ региона

Наличие органов управления (в различных фор-
мах и с разными функциями — от совещатель-
ных, не обязательных к исполнению, до дирек-
тивных, оформленных в виде международных 
договоров, имеющих приоритет перед нацио-
нальным законодательством)

Российско-китайский Координационный Совет по межрегиональному 
и приграничному торгово-экономическому сотрудничеству;
Региональный Российско-китайский комитет регулярных встреч по 
вопросам координации и взаимодействия между Забайкальским кра-
ем и городом Маньчжурия
Соглашение между Правительством Забайкальского края Российской 
Федерации и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян Ки-
тайской Народной Республики о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничестве от 23 июня 2010 г.
Соглашение между Правительством Забайкальского края Российской 
Федерации и Народным Правительством Автономного района Внут-
ренняя Монголия Китайской Народной Республики о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 16 
июня 2010 г.

Относительно тесные экономические (торгов-
ля, инвестиции) связи входящих в регион субъ-
ектов

Китай остаётся главным партнером края (90,5 % внешнеторгового 
оборота региона в 2010 г.). Объём накопленных китайских инвести-
ций в 2010 г. достиг 59,316 млн долл., в том числе 50,6 % инвестиций 
поступили в проекты освоения месторождений полезных ископаемых, 
37,4 % – в финансовую деятельность

Достаточно тесные социальные связи (в сферах 
культуры, спорта, образования, науки)

Курсы русского языка как иностранного, – договоры и соглашения 
между вузами
Сотрудничество по программам совместного обучения, ведущим к 
получению двойных дипломов
Открытый совместно с Хулунбуирским институтом Институт русского 
языка и культуры в г. Хайлар
Открытый соместно с Хэбэйским университетом (г. Баодин) центр по 
изучению русского языка, а на базе ЗабГУ – Центр по изучению ки-
тайского языка 
Совместные российско-китайские выставки художественно-графи-
ческих работ, концерты и ярмарки

Часто – наличие общей или скоординирован-
ной инфраструктуры (транспортной, энергети-
ческой)

Три автомобильных пункта пропуска Забайкальск-Манчжурия (меж-
дународный), Староцурухайтуй-Хэйшаньтоу, Олочи-Шивэй, Покров-
ка-Логухэ (двусторонние)
Международный железнодорожный пункт пропуска

Иногда – этническое сходство

Иногда – общее историческое прошлое [18]
Вплоть до сер. XX в. шли процессы взаимного расселения по обе сто-
роны границы
Объединение усилий во время второй мировой войны

Трансграничные регионы относятся 
(по большей части) к когерентным регио-
нам, поскольку в основе их формирования 
лежат именно связи между территориями 
разных стран, а не близость по какому-ли-
бо признаку. 

Именно в трансграничных регионах 
происходит наиболее быстрое и эффек-

тивное взаимодействие в экономическом, 
культурном и других сферах, что ведет к об-
разованию особой территориальной систе-
мы, которая и может быть обозначена как 
трансграничье. Она функционирует не от-
дельно от всей остальной страны, но ее эко-
номическое, культурное развитие ориенти-
руется зачастую на регионы, находящиеся 

Для наглядности мы представили их в  
виде табл. 2., отметив, какие из них можно 

обнаружить в отношении Забайкальского 
края и приграничных регионов КНР. 
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по ту сторону границы. Этому способствуют 
также его отличительные экономико-гео-
графические особенности: удаленность от 
политического и промышленных центров, 
географическая изолированность, этничес-
кое родство (общность), создание совмест-
ных предприятий и реализация совместных 
образовательных и культурных проектов. 

В рамках трансграничья каждый че-
ловек решает две важнейшие проблемы 
– стремится сохранить свою культурную 
идентичность и одновременно включается 
в другую.  Граница между «своей» и иной 
культурами устанавливается не только не-
зависящими от индивида обстоятельства-
ми, но и его свободным выбором. 

Д.Г. Емченко полагает идентификаци-
онным признаком трансграничного региона 
маргинализацию населения, сущность ко-
торой заключается «не в образовании слоя 
маргиналов, разрушающих трансгранич-
ный регион, а в сквозной маргинализации 
жителей, что проявляется в исчезновении 
жесткого структурирования на «чужих» и 
«своих» с определенными «жизненными 
мирами» и в образовании многомерно диф-
ференцированной социокультурной прак-
тической деятельности с условными и раз-
мытыми границами» [8].

В своей работе Д.Г. Емченко выделя-
ет важную составляющую трансграничного 
региона как социокультурного пространс-
тва – идентичность жителя трансгранич-
ного региона. «Трансграничная иденти-
фикация, – указывает Д.Г. Емченко, 
– проявляется как форма культуры сращи-
вания, интегрирующая в пределах опреде-
ленной территории местные проявления 
влияния общечеловеческой культуры, об-
щенациональной идентичности и различ-
ные региональные характеристики».

Региональная  идентичность –  часть 
социальной идентичности личности. В 
структуре социальной идентификации вы-
деляют два основных компонента – ког-
нитивный (знания, представления об осо-
бенностях собственной группы и осознания 
себя её членом) и аффективный (оценка 
качеств собственной группы, значимость 
членства в ней). Территориальная идентич-

ность является результатом отождествле-
ния «Я – член территориальной общности». 
Н.А. Шматко и Ю.Л. Качанов [19] указы-
вают, что каждый индивид обладает обра-
зом «Я – член территориальной общности», 
который вместе со способом соотнесения 
(сравнения, оценивания, различения и 
отождествления) образа «Я» и образов тер-
риториальных общностей образует меха-
низм территориальной идентификации. В 
структуре региональной социальной иден-
тификации присутствуют те же основные 
компоненты:

– знания, представления об особеннос-
тях собственной «территориальной» груп-
пы;

– осознания себя её членом;
– оценка качеств собственной терри-

тории, значимость ее в мировой и локаль-
ной системе координат.  

В 1990-е гг. в России процесс форми-
рования региональной идентичности выхо-
дит на новый уровень. Это объясняется: 

– суверенизацией национальных ав-
тономий, стимулировавшей аналогичный 
процесс в русских регионах, в целом – фе-
дерализацией страны; 

– усилением влияния и повышением 
самостоятельности региональных элит; 

– процессами национального возрож-
дения в провинции;

– ростом экономической самостоя-
тельности регионов и экономических про-
тиворечий с центром.

Сила территориального инстинкта 
многократно умножается в том случае, 
если территориальная общность оказыва-
ется в пограничном положении. Дж. Хал-
ки и Ф. Каплан, анализируя связь между  
коллективной идентичностью и границами, 
утверждают, что «люди идентифицируют 
себя, не отграничиваясь от других, а проти-
вопоставляя себя им [21]».

Трансграничные регионы, существую-
щие в различных частях мира, различают-
ся между собой историей возникновения, 
длительностью существования, политико-
экономическими, географическими и про-
чими особенностями. Все они находятся на 
разных этапах формирования. В этой связи 
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уместно привести концепцию Б. Хеттне, 
автора теории «нового регионализма» [22]. 
В основе концепции Хеттне лежит понима-
ние региона как процесса. Под регионом 
Б. Хеттне подразумевает трансграничные 
области между несколькими субнациональ-
ными регионами, принадлежащими раз-
ным государствам. Суть концепции сводит-
ся к следующему.

Регион – это процесс. Регионы всегда 
эволюционируют и постоянно изменяются. 
Уровень «региональности» определяет внут-
реннюю сплоченность региона и степень 
региональной идентичности. По мнению 
автора концепции, любой регион проходит 
пять уровней регионализации, таким обра-
зом, каждый из ныне существующих реги-
онов находится на одном из этих уровней.

Первая стадия регионализации: реги-
ональное пространство. Регион предста-
ет как географическая территория, огра-
ниченная более или менее естественными 
физическими барьерами, на которой про-
исходят элементарные демографические 
процессы, такие как миграция.

Вторая стадия: региональный комп-
лекс. На территориальном пространстве 
региона расширяются и интенсифицируют-
ся транслокальные связи между группами 
людей. На этой стадии образуется первич-
ный «комплекс безопасности» или, другими 
словами, обеспечивается региональная ста-
бильность. Однако данный уровень регио-
нальности определяется автором как анар-
хический, основанный лишь на балансе сил 
внутри региона.

Третья стадия: регион как региональ-
ное общество. Оно может быть органи-
зованным или спонтанным в культурном, 
экономическом, политическом или военном 
пространствах. На этом этапе происходит 
формирование либо «формального» реги-
она, если региональное общество форми-
руется через составление списка будущих 
составных частей региона «сверху», либо 
«реальным», если будущие составные части 
объединяются вокруг общих норм и цен-
ностей, впоследствии становящихся сутью 
региона. Взаимоотношения внутри региона 
начинают напоминать общественные.

Четвертая стадия: региональное сооб-
щество является следующей ступенью 
развития региональности, на которой 
институциональная структура (более или 
менее формальная) облегчает и поощряет 
социальные коммуникации и конверген-
цию ценностей внутри региона, создавая 
ситуацию социального доверия в регионе. 

Пятая стадия: региональная инсти-
туционализированная полития. Регион, 
находящийся на этой стадии развития реги-
ональности, имеет более устойчивую струк-
туру и четкую систему принятия решений, 
являясь активным субъектом с четко выра-
женной идентичностью и даже легитимнос-
тью [23]. 

Н.С. Зимина характеризует Забай-
кальский край как «социокультурное транс-
граничье, сформированное поверх границ 
культур, которыми он представлен, а также 
имеющий тенденцию к преодолению наци-
ональных границ и подверженный постоян-
ному внешнему культурному влиянию» [7].

Обобщая обзор практик концептуали-
зации понятия «трансграничный регион», 
можно сделать вывод о том, что выбор оп-
ределения, в первую очередь, зависит от 
сферы его применения. Таким образом, 
в рамках социологической рефлексии на-
иболее обоснованным будет принять такое 
определение в качестве ведущего, которое 
включает в себя следующие моменты:

– трансграничный регион – это не 
просто территориальное образование, но,  в 
первую очередь, социально-экономическая 
система а также особое социальное про-
странство;

– трансграничное пространство оп-
ределяется как наложение социальных 
пространств соседних стран, что приводит 
к формированию нового социального про-
странства;

– основание того, что данная система 
трансгранична, является факт наличия  в 
ней государственной границы и феномен 
проницаемости данной границы, которая 
служит в большей степени местом встречи, 
а не барьером;

– общность населения в области куль-
туры, этноса, расселения, истории, геогра-
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фических условий может быть выражена в 
различной степени; здесь трудно выделить 
непременные атрибуты, так как глобализа-
ционные сдвиги, затронувшие всю планету, 
сближают зачастую сообщества, имеющие 
между собой больше различий, чем сходств. 
Фактором большей важности должны стать 
именно связи между регионами соседних 
стран, которые создают некую новую иден-
тичность – идентичность жителя трансгра-
ничного региона;

– трансграничный регион – это ре-
зультат взаимодействия приграничных ре-
гионов соседних стран.

Можно сформулировать термин таким 
образом:

трансграничный регион – это соци-
ально-экономическая система, функцио-
нирующая на части территорий двух или 
нескольких соседних стран,  характеризу-
ющаяся общностью определенных элемен-
тов и сформированная в результате взаимо-
действия приграничных регионов соседних 
стран.

Данное определение не является окон-
чательным и бесспорным, в нем сделана по-
пытка социологической концептуализации 
феномена трансграничных регионов, что 
является актуальным на фоне отсутствия 
конвенциональных схем рассмотрения дан-
ного феномена.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 
ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН

ASSESSMENT OF DYNAMIC STATE 
EARTHMOVING MACHINES POSSIBILITY

Рассматривается вопрос возможности управле-

ния динамическим состоянием механической систе-

мы «базовая машина – рабочее оборудование» при 

взаимодействии исполнительного органа рабочего 

оборудования с грунтовым массивом. 

Проведена оценка эффективности виброизоля-

ции объекта как системы с двумя степенями свободы 

при гармоническом воздействии внешних нагрузок. 

В качестве критерия количественной оценки 

эффективности виброизоляции предложен безраз-

мерный коэффициент передачи, устанавливающий 

взаимосвязь со скоростным режимом движения ос-

новного объекта, представленным безразмерным 

коэффициентом расстройки и коэффициентом ме-

ханических потерь.

Для установления влияния угла сдвига фаз на 

перемещение основного объекта и источника вибра-

ции составлена фазовая картина сил, действующих 

на систему, и определена зависимость угла   от ко-

эффициента расстройки. 

Сделан вывод о возможности эксплуатации зем-

леройных машин при вибрационной нагруженности 

в области синфазных и антифазных колебаний ос-

новного объекта и источника вибраций. Отмечено, 

что эксплуатация землеройной техники в области 

антифазных колебаний является предпочтительней

Ключевые слова: рыхлительное оборудование, 
базовая машина, прочный грунт, замыкание ди-
намической нагрузки, энергоемкость процесса, 
аккумулирование энергии, коэффициент пере-
дачи, частота кинематического возбуждения, 
частота парциальных колебаний, устойчивое 
вибрационное состояние

The article discusses the possibility of control of dy-

namic mechanical state of the system «basic machine – 

work equipment» together with the executive body of 

work equipment with the ground array. The efficiency 

of the object as a vibration isolation system with two 

degrees of freedom in the harmonic action of external 

loads is measured. As a criterion for quantitative as-

sessment of the effectiveness of vibration isolation a di-

mensionless gain is offered, establishing linkages with 

high-speed driving mode the main object represented 

by the dimensionless coefficient mismatch, and loss fac-

tors.

To determine the influence of phase angle on the 

movement of the main object and the phase composed 

of a vibration source a pattern of forces acting on the 

system is made and the dependence on the angle of the 

coefficient mismatch is defined. According to the re-

search, the conclusion about the possibility of exploita-

tion of earth-moving machines in vibration stress load-

ing in the in-phase and anti-phase oscillations of the 

main subject and the source of vibrations is made. It is 

noted that the operation of earthmoving machinery in 

antiphase vibrations is preferred

Key words: ripper equipment, basic machine, solid 
ground, circuit dynamic load, energy intensity, ener-
gy storage, transmission ratio, frequency, kinematic 
excitation frequency of partial oscillation, steady 
state vibration
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Причиной вибраций, негативно влия-
ющих на работу оператора и базовую 

машину, являются резонансные колебания 
на основной, первой, собственной часто-
те [1-6]. Возникающие при этом большие 
амплитуды виброперемещений приводят к 
нежелательным явлениям, влияющим на 
оператора и базовую машину. Для анали-
за динамического состояния механической 

     

 

 

 

t  1 2 3 

2  

x 1 x 2 

m1 m2 

системы в этом случае достаточно рассмот-
реть поведение основного объекта и рабо-
чего оборудования только в области первого 
резонанса [7, 8], что позволяет представить 
реальную механическую систему «базовая 
машина – аккумулятор энергии – рабочий 
орган» в виде системы с двумя степенями 
свободы (рис. 1). 

Рис. 1. Модель двухмассной механической системы

Уравнения вынужденных колебаний масс 1m  и 2m , если пренебречь демпфировани-
ем в элементах трансмиссии и гусеничного движителя, при кинематическом возбуждении 
системы имеют следующий вид:

;01221221111 xxcxxxcxm

.02312212222 xcxxcxxxm

Если кинематическое возбуждение описывается гармонической функцией 

,sin pt

то колебания масс 1m  и 2m  также можно записать, используя гармонические законы

Подставляя выражения (1) и (2) в (3), приведем последние к алгебраическому виду

;02221
2

1221 xcipxpmipcc

.32
2

2232122 cxpmipccxcip

;sin 1101 ptXx

.sin 2202 ptXx

Из уравнения (4) получим

.2
1221

222
1 pmipcc

xcipx

Проводя преобразования выражений (4) и (5), используя (6), вычислим 1x  и 2x

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)
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Используя полученные выражения, вычислим передаточные функции
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Коэффициенты передачи равны
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Для перехода к безразмерным величинам поделим числитель и знаменатель под-

коренного выражения уравнений (10) и (11) на 31cc . Полагая, что ;32 cc 
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  представим слагаемые уравнений в следующем виде:
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В этом случае уравнения (10) и (11) могут быть представлены в следующей форме:

(7)

(8)

(9)

(11)

(10)
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Амплитуды колебаний масс 1m и 2m выразятся через соотношения: 
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Для оценки влияния упруго-инерционных свойств механической системы на коэф-
фициент передачи 1  и 2  проведем дополнительные преобразования. Для этого обозна-
чим
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Учитывая последнее, уравнения (12) и (13) примут следующий вид:
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На основании полученных уравнений построим графические зависимости

                          и                                 . 2,1 ,  mc KKf  2,2 ,  mc KKf

(13)
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(15)

(14)

.

.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента передачи от частоты 
кинематического возбуждения
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Сопоставляя графические зависимости 

коэффициентов передачи основного объек-

та 1  и колеблющейся массы 2  (рис. 2), 

можно сказать, что для различных частот 

кинематического возбуждения на графике 

существуют зоны, соответствующие опти-

мальному значению 
2

1



 K . В этих зонах 

коэффициент K  стремится к своему мини-

мальному значению. Например, при                    ,             

     среднее значение                                  .

Частота кинематического возбуждения 

связана со скоростным режимом движения 

основного объекта и физико-механически-

ми свойствами среды в зоне взаимодейс-

твия  с  колеблющейся  массой.  Изменение
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С увеличением 2  значение коэффициента 

K  уменьшается. Например, в случае ког-

да 182,02  , 1,0cK  098,0K . Величина 

коэффициента 2  зависит от упруго-инер-

ционных  свойств  колеблющейся  массы, а 

также от сил вязкого сопротивления, воз-

никающих в зоне контакта колеблющейся 

массы с грунтовым массивом. В рассматри-

ваемом случае величина диссипативных сил 

принята постоянной и равной                             . /202

указанных параметров влечет за собой рас-

согласование между коэффициентами пе-

редачи 1  и 2  в сторону ухудшения ди-

намического состояния основного объекта. 

Адаптивное  управление упруго-инерцион-
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ными свойствами колеблющейся массы в 
ручном или автоматическом режиме поз-
волит целенаправленно приводить меха-
ническую систему к рациональному состо-
янию.

Проведем исследование влияния дис-
сипативных сил, возникающих в транс-
миссии и гусеничном движителе базовой 
машины, а также конструктивных особен-
ностей рычажного соединения рабочего ор-
гана рыхлительного оборудования [9, 10] 
на передаточные функции и коэффициен-
ты передачи колеблющейся системы. При 

рассмотрении динамического поведения 
системы силы вязкого сопротивления, воз-
никающие в зоне контакта колеблющейся 
массы с грунтовым массивом, и силы со-
противления, возникающие в зоне задел-
ки свободных концов пружин, представим 
одним вязким элементом, расположенным 
между колеблющейся массой и основным 
объектом [6]. 

В этом случае дифференциальные 
уравнения, представленные ранее [8], 
примут вид:
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Полагая, что источник колебаний совершает гармоническое движение по закону 
ipte0  , приведем уравнения (16) и (17) к алгебраическому виду:

Воспользовавшись полученными ранее преобразованиями [9], запишем уравнения 
(18) и (19) в безразмерном виде:
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Обозначим слагаемые этих уравнений через следующие значения: 
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и решим систему уравнений относительно 1x  и 2x
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Используя последние выражения, вычислим передаточные функции
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Коэффициенты передачи равны 
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На рис. 3 и 4 представлены функцио-
нальные зависимости коэффициентов пе-
редачи колебаний основного объекта 1  и 
колеблющейся массы 2  от коэффициента 
отношения частот K . 

Если сопоставить графические зави-
симости амплитудных колебаний коэф-
фициентов передачи основного объекта, 

представленных на рис. 3 и 4, то можно 
сказать, что с увеличением воздействия 
диссипативных сил на объект амплитуды 
колебания в области первой резонансной 
частоты уменьшаются. Аналогичное пове-
дение в этой области прослеживается и для 
колеблющейся массы.

Рис. 3. Область возможных значений коэффициентов передачи 1  и 2  
при значении 1,01 
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В области второго резонанса наблю-
дается существенное изменение вибраци-
онного состояния колеблющейся массы – 
коэффициент передачи 2  в этой области 
достигает своего максимального значения. 

Упруго-инерционные свойства колеблю-
щейся массы и диссипативные силы глав-
ным образом определяют положение пико-
вых значений коэффициента передачи 2 .
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Рис. 4. Область возможных значений коэффициентов передачи 1  и 2  
при значении 5,01 

Эта закономерность дает возможность 
создания в реальных условиях устройств, 
обеспечивающих управление вибрацион-
ным состоянием механической системы та-
ким образом, чтобы преобладающая часть 
энергии колебаний направлялась к колеб-
лющейся массе, тем самым создавая рацио-
нальные условия ведения технологических 

операций [11 – 15].
Подбирая упруго-инерционные пара-

метры колеблющейся массы, можно согла-
совывать частоту парциальных колебаний 
массы с частотой периодического воздейс-
твия, обеспечивая устойчивое вибрацион-
ное состояние механической системы в зо-
нах второго резонанса. 
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О ПРИБЛИЖЕНИИ ФУНКЦИЙ КЛАССА W2H  
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМИ ОПЕРАТОРАМИ БАСКАКОВА

APPROXIMATION OF FUNCTIONS CLASS W2H
BY TRIGONOMETRIC OPERATORS OF BASKAKOV

Исследуется характер изменения аппроксима-

ционных констант )(2 A  при изменении парамет-

ра  1,0 . Эти константы фигурируют в оценках 

приближения функций класса HW 2  тригономет-

рическими операторами Баскакова, которые отно-

сятся к  -средним рядов Фурье и приближают фун-

кции классов Lip  и HW 1  с наилучшим порядком. 

Функции класса HW 2  приближаются также с на-

илучшим порядком при  1,0 . Доказано, что )(2 A  

возрастает и выпукла вниз. 

Результаты относятся ко всей совокупности ап-

проксимирующих последовательностей тригономет-

рических операторов Баскакова (то есть сохраняют 

силу при любых значениях параметров)

Ключевые слова: тригонометрические опера-
торы Баскакова, аппроксимационные константы

The behaviour of approximation constants 

as the changed           parameter has been studied. 

These constants appear in the estimates of approxi-

mation of functions by trigonometric class              of 

Baskakov operators that belong to the middle-Fourier 

series and approximate the functions and classes 

and                with    best   order.   Class  functions 

approach also with the best order                in. It  is  proved  

that              increases and convex downwards.

The results refer to the totality of the approximating 

sequence of trigonometric Baskakov operators (i.e., 

they remain in force for any parameters)

Key wоrds: trigonometric operators of Baskakov, ap-
proximation constants



Предлагаемая статья является продолжением работы [1]. Дадим пояснения о предме-
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>0 при  1,0  (заме-
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А отсюда следует, что               

                                                                                                                                                    (3)
         

Аналогично, при k
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=1 (3) следует из (2) при m=1 непосредственно, а при m>1 сле-

дует учесть, что  
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   на отрезке [0,6] строго возрастает. 

Таким образом, доказано следующее утверждение.

Теорема. При  1,0  функция  )(2 A  возрастает и выпукла вниз.
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УДК 39:392.9

Жамсаранова Раиса Гандыбаловна

Raisa Zhamsaranova 

РЕГИОНАЛИЗМЫ КАК ЯВЛЕНИЕ 
ЭТНОЯЗЫКОВОГО СУБСТРАТА

REGIONALISMS AS PHENOMENON 
OF ETHNO LINGUISTIC SUBSTRATE

Рассматривается явление языкового субстрата 

как феномена лингвистического характер, проявив-

шегося, в частности,  в лексике. Мы не исключаем 

возможности рассматривать часть лексикографи-

чески зафиксированных лексем известного «Сло-

варя русских говоров Забайкалья» [см.: 20] не как 

диалектизмы, а как регионализмы. Регионализм 

представляет собой реликт прежнего «тунгусского» 

языка, некоего языка-койне исторической Даурии. 

Принято различать тунгусо-маньчжурские языки, к 

которым относятся и эвенский, и эвенкийский язы-

ки. Однако так называемого «тунгусского» языка 

не существует, хотя такие народности как эвенки и 

эвены в этнографической литературе известны как 

тунгусы. Потому необходимо детальное изучение 

так называемого языка-койне на котором разгова-

ривало автохтонное население и условно называе-

мого нами «тунгусским» языком. Полагаем, что от 

этого языка в современных региональных языках 

(не исключая и русский) «остались» некоторые сло-

ва – слова-регионализмы как проявление языково-

го субстрата.

Принято считать, что становление русского язы-

ка в Забайкалье произошло под влиянием, в основ-

ном, севернорусского говора. Однако на основании 

изученной ономастической (в первую очередь, то-

понимической) лексики региона мы не исключа-

ем наличия языкового субстрата и в апеллятивной 

лексике русского языка, определяемого нами как 

регионализмы. Их возможное наличие в лексике 

русскоязычного населения Забайкалья обусловлено, 

прежде всего, диахронной социолингвистической 

ситуацией на территории исторической Даурии

The article deals with such a phenomenon as re-

gionalism. Regionalisms are widely spread by modern 

Russianspeaking population of Zabaykalie as steady 

and of everyday usage words. Regionalisms are relicts 

of ancient Tungus language – language as means of 

crosscultural communication of different tribes of his-

torical Dauriya. Perhaps some of these words are ap-

preciated as dialect forms of Russian language (some 

regional investigators receive such words as the ex-

amples of Russian dialects of North-Russian origin). 

But we suppose to interpret their origin of some an-

other source, that is as the result of diachronic linguis-

tic interference and convergent processes. Supposition 

about the diachronic Ural-Altaic linguistic unity which 

covered huge central Asian territory including the ter-

ritory of Eastern Transbajkalye can be realized through 

linguistic investigation as well as propriety and appel-

lative lexicon of Tungus language of historical Dauriya
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Статья посвящена анализу определен-
ных лексем, функционирующих в реги-

ональных языках – русском и бурятском. 
Лексико-семантическое сходство некото-
рых из них дает основание полагать об их 
общем языке-источнике, позволяет отно-
сить их к регионализмам, к которым мы 
отнесли также и местные географические 
термины, бытующие в речи забайкальцев. 

Одним из таких слов является лексе-
ма выть, которая описана во многих лек-
сикографических изданиях русского язы-
ка [16, С. 455]. Для составления Словаря 
древнерусского языка, по указанию самого 
И.И. Срезневского, должны были служить 
тексты русских письменных памятников 
XIV-XV вв. Помимо слов, обозначающих 
религиозно-церковные реалии, что обос-
новывает их ссылку на источники XI в., 
зафиксированное слово выть в значениях 
«участок земли, иногда реки и озера, со 
всеми или некоторыми угодьями < выть 
звериных, бобровых и рыбных ловлей… 
выть означала известное число дворов 
при раскладке податей. В межевании 
выть была определенная поземельная 
мера; она считалась при измерении 
дворцовых и поместных земель в 12 чет-

вертей доброй земли…; и опять мужику 

четыре выти, четыре раза есть, две-

надцать часов работать…» [16, С. 455] 

относится к источникам XV в. 
В «Этимологическом словаре русско-

го языка» А.Преображенского этимология 
слова выть в значениях «доля земли; (обл. 
арх.) пора, час еды; время от еды до еды, 
т.е. треть рабочего дня», как и в «Эти-
мологическом словаре русского языка» М. 
Фасмера вслед за Потебней А.А. возводит-
ся к санскритскому значению ūtís «понуж-
дение, поддержка, одобрение, средства к 
жизни»; «удовольствие, наслаждение…» 
[10, С. 105; 17, С. 371-372]. Любопытно, 
что у Преображенского зафиксировано со-
поставление слова выть с финским словом 
vuitti «доля, часть» с пометой, что финское 
слово может быть заимствованием из русс-
кого [10; С. 195]. Напомним, что в Словаре 
И.И. Срезневского одно из значений слова 
выть имело помету как диалектное слово, 
бытующее, в частности, в Орловской губер-
нии как «часть села»; в Рязанской и Твер-
ской губерниях как «участок при разделе 
полей и лугов» [16, С. 455]. Интересно за-
метить, что в Словаре И.И. Срезневского 
слово выть в качестве диалектного записа-
но в контексте, исходя из которого можно 
понять, что слово выть было употребитель-
но в речи терских казаков (ср. «береговые 
наши терские обедать садятся: первая 
выть. В 3 часа за полдень оно (солнышко) 

По нашему мнению, они имеют другие истоки и 

их наличие обусловлено рядом  причин, которыми 

являются не только межъязыковая интерференция, 

но и, что более вероятно, языковые процессы кон-

вергентного характера, что подтверждается более 

глубоким исследованием семантики лексем-реги-

онализмов. Гипотетическая версия о наличии диа-

хронного урало-алтайского языкового союза, охва-

тывавшего территорию и Восточного Забайкалья в 

том числе, находит подтверждение как в проприаль-

ной, так и апеллятивной лексике, уходящей истока-

ми в т.н. «тунгусский» язык

Ключевые слова: регионализм, этноязыковой 
субстрат, «тунгусский» язык, историческая Да-
урия

Key words: regionalism, ethno linguistic substrate, 
Tungus language, historical Dauria
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на шалоник: вторая выть, береговые по-
ужинают..») именно в своем коннотатив-
ном значении по отношению к общеприня-
тому «доля земли». 

Таким образом, слово выть в лекси-
ческом фонде русского языка, судя по лек-
сикографическим источникам, широко-
употребительно, полисемантично, однако 
при этом не имеет надежного этимологи-
ческого объяснения как исконно славянс-
кого слова. При этом следует заметить, что 
всеми составителями этимологических сло-
варей русского языка отмечалась трудность 
при этимологизации данного слова. Одна-
ко, исходя из того, что данное слово позже 
получило свое дальнейшее развитие в язы-
ке (ср. фраз. переколачиваемся с выти на 
выть и не знаем как быть; по три выти 
зараз отхлестывает; заморить выть – 
«утолить голод»; по зимам выти корот-
ки (т.е. рабочее время от еды до еды и 
т.п. (ср. сл. Даля, 3, С. 152) [4, С. 73-74], 
можно судить о степени глубокого укорене-
ния слова в лексику русского языка. 

Поэтому общепринятое в среде русис-
тов-диалектологов мнение об исконнос-
ти этого слова в языке никоим образом не 
проясняет то, каким образом (или из како-
го языка) это слово попало в лексический 
фонд русского языка; почему оно не имеет 
лексико-семантических параллелей с дру-
гими славянскими языками; чем объясни-
ма полисемия слова выть в русском языке 
(напр. от значения «пай; надел, участок 
земли» до значения «пора, час еды; время 
от еды до еды»)?

Не исключено, что адекватным от-
ветом на все эти вопросы может являться 
предположение о заимствованном харак-
тере этого, казалось бы, исконно русского 
слова. Это предположение обусловлено так-
же и тем, что слово выть имеет лексикогра-
фическую фиксацию в региональных Сло-
варях русского языка, отражающих этапы 
становления и распространения русского 
языка на территории Забайкалья. Напом-
ним, что общепринятым является мнение 
о том, что на русификацию аборигенного 
населения Прибайкалья в целом, и Забай-
калья, в частности, оказали влияние как 

колонизационная политика Российской им-
перии со второй половины XVII в., так и то, 
что языковая среда казаков П. Бекетова, 
первыми построивших Читинское Плот-
бище, Нерчинский и Аргунский остроги на 
территории исторической Даурии, считает-
ся преимущественно северно-русского про-
исхождения, т.е. основным диалектом пер-
вых русскоязычных людей следует считать 
именно северно-русский диалект. 

Данное слово в недалеком прошлом 
(примерно до 70-х гг. XX в.) было широко-
употребительно в быту современного русс-
коязычного населения Забайкалья, входило 
в состав фразеологических оборотов – «…
чужа (< чужая) выть до порога»; «как выт-
на бушь (< будешь) работать!»; «на чужу (< 
чужую) выть рта не разевай!»; «своей выти 
не хватат (< не хватает)» [ПМА 2009-2011 
гг.]. В «Словаре русских говоров Забайка-
лья» слово выть определено как «пай; оп-
ределенная доля» [20, С. 84]. Однако лек-
сикографические примеры – «моя выть в 
этом деле небольшая (с. Галкино, Шлк.); 
со своей вытью только слезы глотать… 
(Смоленская В.; выть продал, в работни-
ках остался)» – дают некоторое основание 
понимать слово выть в несколько ином ас-
пекте значения, отличном от общепринято-
го «пай; определенная доля». 

Любопытно, что одним из значений 
слова выть «аппетит» (никакой выти, ись 
(есть) не хочется) в «Словаре говоров ста-
рообрядцев (семейских) Забайкалья» [13, 
С. 91], а также слова вытный является 
«умный; деловой; старательный», которое 
наряду с другими значениями – «сытный» 
(еда вытная, долго дюжишь с этой едой); 
иллюстрирует наличие созначений, совпа-
дая, таким образом, со значением прилага-
тельного вытный, которое, согласно В.В. 
Виноградову, «… среди своих многообраз-
ных значений имело и такое отвлеченное, 
квалифицирующее значение как «хоро-
ший», возникшее из получивший доста-
точную выть» [4, С. 73-74]. 

Заметим, что атрибутивное вытный 
как производное от исходного выть обла-
дает явно положительной семантикой (ср. 
хороший; умный, деловой, старатель-
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ный; сытный) при сопоставлении зна-
чений этой лексемы как в академических 
словарях русского языка, так и в словарях, 
имеющих региональный характер, напри-
мер, в «Словаре говоров старообрядцев (се-
мейских) Забайкалья», «Словаре русских 
говоров Забайкалья». Полисемия слова 
выть в русском языке от «… обозначения 
пая, надела земли, меры земли, тяглового 
участка, подати, еды, времени еды, рабо-
чего времени и кончая общим значением 
участи, судьбы, рока» [4, С. 73-74], иллюс-
трирует возможные пути  развития семан-
тики, казалось бы, от исходного, т.н. номи-
нативного значения слова до образного.

Возникает вопрос о первичности того 
или иного значения слова выть: действи-
тельно ли наличие пая земли, доли или на-
дела земли являлось основанием для обра-
зования метонимического значения слова, 
т.е. «…значением участи, судьбы, рока»? 
Или же эти значения, как основное, так и 
дополнительное, представляют собой ин-
терпретацию в русскоязычном сознании 
некоего иноязычного слова?

Опираясь на результаты изученно-
го состояния ономастического субстрата 
в региональной топонимии, в частности, 
самодийского языкового пласта, подкреп-
ленного наличием лексико-семантических 
параллелей в апеллятивной лексике сель-
купского и бурятского языков [6, С. 140-
147], мы обратились к исследованию т.н. 
регионализмов, представляющих, на наш 
взгляд, реликты исчезнувшего языка-кой-
не на котором разговаривало население 
исторической Даурии до прихода служи-
вых казаков П. Бекетова. Оказалось, что 
многозначность слова выть обусловлена не 
только вероятным фактом заимствования 
апеллятива в русский язык, но и более глу-
бокими, диахронного характера, явлени-
ями, дающими основание относить такую 
лексику к лексике субстратного происхож-
дения. Известно, что явления субстрата мо-
гут быть объяснены уже из каких-то иных 
языков, некогда функционировавших на 
исследуемой территории. 

Возможно, что именно в этом значе-
нии – «умный; деловой; старательный» – и 

заключается исходное семантическое зна-
чение слова выть, которое сопоставимо, 
к примеру, с русским атрибутивным упор-
ный; старательный. По-другому, значе-
ние слова вытный как «умный; деловой; 
старательный» (человек) эксплицирует 
значимые характерологические признаки, 
представляющие собой базовые оценочные 
признаки, значимые для любой националь-
ной культуры. 

Однако, как это часто случается при 
смене языкового сознания населения, язык-
койне, как правило, «сохраняет» разновре-
менные, а потому и разноязыкие заимство-
вания (и тем более с лексикой субстратного 
генеза), что неизбежно при смене этноязы-
кового сознания. Впоследствии, под влия-
нием языковой нормы языка-«победителя», 
в семантике субстратного апеллятива на-
блюдается трансформация значения. В 
связи со сменой языка у вторичной языко-
вой личности уже на основе «нового» язы-
ка формируется особое понятийное поле, 
где исходное значение «живет» уже на пе-
риферии лексического значения слова. Не 
исключено, что, к примеру, семантика сло-
ва выть / вытный, будучи лексикографи-
чески зафиксированной в лексике русского 
языка, претерпела естественные измене-
ния. Возможно, что основное, базовое зна-
чение, имеющее адекватное толкование из 
средств иного языка, обнаружило уже, к 
примеру, в русском вторичном языковом 
сознании уже свое дополнительное значе-
ние.

Поэтому значение слова-регионализма 
выть / вытный явно не имеет однознач-
ного толкования только из средств русского 
языка, хотя и зафиксирована в Словарях 
русского языка. Отмечаемое многими ис-
следователями наличие слова выть «учас-
ток земли, часть общинной земли», яросл., 
симб., «луговой участок на время сенокоса»; 
«время от завтрака до обеда и от обеда до 
ужина» в северно-русских говорах русского 
языка согласно «Словарю» Фасмера [17, I: 
371-372] представляет пример очевидной 
семантической трансформации заимство-
ванной лексики. Данный факт подтверж-
дает, впрочем, как и содержание коммен-
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тарий к происхождению слова выть, в 
которых сказано по поводу неясности эти-
мологии этого слова, «инородность» слова в 
лексике русского языка. 

Возможна гипотеза о региональном 
характере этого слова, которое согласно М. 
Фасмеру, «вначале было распространено 
только в пределах Новгорода и западной 
части Архангельской губернии», дающее 
нам основание воспринимать слово выть 
как результат конвергенции. Известно, 
что этот ареал по своей языковой ситуации 
имеет сходство с таким регионом, как Рус-
ский Север, в пределах которого отмеча-
ется естественное наличие конвергентной 
изоглоссии, к примеру, в географической 
терминологии. Поэтому изначально слово 
было, все-таки, зафиксировано как диа-
лектное в русских говорах Новгородской 
и Архангельской губерний, что также дает 
почву для размышлений о заимствованном 
характере лексемы. Составитель ненецко-
русского Словаря Н.М. Терещенко отме-
чает наличие в северных русских говорах 
отдельных слов ненецкого языка – мест-
ных географических терминов, слова, «… 
связанные в первую очередь с оленеводс-
твом, типом одежды и обуви, характерным 
для тундровых районов, тундровым бытом, 
которые, несомненно, взяты из ненецкого 
языка…» [14, С. 6] – лексических заимс-
твований. Это не исключает возможности 
заимствования в фонд русского языка, на-
пример, из каких-то северно-самодийских 
или иных языков. Во всяком случае, эти-
мология слова выть не получила достаточ-
но убедительной трактовки только из лек-
сических средств славянских языков, что 
дает возможность усомниться в авторитет-
ности объяснения слова выть как исконно 
русского слова согласно М. Фасмеру, И.И. 
Срезневскому, А. Преображенскому, А.А. 
Потебне, В.В. Виноградову и др. При этом 
следует заметить, что речь идет вовсе не о 
значении слова выть, а, прежде всего, о 
вопросе исконности данного слова в лекси-
коне русском языке.

Любопытно, что В.В. Виноградов 
блестяще описал то, как полисемия слова 
не позволяет развиваться далее только од-

ному из значений слова на примере слова 
выть. В.В. Виноградов приводит пример 
того, как «в середине 60-х гг. XIX в. в свя-
зи с так называемыми «крестьянскими ре-
формами» в России предполагалось создать 
административно-хозяйственную единицу, 
которая была бы меньше уезда, но больше 
волости и притом была «всесословною». 
Предложено из ряда многих существовав-
ших наименований отдельных частей уезда 
такое слово как выть, которое по предло-
жению профессора Н.В. Калачева явля-
лось «совершенно русским, всем понят-
ным и выражало бы в настоящем случае  
не только часть уезда, но и часть ста-
на, потом оно очень удобно может быть 
соединяемо как прилагательное со всеми 
названиями, выражающими должнос-
ти, собрания и проч., как-то: вытный 
сход, вытная изба (нынешнее волостное 
правление, волостной старшина, голо-
ва, начальник), вытный писарь, вытный 
пристав и т.п. Между собой выти раз-
личались бы названиями главного селе-
ния каждой выти: Салтыковская выть, 
Покровская, Ивановская и т.д.» [4, С. 
73-74].

Предложение о введении новой адми-
нистративно-хозяйственной единицы не 
прижилось потому, что «оно противоречило 
живым тенденциям развития общенарод-
ного русского языка в ту эпоху…», т.к. «… 
так называемое номинативное значение 
слова неотделимо от других значений слова. 
Оно – их опора и общественно осознанный 
фундамент. Его иногда называют свобод-
ным значением слова, но и эта свобода его 
обусловлена социально-исторически» [4, С. 
74].

Известно, что отделить заимствован-
ную лексику, некогда вошедшую в лек-
сический фонд языка-«победителя» от 
таковой более древнего происхождения 
– субстратной, довольно сложно. Смена 
этноязыкового сознания на отдельной тер-
ритории, особенно во времена исторически 
отдаленные, явление повсеместное и зако-
номерное. Подобные явления конвергент-
но-интерферентного характера возможны 
и вероятны на любой территории по причи-
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не естественного смешения народов и язы-
ков. Территория Восточного Забайкалья 
как часть огромного Циркумбайкальского 
региона также не составляет исключение. 
К тому же совершенно неизученное состоя-
ние этноязыковой ситуации региона в пос-
тмонгольский период истории Забайкалья 
дает основание для постановки многих воп-
росов, в том числе и по т.н. «тунгусскому 
языку».  

Исследованное состояние ономасти-
ческого пространства региона, включая 
и этнонимию, и субстратную топонимию, 
дает основание дифференцировать собс-
твенно эвенкийский, эвенский языки от 
«тунгусского». Обнаружилось наличие са-
модийского, тюркского, кетоязычного суб-
страта в онимии Восточного Забайкалья. 
Поэтому вопрос об этническом, языковом 
характере тунгусского, равно как и инород-
ческо-бурятского населения региона, оста-
ется недостаточно разрешенным. Следует 
также иметь в виду, что согласно ревизским 
описям 1858 г. практически все тунгусское 
население Нерчинского уезда было обра-
щено в православное вероисповедание, что 
естественным образом повлекло смену и 
антропонимикона, и этнической самоиден-
тификации, как, впрочем, и языкового со-
знания, и языка.

Отсюда следует вывод о том, что реги-
онализмы могут иметь очевидное субстрат-
ное (не исключая и адстратное) языковое 
происхождение и могут быть определены 
как «тунгусизмы», функционирующие в 
среде ныне русскоязычного, некогда быв-
шего тунгусского населения. Поэтому, ис-
ходя из данного предположения, мы по-
лагаем о неоднозначном языковом начале 
регионализма выть, вытный. 

Значение регионализма вытный, оп-
ределяющее личностные характеристики 
отдельного человека и имеющее положи-
тельную коннотацию, возможно соотнес-
ти с лексемой ненецкого языка вы”(д) 
«настойчивость; упорство в достижении 
цели; старание» [14, с. 58; 65]. В лексике 
ненецкого языка образовано достаточное 
число производных (выдă(сь) умудрить-
ся (что-либо сделать); выдутă(сь) этн. 

быть шаманом высшей квалификации; 
выдутăна шаман высшей квалификации; 
выдалара(сь) почувствовать себя обесси-
ленным; выдаңгă(сь) уставать, изнемогать 
от чего-либо; не выдерживать чего-либо; 
сдаваться, терпеть поражение, быть по-
бежденным; выдăрă(сь) устать, изнемочь 
от чего-либо; сдаться, потерпеть пораже-
ние; выдарара(сь) почувствовать себя 
обессиленным, лишиться сил, обессилеть; 
вы”(д) этн. внушение; гипнотическое воз-
действие; странствование шамана по за-
гробному миру с целью предсказания) [14, 
С. 58-59; 65] и т.д.), чтобы полагать об ис-
конности слова в языке. 

Семантика производных слов в ненец-
ком языке отражает значимые этнокуль-
турные понятия, присущие определенному 
этносу в определенный период его истори-
ческого и культурного развития. Для се-
верных кочевников, жизнь которых всегда 
была полна лишений и невзгод, требова-
лась особая сила духа, особая жизненная 
воля, чтобы выжить. Естественно полагать, 
что данное слово представляет собой некую 
лакуну или пример безэквивалентной лек-
сики, обнаруживая тем самым этнокуль-
турную специфику поведенческих норм и 
клише. 

Очевидно совпадение значений само-
дийской лексемы вы”(д) и регионализма 
выть, подтверждаемое не только совпа-
дением семантики, но и тем, что в говоре 
забайкальских семейских одно из значений 
(вытный «умный; деловой; старательный») 
оказалось почти периферийным, а потому 
устаревшим. Это дает основание полагать, 
что данное слово в языке пришельцев-ста-
рообрядцев представляет собой пример воз-
можного лексического заимствования. А 
факт лексикографической фиксации слова 
выть в «Словаре русских говоров Забайка-
лья» – это уникальный факт сохранения 
того самого языкового субстрата т.н. «тун-
гусского» языка Даурии. 

В своих рассуждениях по поводу при-
оритетности этимологического объяснения 
слова выть из средств самодийских язы-
ков мы опираемся на известное мнение 
В.И. Абаева о таком явлении как наличие 
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перекрестных изоглосс в истории языков. 
«Перекрестные изоглоссы – универсальное 
явление в истории языков. Сущность это-
го явления состоит в том, что нет чистых и 
монолитных языковых систем, что в любом 
языке (диалекте) наряду с господствую-
щими, специфическими для него чертами 
выступают в виде единичных вкраплений 
элементы и признаки соседних языков 
(диалектов), при этом не в результате вне-
шнего заимствования, а в результате ис-
конной, органической неоднородности и 
пестроты участвовавших в его формирова-
нии компонентов» [1, С. 263]. 

Как пишет В.И. Абаев, так обстоит 
дело с современными диалектами, так было 
с языками и в древности. «Можно пойти еще 
глубже и усмотреть те же признаки взаимо-
проникновения в отношениях между разны-
ми языковыми семьями. Не раз отмечались 
черты близости индоевропейских языков с 
семитическими, кавказскими, угро-финс-
кими, алтайскими» [там же], что естествен-
ным образом ставит проблему родства язы-
ков или же заимствования. Полагаем, что 
слово выть может представлять собой один 
из примеров явления перекрестных изог-
лосс, причем в языках далеко неродствен-
ных друг другу. Интересно также и то, что 
истоки этого взаимопроникновения слова из 
одного языка в другой уходят в очень дале-
кое прошлое, будучи связанными с историей 
народов и народностей Северной Азии. 

Также любопытно разрешить вопрос 
о путях заимствования этого слова (и не 
только) в диалект старообрядцев, а именно 
– только ли факт двуязычия повлиял на по-
явление этого слова в языке семейских? А 
также следует более подробно рассмотреть 
лексику семейских на предмет выявления 
и отделения южнорусских слов от иноязыч-
ных заимствований. Известны многочис-
ленные примеры и в истории народов, и в 
языках, когда в состав языка-«победителя» 
(в данном случае – языка русских старо-
обрядцев) вследствие ассимиляционных 
процессов, неизбежных при колонизации 
любой территории, вливается определен-
ное число лексики, прежде всего, имеющей 
лакунарный характер. 

Постепенное «выветривание» основ-
ного семантического значения из лексе-
мы, которую мы склонны относить к т.н. 
«тунгусскому» языку – языку населения 
исторической Даурии,  привело к форми-
рованию «нового» значения данного регио-
нализма (уже в фонде русского языка), об-
наружившего одно из своих коннотативных 
значений. Причем подстановка исходного 
значения из северно-самодийского языка 
в контекст региональных текстов не про-
тиворечит смысловому содержанию выра-
жения, что само по себе служит косвенным 
доказательством правомерности подобного 
сопоставления. 

Наличие хорошего аппетита влечет за 
собой пропозициональность значения слова 
вытный как «хороший (работник)». Поня-
тие «хорошего работника», т.е. «человека с 
хорошим аппетитом» естественным обра-
зом смыкается с понятием «умный; дело-
вой; старательный» (о человеке или его ха-
рактере). В отношении же такого значения 
слова выть как «участок земли; пай; доля», 
которое, по мнению многих исследовате-
лей, является старым, перенесённым из 
прежних мест обитания, а потому считаю-
щимся северно-русским диалектным сло-
вом, следует высказать следующее. 

Исследователями топонимии на тер-
ритории Русского Севера, которая входит 
в ареал северно-русского диалекта,  в от-
ношении лексики, в частности, местной 
географической терминологии, высказы-
валась мысль о наличии заимствований 
из, например, ненецкого языка, что естес-
твенно на территории контактирующих 
языков. 

Поэтому значение слова выть как 
участок земли; доля; пай» является, на наш 
взгляд, переосмысленным значением ис-
конно северно-самодийского слова. Само-
дийское слово, будучи занесенным на рус-
скую языковую почву, не получило своего 
семантического развития в силу отсутствия 
обозначаемых им явлений. Однако на ос-
нове уже другого территориально-языково-
го сообщества (в Забайкалье) слово выть 
проявило свои скрытые значения, что вы-
разилось в толковании этого слова в «Сло-
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варе семейских» как «аппетит; умный; де-
ловой; старательный». 

При подобном сопоставлении регио-
нального выть / вытный с северно-само-
дийской лексемой вы”(д) естественным 
является вопрос о времени и характере 
происхождения слова в региональном гово-
ре. Во-первых, возникает вопрос об исход-
ной семантике фасмеровского слова выть. 
Какое значение этого слова является пер-
вичным, а какое (например, «время от 
завтрака до обеда и от обеда до ужина») – 
вторичным? Или же некорректно вообще 
сравнивать слово выть «участок земли, 
часть общинной земли», «луговой участок 
на время сенокоса»; «время от завтрака до 
обеда и от обеда до ужина», отмечаемое 
в северно-русских говорах русского язы-
ка с региональным словом выть / выт-
ный  «пай; определенная доля»; «аппетит» 
/ «умный; деловой; старательный», «сыт-
ный»? 

Во-вторых, нет однозначности по по-
воду исконности этого слова как общесла-
вянского по своему происхождению. В-тре-
тьих, недостаточно изучено происхождение 
этого слова (нельзя исключить возможный 
факт лексикографического заимствования 
Л.Е. Элиасовым толкований слов из «Эти-
мологического словаря русского языка» Фа-
смера. Возможно, что под значением слова 
выть как доля имелась в виду судьба как 
доля, в вовсе не пай земли или участок), 
его этимология, как и нельзя не прини-
мать во внимание то, что подобные слова-
регионализмы могут представлять собой 
пример интерференции – взаимодействия 
языковых систем в условиях двуязычия. С 
этой позиции закономерно предполагать, 
что забайкальские регионализмы являют 
собой результат наличия контактной или 
субстратной конвергенции как следствие 
диахронного урало-алтайского языкового 
союза, постулируемого нами в пределах и 
Забайкалья. 

Данное предположение о языковом 
происхождении слова выть / вытный 
подтверждает в очередной раз наличие са-
модийского субстрата в ономастической 
системе региона, определяя тем самым пер-

спективу изучения иных региональных тек-
стов в этом направлении. 

Широкоупотребительно в региональ-
ной лексике слово сивер в значении «север-
ный ветер»; «не освещаемое солнцем место, 
северный склон горы» [20, С. 376], которое 
сопоставимо со словом сивер «северный ве-
тер» (арханг.); сиверы (мн. ч.) «северные 
склоны гор» (вост.-сиб.) [17, С. 616]. В 
комментариях к этим словам сказано толь-
ко, что слова сивер и сиверы «связаны с 
север…», что, естественно, никоим обра-
зом не позволяет считать эти слова только 
русскими по происхождению. По полевым 
данным, нами зафиксированы также два 
значения слова сивер «1. северный ветер; 
2. северный склон горы» [ПМА 2004-2010 
гг.].

Этот регионализм привлекателен для 
исследования тем, что, по нашему мне-
нию, в лексике бурятского языка имеется 
синонимичное лексеме сивер «северный 
ветер» слово жабар «хиус; ветер-верховик 
(не сильный, но резкий и очень холодный 
ветер, обычно дующий с верховьев пади)» 
[2, С. 230] или форма жавар, употребляе-
мая в устной речи и обозначающая понятие 
резкого, холодного ветра (ср. жавартай 
«холодно; с резким ветром» /бур./). Бурят-
ское слово жавар / жабар, также обозна-
чающее понятие северного ветра (все-таки 
именно северный ветер бывает холодным), 
как и «тунгусское» сивер, может представ-
лять собой заимствование из тунгусского 
или же наоборот. 

Учитывая сингармонию гласных в бу-
рятском языке, предполагаем, что сивер и 
жавар / жабар являются по сути одним и 
тем же словом, именующим одно и то же 
понятие. Объясним и переход согласного 
с- в ж- бурятского слова жавар, равно как 
и -в- в -б- словарного варианта жабар. Ве-
роятно, что исходная аффриката дж- ка-
кого-то «тунгусского» диалекта «перешла» 
в бурятское ж-; переход согласной -в- в -б- 
бурятского слова жабар очевиден, одна-
ко укажем, что согласная -в- сохранилась 
в форме жавар. Из этого сопоставления 
очевидно какое-то адстратное начало этих 
слов, которые могут быть обнаружены в 
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финно-угорских, самодийских или палео-
азиатских языках.

Еще одним достаточно продуктивным 
термином самодийского происхождения, 
имеющим лексические параллели в алтай-
ских языках, оказался географический 
термин ненецкого языка лабцёй ‘плоская 
низменность; плоский’; лабта ‘равнина, 
плоская низменность, низина’; лабтая, 
лабта ‘равнина’[14, С. 162-163]. Не ис-
ключено, что эти ненецкие термины могут 
оказаться и видовыми от родового термина 
лабадяв лаңңг ‘крутой (о спуске)’; лаба-
дяв ся‘; лабахэй лаңңг ‘обрыв’; лабахэй 
‘обрывистый; утес’ [14, С. 159-160]; ла-
бадёй ‘крутой, обрывистый (о береге, о 
спуске)’. 

Близким по лексико-семантическому 
облику к самодийскому термину является, 
на наш взгляд, эвенкийское диалектное ла-
пака* ‘яма, впадина’ [3]. Языковое родс-
тво с ненецким термином представляют 
селькупские лексемы лабдука~лабдуккай 
‘низкий’; ламду~ламдуй ‘низкий’[12, с. 
110; 113].  

Эти термины стали топоосновой сле-
дующих топонимов, из ряда которых к 
собственно эвенкийским (однако при этом 
не исключая их возможное субстратное 
происхождение) можно отнести только те, 
которые распространены в северо-восточ-
ной части региона, а именно: Лопоча, р. - 
пр. пр. р. Нюкжа, Лопчакан, р. - пр. пр. 
р. Лопоча,  Липаки, р. - л. пр. р. Торга, 
Зон-Липаки, р. - л. пр. р. Липаки, Липа-
ки, р. - пр. пр. р. Кыэкен, Липаки, пер. 
(Нерчинско-Куэнгский), Лепиндиха, р.- 
пр. пр. р. Ороктыча и проч. Полагаем, что 
гидронимы в своем современном звучании 
иллюстрируют собой адаптированное к 
нормам русского языка. Вследствие фо-
нетической перестройки согласно нормам 
русского языка исходное вероятное назва-
ние Лопока «превратилось» в Липаки или 
Ляпина, например. Приращение аффик-
са –иха в гидронимном Лепин(ди)+иха 
обусловлено, возможно, и под влиянием 
русского языка, для которого релевантна 
топонимическая модель антропоним + аф-
фиксальное -иха.

Названия падей типа Бол. Лепешкина, 
п. (Крм.), Липыко, п. (Агн.), Лапочкина, 
п. (Чтн.), Лупцахова (данный гидроним 
представляет собой явно переосмысленное 
значение на базе русского языка исходного, 
возможно, Лопча. Влияние русского языка 
проявилось и на изменении начальной глас-
ной –о-/-а- в –и- (ср. Лопоча < лабта> Ли-
паки, Липыко)), р. – л. пр. р. Шивыкинда 
(Акшн.) и проч.  могут также представлять 
собой примеры переосмысления. Заметим, 
что русскоязычная топонимия Забайкалья 
синхронна, а потому достаточно прозрачна по 
своей этимологии. Можно только вести речь о 
моментах вторичного номинирования искон-
ных топонимов края согласно нормам русс-
кого языка. Естественно, что уже на основе 
русскоязычного сознания топонимы активно 
стали переосмысливаться и приобретать как 
будто бы «русское» начало. Однако по архи-
вным документам, к примеру, от 1897 г. сре-
ди всех перечисленных Угданского булука 
(Булук /бур./ - от булэг «низшая админист-
ративно-территориальная единица» = сомон, 
поселение) записан улус Лабочканъ [ГАЗК, 
ф. 19, оп.1, д. 269, л.86], которое позже ста-
ло произноситься как п. Лапочкин(а).  

В окрестностях г. Чита, недалеко от с.  
Угдан, находится п. Лапочкина, название 
которой по своим физико-географическим 
реалиям сообразно с семантикой северно-
самодийского географического термина 
лабта. Эта падь, где расположен дачный 
кооператив, тянется вдоль восточного скло-
на Яблонового хребта и представляет собой 
довольно ровное, плоское место на склоне 
хребта. Географическое расположение пади 
под названием Лапочкина совпадает с заяв-
ленной этимологией топонима от ненецкого 
лабта ‘равнина’. В «Словаре» Л.Е. Элиа-
сова термин лаптà приводится в значении 
«небольшое пастбищное угодье, окружен-
ное тайгой или большими болотами» [20, 
С. 183]. Однако в качестве регионального 
термина лапта, зафиксированное в свое 
время и в «Словаре» Л.Е. Элиасова, по се-
мантике несколько отличается от изначаль-
ного ненецкого апеллятива лабта ‘равни-
на’, сохраняя при этом понятие равнинной, 
плоской местности. 
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Можно предположить, что и в мон-
гольских языках этот термин может иметь 
лексический аналог в виде лексемы лаг 
‘ил’; ‘илистый’ /бур./ [2, с. 286]; лаг ‘ил’; 
‘илистый’ /монг./ [9, с. 228]. Однако стоит 
заметить, что понятие илистого дна, напри-
мер, в составе названий речных гидрообъ-
ектов в монгольских языках обычно пере-
дается посредством термина бур / буртай ‘с 
илистым дном’ от бурятского термина бур 
‘ил’, которое семантически и лексически 
близко тунгусо-маньчжурскому термини-
рованному бур ‘остров’(термины обнару-
живают по семантике сходство понятия 
речного дна, т.к. илистое дно обычно бы-
вает также и кочковатым, что и передается 
тунгусо-маньчжурским термином  бур ‘ос-
тров’, семантическим коррелятом которого 
является бурятское бур ‘ил’) [15, С. 111].

Заметим, что в свое время исследова-
телями бурятского языка было отмечено, 
что бурятский язык сближает с енисейски-
ми, например, отсутствие согласных р и л в 
начале слова, алтайское чередование м//б, 
характерное как для кетоязычных, так и 
самоедоязычных диалектов. Эти диалект-
ные особенности субстратных языков мо-
гут на деле представлять собой особенности 
т.н. «тунгусского» языка. Отечественные 
тюркологи и монголоведы отмечают роль 
внешнего влияния каких-то тунгусо-мань-
чжурских языков (или «тунгусского» язы-
ка) в области ослабления напряженности 
артикулирующих органов в монгольском и 
якутском языках, в частности [11; 19]. 

Этими внешними языками, опреде-
ляемыми условно как какие-то из тунгу-
со-маньчжурских языков, точнее «тунгус-
ского» языка, могли оказаться, в первую 
очередь, палеоазиатские, прежде всего, 
юкагирский язык. Об этом свидетельствует 
наличие юкагирских по языковому проис-
хождению этнонимов и генонимов истори-
ческой Даурии. Экзонимное никан, гено-
нимы тунгусов Някугир и Никогир, как и 
этноним-экзоним ламуты, обнаруживая в 
этимоне самоназвание юкагиров кан ‘чело-
век’, позволяют связать автохтонное насе-
ление Даурии с древними палеоазиатами. 
Возможно, что к ним могут быть отнесены 

и какие-то из кетоязычных племен, извест-
ные по китайским источникам как си-жэнь 
‘западный человек’.

С последним онимом связан также и 
китайский экзоним юань-жун, которым 
именовали «песиглавцев» Северной Тарта-
рии или «собачьеголовый народ» государс-
тва Гоу-Го, согласно текстам китайских 
документов. О загадочной стране Гоу-Го 
повествуют сведения и иностранных путе-
шественников. 

Исследованное состояние этноязыко-
вой принадлежности таинственного «пе-
сиглавого народа», некогда обитавшего и 
в пределах Северной Азии (куда террито-
риально относится и территория Забайка-
лья), позволяет усматривать в их составе 
какие-то более известные современной ис-
ториографии племена. Так, полагаем, что 
в более позднее время с этими этнонимами 
связан этноним ламуты от юкагирского 
лаама ‘собака’ [8, С. 49], что также ил-
люстрирует обоснованность нашего сопос-
тавления какого-то населения с «собачьего-
ловым» народом-никанами. 

Любопытно, что впоследствии этноним 
ламут мог «остаться» в виде генонимных 
названий нерчинских тунгусов – Намятс-
кий и Намясинский. Это позволяет, в свою 
очередь, выделить общую основу лам-/
нам-, обнаруживающую чередование со-
гласных н||л. В.И. Рассадин заметил, что 
подобное редкое консонантное чередование 
наблюдается не только внутри бурятских 
говоров, но и среди монгольских языков, 
представляя собой древнемонгольский пе-
риод развития языков [11, С. 92]. Данное 
мнение и определяет наше предположение 
о периоде образования упомянутых гено-
нимов тунгусов как онимов домонгольского 
периода исторического прошлого Забайка-
лья. В более позднее время уже в бурятских 
генонимах исходный этимон ‘собака’ стал 
основой ряда генонимов хори-бурят – Бат-
най и Худай, иллюстрируя тем самым поли-
вариативность концептуального значения 
экзонима «собачьеголовый народ», или «пе-
сиглавцев».

Поэтому мнение об отыскании каких-
то из палеоазиатских или кетских языков, 
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повлиявших на историческое развитие 
монгольских языков, бурятского, в част-
ности, находит свое подтверждение в виде 
юкагироязычного исходного этимона, став-
шего онимической основой многих поздних 
генонимов тунгусов и бурят Даурии. Юка-
гирская праоснова подтверждается еще и 
тем, что существующие дискуссии по пово-
ду принадлежности юкагирского языка к 
уральским или к палеоазиатским языкам не 
закончены, что и обусловило определение 
многих этнонимно-генонимных имен исто-
рической Даурии как самодийских, тогда 
как не исключено и то, что они могут иметь 
и более древнее происхождение. 

Имеющиеся исследования по юкагир-
скому языку позволяют считать этот язык 
одним из самых древних или палеоарк-
тических языков, давших начало многим 
другим. Во всяком случае, исследователи 
юкагирского языка склоняются к гипотезе 
генетического родства юкагирско-ураль-
ских языков, отмечая наличие лексических 
совпадений на уровне древних корней юка-
гирского и нганасанского, юкагирского и 
ненецкого [7; 8, С. 45-54].

Косвенным образом дополняет нашу 
гипотезу о наличии ареального языкового 
союза, в структуре которого не последнюю 
роль играли уральские языки, наблюдение 
о связи уральских языков с юкагирским, 
высказанное П. Хайду. 

Справедливо указывая на соотнесение 
юкагирского языка с т.н. палеоазиатскими 
языками, которое было основано согласно 
географическому, нежели генеалогичес-
кому принципу классификации, П. Хайду 
считает, что юкагирский «представляет со-
бой реликт какого-то древнего субарктичес-
кого языка, но возможно и то, что он бли-
зок к уральским языкам…» [18, С. 167]. 
Юкагирско-уральские параллели просле-
живаются, согласно П. Хайду, как в лекси-
ке, так и в синтаксических конструкциях, 
причем число лексических и морфологи-
ческих параллелей оказывается огромным. 
Заведомо обрекая на неудачу попытки ре-
конструкции языковых явлений более чем 
8...10-тысячелетней давности методами 
современной компаративистики, П. Хайду 

предлагает объяснить наличие этих сходств 
и параллелей наличием ареально-языко-
вого союза, способствовавшей конверген-
тному развитию языков, что и можно на-
блюдать на примере бурятско-селькупских 
лексических параллелей [6, С. 140-147].

Именно наличие диахронного ареаль-
но-языкового союза, результатом которых 
и явились эти связи и параллели, подтверж-
дает правоту Ф.И. Видемана, М.А. Каст-
рена и их последователей об «азиатской» 
прародине уральских народов и языков. 
Этой прародиной или, вероятнее, ее частью 
и могла быть исследуемая территория, в 
пределах которой в историческом прошлом 
обитали племена, связанные с поздними 
монголами, тунгусами, инородцами-буря-
тами, якутами и рядом тунгусо-маньчжур-
ских народностей как в этногенетическом, 
так и в языковом отношении. 

Возможного однозначного разреше-
ния вопроса о какой-то одной линеарной 
связи юкагирского только с самодийскими 
или с палеоазиатскими языками быть не 
может. Изученное состояние регионально-
го ономастического материала, имеющего 
частный характер, позволяет определить 
древнюю языковую ситуацию Даурии как 
палео-урало-алтайское языковое сообщес-
тво. Обнаружившееся при анализе генони-
мов хори-бурят кетоязычное происхожде-
ние некоторых из них, таких как Бодонгут 
или Хуацай, тому подтверждение [5, С. 53-
82].

Своего рода косвенным подтвержде-
нием этих древних контактов и связей на 
изучаемой территории может быть конс-
татация обнаруживаемых в якутском язы-
ке типологически сходных, в частности, 
фонетических соответствий якутского и 
самодийских, включая и некоторые угор-
ские языки [19, С. 106-109]. Потому ис-
торические процессы в ареальных языках, 
таких как бурятский, якутский и «тунгус-
ский», дают основания полагать о наличии 
диахронного ареально-языкового союза, в 
составе которого были представлены и па-
леоазиатские, в первую очередь, енисейс-
кие языки, юкагирский и самодийские, как 
южные, так и северно-самодийские.
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УДК 811.51.512.3

Ламожапова Ирина Александровна 

Irina Lamozhapova  

ФОНЕТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ БУДДИЙСКИХ 
ЛИЧНЫХ ИМЕН В СОВРЕМЕННОМ 
БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ

THE PHONETIC DEVELOPMENT OF BUDDHIST 
PERSONAL NAMES IN MODERN BURYAT LANGUAGE

Со времени распространения буддийского веро-

учения среди бурят в устоявшуюся за многие сто-

летия систему исконных личных имен начинает 

проникать буддийская онимическая лексика. Тибет-

ские  по языковому происхождению личные имена 

воспринимаются и активно используются в бурят-

ском языке в адаптированном нормами восприни-

мающего языка варианте. Представлена типология 

изменений в вокализме и консонантизме, субститу-

ции гласных и согласных в формах первоисточника 

при реализации их в современном бурятском языке. 

Например,  для бурятского языка характерна такая 

строгая фонетическая закономерность, как закон 

гармонии гласных, т.е. сингармонизм, когда в одном 

слове употребляются гласные одного и того же ка-

чества или гласные разного качества взаимоисклю-

чают друг друга. Воспринимая буддийские образова-

ния, бурятский язык подвергает их данному закону 

гармонии. В буддийских же основах наличествуют 

гласные разного качества и по месту и по способу 

образования: Гэлэн – тиб. Dge – sLong «буддийский 

монах

Ключевые слова: буддийские личные имена, фо-
нетическая адаптация, современный бурятский 
язык, вокализм, консонантизм

Since the distribution of Buddhist dogma among the 

Buryat the Buddhist onomastics lexicon starts to get 

into the system which has settled for many centuries of 

primordial personal names. Tibetan, on a language ori-

gin, personal names are perceived and actively used in 

the Buryat language in adapted by norms of perceiving 

language option. In this article the typology of changes 

in vocalism and in consonantism, substitutions of vow-

els and consonants in primary source forms at their 

realization in modern Buryat language are presented. 

For example, Buryat language has a strict phonetic 

law, that is the low of vowels’ harmony, i.e. synharmo-

nizm.  It is when vowels of the same quality are used in 

one word or when vowels of different quality exclude 

each other. Buryat language receives Buddhist names, 

that’s why Buryat language uses this law of harmony 

for such nominals. Buddhist names have vowels of  dif-

ferent quality: Gelen – Tib. Dge – sLong «a Buddhist 

monk»

Key words: Buddhist personal names, phonetic 
adaptation, modern Buryat language, vocalism, 
сonsonantism

Как известно, буддийские по проис-
хождению термины активно прони-

кают в бурятский язык со времени при-
нятия и распространения буддийского 
вероучения среди бурят. Специальное на-
учное исследование буддийских терминов 
в современном бурятском языке проведено 

Л.Б.Будажаповой [2, 3], и оно является 
первой попыткой в бурятском языкознании 
систематизировать и проанализировать 
буддийские термины, употребляемые в бу-
рятском литературном языке, в разных их 
аспектах – по фонетической, лексико-се-
мантической и морфологической харак-
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теристикам, по способам образования и 
особенностям функционирования. Буддий-
ские по происхождению термины употреб-
ляются сегодня практически во всех сферах 
жизнедеятельности, тематика их обширна, 
начиная с названий предметов обихода, 
домашней утвари до названий буддийских 
ритуалов и предметов культа. Задача насто-
ящего сообщения – исследование буддийс-
ких личных имен в плане их фонетического 
освоения при переходе и использовании в 
современном бурятском языке. На сегодня 
буддийские личные имена составляют боль-
шой пласт в лексике современного бурятс-
кого языка [7, 8], в системе личных имен 
бурят, в частности, они в процентном отно-
шении составляют более половины оними-
ческих единиц.  

Сначала приведем примеры изменений 
в вокализме. Характеристика звуков совре-
менного бурятского языка дается по книге 
И.Д. Бураева, Т.П. Баженовой, Е.С. Пав-
ловой «Атлас звуков бурятского языка» [4].

Для бурятского языка не характерно в 
начале и в конце слова стечение согласных, 
поэтому при переходе буддийских форм с 
подобным сочетанием в бурятский язык 
между согласными появляется гласная, она 
становится слогообразующей, фонологи-
ческая протяженность удлиняется:

Данзаран – тиб. bsTan – Srung «храни-
тель доктрины»;

Дансаран – тиб. bsTan – Srid «духов-
ная власть»;

Дэмбэрэл (м., ж.) – тиб. ртэн – брэл 
«взаимосвязь, взаимообусловленность» [2, 
С. 8]; «предзнаменование» [10, С. 18];

Жалсарай – тиб. rGyal – Sras «принц, 
царевич»;

Жамсаран – тиб. lCam – Sring «бо-
жество воинов». Следует отметить, что есть 
вероятность того, что перечисленные имена 
заимствованы через язык-посредник пись-
менным путем, поскольку в устном варианте 
r в первичных основах не произносится (Ба-
тоцыренов, см. информант ниже).

Для бурятского языка характерна та-
кая строгая фонетическая закономерность, 
регулировка, как закон гармонии гласных, 
т.е. сингармонизм, когда в одном слове 

употребляются гласные одного и того же 
качества или гласные разного качества вза-
имоисключают друг друга. Воспринимая 
буддийские образования, бурятский язык 
подвергает их данному закону гармонии. В 
буддийских же основах наличествуют глас-
ные разного качества и по месту, и по спо-
собу образования (см. примеры ниже):

Гэлэн – тиб. Dge – sLong «буддийский 
монах»;

Гэндэн – тиб. dGe – ’Dun «буддийская 
монашеская община»;

Дагба – тиб. bDag – Bo «владелец, гос-
подин»;

Джэгмэд – тиб. ’Jigs – Mad «бесстраш-
ный»; Вероятно, здесь можно проследить 
схожий фонетический процесс – перелом 
гласного i, выявленный еще акад. Б.Я. 
Владимирцовым [5, С. 176] в истории 
развития монгольских языков, где началь-
ный исторический i подвергается влиянию 
более сильного гласного последующего 
слога и становится подобным ему по всем 
признакам. Эти и другие фонетические 
изменения в истории развития бурятского 
языка детально исследованы В.И. Расса-
диным [9].

Добдон – тиб. sTobs – lDan «сильный, 
могучий»;

Доржо – тиб. rDor – rJe «алмаз»; 
Дэжэд (ж.) – тиб. bDe – sKuid «бла-

женство, благополучие»;
Ёндон –  тиб. Yon – Tan «достоинство, 

добродетель, знание»;
Лобсон (Лубзан, Лубсан), Лувсан – 

тиб. Blo – bSang «мудрый, ученый»;
Лэгдэн – тиб. Legs – lDan «доброде-

тельный»;
Мягмар – тиб. Mig – dMar «планета 

Марс; вторник; досл. Красный глаз»;
Норбо – тиб. Nor – Bu «драгоцен-

ность»;
Нордоб – тиб. Nor – bTub «богатый»;
Рэгсэл – тиб. Rig – gSal «ясное знание; 

просвещенный»;
Содном –  тиб. bSod – Nams «духовная 

заслуга, добродетели»; письменная форма d 
не произносится;

Сэбээн – тиб. Tshe – dPang «владыка 
жизни»;
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Сэндэмэ – тиб. Seng – gDong – Ma 
«львиноликая. Имя небесной феи (дакини) 
мудрости»;

Түдэб – от тиб. mThu – sTobs «сила, 
мощь».

Приведем примеры изменений в консо-
нантизме. Как известно, в бурятском языке 
отсутствуют аффрикаты, которые были в 
наличии когда-то в его праязыке, однако 
под влиянием закона экономии языковых 
средств бурятский язык развил аффрика-
ты в щелевые, т.е. здесь имеет место потеря 
смычности при произношении, в то время 
как щелинность остается, и как следствие 
образование щелевых звуков. Подробнее 
о спирантизации аффрикат см. [1, С. 49, 
50]. При заимствовании буддийских основ 
с аффрикатами бурятский язык подвергает 
их подобному фонетическому изменению. 
А закон экономии языковых средств дикту-
ет проявление как можно меньше усилий в 
артикуляции, в работе речевых органов.

Приведем примеры перехода аффри-
каты дж в ж, з:

Балжар –  тиб. Dpal – Byor «великоле-
пие, богатство»;

Доржо – тиб. rDor – rJe «алмаз»; 
Жамбал –  тиб. ’Jam – dPal «благоси-

ятельный. Имя бодхисаттвы Мандзушри»;
Жамьян – тиб. ’Jam – dByangs «благо-

звучный. Эпитет Мандзушри»;
Жүгдэр– тиб. gTsug – Tor «ушница 

(нарост на темени Будды как один из его 
замечательных признаков просветления)»;

Лыгжима (ж.) – тиб. Legs – Bris – Ma 
«благорожденная. Имя матери Будды»;

Мижид – тиб. Mi – mJed «непоколеби-
мый, невозмутимый. Имя одного из дхья-
ни-будд Акшобхьи, восседающего на восто-
ке»;

Намжид – тиб. rNam – Byed «прояв-
ленный; созидание»;

Рабжар – тиб. Rab – sByor «сотрудни-
чество»;

Санжад (ж.) – тиб. bZang – sPuod 
«очищающий. Эпитет огня, воды и священ-
ной травы куша»;

Сойжид (ж.) – тиб.gSo – sPyad «да-
рующий исцеление, исцелитель». Относи-
тельно данного имени можно отметить, что, 

вероятно, оно заимствовано через язык-ис-
точник или через язык-посредник  письмен-
ным путем, поскольку в устном варианте 
основы имени конечный d не произносится 
(Батоцыренов, см. информант ниже);

Yлзы – тиб. ул – джи  «серебряный, 
счастливый» [2, С. 8]; «распространяющее 
счастье» [10, С. 37].

Переход аффрикаты ч в ш:
Галши  – тиб. sKal – Che «большая 

судьба, счастливый» и, возможно, от бур. 
галша «1) кочегар, истопник; 2) староста 
(группы охотников, разводящих на отдыхе 
один общий костер); 3) уст. главный ша-
ман (во время облавной охоты)»;

Добшон – тиб. sTobs – Chen «великая 
сила»; 

Шагдар – тиб. Phyag – rDor «с вад-
жрой в руке. Имя божества Ваджрапани»;

Шэмэд (ж.) – тиб. ’Chi – Med «бес-
смертный»; В данном имени наличие конеч-
ного согласного свидетельствует, вероятно, 
о том, что это имя перешло в бурятский 
язык через язык-посредник письменным 
путем, поскольку в оригинальной основе 
имени конечный согласный d в устном ва-
рианте не произносится (Батоцыренов, см. 
ниже информант).

Переход аффрикаты дз в з:
Гүнзэн – тиб. Kun - ’Dzin «всеохваты-

вающий, вседержащий»;
Данзан– тиб. bsTan – ’Dzin «держатель 

учения Будды»;
Зандан – тиб. Tsan – Dan «сандал»;
Зэгбэ – тиб. Tseg – Pa «сложенный, 

упорядоченный»;
Зодбо – тиб. bZod – Pa «терпение»;
Рэгзэн, Эрэгзэн – тиб. Rig - ’Dzin «муд-

рец; обладающий знанием»;
Переход аффрикаты ц в с:
Гэсэл – тиб. dGe – Tshul «буддийский 

послушник»;
Жалсан – тиб. rGyal – mTshan «сим-

вол, знак победы»;
Жамса – тиб. rGya – mTsho «море, 

океан»;
Насаг – тиб. sNa – Tshogs «вселенс-

кий; всевозможный, разнообразный»;
Пүнсэг – тиб. Phun – Tshogs «совер-

шенный, счастливый, прекрасный»;
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Сультим – тиб. Tshul – Khrims «нравс-
твенный. Буддийское понятие о моральной 
чистоте (мысли, речи и деяний)»;

Сүпэл (ж.) – возможно, от тиб. Tshe - 
’Phel «продлевающий жизнь»;

Сэдэн – тиб. Tshe – lDan «крепкая 
жизнь»;

Сэмжээн (ж.) – тиб. Sems – Chen 
«эпитет Будды»;

Сэмпил – тиб. Tshe - ’Phel «продлеваю-
щий жизнь»;

Сэмэд (ж.) – тиб. Tshe – Med «безмер-
ная жизнь»;

Сэрэн – тиб. Tshe – Ring «долгая 
жизнь».

Здесь также есть вероятность того, что 
эти имена заимствованы через язык-источ-
ник письменным путем, поскольку в устном 
варианте основы h не произносится (Бато-
цыренов, см. информант ниже).

Примечательно, встречаются такие 
имена, в которых аффриката сохраняется: 
Бадмацо –  санскр. Pad – Ma Tso «озеро ло-
тоса» (ХVI, род hэнгэлдэр, с. Баянгол РБ);

Гацо (носитель этой оригинальной 
формы имени проживает в г. Чита За-
байкальского края) – тиб. rGya – mTsho 
«море, океан». Однако в другом варианте 
имени Жамса с такой же семантикой аф-
фриката основы закономерно переходит в 
щелевую;

Гицул – от тиб. dGe – Tshul «буддийс-
кий послушник».

G основы теряет смычность (также 
теряет палатализованность, заметную при 
произношении основы имени (Батоцы-
ренов, см. информант ниже), становится 
щелевым, продвигается вперед по месту 
образования – переднеязычный, сохраняет 
участие голоса – звонкий, т.е. переходит в 
ж:

Арабжаа – возможно, от тиб. Rab – rG-
yas «полностью расцветший, наипопуляр-
ный, распространенный» (носитель имени 
представлен в ХVII колене антропоними-
ческой родословной таблицы, род Шоно, с. 
Кабанск Республики Бурятия (РБ), далее 
– номер колена);

Даржаа – тиб. Dar – rGyas «бурное 
развитие, процветание»;

Ганжуур  – тиб. bKa’ – ’Gyur «назва-
ние Буддийского канона «Ганчжур», состо-
ящего из 108 томов, которые содержат свы-
ше 2000 сутр»;

Данжуур – тиб. brTan – ’Gyur «назва-
ние буддийского канона «Данчжур», состо-
ящего из 225 томов, включающих около 
4000 сутр» (VI, род Хуаасай, с. Узон Агинс-
кого Бурятского округа (АБО);

Жаб – тиб. sGyab «защита, покрови-
тельство, убежище. Эпитет Будды»;

Жалма (ж.) – тиб. rGyal – Ma «цари-
ца. Эпитет богини Умы»;

Лама-жаб – тиб. Lba – Ma «учитель», 
sGyab «защита, покровительство, убежи-
ще. Эпитет Будды»;

Намжал – тиб. rNam – rGyal «полная 
победа, победитель»;

Норжимаа, Норжомо, Норжом (ж.) – 
тиб. Nor – rGyun – Ma «дарующая богатс-
тво»;

Рабжаа – тиб. Rab – rGyas «полностью 
расцветший»;

Рабжуур – тиб. Ran – rGyur  «незави-
симость, свобода»;

Санжаа, Санжай – тиб. Sangs – rGyas 
«тибетский перевод слова Будда. Эпитет 
Будды»;

Сэмжэд (ж.) – тиб. Sems – bsKyed 
«радующая ум. Эпитет богини умы, царицы 
небес»;

Шойжон –  тиб. Chos – rGyal «защит-
ник религии».

Другой вариант соответствия G в бу-
рятском – среднерядный щелевой сонор-
ный мягкий j: Майур (Маюур) – тиб. Mi 
– ’Gyur «постоянный, устойчивый».

Встречается пример перехода G в ще-
левую с: Намсалмаа (ж.) – тиб. rNam – 
rGyal – Ma «блистательная; победившая».

В следующем примере можно просле-
дить при произношении основы имени пе-
реход j в ж (Батоцыренов, см. информант 
ниже): Шагжа – тиб. Phayg – rGya «буд-
дийский термин, означающий мистический 
жест – мудра – определенное положение 
руки и пальцев буддийских святых и лам. 
Буквально: знак пальцев руки».

Фонема rа первоисточника передается 
также. Однако она не употребляется в на-
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чале бурятских слов, поэтому к ней добав-
ляется инициальная гласная:

Арабжаа – возможно, от тиб. Rab – 
rGyas «полностью расцветший, наипопу-
лярный, распространенный»;

Арабжар – возможно, от тиб. Rab – 
sByor «сотрудничество» (XVII, род hойнод, 
с. Хужир Тункинского района РБ);

Иринчин –  тиб. Rin – Chen «драгоцен-
ность»;

Эрэгзэн –  тиб. Rig – ’Dzin «мудрец, де-
ржащий знания».

Примечательно, что бурятскому языку 
не присущи слова с начальным в, однако 
для данных буддийских имен он делает ис-
ключение, обозначая тем самым их изна-
чальными заимствованиями. Таким обра-
зом,  первоначальные звуки меняют способ 
образования: от губно-губного p, b на губ-
но-зубной в:    

Ваандан –  тиб. dPang – lDan «могу-
щественный»;

Ваанчиг –  тиб. dPang – Phyug «могу-
чий»;

Ваампил - тиб. dBang - ’Phel «умножа-
ющий могущество»;

Вампилон –  тиб. dBang - ’Phel «ум-
ножающий могущество» + -он – это, ве-
роятнее всего, аффикс родительного паде-
жа старописьменного монгольского языка 
(ХVII, род Хоогой, с. Доодо Наймангууд 
Боханского района Иркутской области).

Относительно следующих имен можно 
сказать, что они, по всей вероятности, вто-
ричные варианты имен Ваанжил и Ваан-
чиг, в которых  начальный в выпадает: 

Аанжал – тиб. dBang – rGyal «Царь 
силы, название драгоценности, исполняю-
щей желания» (XVII, род Сэхинтэ Хуаасай, 
с. Цаган-Оль АБО);

Аанчиг – вероятно, вариант Ваанчиг – 
от тиб. dBang – Phyug «могущественный» 
(XIX, род Хуаасай, с. Новая Заря Забай-
кальского края (ЗК). 

Инговая форма источника сохраняет-
ся в бурятском языке, поскольку она нахо-
дит свое соответствие в заднеязычно-уву-
лярном смычном твердом носовом сонанте 
нг, который употребляется исключительно 
в исходной позиции слогов:

Агваан – тиб. Ngag – dBang «Владыка 
слова, обладающий прекрасным и богатым 
словом. Эпитет Манзушри»;

Балсан – возможно,  от тиб. dPal – 
bZang «очаровательный, прекрасный»;

Галсан – тиб. sKal – bZang «хорошая 
судьба; благословенный мир, порядок»; 

Дунгар  – тиб. Dung – dKar «белая ра-
ковина»;

Нандаг – тиб. sNang – Dag «чисто-
сердечный» (XIII, род Моотгон Харгана, с. 
Цокто-Хангил АБО); 

Нандан – тиб. sNang – lDan «обладаю-
щий светом» (XV, род Худанса Шарайд, с. 
Кункур АБО);

Нанжад – тиб. Nang – mChod «подно-
шение» (род Баряахай Харгана, с. Цаган-
Челутай АБО);

Нанзад –  тиб. sNang – mDzad «даю-
щий свет, освещающий»;

Ран – тиб. Rang «свой, личный»;
Сандаг – тиб. gSang – bDag «владыка 

тайного. Эпитет бодхисаттвы Ваджрапа-
ни»;

Сэнгэ – тиб. Seng – Ge «лев».
Инговая форма источника субститу-

ируется, переходит в губно-губной м для 
удобопроизносимости в позиции перед так-
же губно-губным б:

Нимбуу – тиб. sNying – Po «велико-
душный»;

В оригинальной основе глухой p сохра-
няет все свои признаки и по участию шума, 
и по способу и месту образования, единс-
твенное – при реализации его в системе 
личных имен бурят теряется участие голоса 
и он становится звонким б:

Баасан – тиб. Pa  – Sangs «планета Ве-
нера»;

Бадма – санскр. Pad - Ma «лотос»; Бад-
мацо – санскр. Pad – Ma Tso «озеро лото-
са»;

Балдан – тиб. dPal – lDan «славный, 
великолепный, величественный»;

Балжад (ж.) – тиб. dPal – sKyid «стре-
мящийся к процветанию»;

Балжар –  тиб. Dpal – Byor «великоле-
пие, богатство»;

Балма (ж.) –  тиб. dPal – Mo «слав-
ная, прекрасная»;
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Балсан – возможно,  от тиб. dPal – 
bZang «очаровательный, прекрасный»;

Бальчин –  возможно, от тиб. dPal – 
Chan «прекраснейший. Эпитет Вишну»;

Бимба (м., ж.) –  тиб. sPen – Pa «пла-
нета Сатурн; суббота»; ср. калмыцкое имя 
Бемб с такой же семантикой, где, как вид-
но, относительно p и б можно заметить 
аналогичное изменение, однако гласный 
первого слога сохраняет фонологические, 
анатомо-физиологические признаки, и 
финальная гласная утрачивается и не на-
ходит фиксацию в орфографии, что зако-
номерно для калмыцкого языка и призна-
ется неясным звуком. Причем, подобные 
неясные звуки находят отражение только 
в транскрипции справочной литературы 
(в словарях). В связи с этим фонологи-
ческую протяженность имен с одной и той 
же семантикой в бурятском и калмыцком 
именниках можно характеризовать фор-
мулой: в бур. n (слогов), калм. 1(n)0 
[6, С. 35].

Разная реализация финальной глас-
ной в бурятском и калмыцком именах вле-
чет за собой и разные типы склонений их 
в русском языке: род. Бимбы′, Бе′мба; дат. 
Бимбе′, Бе′мбу; вин. Бимбу′, Бе′мба;  тво-
рит. Бимбо′й, Бе′мбом; предл. о Бимбе′, о 
Бе′мбе;

Гомбо – тиб. dGon – Po  «имя покро-
вителя, защитника, хранителя веры». Здесь 
также примечательно отметить переход n в 
губно-губной м для удобопроизносимости 
сочетания мб, поскольку последующий б 
также по способу произношения эквива-
лентен.  Аналогичный случай можно про-
следить и в имени Сандан – тиб. bSam – 
Don «желание, стремление», где m теряет 
участие губ в произношении, переходит в н 
для удобопроизносимости его в сочетании с 
д, который также по способу образования 
соответствует;

Жамбал –  тиб. ’Jam – dPal «благоси-
ятельный. Имя бодхисаттвы Мандзушри»;

Зодбо – тиб. bZod – Pa «терпение»;
Лэгбэ – тиб. Legs – Pa «красивый, 

изящный»;
Нима-Самбуу – тиб. Nyi – Ma «Сол-

нце» и тиб. bZam – Po «хороший, добрый, 

красивый» (XIХ, род Хγгдγγд, с. Красная 
Ималка ЗК);

Пагба (ж.) –  тиб. ’Phags – Pa «свя-
той, благородный»;

Самба – тиб. bSam – Pa «идея, мысль, 
желание»;

Самбил – тиб. bSam – ’Phel «исполне-
ние желаний»;

Самбуу – тиб. bZang – Po «хороший, 
добрый, красивый» (носитель имени про-
живает в с. Кункур АБО, XXIII, род Моот-
гон Харгана). Также в имени инговая фор-
ма источника субституируется, переходит в 
губно-губной м для удобопроизносимости в 
позиции перед также губно-губным б. Если 
говорить о влиянии имени на судьбу чело-
века, об одном из аспектов специального 
научного исследования, проводимого мно-
гими ономастами, то примечательно здесь 
отметить то, что носитель имени уверен о 
полном соответствии значении имени его 
характеру и внешнему виду; 

Содбо – тиб. bZod – Pa «терпение, 
терпеливость». Это имя также, возможно, 
перешло письменным путем, поскольку d 
не произносится (Батоцыренов, см. далее 
информант);

Сонбо – тиб. gSong – Po «прямой, чес-
тный»;

Сэбэг – тиб. Tshe – dPag «вечная 
жизнь, бессмертие»;

Сэбэгмэд (ж.) – тиб. Tshe - dPag – Med 
«вечная жизнь, неизмеримая жизнь. Имя 
Будды Амитаюс, божества долголетия». В 
данном имени наличие конечного согласно-
го свидетельствует, вероятно, о том, что это 
имя перешло в бурятский язык через язык-
посредник письменным путем, поскольку в 
оригинальной основе имени этот конечный 
согласный в устном варианте не произносит-
ся (Батоцыренов, см. далее информант);

Цидбал (ж.) – от тиб. Tshe – dPal.
К первоисточника субституируется 

схожим в бурятском языке г, т.е. можно 
сказать, к теряет участие голоса в произно-
шении, становится звонким:

Галдан – тиб. sKal – lDan «счастли-
вый, блаженный»;

Галсан – тиб. sKal – bZang «хорошая 
судьба; благословенный мир, порядок»; 
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Галши – тиб. sKal – Che «большая 
судьба, счастливый» и, возможно, от бур. 
галша «1) кочегар, истопник; 2) староста 
(группы охотников, разводящих на отдыхе 
один общий костер); 3) уст. главный ша-
ман (во время облавной охоты)»;

Ганжуур – тиб. bKa’ – ’Gyur «название 
Буддийского канона «Ганчжур», состояще-
го из 108 томов, которые содержат свыше 
2000 сутр»;

Гарма – тиб. sKar – Ma «звезда, со-
звездие»;

Гонгор – тиб. mGon – dKar «белый 
хранитель»; 

Гончиг – тиб. dKon – mChog «драго-
ценность»;

Гунгаа – тиб. Kun - dGa’ «радость, ве-
селье»;

Гүнзэн – тиб. Kun - ’Dzin «»всеохваты-
вающий, вседержащий»;

Гүнсэн – тиб. Kun – Sems «лучший из 
всех»;

Гүнчин (ж.) – тиб. Kun – bCings «всез-
нающий, всеведающий»;

Долгор, Дурлар (ж.) – тиб. sDol – 
dKar «Белая Тара»; 

Дугар – тиб. gDugs – dKar «белый 
зонт»;

Дунгар  – тиб. Dung – dKar «белая ра-
ковина»;

К также находит свое соответствие в 
бурятских щелевых ж, х, т.е. продвигает-
ся по месту образования вперед (в первом 
соответствии) и теряет свою смычность:

Дэжэд (ж.) – тиб. bDe – sKuid «бла-
женство, благополучие»;

Балжад (ж.) –  тиб. dPal – sKyid 
«стремящийся к процветанию»;

Шойнхор – тиб. Chos - ’Khor «тибетс-
кий перевод санскритского слова «дхарма-
чакра», т.е. «колесо учения Будды»;

Хамба –тиб. mKhan – Po «настоятель, 
профессор»;

Ханда – тиб. mKha’ – ’Gro «дословно, 
шествующий по небу. Эпитет солнца»;

Хорло (ж.) – тиб. ’Khor – Lo «круг, ко-
лесо»;

Т будийской основы бурятских имен 
меняется только по признаку участия голо-
са, становится звонким, переходит в д:

Дамба – тиб. bsTan – Pa ‘возвышен-
ный, превосходный, святой’;

Дандар – тиб. psTan – Dar ‘распро-
странение учения’; 

Дамдин – тиб. rTa – mGrin «имеющий 
шею лошади. Тибетское название божества 
Хаяригвы»;

Данжуур – тиб. brTan – ’Gyur «назва-
ние буддийского канона «Данчжур», состо-
ящего из 225 томов, включающих около 
4000 сутр»; (VI, род Хуаасай, с. Узон АБО);

Добдон – тиб. sTobs – lDan «сильный, 
могучий»;

Донид – бур. sTon – Nyid «сущность 
пустоты»;

Дэмбэрэл (м., ж.) – тиб. ртэн – брэл 
«взаимосвязь, взаимообусловленность» [2, 
С. 8]; «предзнаменование» [10, С. 18];

Мэдэгмаа (ж.)–  тиб. Me – Tog – Ma 
«цветок»;

Самдан – от тиб. bSam – gTan «медита-
ция, размышление»;

Юндэн – тиб. Yon – Tan 1. «мистический 
крест, свастика, которая является одним из 
древнейших индийских символов благоде-
нствия» 2. «неизменный, нерушимый».

Письменное сочетание os, as, где в 
устной форме второй компонент не произ-
носится (Батоцыренов, см. далее инфор-
мант), переходит в дифтонг или в сочета-
ние он, что вполне соответствует устному 
варианту сочетания оригинала:

Ойдоб – тиб. dNgos – Grub «достиже-
ние, совершенство»;

Лодой – тиб. Blo – Gros «мудрость»;
Лодон – возможно, от тиб. Blo – Gros 

«мудрость»; 
Найдан – тиб. gNas – rTen «мир, все-

ленная; старейшина, старый и почитаемый 
буддийский монах»;

Намсарай – тиб. rNam – Sras «имя бо-
жества богатства»;

Санжай – тиб. Sangs – rGyas «тибет-
ский перевод слова Будда. Эпитет Будды»; 

Рабжаа – тиб. Rab – rGyas «полностью 
расцветший»;

Шойжон –  тиб. Chos – rGyal «защит-
ник религии»;

Шойнхор – тиб. Chos - ’Khor «тибет-
ский перевод санскритского слова «дхар-
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мачакра», т.е. «колесо учения Будды»;
Шой-Нима – от тиб. Chos «учение 

Будды», см. Нима
Сочетание lh дает два варианта: либо 

оно переходит в фарингальную h, т.е. теря-
ется первый компонент; либо h выпадает, 
остается инициальный л:

hүндэб – тиб. Lhun – Grub «возник-
ший, появившийся»;

hама (ж.) – тиб. Lha – Mo «богиня»;
Лүндэб – тиб. Lhun – Grub «возник-

ший, появившийся».
Встречаются также имена, тибетские 

основы которых сохраняют свою первона-
чальную форму:

Намдаг – тиб. rNam – Dag «святой, 
добродетельный»;

Нима – тиб. Nyi – Ma «Солнце»;
Пагма (ж.) – тиб. ’Phags – Ma «досто-

почтенная, госпожа, царица»;
Сэрмаа (ж.) – тиб. Ser – Ma «монахи-

ня».
Буддийские имена, особенно в восточ-

но-бурятском регионе удерживают опреде-
ляющую роль в системе именования людей. 
Активное творческое использование кано-

нов буддизма, принесшего много полезного 
в медицине и т.д., способствовало разви-
тию культуры бурятского народа. Буддийс-
кие имена воспринимаются большинством 
бурят как исконно бурятские, что вполне 
закономерно, поскольку они присваивают-
ся на протяжении многих поколений и ак-
тивно используются в современном бурятс-
ком языке, причем, как было видно в выше 
указанных примерах, в адаптированном по 
законам воспринимающего языка вариан-
те, где наблюдается существенная разни-
ца от форм языка-источника. Субституция 
гласных и согласных первоисточника при 
реализации их в современном бурятском 
языке зависит, безусловно, от норм при-
нимающего бурятского языка. Таким об-
разом, думается, что представленная нами 
типология изменений будет способствовать 
дальнейшей этимологизации личных имен. 

Информант: транскрипции и значе-
ние некоторых имен дал Болот Бадма-
евич Батоцыренов, эмчи-лама предста-
вительства Агинского дацана в г. Чита 
(январь 2011 г.).
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ОБРАЩЕНИЯ КАК ЭТИКЕТНЫЕ ЗНАКИ 
В КАЗАЧЬЕЙ СРЕДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 
К.Ф. СЕДЫХ «ДАУРИЯ»)

TREATMENT AS SIGNS OF ETIQUETTE IN COSSACK 
ENVIRONMENT (BASED ON THE NOVEL BY 
K.F. SEDYKH «DAURIYA»)

Рассматриваются обращения в романе К.Ф. 

Седых «Даурия», которые входят в тематическую  

группу неофициальных обращений, а именно под-

группы нейтральных, уважительных, почтитель-

ных, ласковых и иронических обращений. Анали-

зируемые лексические единицы отражают традиции 

речевого этикета забайкальских казаков начала XX 

в. (например, наиболее частотное обращение паря; 

почтительное обращение господа старики), их 

отношение друг к другу (например, уважительные 

обращения отец, молодец), их говор, который в 

основе своей является севернорусским и относится 

к старожильческим говорам Сибири. Рассмотрен-

ные обращения имеют общерусский характер (на-

пример, преобладание общерусских лексических 

единиц, использование терминов родства при обра-

щении к неродственникам и к незнакомым людям, 

употребление ласковых обращений по отношению 

к незнакомым и др.), но отличаются и региональ-

ным своеобразием, которое заключается в исполь-

зовании диалектных лексических единиц, таких как 

посёльщики, низовские, брательник, паря, полча-

нин и др.     

Ключевые слова: обращение, общение, этикет, 
тематические группы, говор забайкальских ка-
заков,  диалектные (территориально ограничен-
ные) и общерусские (территориально не ограни-
ченные) лексические единицы, диалектизмы

We consider treatments which occur in the novel 

written by K.F. Sedykh «Dauriya» that consist a part 

of a thematic group of informal complaints, namely 

sub-neutral, respectful, respectful, gentle and ironic 

references. Analyzed lexical items reflect the tradi-

tion of speech etiquette of Transbaikal Cossacks at the 

beginning of the XX century. (For example, the most 

frequency conversion soaring; honorific elderly gentle-

men), their relationship to each other (e.g, respectful 

treatment - father, attaboy), their dialect, which is ba-

sically a northern Russian and refers to the old-dialects 

of Siberia. The above references have an all-Russian 

character (for example, the prevalence of all-Russian 

lexical units, the use of kinship terms when referring 

to non-relatives and strangers, the use of endearment 

toward strangers, etc.), but they differ in regionality 

and originality, which is the use of dialect lexical units 

such as poselschiky, nizovskie, bratelnik, parya, pol-

chanin, etc

Key words: treatment, communication, etiquette, 
focus groups, talk of Transbaikal Cossacks, dialect 
(geographically limited) and General Russian (not 
territorially limited) lexical items dialecticisms

Обращения, как известно, – самые 
употребительные этикетные знаки, 

функциями которых являются установле-
ние контакта с адресатом речи (призыв) 
и регулирование отношений коммуникан-

тов в процессе общения. Выполняя первую 
функцию, обращения называют собесед-
ника, выделяют его, то есть обозначают 
адресат речи; выполняя вторую функцию, 
они задают рамку общения, при этом могут 
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демонстрировать статус (социальную роль) 
адресата, степень равенства и близости ком-
муникантов, их отношение друг к другу (свя-
зи между ними: служебные, родственные 
и т.д.), а также могут придавать общению 
определённую тональность (уважительную, 
почтительную, ласковую, фамильярную 
и т.д.). Суть обращения, по мнению Н.И. 
Формановской, составляют языковые фор-
мы установления контакта с собеседником 
при демонстрации взаимных социальных и 
личностных отношений [11, С. 84].

Эти языковые формы, характеризую-
щие общение забайкальских казаков в на-
чале XX в., и являются предметом статьи. 
Они зафиксированы в романе известного 
забайкальского писателя К.Ф. Седых «Да-
урия», полностью опубликованном в 1948 
г. и отмеченном Государственной преми-
ей в 1950 г.  Как пишет литературовед Е. 
Макарова в статье «Константин Седых», – 
роман «даёт широкое полотно жизни всего 
забайкальского казачества в предреволю-
ционные годы и в первые годы после рево-
люции»; его обаяние заключается «в необы-
чайной правдивости, простоте и горячей 
взволнованности» [8, с. 431]. В центре по-
вествования – казачий посёлок Мунгаловс-
кий, входящий в Орловскую станицу, рас-
положенную на юго-востоке Забайкалья (в 
XVII–XVIII вв. эта земля называлась Дау-
рией), и несколько семей, жизнь которых 
является своеобразным отражением жизни 
России того времени в целом. 

Кроме различных форм личных имён, 
сочетаний их полной формы с отчеством, 
автор романа часто использует обращения, 
выраженные нарицательными существи-
тельными, которые показывают всё мно-
гообразие отношений персонажей друг к 
другу, эмоции, испытываемые в различных 
ситуациях общения, традиции речевого 
этикета казачьей среды. Все их можно раз-
делить на три тематические группы: 

1) официальные обращения;
2) неофициальные обращения; 
3) обращения, отражающие родствен-

ные отношения. 
Критериями объединения слов явля-

ются функция обращения и сфера исполь-

зования: официальная, регламентируемая 
табелью о рангах, неофициальная, регла-
ментируемая неписаными нравственными 
законами общества, и родственная.  

Метод описания языкового материала 
по тематическим группам (ТГ) является 
одним из распространённых среди разно-
образных методов и приёмов исследования 
лексико-семантической системы языка как 
в литературном варианте, так и в регио-
нальном. По мнению Ф.П. Филина,  обос-
новавшего системный подход к изучению 
лексики русских говоров, «рассмотрение 
лексики в тематическом аспекте имеет то 
преимущество, что оно позволяет полно и 
всесторонне установить связь между слова-
ми и обозначаемыми ими явлениями, вы-
яснить объём значений слов, их употребле-
ния…» [10, С. 106]. Действительно, только 
анализируя ТГ, можно увидеть семантичес-
кое своеобразие входящих в неё лексичес-
ких единиц, поскольку семантика каждой 
их них отражает нечто вне языка, в реаль-
ной действительности. 

Поскольку ядром лексико-семанти-
ческой системы любого говора является 
лексика общерусская, то правомерно в ТГ 
включать не только территориально огра-
ниченные лексические единицы (ЛЕ), но 
и  территориально не ограниченные. По 
мнению диалектологов, объектом изучения 
должно являться каждое слово, живущее в 
говорах, тем более что, объединяясь в ТГ, 
они и передают своеобразие говора и свое-
образие непосредственной  картины мира 
диалектоносителей (картины, «получаемой 
в результате прямого познания сознанием 
окружающей действительности» [6, С. 51].

Забайкальские русские говоры, говоры 
вторичного образования, вызывают особый 
интерес, так как сложились в результате 
длительного междиалектного и межъязы-
кового контактирования. Они неоднород-
ны: одна часть говоров имеет севернорус-
скую основу (старожильческие говоры),  
другая – южнорусскую (говоры семейских, 
или старообрядцев) [7; 5] Говор казаков, 
живших на юго-востоке Забайкалья в на-
чале XX в., быт которых описан в романе 
К.Ф. Седых, относится к старожильческим 
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говорам, то есть в основе своей он север-
норусский, хотя и испытал влияние сред-
нерусских и южнорусских говоров (а так-
же языков аборигенов края (бурятского и 
эвенкийского), что ярче всего проявилось 
в тематических группах названий домаш-
них и диких животных, кушаний, одеж-
ды и немного – в других ТГ [1]. В качес-
тве обращения в романе встретилось одно 
диалектное заимствованное слово гуран 
(бурятское гура/н/ – «самец косули» [2, 
С. 160]), которое стало и наименованием 
казаков-старожилов Забайкалья (а в наше 
время – и их потомков). В эпизоде  раз-
бивки сенокосных угодий мунгаловцев на 
паи поселковый атаман Елисей Каргин с 
писарем и двумя казаками наткнулись на 
жителя деревни Мостовки, который «косил 
мунгаловский острец». Не успев ускакать, 
мужик, защищаясь, схватил косу. 

– Брось литовку, брось, тебе говорю! 
– надсаживался Платон, не зная, на что 
решиться, и всё ещё надеясь взять мужика 
испугом. Но тот понял, что казак стрелять 
трусит, и пошёл прямо на него. В одной 
руке у него была литовка, другой он грозил 
Платону и кричал:  

– На, гад, убивай!.. Убивай, гуран 
проклятый [8, С. 134].

Словосочетание гуран проклятый 
является уничижительным бранным обра-
щением, передающим негативные чувства 
(вплоть до ненависти) мостовца к мунга-
ловцу, вызванные тем, что у казаков была 
привилегия на землю: угодья мунгаловцев 
подходили почти вплотную к деревне Мос-
товке).

Внутри ТГ выделяются подгруппы об-
ращений на основании выражения ими  
общей эмоции (уважения, почтения, лас-
ки, фамильярности, иронии, неодобрения, 
презрения, уничижения, ненависти) или её 
отсутствия. Наибольшей по объёму входя-
щих в неё лексических единиц (ЛЕ) явля-
ется ТГ неофициальных обращений (более 
100), и в связи с этим она представляется 
наиболее интересной. 

ТГ «Неофициальные обращения» рас-
падаются на несколько подгрупп: 

1) нейтральные;

2) уважительные;
3) почтительные;
4) ласковые;
5) иронические;
6) шутливые и фамильярные; 
7) неодобрительные;
8) презрительные;
9) уничижительные и бранные. 
В рамках одной статьи мы ограничим-

ся рассмотрением  нейтральных, уважи-
тельных, почтительных,  ласковых и иро-
нических обращений.        

К нейтральным обращениям, на наш 
взгляд, относятся такие, которые устанав-
ливают контакт с собеседником, называя 
его; при этом они не передают эмоций, но 
задают рамку общения: показывают, что 
оно происходит между достаточно близки-
ми (представителями какой-либо общнос-
ти: сословия, станицы, села, части села; 
мужчин; людей одного уровня достатка и 
т.д.)  и в связи с этим равными людьми: 
посёльщики, мунгаловцы, станичники, 
казаки, народ, низовские, низ, соседи, 
граждане,  ребята, полчанин, брат, 
брательник, парень, паря, молодой че-
ловек, старик, дед, дядя, девка, няня. 
Они отражают отношение (связи) казаков 
друг к другу: вхождение  в какой-либо круг 
людей (общность), при этом совершенно 
естественной является дифференциация по 
полу и возрасту. Среди них есть, по клас-
сификации В.Е. Гольдина, обращения-
индексы, которые обозначают адресата и 
являются также наименованиями людей, 
и обращения-регулятивы (брат, братель-
ник, паря), для которых основной стала 
этикетная функция: регулирование отно-
шений между коммуникантами [3, с. 80]. 

В подгруппу нейтральных обраще-
ний, встречающихся в романе, входят как 
общерусские, так и диалектные ЛЕ, среди 
которых есть лексические (слова, распро-
странённые в каком-либо говоре или гово-
рах и не известные литературному языку),  
семантические (слова, имеющее в говоре 
значение, отличное от значений слова в 
литературном языке) и другие диалектиз-
мы. К лексическим относятся следующие: 
посёльщики (обычно во мн. ч.) – «одно-
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сельчане», низовские (обычно во мн. ч.) 
– «жители нижней части села», полчанин 
– «однополчанин», паря – «парень». Се-
мантическими диалектизмами являются 
слова низ в метонимическом значении «жи-
тели нижней части села» (в прямом значе-
нии низ – «нижняя часть села») и ребята 
– «мужчины не только молодого, но сред-
него и пожилого возраста». (Критерием 
разграничения общерусских (литератур-
ных и просторечных) и территориально 
ограниченных (диалектных) слов является 
наличие – отсутствие их в толковых сло-
варях русского языка, а именно в Словаре 
русского языка [9]: диалектное слово или 
отсутствует в словаре, или дано с пометой 
обл. (областное).  

В качестве обращений к группе людей 
забайкальские казаки использовали ЛЕ 
посёльщики, станичники (жители одной 
станицы), казаки (указание на сослов-
ную принадлежность), народ, мунгалов-
цы (жители с. Мунгаловское), низовские, 
низ (жители нижней части села),  которые 
являются также и словами-наименования-
ми, кроме ЛЕ низ. При обращении к ним 
(к казакам) представителями других сосло-
вий употреблены ЛЕ соседи, граждане, а 
также ЛЕ казак (как к незнакомому чело-
веку, так и к знакомому). Далее представ-
лены отрывки из романа, иллюстрирующие 
использование этих обращений для уста-
новления контакта в общении со своими 
земляками: односельчанами и станичника-
ми – и представителями других сословий в 
различных ситуациях (в текстах некоторых 
из них в скобках автором статьи даны по-
ясняющие слова и скобками же обозначен 
пропуск текста). 

Посёльщики
Скрипнув сапогами, обратился он  (по-

селковый атаман Каргин) к караулу, ска-
зал не своим, умоляющим, голосом:

– Ну, посёльщики, держись. Не под-
качай, посёльщики… [8, с. 60].

– Не трусь, Герасим! Всем миром под-
держим, – горланил ещё до обедни изряд-
но подвыпивший Никула Лопатин и совал 
Герасиму замусоленную пятёрку. – На, 
держи, брат! ( ) Посёльщики! Помогайте 

Гараське, тут дело верное. Я то уж толк в 
бегунцах знаю… [8, С. 330].

Станичники
У распахнутых настежь ворот поскоти-

ны встречал кадровцев на сером коне вой-
сковой старшина Беломестных. Наигран-
ным басом он зычно здоровался:

– Здорово, станичники! [8, С. 71].
Казаки, казак
– Вы это что, казаки? – спросил Кар-

гин. – Вы с ума посходили? Над бабой из-
деваться вздумали… Герои, умники! Да 
отпусти ты её, Платон, а не то… – Каргин 
взмахнул над головой клинком [8, С. 338].

– Поехать и раскатать весь совдеп по 
брёвнышку за такие штуки, – сказал под-
выпивший на поминках Платон. – Садись, 
казаки, на коней да айда в станицу наво-
дить порядок [8, С. 343].  

Дочитав до конца, он (Платон) весело 
сказал:

– Ну, казаки, дождались мы праздника. 
Теперь краснопузым крышка…[8, С. 368].

Тогда Лукашка хлопнул об пол свою 
папаху и прокричал:

– Нет, не бывать этому! Кулаками и зу-
бами драться будем, а в неволю ни к япон-
цам, ни к американцам не пойдём! Верно я 
говорю, казаки? [8, С. 377]. 

Когда орудие благополучно перекочева-
ло с платформы на землю, всё тот же круг-
лолицый матрос угостил Федота папироской 
из портсигара ( ) и беззлобно пошутил:

– Нанимайся, казак, нашу пушку во-
зить. Ты один двух битюгов заменишь. И 
где вы такие родитесь? [8, С. 385].

– Догоняйте, – откозырял ему Лазо и 
поехал навстречу артиллеристам, среди ко-
торых заприметил знакомую фигуру Федо-
та Муратова.

– Ну, казак, ужился с матросами? [8, 
С. 397].

Народ
– Народ, – закричал Никула, – пос-

торонись, кому куда любо. Этот призовой 
стрелок заместо журавля в момент ухлопа-
ет [8, С. 30].

Никула Лопатин, яростно настёгивая 
пегую кобылёнку, вёз в санях кучу подгу-
лявших баб и всё время кричал:
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– Посторонись, народ! Старух на свал-
ку везу [8, с. 227]. 

Мунгаловцы
Завидев посёльщиков, Федот закричал 

во всю глотку:
– Здорово, мунгаловцы! [8, С. 426].
Низовские
– Не бойтесь, шилохвостки, драки не 

будет. Низовские, правильно говорю я? [8, 
С. 34].

Низ
Семён Забережный, ухитрившийся 

ловким рывком сбросить с седла в снег Ни-
кифора Чепалова, громко ободрял своих:

– Держись, низ! Смелее… [8, С. 229].
Члены делегации крестьян из соседней 

деревни Мостовки, прибывшей в Мунга-
ловское весной 1917 г., обращаясь к сходке 
казаков, кроме слова соседи, использовали 
обращение граждане, свидетельствующее о 
равенстве коммуникантов, так как незадол-
го до этого в Чите состоялся съезд трудящих-
ся Забайкальской области, который «поста-
новил упразднить казачье звание и уравнять 
казаков со всеми прочими» [8, С. 325]. 

– Приехали мы к вам, соседи, с боль-
шим делом. ( ) Сдавили нас со всех сторон 
казачьи покосы и пашни. Живём мы от это-
го не в пример вам худо. При старом царс-
ком прижиме мирились мы с этим, хоть и 
плакали. А теперь больше терпеть оно не к 
чему. От своего казачьего звания, дай вам 
бог здоровья, вы отказались и порешили 
быть такими же крестьянами, как и мы.

– ( )
– Приехали мы к вам, граждане, с 

покорнейшей просьбой. Просим вас поде-
литься с нами землёй. Всё, что было у вас 
за Ильдиканским хребтом, пусть уж будет 
теперь нашим  [8, С. 327]. 

При обращении к группе людей муж-
ского пола, необязательно молодым, часто 
употребляется ЛЕ ребята.

– Ладно, ребята, ладно… Не нам их 
судить. Не будем в чужой монастырь со сво-
им уставом соваться, – поспешил переме-
нить разговор Никула [8, С. 27].

Северьян покосился на бутылку, об-
хватил колени руками и сказал со вздохом 
(надзирателям):

– Эх, ребята, ребята… Сладко еди-
те и вволю пьёте, а не завидую я вам [8, С. 
39].

– Что же это вы, ребята, делаете? Как 
не стыдно вам! – закричал Семён, спрыгнув 
с коня. Он думал, что ему удастся тихо и 
мирно уговорить артельщиков [8, С. 118].

Состроив лицо добродушного проста-
ка, искренне удручённого произошедшим, 
Каргин тронул коня, скомандовал поня-
тым:

– Айда, ребята, по домам! Нечего нам 
здесь делать. Свобода! – и про себя доба-
вил: «мать её в душу» [8, с. 310].

– Ладно, ребята, не горячитесь. Ору-
жие мы вам вернём. Думаю, теперь без дела 
вы им махать не будете, – сказал Кушаве-
ров (председатель станичного совдепа) [8, 
С. 378].

   Обращаясь к одному человеку мужс-
кого пола, казаки использовали ЛЕ диалек-
тного характера полчанин (лексический 
диалектизм) в том случае, если служили 
с этим человеком в одном полку; термины 
родства брат и брательник (словообра-
зовательный диалектизм, отличающийся 
от литературного слова морфемной струк-
турой), подчёркивая близкие и равные от-
ношения, обусловленные не только симпа-
тией, но и уровнем достатка, ЛЕ  парень 
и паря как к молодому, так и немолодому. 
Все ЛЕ, кроме последней (паря), являются 
также и наименованиями мужчины, при-
чём ЛЕ парень в этом качестве имеет  такую 
особенность: в форме мн. ч. (парни) она 
относится только к молодым мужчинам. 
Наиболее частотной из этих обращений яв-
ляется ЛЕ паря, которая в некоторых ситу-
ациях общения сочетается с именем и ко-
торая до сих пор активно употребляется во 
многих забайкальских говорах.  

Полчанин
Гнавший по улице коней на водопой 

Платон Волокитин поравнялся с Епифа-
ном, поздоровался:

– Здоровенько, полчанин [8, С. 84]. 
Брат (братья)
– Давно ли так рассуждать стал? – по-

вернулся к нему (Северьяну) Прокоп.– Я 
всегда так думал.
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– Ну, не ври, брат. Раньше, глядишь, 
по-другому толковал, пока Василий не сел в 
тюрьму [8, С. 42].

Епифан увидел в северьяновом карма-
не залитую сургучом головку бутылки, мах-
нул рукой.

– А ну тебя к дьяволу с атаманом… 
Рвёт моё сердце. Люди в глаза тычут, на-
смехаются, по улице пройти совестно…

– Давай-ка лучше выпьем, да и забу-
дем про всё, – извлёк Северьян бутылку. – 
Несподручно нам, брат, врагами жить [8, 
С. 86]. 

В воззвании атамана Семёнова:  «Бра-
тья казаки и крестьяне Забайкалья!» [8, с. 
353].

Это обращение употреблено и к незна-
комому казаку, например, на базаре при 
покупке строевого коня: позволяла прина-
длежность к одному сословию.

Когда он (Герасим) закончил осмотр 
(коня), караулец (караульский казак) с 
видом превосходства осведомился:

– Ну как, хорош?
– Хорош воду возить.
– Ты, брат, оказывается, шутник, 

– захохотал караулец и замахнулся на Ге-
расима бичом.– Давай уходи, пока я тебя 
через всю спину не вытянул [8, С. 290].

Брательник 
Я ведь нынче в станицу ездил… Подъ-

езжаю к поскотине, а с другой стороны к 
ней партия каторжан подходит. ( ) …идёт 
по дороге ваш Василий, кандалами назва-
нивает и, глядя на меня, посмеивается. ( ) 
Отвечаю ему: «Узнал, брательник, узнал». 
Тут-то на меня конвойный начальник и 
рявкнул: «Не смей, такой-сякой, разгова-
ривать! Проезжай давай! [8, С. 10].

Парень
И притупилась, ослабела память у Ели-

сея Каргина, поселкового атамана, сам он на-
учился помыкать чужим достоинством, втап-
тывать его в грязь, приговаривая при этом:

– Терпи, парень, терпи. Из терпения 
ничего, кроме пользы не будет. Нас самих 
так учили… [8, С. 91].

Надев на коня улыбинский недоуздок, 
хозяин передал его повод Роману, просле-
зился и сказал:

– Бери, парень, владей. Ни в жизнь 
бы я с ним не расстался, да нужда пристиг-
ла. А конь такой, что ты мне не раз спасибо 
скажешь [8, С. 292].

Это обращение используют также и 
старик-каторжник, крестьянин из Кост-
ромской губернии, и сиделка в больнице в  
большом посёлке Нерчинский Завод.

Закурив, старик удовлетворённо кряк-
нул и спросил:

– Ты, парень, из казаков, что ли?.. С 
чего тебя сюда затолкали? [8, С. 103].

Сиделка, услыхав, что он шевелит-
ся, подошла к нему и, видя его намерение 
встать, строго сказала:

– А вставать-то не полагается. Лежи, 
парень, лежи  [8, С. 264].

Паря 
На фашинном гребне мельничной пло-

тины в подсученных выше колен штанах 
стоял Никула Лопатин, низкого роста, ску-
ластый и гололицый, любивший поговорить 
казак. Роман поздоровался с ним. ( )

– А какая тебе неволя мёрзнуть?
– Э, паря, не знаешь ты моей Лукерьи! 

Захотела рыбки – вынь да положь [8, С. 
15].

– Это ещё что за амбар? Чего ты выду-
мываешь? Ты, паря, наговоришь, – обор-
вал он (Никула) Данилку и попросил у пар-
ней:

– Дали бы вы мне, ребята, лучше за-
курить [8, С. 24].

– Привык, паря, к ней, беда как при-
вык. Другую (трубку) мне лучше и не давай 
[8, С. 24].

– А ты знаешь, паря Иннокентий, 
кого я недавно в Шаманке встретил [8, С. 
25].

– Нет, паря Тимоха, ты так не рас-
суждай, – возразил ему Семён, - ( ) [8, С. 
347].

Артамошка наклонился к нему (Рома-
ну), зачастил приглушённой скороговор-
кой:

– Да тут, паря, верховские беда как 
заедаются. Однако драться полезут [8, С. 
32]. 

Он (Северьян) почесал свой жёлтый 
ус, сказал:
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– Зря ты, паря, к тюрьме прильнул. 
На такой службе ни за грош ни за копейку 
голову потеряешь. Бросай её к едрёне мате-
ри, послушай моего совета.

Прокоп бросил окурок папиросы в 
огонь и захохотал, показывая обкуренные 
зубы:

– Ишь ты, враз все мои дела рассудил. 
– И добавил задумчиво: – Службу, паря, 
бросить не трудно, да ведь есть-пить надо, а 
другая не вдруг подвернётся [8, С. 39].

Поравнявшись, белоусый, невысокого 
роста, крепыш Лелеков (станичный ата-
ман) прыгнул из тарантаса. Рысцой подбе-
жал к Чепаловым, поздоровался за руку.

– Куда это гонишь? – полюбопытство-
вал Сергей Ильич.

– К вам, паря, в Мунгаловский. Гос-
ти нынче у вас будут. Надо насчёт ужина и 
квартиры покумекать [8, С. 59].

И не желая больше продолжать разго-
вор, (Данилка) закончил:

– Спать, паря, хочется, я эту ночь поч-
ти не спал [8, С. 80].

– Они какой-то беды, паря, надела-
ли, – сказал Семён Забережный Северья-
ну, прислушиваясь к крикам Никулы [8, С. 
255].

Как ни вглядывался Каргин, заслоня-
ясь от солнца рукой, но определить не мог 
(что вьётся над всадником).

– А ведь, кажись, откосились, паря, – 
донёсся до него неузнаваемо изменившийся 
голос Платона [8, С. 271] .

Когда Семён поздоровался с дядей Гри-
шей, снова заговорил Андрей Григорьевич. 
Он кивнул в сторону дяди Гриши и сказал:

– Вот зашёл, паря, не побрезговал [8, 
С. 319].

– Не совестно? – спросил Балябин 
(командир полка) усатого (рядового каза-
ка).

– Какое уж, паря, не совестно. Лег-
че провалиться на этом самом месте [8, С. 
420].

Обращение молодой человек не ис-
пользовалось в казачьей среде; оно упот-
реблено доктором в отношении действи-
тельно молодого человека и не предполагает 
равенства в общении.

Несколько раз он (Роман) спрашивал 
об этом доктора Сидоркина, который из-
влёк из его плеча свинцовую мятую пулю, 
но Сидоркин всякий раз говорил ему:

– Не торопись, молодой человек. При-
дёт время – не задержим [8, С. 265].

Наименование старик (старики) 
активно употребляется в качестве обраще-
ния и к старым, и к пожилым мужчинам, 
причём форма ед. ч. использована пред-
ставителями других сословий по отноше-
нию к незнакомому человеку – казаки в 
той же ситуации общения предпочитали 
ЛЕ отец.     

Редкое полено не валилось у него (Ан-
дрея Григорьевича) из рук. Приёмщик без-
злобно пошутил над ним:

– Эх, старик, старик! Погнала же 
тебя нелёгкая с дровами. Тебе на печи ле-
жать надо, а ты торговать пустился [8, С. 
11].

Толстый заспанный фельдшер, поти-
рая ладонью круглую бритую голову, встре-
тил Северьяна на крылечке лагерного око-
лотка. Сладко зевнул, лениво спросил:

– Ну, с чем пожаловал, старик? [8, 
С. 261].

…снова перебил его Мурзин и, обра-
щаясь ко всем, сказал:

– Никиту я не одобряю, старики. На-
лизался он и наделал беды [8, С. 339].

Тимофей прорвался сквозь толпу к 
крыльцу, легко поднялся на ступеньки:

– Старики, вы сдурели, что ли? [8, с. 
340].

Термины родства дед (деды) и дядя 
тоже часто используются в качестве обра-
щений к старым и среднего возраста муж-
чинам, и к знакомым, и к незнакомым, и в 
казачьей среде, и в крестьянской. 

Надзиратель сжалобился:
– Иди, дед, к огню, погрейся, а я пока 

с другими займусь… [8, С. 12].
Семён успел заметить на ближнем 

простенке высыпавших из щелей клопов и 
вскрикнул:

– Мать моя, клопов-то!.. Жарко нам, 
дед, нынче будет [8, С. 105].

Утром за стариком явился сторож. Он 
был при шашке и револьвере.
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– Пойдём, дед, по этапу. ( ), так мне 
приказано тебя сдать конвойному началь-
нику [8, С. 106]. 

– Прочь с дороги, старорежимцы 
проклятые! – рявкнул тогда солдат на сто-
явших в дверях казаков и скомандовал сво-
им: – Пошли отсюда, деды [8, С. 328].

Дядя
Мужика окружили, но подступиться к 

нему боялись. Платон попробовал вступить 
с ним в переговоры:

– Сдавайся, дядя. Покуражился, по-
махал литовкой и будет. Штраф всё равно 
платить придётся.

– ( )
– Экой ты, дядя, вредный. Ведь нас 

четверо, распалишь нас, тогда плохо тебе 
придётся [8, С. 134]. 

Окровавленный, перемазанный бурой 
глиной, плача от злобы и бешенства, под-
нялся кривой (беглый каторжник) на ноги.

– Эх, дядя! Креста у тебя на вороте 
нет, – узнав Никифора, крикнул он плачу-
щим голосом [8, С. 53].

При обращении к девушкам обычным 
у казаков было слово девка (девки), кото-
рое в романе используется и как наимено-
вание. 

Девки перестали плясать. Испуганно 
сгрудившись у церковной ограды, стали 
шептаться. Федотка направился к ним.

– Ну, девки, чего каши в рот набрали? 
[8, С. 34].

Аграфена развела руками:
– И кто это тебе, девка, голову закру-

тил? Да по-моему, никого в посёлке лучше 
Алёшки нет [8, С. 173].

Но тут ей (Дашутке) преградил дорогу 
Данилка Мирсанов и, показывая на Рома-
на, спросил с ухмылкой:

– Ты чего, девка, старых знакомых не 
узнаёшь? Загордилась?.. [8, с. 211]. 

ЛЕ няня, являющаяся и наименовани-
ем женщины по профессии, употребляется 
в романе как специфическое обращение в 
медицинской сфере (ср. доктор, сестра).

На третье койке кто-то заворочался, 
застонал, потом плаксивым тонким голосом 
стал требовать:

– Утку… Няня, утку… [8, С. 264]. 

Кроме конкретных обращений, уста-
новить контакт помогают и отвлечённые, 
выраженные сочетанием существительного 
в косвенном падеже с междометием эй – 
«возгласом, которым окликают, подзыва-
ют, обращаются к кому-либо» [9, т. 4, С. 
746] или придаточным предложением.

Когда до каторжников осталось шагов 
пятьдесят, он (надзиратель) снова крик-
нул:

– Эй, на болоте!.. В последний раз 
предлагаем сдаться [8, С. 56].

Горяча коня, Каргин выехал вперёд, 
окинул взглядом защитников городка:

– Эй, в городе! Готовы? [8, С. 227].
Платон, надеясь на своего коня, под-

пустил их (крестьян деревни Мостовки) 
поближе и закричал:

– А ну, подъезжай, кому жизнь надо-
ела! В момент на тот свет отправлю [8, С. 
125].

Следующая подгруппа обращений, 
кроме называния собеседника мужского 
пола, выражает уважительное (уважение 
– чувство, основанное на признании чьих-
либо достоинств, заслуг, качеств [9, т. 4, С. 
447]) отношение к нему: отец, молодец, 
папаша, дружище. Это обращения-регу-
лятивы (как и остальные, рассмотренные 
в статье), которые регулируют отношения 
между коммуникантами в рамках этикета.  

Термин родства отец, являющийся и 
наименованием мужчины, имеющего де-
тей, использовался при обращении и к по-
жилым людям, и к старым, и к знакомым, 
и к незнакомым. 

Старик, сидя на нарах, попивал из 
жестяного смятого котелка чай.

– Здорово, отец! – поклонился ему 
Семён [8, С. 103].

– Сказал! По-твоему, выходит – раз 
казак, то богач… А у нас, отец, тоже не 
всем сладко живётся. Одни ходят в сукне да 
в шёлке, а у другого –  зубы на полке [8, С. 
103].

– Усидит, – подтвердил Герасим (со-
сед) и обратился к Андрею Григорьевичу: 
– А ты, отец, как думаешь? [8, С. 223].

При обращении к молодому казаку по-
жилой употребил ЛЕ молодец, подчеркнув 
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его красоту, силу и стать (молодец – моло-
дой человек, достигший расцвета сил, креп-
кий и статный [9, т. 2, С. 291]) и проявив 
таким образом  уважение к нему.

В это время в горнице появился невы-
сокого роста казак с частой сединой в боро-
де, расчёсанной надвое. На нём были шта-
ны с лампасами и лакированные сапоги. 
Он принялся здороваться со всеми парнями 
и девками за руку. Дойдя до Романа, протя-
нув ему руку, сказал:

– Этого что-то не признаю… Откуда 
будешь, молодец? [8, С. 200].

Обращения, проиллюстрированные 
ниже, адресованы казакам представителя-
ми других сословий: солдатом, фельдшером 
и бывшим политическим (заключённым), 
возвращающимся с каторги домой в начале 
весны 1917 года. 

ЛЕ папаша использована в таких ситу-
ациях общения, когда речь идёт о сыне. 

– Арестант тебе не родня случаем? Не-
даром, однако, ты рукав сжёг?

– Сын он мне, – с решимостью отчая-
ния Андреё Григорьевич и пошёл на солда-
та, выпятив свою квадратную нестариковс-
кую грудь. – Стреляй меня, коли, если рука 
подымется!  

Солдат испуганно отшатнулся, 
побледнел и, понизив голос, сказал:
– Ладно, папаша… Ты ничего не говорил, 
я ничего не видел. Только уходи скорее. 
Вон разводящий идёт [8, С. 13].

– Сына у меня в лесу ранили. ( ) Век 
благодарить буду, спасите только…

 – Что могу – сделаю, папаша… Лысу-
хин! – крикнул он (фельдшер) [8, С. 262].

Дружище
– Эх, хоть бы раз поговорить с таким 

человеком и узнать, как нам с кривдой раз-
делаться, нужде и горю по загривку дать, – 
сказал с загоревшимися глазами Семён.

– Многое, дружище, можно узнать из 
ленинских книг. ( )[8, С. 322].  

Почтительные обращения, передаю-
щие глубокое уважение к адресату (почте-
ние – глубокое уважение [9, т. 3, С. 345]), 
встретившиеся в романе, были обычными в 
казачьей среде: господа старики, дорогие 
посёльщики, дорогой хозяин (дорогие хо-

зяин с хозяюшкой), дорогие гости, поч-
тенные.

Господа старики
После всех подошёл с братом и соседя-

ми поселковый атаман Елисей Каргин, ши-
рокоплечий и широколицый усач с упругой 
походкой. Поздоровался. Опираясь на бер-
данку, спросил:

– Ну, господа старики, откуда, по-
вашему, начинать будем? Решайте. Да, по-
жалуй, пора и трогаться [8, С. 23].

Сход открыл брат Иннокентия Кусто-
ва, Архип ( ) и, оглядев толпу заплаканны-
ми глазами, закричал: 

– Так вот, господа старики!..  [8, С. 
339].

Дорогие посёльщики
– …Мы, дорогие посёльщики, не 

меньше вашего жалеем, что пролилась на-
прасно кровь [8, С. 341].

Дорогой хозяин 
– Ничего, ничего, дорогой хозяин… 

Надеюсь, мы это исправим, – перебил 
Шестакова наказный (атаман). [8, С. 7]

– Сухая ложка рот дерёт, трезвому 
разговор на ум не идёт… Давайте, дорогие 
хозяин с хозяюшкой, выпьем, а потом и 
потолкуем [8, С. 171]. 

Дорогие гости; почтенные
На прощанье Беломестных поиграл 

темляком серебряной шашки и сказал за-
хмелевшим, чванливым гостям:

– Прошу не обессудить, дорогие гос-
ти… Чем богаты, тем и рады… Надеюсь, 
господа старики, что жить мы с вами бу-
дем дружно. ( ) Если вам будет угодно, в 
сенокос и в страду наши люди могут изред-
ка помогать вам. Имейте это, почтенные, 
в виду. А пока, – приложил он руку к ко-
зырьку, – разрешите откланяться… [8, С. 
72]. 

Ласковые (ласковый – проявляющий 
ласку, нежность, ласка – доброжелатель-
ное, приветливое отношение [9, т. 2, С. 
165], нежность – нежное чувство, ласко-
вость, мягкость в отношении к кому-либо 
[там же, С. 443]) обращения, которые ка-
заки использовали при установлении кон-
такта, задавали рамку особенно доброже-
лательного, нежного общения: дедушка, 
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хозяюшка, чёртушка, девонька, дядень-
ка, сынок, братец, голуба, голубчик, 
ягодка, родимый, отец родной, мил че-
ловек. ЛЕ дедушка, хозяюшка, чёртуш-
ка, девонька, дяденька, сынок, братец 
имеют в своём составе ласкательные суф-
фиксы; ЛЕ голубчик и голуба специально 
используются в роли обращения для ласко-
вого называния людей [9, т. 1, С. 328-329]; 
ЛЕ ягодка использована в переносном 
метафорическом ласкательном значении; 
в значении диалектного словосочетания 
мил человек главным является значение 
слова мил(ый) – «располагающий к себе, 
славный, хороший» [9, т. 2, С. 270]. ЛЕ 
родимый (в значении существительного) 
употреблялась и в среде казаков, и была ад-
ресована казаку беглым каторжником, как 
и ЛЕ  отец родной. 

Дедушка
Однажды, когда горевал Андрей Григо-

рьевич на лавочке у ворот, подошёл к нему 
сосед Герасим Косых. Не успев поздоро-
ваться, сказал:

– Нынче я, дедушка, вашего Васюху 
видел. На каторгу его гонят [8, С. 10].

Сынок
– Дедушка, куда же это у вас народ де-

вался? – спросил его командир полка Фрол 
Балябин.

– Убегли, сынок [8, С. 417].
Хозяюшка
Алёна принялась было зажигать лам-

пу, но он (кузнец Нагорный) сказал ей:
– Вы, хозяюшка, сначала ставни за-

кройте, а потом зажигайте свет. Нечего про-
хожим видеть, кто у вас в гостях [8, С. 128].

Дяденька
Впереди меня стоял здоровенный ка-

зачина, я ему как раз до кушака была. На-
чала я его кулаками по спине бубнить да 
упрашивать: «Дяденька, вытащи меня». ( ) 
В этом месте Феня расхохоталась и лукаво 
спросила: 

– А знаешь, кто тот дяденька был?
– Уж не я ли?
–Ты, дяденька, ты! – закатилась рас-

катистым смехом Феня и, поднявшись на 
ноги, подала Тимофею руку. – Ну, дядень-
ка, прощай до завтра [8, С. 366-367].

Братец (братцы)
Сергей Ильич глубоко и шумно вздох-

нул, поглядел на площадь, на ясный и тёп-
лый закат, весело сказал:

– Ну, братцы мои, полегчало на сер-
дце. Может, оно и опять по-старому за-
живём. ( ) [8, С. 356].

После Балябина стал говорить Куша-
веров. Поправив чёрную повязку, ( ), он 
спросил:

– Ну, братцы, слышали, куда жизнь 
поворачивает? [8, С. 377].

Чёртушка
– Хозяева ваши на заимке? – спросил 

Семён.
– Арсений тут. Вон он за леском под 

овёс пашет, – показал работник обкурен-
ным пальцем на дальний березняк. ( )

– Да ты остановись, чёртушка. Пого-
ворить надо [8, С. 260].

Девонька (девоньки)
– Какое, девоньки, веселье, если поло-

вины народу нет, – охотно подхватила Да-
шутка. – И с какой стати нам, девкам-то, 
делиться? [8, С. 174].

Вдруг Клавка спохватилась:
– Ой, девоньки, я телят отлучить за-

была. Побегу я. А ты, Рома, проводи Ленку 
[8, С. 194].

Голуба 
Он (Роман) с силой рванул её (Дашут-

ку) к себе, так что треснула на ней сарпин-
ковая кофта, нагнулся, обхватил поперёк и 
кинул в своё седло.

– Попалась, голуба! Теперь я тебя ку-
пать буду [8, С. 18].

Голубчик 
Аграфена загородила ему (мужу) до-

рогу.
– Епифан, голубчик… Да не трожь ты 

её (дочь Дашутку)… [8, С. 82].
Ягодка
– Сегодня я плясать хочу…Дашутка, 

ягодка, что ты на меня, как туча глядишь? 
Пойдём с тобой кадриль плясать [8, С. 34].

Родимый
– Ну я… – недружелюбно протянул 

Роман и осёкся: человек (дядя Василий Ан-
дреевич Улыбин) шёл к нему с протянуты-
ми руками и взволнованно говорил:
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– Здравствуй, Роман, здравствуй, ро-
димый! [8, С. 428]

Никифор придержал иноходца. Гус-
тые черёмуховые кусты никли над светлой 
водой, осыпанные пахучим цветом. В них 
нельзя было ничего разглядеть.

– Экая чертовщина. Померещилось, 
что ли? – Никифор выругался вслух и тро-
нул коня. Из кустов крикнули снова:

– Дай хлебца, родимый [8, С. 50].
Отец родной 
Когда подъехал к Драгоценке, из буйно 

цветущих кустов черёмухи его (Никифора 
Чепалова) окликнули. Голос был робкий и 
звонкий:

– Отец родной, не дай погибнуть[8, 
С. 50].

– Куда путь держишь?
– В Костромскую губернию. Оттуда 

я. Охота, отец родной, на детишек перед 
смертью взглянуть.

– Ну, так жди… Ребятишки зараз тебе 
ковригу принесут.

– И сольцы бы, отец родной, щепотку 
[8, С. 51].  

Мил человек
Сделав две-три затяжки, старик за-

метно повеселел, придвинулся поближе к 
Семёну:

– ( ) Только я тебе, парень, вот что 
скажу. Не серчай на меня. Я ведь, мил че-
ловек,  понимаю, что казак казаку – рознь, 
да только себя мне побороть трудно. ( ) [8, 
с. 104].

Роман спросил у Луки:
– Отчего они (китаянки) так ходят?
– А как же им, мил человек, ходить, 

ежели у них вместо ног культяпки. Несчас-
тные они, эти китайские мадамы [8, С. 
196].

Некоторые из ласковых обращений, 
а также и другие использованы в романе в 
значении, противоположном тому, которое 
они имеют в языке, то есть  эти ЛЕ пере-
дают иронию адресанта. Ирония – тонкая, 
скрытая насмешка, а также слово или фра-
за, в которых преднамеренно утверждается 
противоположное тому, что думают о лице 
или предмете [9, т. 1, С. 675]. В качестве 
иронических обращений казаками упот-

реблены ЛЕ голубь,  любезный, голубчик, 
голубушка, орёл, жених, последние две 
из которых являются и наименованиями 
человека.

В ситуации общения между станич-
ным атаманом и Семёном Забережным, 
распахавшим залежь богача Сергея Ильича 
Чепалова и за это вызванным в станичное 
правление, атаман обращается к Семёну, 
называя его как будто ласково голубь, го-
лубчик, любезный, но при этом не сдержи-
вая негативные эмоции (раздражения, зло-
сти, злорадства) и не пытаясь разобраться в 
произошедшем в посёлке и в его причинах. 
В этом случае ласковые обращения стано-
вятся насмешкой. 

– Откуда? – рявкнул, повернувшись 
к Семёну, Лелеков (станичный атаман) и, 
узнав его, зло рассмеялся:

– Ага, это ты, голубь?.. Ну, ну, давай 
рассказывай, что ты там наделал.

– Ничего я не делал.
– Ты казанскую сироту из себя не 

строй, любезный. Ты мне лучше скажи, по 
какому праву чужие залежи пашешь?

–Тут, господин атаман, такое дело вы-
шло… – принялся объяснять Семён, но Ле-
леков, топнув ногой, оборвал его:

– Знаю, что за дело. Всё мне, голуб-
чик, ясно. За самовольный захват чепалов-
ской залежи пойдёшь на отсидку в ката-
лажку [8, С. 101].

В ситуации сватовства, когда Епифан 
Козулин хотел спросить дочь, а она убежа-
ла из дома и пришла только после отъезда 
сватов, таким образом ослушавшись его, он 
обращается к ней, используя ласковое сло-
во голубушка, но испытывает в это время 
к ней совсем не добрые чувства (только его 
опьянение спасло дочь от побоев).

Она (Дашутка) думала, что отец сразу 
примется её бить, но он посмотрел на неё 
осоловелыми глазами и спокойно спросил:

– Ты это где шаталась, голубушка?
– Ягнят убирала, – соврала она и пок-

раснела.
– Ты эти фокусы брось… Убежала, а 

нас с матерью под стыд подвела [8, С. 172].
ЛЕ орёл имеет переносное метафо-

рическое значение: «о человеке, отлича-
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ющемся мужественной красотой или уда-
лью, отвагой, смелостью» [9, т. 2, С. 638] 
и может быть использована как обращение 
к такому человеку; но в обращении к арес-
тантам (старику, шестой раз убежавшему 
с каторги, и казаку Семёну Забережному, 
наказанному за распашку чужой залежи) 
то есть людям, нарушившим закон, эта ЛЕ 
приобретает противоположный смысл и 
звучит насмешливо.  

Пришёл хромой казак-сторож и, не 
входя, прокричал с порога:

– Ну, орлы, идите довольствие полу-
чать! [8, С. 104].

Насмешка звучит и в обращении жених 
к молодому казаку, который три года ездил 
вместе с матерью «по всей Орловской стани-
це, по всем тринадцати её посёлкам в поисках 
подходящей девушки» и с которым во время 
сватовства случались различные казусы: в 
Золотоношском его выкупали в проруби, в 
Байкинском – «оттузили как следует», в Со-
лонечном – у обоих коней отрезали хвосты.

А разошедшийся Никула, завидев сто-
явшего поодаль Гордея Меньшагина, бело-
брысого, туповатого парня, сорвал с головы 
шапку и раскланялся с ним.

– Моё почтение, жених.
Был знаменит этот Гордей тем, что, за-

думав жениться, не мог найти невесты [8, 
С. 75-76].

Подобное обращение заслужил и Ро-
ман Улыбин после того, как измазал дёгтем 
ворота, калитку и заплот (ограда из брёвен, 
положенных одно на другое) Козулиным, 
обидевшись на Дашутку. В обоих случаях 
это несостоявшиеся женихи, то есть ад-
ресант подразумевает противоположное 
тому, что говорит.

Приводил его (Романа) в себя голос 
матери, которая, поравнявшись с ним, ве-
село говорила:

– Ну-ну, шевелись, жених, а то пятки 
обрежу [8, С. 139]. 

Рассмотренные подгруппы обращений 
включают 52 ЛЕ, из них 9 выступают толь-
ко в этой функции: (низ, паря, голубь, 
голубчик, голубушка, голуба, ягодка, 
мил человек, дружище), другие являют-
ся и наименованиями людей; 9 ЛЕ (17 %) 
имеют диалектный характер (посёльщики, 
дорогие посёльщики, низовские, низ, ре-
бята, полчанин, брательник, паря, мил 
человек), ЛЕ дружище – разговорный, ЛЕ 
отец (в качестве обращения), отец род-
ной, папаша, голуба – просторечный; ЛЕ 
почтенный (в качестве обращения) яв-
ляется устаревшей в современном русском 
языке, как и ЛЕ родимый, которая имеет 
ещё и народно-поэтический характер [9]. 
Активно используются в качестве обраще-
ний к неродственникам термины родства – 
11 ЛЕ (брат, брательник, братец, дед, 
дедушка, дядя, дяденька, отец, отец 
родной, папаша, сынок), что характер-
но для русских людей [3, С. 89; 7, С. 101-
102]. При обращении к незнакомым людям 
употреблены 16 ЛЕ: брат, парень, паря, 
молодой человек, старик, дед, дядя, 
отец, отец родной, молодец, папаша, 
дедушка, чёртушка, дяденька, сынок, 
родимый – многие из этих обращений ши-
роко (не локально) используются и в наше 
время. ЛЕ женского рода всего 7: девка, 
девонька, голубушка, голуба, ягодка, 
хозяюшка, няня, что, очевидно, связано 
с менее активной социальной ролью жен-
щин. 

Таким образом, рассмотренные об-
ращения в романе «Даурия» отражают ре-
гиональное своеобразие речевого этикета 
забайкальских казаков, однако в целом 
имеют общерусский характер.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ НА ДУХОВНОЕ 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

THE INFLUENCE OF MUSIC ON SPIRITUAL 
DEVELOPMENT OF A PERSON

Раскрывается проблема воздействия музыки на 

человека. Автором рассматриваются такие понятия, 

как «духовность», «духовное развитие», «воспитание 

музыкой». Опираясь на труды философов древнос-

ти, автор определяет степень влияния музыки на ду-

ховное развитие человека. В представленной работе 

определены возможности воздействия музыки на 

развитие духовности человека

Ключевые слова: духовное развитие, музыка, 
воспитание через музыку, ценности

Thе problem of music influence on a person is dis-

cussed in the article. The author observes such notions 

as «spirituality», «spiritual development» «upbringing 

by music». Based on the works of ancient philosophers, 

the author defines music influence degree on the spiri-

tual development of a person. The peculiarities of musi-

cal influence on a person’s development are also stated 

by the author

Key words: spiritual development, music, education 
through music, values

Противоречивость процессов, происхо-
дящих в обществе, не всегда характе-

ризуется положительной направленностью 
на личность. Ситуация усложняется и тем, 
что современная молодежь считает мате-
риальные блага высшей потребностью че-
ловека. Материальные ресурсы становятся 
мерилом значимости индивидов, а матери-
альные интересы – фактором оправдан-
ности действий социальных субъектов. Это 
приводит к нарушению равновесия, когда 
материальная сторона жизни общества на-
чинает развиваться намного сильнее, чем 
духовная. В результате возникает кризис 
развития духовности личности. 

По мнению И.А. Ильина, «наше время 
ни в чем так не нуждается, как в духовной 
очевидности. Ибо «сбились мы», и «следа» 
нам не видно. Но след, ведущий к духовно-
му обновлению и возрождению, найти не-

обходимо и возможно» [3, 66]. А все это на-
прямую связано с системой образования и 
воспитания народа, формированием у него 
высокой духовности, представляющей це-
лостную совокупность идей, идеалов, обра-
зов и чувств, ориентированных на ценности 
возвышенного и прекрасного, истинного и 
праведно-созидательного. Поэтому важно 
помочь каждому человеку в формировании 
его личной духовности, придающей челове-
ческой жизни высшее измерение, высшее 
значение и смысл [3]. 

Понятие «духовность» многие ученые 
связывают с приобщением личности к вы-
сшим ценностям. Ценность относится к 
числу таких общенаучных понятий, мето-
дологическое значение которых особенно 
велико для философии духовности. Ученые 
полагают, что духовность присуща каждо-
му человеку. Поэтому наша задача – найти 
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ее и развить, тем самым, запустив «меха-
низмы» самореализации, саморазвития, са-
мовоспитания в человеке. 

Ряд ученых склонны утверждать, что 
духовность связана с переживаниями, 
чувствами, мыслями, убеждениями че-
ловека. Духовность – это «наличие внут-
реннего мира человека, непрестанных и 
интенсивных борений в нем» (Ю.В. Сач-
ков), «внутренний мир человека, связан-
ный с его переживаниями, чувствами, 
мыслями, убеждениями, верой» (Л.И. 
Казакова), «внутренний мир личности, 
обогащенный великими общественно зна-
чимыми ценностями и идеями, ставшими 
объектами непрерывного сопоставления 
и осмысления, порождающими стремле-
ния личности к нравственному совершенс-
твованию и творческой самореализации» 
(Я.С. Турбовской). Но это всего лишь 
одна из сторон духовности. Субъективно-
индивидуальное начало в факте станов-
ления духовности человека необходимо, 
но не достаточно. При всей колоссальной 
совместимости духовности с внутренним 
миром человека духовность не может быть 
заменена последним. Духовность это еще 
и ее внешние закономерные проявления, 
выраженные в нравственно-правовом, эс-
тетическом, религиозном и иных образах 
жизни [5].

Ряд исследователей рассматривают фе-
номен духовности через идею системности. 
Духовность – это сложное, синтетическое, 
многосоставное и многослойное явление, в 
котором все образующие ее компоненты, 
стороны, грани, механизмы, элементы, 
типы, формы, проявления находятся меж-
ду собой в весьма сложной системе диалек-
тического взаимодействия и взаимопро-
никновения.

Во многих исследованиях признаком 
духовности человека выступает способ-
ность. Это способность «создавать и кор-
ректировать системы своих ценностей и 
интересов, свои представления о мире, об-
ществе и самом себе с точки зрения идеа-
лов истины, добра и красоты, способности 
подчинить им свою волю, приносить ради 
осуществления этих идеалов в жертву свой 

эгоизм и свое материальное благополучие» 
(И.Б. Чернова), «способность открывать, 
воспринимать и переживать истину, добро 
и красоту, усваивать их, преломляя через 
свое «Я» в соответствии с этим строить свое 
поведение и всю жизнедеятельность» (Н.В. 
Гавриленко), «способность творить себя» 
(И.М. Дугин) [1].

В целом можно говорить о том, что 
все-таки понимание духовности связано со 
способностью человека иметь собственное 
отношение к ценностям, поступать в со-
ответствии с нравственными ценностями 
человеческого сообщества. Это то качество 
личности, которое помогает ему творчески 
созидать окружающий мир в соответствии 
с идеалами истины, добра и красоты, и в то 
же время выступает показателем уровня 
человеческих отношений, чувств, нравс-
твенно-эстетической, гражданской пози-
ции, способности к состраданию, сопере-
живанию и милосердию. 

Особое воздействие на развитие ду-
ховности личности в системе образования 
оказывает музыка. Являясь по своей сущ-
ностной природе явлением идеальным, а в 
онтологической данности отражением под-
линности чувств и сокровенности бытия, 
она обладает потенциями огромной силы 
педагогического влияния на духовность че-
ловека. Ее воспитательная миссия заклю-
чается в призыве к добру и справедливос-
ти, в прозрении более совершенного мира. 
Посредством музыки происходит форми-
рование сильной, творческой, жизнеспо-
собной личности, она «позволяет полнее 
ощутить ценность жизни, почувствовать ее 
пульс, течение: она облагораживает внут-
ренний мир личности и делает его подлин-
ным «аристократом духа». По мнению Кон-
фуция, музыка придает личности цельность 
и гармоничность, она есть средство воспи-
тания характера «благородного мужа», от-
личительной чертой которого являлась вы-
сокая духовность [5].

С другой стороны, музыка – это то, что 
несет красоту в земной мир, это своеобраз-
ное соприкосновение идеального и реаль-
ного, что позволяет глубже осознавать пути 
утверждения духовности и пробуждать 
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обеспокоенность нравственными пробле-
мами [4]. 

Философы древности очень трепетно 
отзывались об искусстве вообще, и о му-
зыке, в частности. Так, по утверждению 
Г.В.Ф. Гегеля, чувственные образы и звуки 
выступают в искусстве не только ради себя 
и своего непосредственного выявления, а с 
тем, чтобы в этой форме удовлетворить вы-
сшие духовные интересы, так как они обла-
дают способностью пробудить и затронуть 
все глубины сознания и вызвать их отклик 
в душе [2]. 

Другой известный философ И. Кант 
справедливо полагал, что именно музы-
кальное искусство способно стимулировать 
человека к его духовному росту в тот мо-
мент, когда он воспринимает музыкальное 
произведение и постигает его суть. Музы-
кальная способность, в целом прямо и не-
посредственно связанная с разумом – «за-
конодателем нравственности» (И. Кант), 
помогает возвысить человека и раскрыть 
его духовную сущность. Смысл, порождае-
мый музыкой, заключается не в том, чтобы 
без конца удовлетворять свои эмпиричес-
кие желания, а в том, чтобы раскрывать 
свои потенции и притом по возможности 
разносторонним образом [7].

Значение музыки в воспитании духов-
ного начала в личности признавалось и са-
мими творцами музыкального искусства. 
Так, итальянский композитор и музыкаль-
ный теоретик эпохи Ренессанса Дж. Царли-
но считал, что «…музыку нужно изучать не 
как необходимую науку, но как свободную 
и достойную, так как посредством нее мы 
можем достичь хорошего и достойного пове-
дения, ведущего по пути добрых нравов ...» 
[7,121]. Поэтому только музыка поможет 
человеку достичь всеобщей гармонии, как 
мировой, так и собственно человеческой. 
Известные немецкие композиторы Г. Ген-
дель и Л. Бетховен хотели, чтобы музыка 
не просто доставляла удовольствие, но что-
бы под её влиянием люди становились луч-
ше потому, что только музыка способна «…
высекать огонь из мужественных душ» [7]. 

Музыка в системе высшего образова-
ния может стать средством развития и вос-

питания духовности будущих специалистов. 
Приобретаемые с помощью музыки знания, 
умения и навыки становятся личностным 
духовным достоянием, в своей ценностной 
данности превращающегося в основу ду-
ховного роста и самоутверждения. Более 
того, музыка оказывает комплексное воз-
действие на человека.

Это, в первую очередь, связано с раз-
витием эмоционально-нравственной отзыв-
чивости. Это важное социальное качество 
личности, позволяет сопереживать состоя-
ние человека или другого живого существа, 
откликаться сочувствием, состраданием, 
жалостью, нежностью, а также радоваться 
за другого.

Слушая музыку, мы учимся правиль-
но воспринимать то, что она несет в себе: 
истину, добро, красоту и т.п., а также раз-
виваем способность к адекватному воспри-
ятию окружающего мира и человека в нем. 
Восприятие музыки основано на пробуж-
дении наших эмоций, мыслей, миропони-
мания; будит в нем ассоциации, почерпну-
тые из его личной жизни, всю цепь чувств, 
переживаний, испытанных им ранее. Мир 
слушателя входит важнейшей составной 
частью в мир, создаваемый композитором. 
Не случайно, кажется, будто всё, что про-
исходит с героем произведения, совершает-
ся со слушателем [5].

Взаимосвязь музыки и человека чрез-
вычайно глубока и дифференцирована. 
Нравственный характер этого влияния за-
ключается в том, что музыкальное содер-
жание становится стимулом для изъявле-
ния чувств, своеобразным эмоциональным 
фоном жизнедеятельности. Музыка пре-
вращается в сознании слушателя в предмет 
духовной деятельности, происходит пере-
ход духовного содержания музыкального 
произведения в объект воспитания. Это, в 
свою очередь, напрямую связано с систе-
мой образования и воспитания человека, 
формированием у него высокой духовнос-
ти, представляющей собой целостную сово-
купность идей, идеалов, образов и чувств, 
ориентированных на ценности возвышен-
ного и прекрасного, истинного и правед-
но-созидательного. Поэтому очень важно 
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помочь каждому человеку в формировании 
его личной духовности, придающей челове-

ческой жизни высшее измерение, высшее 
значение и смысл. 
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ФЕМИНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФЕССИИ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ 
РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

THE FEMINISM OF PEDAGOGICAL PROFESSION 
IN THE CONTEXT OF THE EVOLVING ROLE 
OF EDUCATION IN THE DEVELOPMENT 
OF RUSSIAN SOCIETY

Статья раскрывает содержание понятий «кадро-

вая феминизация», «феминизация педагогической 

профессии», являющихся  характерными признака-

ми  современного общего образования. Актуальность 

проблемы феминизации педагогической профессии 

усиливается в связи с обновлением роли образова-

ния как социального феномена, аккумулирующего 

изменения общественных отношений, взаимосвя-

зей, стереотипов и мощного фактора развития рос-

сийского общества. В условиях формирующегося 

запроса современного общества на обновление об-

щего образования введение федеральных государс-

твенных образовательных стандартов общего об-

разования призвано обеспечить его  более высокое 

качество и  новые образовательные результаты. В 

этой связи  глубокое осмысление  и поиск  способов 

решения проблемы феминизации педагогической 

профессии могут иметь далеко идущие последствия 

и результаты

Ключевые слова: образование, феминизация пе-
дагогической профессии, общество, обновление, 
федеральный государственный образовательный 
стандарт

The article reveals the content of the concepts 

«feminization of personnel», «feminization of teaching 

profession» which is the hallmarks of modern general 

education. Relevance of the feminization of the teach-

ing profession is enhanced due to upgrading role of edu-

cation as a social phenomenon, accumulating changes 

in social relationships, contacts, stereotypes and pow-

erful factor in the develop-ment of Russian society. 

The update of the general education introduction of the 

federal state educational standards designed to ensure 

its better quality and new educational results in the 

emerging needs of modern society. In this connection, 

a deep understanding and finding the ways of solving 

the problem of teaching pro-fession’s feminization may 

have the far-reaching consequences and results 

Key words: education, pedagogical profession’s 
feminization, society, up-date, federal standard of 
common education

Проблема феминизации профессио-
нальных сфер является актуальной 

для российского общества. Это обусловлено 
тем, что феминизация становится явлени-
ем, характерным для многих отраслей жиз-
недеятельности. 

Феминизация той или иной профессии 
характеризуется количественным увели-
чением женщин – представителей данной 
профессии, усилением их влияния и роли в 
определении социального статуса, форми-
ровании моделей реализации профессии. 
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Усиливающееся влияние женщин заметно 
не только там, где представительство про-
фессии выражается как мужчинами так и 
женщинами, но и в сферах, традиционно 
считающихся мужскими: армия, полиция, 
политика.

Наиболее ярко и масштабно процесс 
феминизации воплотился в общем образо-
вании. Основным показателем феминиза-
ции образования является феминизация 
педагогической профессии. Динамичность 
общественной жизни, усиление роли инфор-
матизации и интернетизации в процессах 
познания, «клиповость» сознания молодого 
поколения, падение престижа ценностных 
установок – эти и другие характерные при-
меты нашего времени позволяют, с одной 
стороны, рассматривать современное общее 
образование как социальный феномен, ак-
кумулирующий изменения общественных 
отношений, взаимосвязей, стереотипов.

С другой стороны, образование может 
рассматриваться как мощный фактор из-
менения общества. В условиях формирую-
щегося запроса современного общества на 
обновление общего образования проблема 
феминизации педагогической профессии 
приобретает особую важность, а поиски 
способов ее решения могут иметь далеко 
идущие последствия и результаты.

В настоящее время важным механиз-
мом обновления общего образования яв-
ляется введение новых образовательных 
стандартов.

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты начального, основно-
го, среднего (полного) общего образования 
позволят изменить содержание, структуру, 
организацию образования и получить но-
вые образовательные результаты [6, 7, 8]. 
Их реализация должна повысить эффек-
тивность педагогического сопровождения 
обучающихся в учебной и внеучебной де-
ятельности. Ключевое условие осуществле-
ния эффективного педагогического сопро-
вождения – обновление кадрового состава 
в образовании и повышение качества педа-
гогических кадров. 

Проблема педагогических кадров име-
ет два основных критерия:

1) возрастной, который характеризу-
ется «старением педагогических кадров», 
так как доля педагогов до 30 лет в российс-
ких школах составляет 13 % [3, C. 14];

2) гендерный, позволяющий констати-
ровать, что в российских школах педагогами 
работают преимущественно женщины (88 
%), в то время как мужчин-педагогов почти 
в семь раз меньше (12 %)  [3, там же].

Следовательно, обеспечение педагоги-
ческими кадрами, оптимальными по воз-
растному составу и гендерной принадлеж-
ности, как одно из требований к условиям 
реализации федерального государственно-
го образовательного стандарта, имеет пер-
востепенное значение. Проблема педагоги-
ческих кадров, кадровая дефеминизация в 
общем образовании могут значительно пов-
лиять на качество результатов реализации 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов.

В настоящее время существуют раз-
ные подходы к осмыслению и интерпрета-
ции процесса феминизации кадров. Данная 
проблематика нашла отражение в работах 
В.И. Введенского, Г.Г. Силласте, А.А. Тем-
киной, А. Роткирх, Н. В. Гончаровой, А. 
Е. Чириковой, О.А. Хасбулатовой, 

Е.А. Здравомысловой, И.C. Кона, Е.Р. 
Ярской-Смирновой, А.А. Московской и 
других.

Понятие «кадровая феминизация» 
формировалось в научной литературе на 
рубеже 70-х гг. прошлого века, хотя как со-
циальное явление возникло намного рань-
ше. Определение понятия способствовало 
легитимизации процесса кадровой феми-
низации. С появлением понятия конкрети-
зировалось смысловое содержание фактора 
кадровой феминизации как явления (фе-
номена), характерного для профессиональ-
ной и социальной сфер. 

Понятие «кадровая феминизация» от-
ражает многогранный и комплексный ха-
рактер процесса кадровой феминизации. 
Те или иные его характерные признаки 
подчеркиваются авторами, занимающими-
ся исследованиями проблемы.

Так, Г.Г. Силласте использует понятие 
«гендерная асимметрия», под которым по-
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нимает «социальное явление, отражающее 
объективную закономерность количествен-
ного распределения мужчин и женщин в 
социальной структуре общества и во всех 
сферах его жизнедеятельности, а также ка-
чественные социальные последствия этого 
явления» [5; C. 124]. Гендерная асиммет-
рия проявляется в диспропорции удельного 
веса мужчин и женщин в конкретных сфе-
рах их жизнедеятельности (политике, эко-
номике, образовании) и отражает явное 
или скрытое неравенство мужчин и жен-
щин по признаку пола. Один из выводов, 
основанных на анализе результатов соци-
огендерных исследований, состоит в том, 
что гендерная асимметрия не случайный, а 
постоянно действующий фактор. 

Гендерная асимметрия имеет свои ко-
личественные и качественные характерис-
тики. В зависимости от конкретных со-
циальных условий характеристики могут 
изменяться, приобретать новые количест-
венные свойства, содержание и формы.

Количественное соотношение педаго-
гов-женщин и педагогов-мужчин является 
явным подтверждением наличия гендерной 
асимметрии в системе общего образования. 
В условиях сельской местности показатель 
гендерной асимметрии в общеобразова-
тельных учреждениях может увеличивать-
ся до максимального уровня.

Понятие «гендерная асимметрия» тес-
но связано с другим понятием «гендерный 
контракт». А.А. Тёмкина и А. Роткирх 
вводят понятие «гендерный контракт» как 
«правил взаимодействия, прав и обязан-
ностей, определяющих разделение труда 
по признаку пола в сфере производства и 
воспроизводства, а также взаимно ответс-
твенных отношений между женщинами и 
мужчинами, в том числе принадлежащим к 
разным поколениям» [6, C. 14-15]. 

Анализируя состояние гендерных отно-
шений в сфере общего образования советс-
кого периода и современной России, можно 
констатировать, что гендерный контракт 
«оформлялся» постепенно, по мере того, 
как определялся уровень престижа сфер 
жизнедеятельности, значимости профес-
сий. В основании гедерных контрактов 

лежали социально-экономические усло-
вия.

При соотнесении понятий «гендерная 
асимметрия» и «гендерный контракт» мож-
но предположить, что явление гендерной 
асимметрии является следствием реализа-
ции гендерного контракта.

Е.А. Здравомыслова, И.С. Кон, А.А. 
Темкина, Е.Р. Ярская-Смирнова считают, 
что социально-экономические отношения 
в российском обществе, (в большей мере) 
и желание человека (в меньшей степени) 
определяют не только занятость женщин 
в более ограниченном числе отраслей (по 
сравнению с мужскими), но и условное де-
ление рынка труда на «мужской» и «женс-
кий». По их мнению, 90 % женщин, не за-
нятых в промышленности, попадают лишь 
в отрасли, воспринимаемые как «женские»: 
связь, торговлю, банковскую и социальную 
сферу (образование, социальное обеспече-
ние, здравоохранение). 

Общественные стереотипы восприятия 
разных профессий складываются из не-
скольких компонентов. Среди них ведущим 
является социальный статус.

Изучению социального статуса пос-
вящена работа В.Н. Введенского. Он рас-
сматривает педагогическую профессию как 
социальный институт. По его мнению, про-
фессия педагога объединяет комплекс осо-
бенностей: социальных, технологических 
и личностных. Педагогическая профессия 
характеризуется внешними и внутренни-
ми взаимосвязями [1, C. 59-65]. Внешние 
связи выражены связями с обучающими-
ся, с другими профессиями. Внутренние 
– между структурными компонентами 
(социальным, профессиональным, педа-
гогическим). Социальный статус, по мне-
нию автора, является своего рода точным 
показателем положения педагогической 
профессии в обществе. Многомерность зна-
чения понятия «социальный статус» обеспе-
чивает появление другого понятия – «пре-
стиж профессии».

Таким образом, феминизация педа-
гогической профессии, с одной стороны, 
может являться отражением социального 
статуса профессии, с другой – свидетельс-
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твовать об уровне ее престижа и привлека-
тельности, особенно, среди мужчин. 

Результаты социологических опросов 
среди студенческой молодежи по пробле-
ме значимости для них тех или иных про-
фессий свидетельствуют о том, что педа-
гогическая профессия не характеризуется 
респондентами как «привлекательная», 
«важная», «современная». Среди  предлага-
емых для выбора профессий лидирующие 
позиции отдаются профессиям юриста, 
предпринимателя, менеджера, экономис-
та, журналиста. Результаты исследований, 
скорее всего, помогают представить много-
гранность кадровой проблемы российского 
общего образования: «старение» педагоги-
ческих кадров, наличие большого числа ва-
кансий педагогов, отток учителей в другие 
отрасли, функциональная и психологичес-
кая перегрузка педагогов.

Каждая профессиональная сфера, кро-
ме признаков феминизации или дефемини-
зации, может характеризоваться другими 
отличительными особенностями. Важная 
роль среди них отводится количественному 
соотношению специалистов-управленцев 
по гендерному признаку. 

Особенности мужского и женского 
менеджмента нашли отражение в рабо-
тах Н.В. Гончаровой, А.Г. Штейнберга, 
А.Е. Чириковой. Авторы делают акцент на 
том, что «истинно» женских технологий уп-
равления нет, а есть мужские, воспринятые 
и осваиваемые женщинами  [2, C. 37-46; 
11, С. 77-82; 10, С. 73-82] .

В сфере управления образовательными 
учреждениями отечественной системы об-
щего образования заняты преимуществен-
но женщины. При этом следует заметить, 
что руководителями школ, гимназий, лице-
ев работают бывшие учителя. Менеджмент 
в общем образовании находится на этапе 
становления, без классификации техноло-
гий управления по гендерному признаку. 
Возможно, дальнейшее развитие системы 
менеджмента в российском общем образо-
вании может повлечь изменение гендерно-
го состава руководителей образовательных 
учреждений в сторону значительного уве-
личения числа мужчин-управленцев. Этот 

фактор может стать решающим для при-
влечения в школу педагогов-мужчин.

Феминизация педагогической про-
фессии может также рассматриваться как 
кадровая проблема отечественного обра-
зования и дополнять их перечень, а анализ 
условий и факторов, способствовавших 
становлению и развитию многолетнего про-
цесса феминизации, может помочь поиску 
вариантов решения проблемы.

Говоря о процессе феминизации педа-
гогической профессии, следует остановить-
ся на предпосылках его возникновения.

Развитие процесса феминизации про-
исходило в три этапа.

Первым этапом феминизации обра-
зования принято считать 60-е гг. XIX в. 
Именно в это время началась реформа на-
родного образования, в результате осущест-
вления которой созданы системы педагоги-
ческих классов, педагогические курсы при 
женских гимназиях. Лица, окончившие та-
кую женскую гимназию, имели право пре-
подавания в частных мужских и женских 
школах второго и третьего разряда.

Развитие системы высшего образо-
вания в России стало основой массового 
вступления женщин на путь выбора педа-
гогической профессии. Организация Бес-
тужевских курсов в Петербурге также спо-
собствовала увеличению числа женщин, 
избравших педагогическую специальность. 
Только в 1901 г. выпускники Высших жен-
ских курсов получили право преподавать 
в старших классах женских гимназий, а с 
1906 г. – в младших.

В 1911 г. женщины-учительницы были 
окончательно уравнены в правах с учите-
лями-мужчинами. К этому времени число 
учительниц возросло в 20 раз, что состави-
ло 53,8 % от общего количества учителей. 
До 1911 г. число женщин-педагогов было 
значительно меньше и составляло не более 
3 % [4, C. 52].

Таким образом, предпосылкой первого 
этапа феминизации педагогической про-
фессии явились социально-исторические 
условия, вызвавшие необходимость рефор-
мирования системы образования. Особен-
ность первого этапа феминизации заключа-
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лась в том, что государство законодательно 
закрепило право женщины быть педагогом. 
Результатом осуществления государствен-
ных мер по  развитию педагогического об-
разования стал увеличивающийся спрос 
женщин на педагогическую профессию.

Установление советской власти послу-
жило своеобразной предпосылкой развития 
второго этапа феминизации образования. 
Смена политического строя, новая модель 
распределения государственной власти, но-
вые принципы экономических отношений в 
стране стали фундаментом масштабных из-
менений в образовании. Советская власть 
окончательно уравняла права женщин на 
образование, преподавание, научную де-
ятельность. Большую роль в этом сыграла 
официальная пропаганда, всячески поощ-
рявшая этот процесс. В первые годы су-
ществования советской власти количество 
женщин, занятых педагогической деятель-
ностью, составило половину от общего ко-
личества учителей.

Особенность второго этапа феминиза-
ции заключалась в необходимости массо-
вого освоения педагогической профессии 
как основного ресурса ликвидации безгра-
мотности населения. Решение задачи по 
овладению основами профессии учителя, в 
большей мере, женщинами, позволяет го-
ворить об усилении процесса феминизации 
сферы общего образования. 

Третий этап феминизации начался с 
40-х гг. XX в. Великая Отечественная война 
(1941-1945 гг.) послужила основной при-
чиной массовой мобилизации педагогов-
мужчин в ряды воинов-защитников Оте-
чества и резкого сокращения численности 
мужского населения страны после войны. С 
конца сороковых годов учителя-женщины 
составляли 70 % от общей численности всех 
учителей. С 1967 г. по 1984 г. показатель 
увеличился еще на 3 % и составлял 73 %. 
К 1991 г. число учителей-женщин возросло 
еще на 2 %, что составило 75 %. В 1996 г. 
число женщин-педагогов равнялось 82, 1 % 
от общего числа учителей [4, C. 53].

Последние десятилетия ХХ в. можно 
охарактеризовать как «время перемен». 
Происходящие в то время общественно-

политические, социально-экономические, 
культурно-исторические изменения (рас-
пад СССР, переход к рыночной экономике, 
развитие среднего и малого бизнеса, свер-
тывание отдельных отраслей производства, 
безработица, сокращение армии, милиции, 
модернизация здравоохранения, образова-
ния), не способствовали приходу мужчин-
учителей в сферу образования.

В первом десятилетии XXI в. произош-
ло увеличение представительства женщин-
педагогов в профессии, по сравнению с 
1996 г. (82, 1 %) еще на 6 % и достигло 88 
% [4, там же].

На современном этапе образование 
рассматривается как основной ресурс ин-
новационного развития экономики. Цели 
и задачи образования тесно взаимосвязаны 
с решением проблем развития российского 
общества и приоритетными направлени-
ями социально-экономического развития 
страны.

Образование должно обеспечить фор-
мирование человеческого капитала. Обнов-
ление содержания образования, технологий 
обучения призваны помочь подготовиться 
поколению юных граждан к жизни и де-
ятельности в новых условиях. Одним из эф-
фективных механизмов обеспечения ново-
го качества человеческих ресурсов является 
разработка и реализация стратегии кадро-
вого обновления в отечественной системе 
общего образовании с учетом тенденций 
его феминизации. Назрела необходимость 
обсуждения проблемы влияния феминиза-
ции педагогических кадров на качество и 
результативность образования в формате 
общенациональной дискуссии.

Другой, не менее важной, может стать 
проблема обновления технологий воспита-
ния в условиях феминизации педагогичес-
кой профессии. В контексте феминизации 
образования актуальной является проблема 
реализации деятельностных (проектных, 
исследовательских) методов обучения как 
ключевых в Федеральных государственных 
образовательных стандартах. Они позво-
лят поддерживать у школьников интерес 
к учению на всем протяжении школьного 
обучения, формировать инициативность, 
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самостоятельность, способность к сотруд-
ничеству. 

Таким образом, процесс феминизации 
педагогической профессии осуществлялся 
под влиянием политических, социально-
экономических и культурно-исторических 
условий и предпосылок. Проблема феми-
низации педагогической профессии явля-
ется характерной приметой отечественно-
го образования и значительно влияет на 
формирование социального статуса про-

фессии, ее престиж в обществе. Процесс 
феминизации педагогической профессии 
может порождать гендерную асимметрию 
в образовании, отражающую закономер-
ности развития кадрового педагогическо-
го состава и уровень социального статуса 
профессии педагога. Фактор феминизации 
педагогической профессии усиливается в 
современных условиях обновления содер-
жания образования, воспитания, требова-
ний к образовательным результатам. 
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БИНАРНОСТЬ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВРЕМЕНИ 
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

BINARITY OF TIME REPRESENTATION 
IN RUSSIAN CULTURE

Ряд исследователей отмечает кон-
цептуальную раздвоенность русской 

культуры, выраженную в наличии таких 
дублетов, как правда-истина, родина-госу-
дарство, счастье-блаженство и т.д. Подоб-
ную бинарность можно увидеть в элементах 
исторического слоя концепта «время», ин-
терпретируемых нами как этапы эволюции 
понятийной составляющей концепта, кото-

рые могут быть представлены в субкульту-
рах, связанных с историей возникновения 
данного концепта в культуре [12, С. 42-48; 
15, С. 120].

При этом можно добавить, что каждый 
исторический слой представляет концеп-
туальную модель, которая, будучи репре-
зентирована в определенной субкультуре, 
конкурирует с другими моделями и по мере 

Ключевые слова: категория времени, крестьян-
ская культура, православная культура, советс-
кая культура, концепт

Key words: category of time, Peasant culture, Ortho-
dox culture, Soviet culture, concept

В статье рассмотрены две конкурирующие моде-

ли восприятия времени в культуре дореволюцион-

ной России — крестьянская и православная, про-

тивопоставленные как составляющие массовой и 

элитарной парадигм сознания. Первая — вариант 

циклической модели, в которой периоды времени 

были связаны с определенной деятельностью или 

возможностью воспользоваться плодами труда, что 

объясняет ее положительную коннотацию. Вторая 

— вариант линейной модели времени, в которой эта 

категория рассматривалась как объективное свойс-

тво материального мира, являющееся атрибутом 

любого движения. 

Представлена новая оппозиция осмысления 

времени, пришедшая на смену предыдущей в ре-

зультате культурных потрясений в начале XX века, 

— модель «панибратского отношения ко времени» и 

официальное научное понимание времени. Прове-

ден сопоставительный анализ содержания каждой 

модели, показавший, что члены новой оппозиции 

сохранили прежние социальные функции и частич-

но наследовали семантику предыдущих моделей.

In the article we describe two models of time percep-

tion in the Russian prerevolution culture – the Peasant 

time model and the Orthodox time model, opposed as 

the constituents of the mass and elite paradigms of pub-

lic conscience. The first one is a cyclic model in which 

time periods are associated with a certain activity or a 

possibility of using its fruits which explains the positive 

connotation of the model. The second one is a linear 

time model which describes the category as an attri-

bute of motion and an objective characteristic of the 

world. Further we present the new opposition of time 

perception models which was established as a result of 

cultural upheavals at the beginning of the XX century 

– the “unceremonious attitude towards time” and of-

ficial scientific time model. The comparative analysis of 

two models shows that the new opposition retained the 

previous social functions and partially inherited the se-

mantics of the previous models
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распространения может стать актуальной 
для всех. Ю.С. Степанов указывает на два 
компонента, отличающих восприятие вре-
мени в русской культуре от его восприятия 
в других культурах: «панибратское отноше-
ние ко времени» в советский период,  офи-
циальное философское и научное понима-
ние времени [12, С. 229]. Исследование 
показало, что исторический слой включает 
как минимум еще два культуроспецифич-
ных компонента, предшествующих назван-
ным – православное понимание времени и 
понимание времени крестьянами. 

С. Астапов считает, что для понимания 
времени в православии первостепенной 
важностью обладали следующие вопросы: 
«Каков онтологический статус времени и 
вечности?» и «Как они коррелируют меж-
ду собой?». В основе этой модели лежит 
учение о времени, представленное филосо-
фами каппадокийской школы: время объ-
ективно, характерно для тварного мира, 
связано с движением (изменением вооб-
ще) и континуально. Время рассматрива-
лось как объективное свойство материаль-
ного мира, начало которого одновременно 
с появлением материального мира. Время 
предстает как атрибут движения, в том чис-
ле и движения к Богу. Когда закончится это 
движение, тогда наступит вечность, но не 
абсолютная, присущая только Богу, а по-
добная божественной [1, С. 86-96].

Особенность христианского мировос-
приятия, включающее и восприятия вре-
мени – это устремленность к вечности и 
вследствие этого – некоторое потускнение 
красок этого мира [4, С. 115]. Устремлен-
ность к вечности, ожидание конца мира 
стало причиной того, что в православии ос-
новательную разработку получила эсхато-
логия – учение о конце мира. В эсхатологии 
различается два типа вечности – постигае-
мая эоническая (тварная) и непостигаемая 
Божественная. 

Эоническая вечность сохраняет про-
порции тварного мира, неизменяемые 
структуры космоса, геометрию идей, ко-
торые управляют тварным миром. Она, 
будучи неизменяемой и подчиненной вне-
временному бытию, сообщает миру вза-

имосвязанность и умопостигаемость его 
частей. Чувствование и умопостижение, 
время и эон тесно связаны друг с другом, 
т.к. оба имеют начало и оба взаимосоизме-
римы. Время – это движущийся эон, а эон 
– неподвижное время. Вечность трансцен-
дентна, и ее постижение невозможно при 
помощи примеров времени [12, С. 124, 
125]. Здесь уместны слова апостола Пав-
ла: «теперь мы видим как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; 
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, по-
добно как я познан» [1 Посл. коринфянам 
гл. 13, ст. 12].

Причину возникновения данной кон-
цепции времени можно видеть в том, что 
для православия характерен акцент на 
внутреннем совершенствовании человека, 
а не на внешнем строительстве Царства 
Божьего как, например, для западной церк-
ви. Внутреннее совершенствование, в свою 
очередь, должно изменять внешнее сущест-
вование: «тайна преображения мира, стро-
ительства Царства Божия связана с теми 
встречами человеческой души с Богом, ко-
торые с обеих сторон чужды началу необ-
ходимости» [4, С. 121]. Именно концепция 
человека «как образа и подобия Божьего, 
единственного из всех тварных существ 
способного к реализации планов Божест-
венного Промысла – не по принуждению 
свыше, а совершенно свободно, в активном 
и творческом соработничеству Богу» [10, 
С. 131], стала причиной понимания време-
ни как объективного свойства мира. 

Восприятие времени, условно назван-
ное крестьянским, играло основную роль, 
потому что русская община существовала 
на протяжении всей истории России вплоть 
до разрушения феодальной деревни [5, С. 
33]. Рассмотрев особенности репрезен-
тации данного концепта в словаре В.И. 
Даля, материалом для которого служил 
народный язык [3], мы пришли к выводу 
о сосуществовании двух конкурирующих 
темпоральных моделей, первая из которых 
представлена в семантике ключевого слова 
и пословиц с репрезентантами данного кон-
цепта, а вторая — в семантике половины 
дериватов лексемы «время». 
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Первая модель отражает циклическое 
восприятие времени, обладающее следу-
ющими культурными особенностями. В 
числе первых можно назвать отъединен-
ность: периоды времени исторически были 
связаны не с событиями, а возможнос-
тью определенной деятельности, поэтому 
приход времени нужно было «увидеть», 
«узнать», «выбрать». Вторая особенность 
связана с первой: семантика репрезентан-
тов концепта «время» отличается наличи-
ем положительной коннотации: время как 
возможность определенной деятельности 
или период благоденствия противопостав-
лялось безвременью — невозможности тру-
да или лихолетью. Таким образом, диффе-
ренциальными признаками времени можно 
назвать возможность работать и жить. 

Вторая модель является вариантом ли-
нейного времени и может быть интерпрети-
рована как период страданий, предшеству-
ющий блаженству в вечности. Перенесение 
акцента в будущее делает малозначитель-
ными события жизни, придавая ей эсха-
тологический характер. Эта модель сфор-
мирована на основе дериватов, основными 
для которых являются такие смыслы, как 
«изменчивость» и «пережидание». 

С большой долей уверенности можно 
говорить о том, что данная модель является 
отражением православного осмысления вре-
мени, судя по всему, начинавшего домини-
ровать в русской культуре. Доказательством 
этому может служить тот факт, что появле-
ние слов, носителей этих смыслов, хроноло-
гически следует за переходом к византийс-
кой обрядовой системе, что вполне вероятно 
сопровождалось переориентацией на вос-
точно-православную философию, специ-
фика которой рассмотрена ранее. Вторым 
предшествующим событием является отме-
на Юрьева дня и следующее за ним оконча-
тельное закрепощение крестьян Соборным 
уложением в 1649 г., следствием чего ста-
ла невыносимая тяжесть жизни крестьян, 
находившая выражение в многочисленных 
бунтах и ставшая причиной глобальных со-
циальных потрясений в начале XX в. 

На этом фоне русское языковое созна-
ние могло стать благоприятной почвой для 

мыслей о временности бытия и отношении 
к жизни как «неизбежному времени, пол-
ному страданий», которое нужно перетер-
петь. Кроме того, это могло быть причиной 
перемещения фокуса восприятия времени 
в будущее как к идеалу, к которому нужно 
стремиться, если не ради себя, то ради пос-
ледующих поколений.  

Рассмотренные модели продолжитель-
ное время существовали одновременно в 
русской культуре и могут быть рассмотрены 
как члены бинарной оппозиции, первая из 
которых представляла повседневное прак-
тическое осмысление времени, а вторая — 
неземное и возвышенное. Возможно, факт 
крещения Руси «огнем и мечом» способс-
твовал тому, что противостояние осталось 
на концептуальном уровне несмотря на то, 
что православное христианство было пол-
ностью инкультурировано. 

Если наше предположение верно, то 
факт представленности православной  мо-
дели в словаре живого великорусского 
языка свидетельствует о вытеснении крес-
тьянской модели. Если бы не было рево-
люционных изменений русской культуры в 
начале XX в., возможно, мы могли бы уви-
деть, какую бы трансформацию претерпело 
осмысление времени у крестьян. 

Следующие два элемента историческо-
го слоя исследуемого концепта –  «паниб-
ратское отношение» и «официальное фи-
лософское понимание времени» достаточно 
подробно рассмотрены Ю.С. Степановым. 
Относительно первого ученый указыва-
ет, что время, с одной стороны, мыслилось 
как тягловое животное, которое можно 
было погонять, а с другой — как нечто не-
отступное и погоняющее человека [12, С. 
229-231]. На этой идее построены лозун-
ги советских времен, призывающие «не 
отстать», «догнать», «перегнать» западные 
страны, «стремиться», «бежать» к «светлому 
будущему». 

Как заметил М.С. Каган, желание пе-
ремен, в свою очередь, явилось следстви-
ем модернизма как массового культурного 
явления XX в. Его доминантой было новое 
– принципиальный, осознанный и последо-
вательный разрыв с прошлым. Специфика 
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российского модернизма, как отмечает уче-
ный, состоит в преобладании эмоциональ-
ной энергетики духовного склада нации 
над рациональным его контролем, примеры 
которого можно найти в бурном развитии 
культуры XX в., безоглядной реализации 
идей марксизма и грандиозности проектов 
пятилеток [6, С. 225-231].

Гонка времени порождала проблему 
его нехватки: старые способы выражения 
срочности уже не удовлетворяли, их за-
меняли новые, основанные, например, на 
многочисленном повторении признаков, 
имеющихся уже в предыдущих словах. 
Так, в романе «Поднятая целина» один из 
героев написал следующее послание: «Ка-
тегорически предлагаю незамедлительно 
и безоговорочно предоставить обед предъ-
явителю этой записки» [18]. Выделенные 
курсивом слова семантически копируют 
друг друга, подчеркивая тем самым, что 
срочность, выраженная одним из них уже 
не удовлетворяла потребностям коммуни-
кантов – необходимы были другие средства 
для передачи нового ощущения времени. 

Ю.С. Степанов указывает, что офици-
альное философское понимание времени 
возникло в рамках диалектического мате-
риализма как оппозиция ньютоновскому 
пониманию времени. Время определяется 
как основная (наряду с пространством) 
форма существования материи, заключаю-
щаяся в закономерной координации сменя-
ющих друг друга явлений. Материя опреде-
ляется как объективная реальность, данная 
человеку в ощущениях. Согласно данной 
концепции, время существует объективно 
и неразрывно связано с движущейся мате-
рией [16]. 

Время как атрибут материи не сущес-
твует вне материальных изменений, как и 
не существует материальных процессов, 
не обладающих длительностью. Бесконеч-
ность времени постулируется бесконечнос-
тью существования материи как субстанци-
ональной основы всех явлений. Вечность, 
согласно данной концепции, присуща лишь 
всей природе в целом, тогда как ее отде-
льные формы ограничены и преходящи во 
времени. Время как форма бытия материи 

складывается из множества последователь-
ностей и длительностей существования 
конкретных объектов, каждый из которых 
имеет свое начало и конец. Прерывность, 
возникающая в силу конечности объектов, 
относительна, поскольку материя, состав-
ляющая тело, не исчезает, а меняет одно 
качественное состояние на другое [16]. 

Рассмотрение данного компонента 
имеет культурологическую ценность по той 
причине, что данная модель осмысления 
времени была доминирующей для советско-
го периода и только на сегодняшний день, в 
условиях отсутствия цензуры, появляются 
философские словари, в которых определе-
ние времени имеет другое методологическое 
основание. Например, время определяет-
ся как фундаментальное понятие челове-
ческого мышления [17], что указывает на 
кантовскую традицию. Более того, в совре-
менной отечественной философии растет 
интерес к современным зарубежным авто-
рам, что предполагает методологическую 
основу, отличающуюся от диалектического 
материализма [13; 8; 9].

Таким же образом, как и в случае с 
оппозицией крестьянского и православно-
го времени, панибратское отношение ко 
времени было противопоставлено научной 
модели. Первая модель носила общеприня-
тый стихийный характер, тогда как вторая 
существовала как часть философского дис-
курса. Более того, мы считаем, что одна оп-
позиция сменилась другой.

Крестьянское время, ориентированное 
на внимательное отношение к длительнос-
ти мира, сменилась моделью панибратского 
отношения — однобокой и прагматичной 
установкой на соотнесение дел и перио-
дов времени. Трансформация могла быть 
вызвана раскрестьяниванием деревни: в 
1930-х гг. индустриализация страны и пла-
новая экономика во многом зависели от 
бесперебойного снабжения сельскохозяйс-
твенной продукцией, что привело к росту 
числа колхозов и совхозов как наиболее оп-
тимальных форм обеспечения государства 
[7, С. 134-142; 2, С. 291-295]. Как считает 
В.И. Староверов, раскрестьянивание Рос-
сии явилось неизбежным этапом на пути 
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промышленной модернизации страны, на-
чало которому положило приписывание 
крестьян к заводам [11, С. 15-16]. Однако 
подчинение госплану, разнообразные ини-
циативы по принципу «сверху виднее» и ис-
требление крестьян, отказывающихся под-
чиниться новым порядкам, способствовали 
отрыву от векового опыта крестьянства и 
смене культурной парадигмы.

Православное время тварного мира 
видоизменилось как характеристика бытия 
материи. Обе модели схожи в том, что время 
неподвластно человеку, являясь объектив-
ным свойством мира, но теперь из мирозда-
ния изгнан заложенный извне смысл бы-
тия, и космос стал холодным и бездушным: 
светила на тверди небесной, созданные «для 
отделения дня от ночи, и для знамений, и 
времен, и дней, и годов» [Кн. Бытие гл. 1 
ст. 14] получили осмысление как мертвые 
тела, отделенные друг от друга миллиарда-
ми километров пустоты. 

Появление новой темпоральной оппо-
зиции, с одной стороны, можно определить 
как инновацию, в которой нашло отраже-
ние становление культуры нового общества. 
С другой – сохранена инвариантная куль-

турная характеристика: время как один из 
базовых концептов культуры представлено 
в виде семантического дублета. 

Совершенно иную картину можно ви-
деть в американской культуре, в которой 
понимание времени, представленное в 
фольклоре, дополняет протестантскую мо-
дель. Обе модели акцентируют трудолюбие, 
рационализм и бережное отношение ко 
времени. Более того, другие элементы исто-
рического слоя концепта «time» – «деятель-
ностное настоящее достижения американ-
ской мечты» и «восприятие времени как 
денег» также базируются на традиционном 
восприятии времени [14, с. 45-52]. 

Можно предположить, что культурные 
потрясения, начавшиеся с развалом СССР, 
могут иметь своим результатом возник-
новение новой темпоральной оппозиции. 
Непредсказуемость и отсутствие единого 
направления, представленного на идеоло-
гическом уровне, может добавить к сущес-
твующим альтернативам – христианско-
му Царству Господню, светлому будущему 
коммунизма, позитивистской модели неус-
танного прогресса, – новые цели.
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ГЕНЕЗИС МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
 
THE GENESIS OF THE COST MANAGEMENT 
METHODS

Анализируются современные методы управле-

ния затратами на производство. Определены мето-

ды, учитывающие влияние внутренней и внешней 

среды на затраты производства. К методам, учиты-

вающим влияние внешней среды, отнесены методы 

«target costing», SCA (strategic cost analysis) – ме-

тод стратегического анализа затрат, LCC (life 

cycle costing) – метод управления издержками по 

стадиям жизненного цикла товара, ФСА, JIT. К 

методам, позволяющим управлять внутренними 

процессами, происходящими на предприятии, отне-

сены АВС-метод, нормативный метод, «директ-кос-

тинг», TDABC-метод. Установлено, что каждый 

метод, используемый автономно, не решает все-

го комплекса управленческих задач. Следовательно, 

совершенствование методов управления затрата-

ми должно быть основано в синтезе нового метода, 

включающего достоинства существующих методов 

затратами и устраняющего их недостатки

Ключевые слова: методы управления затрата-
ми, «target costing», SCA, LCC, ФСА, JIT, АВС-ме-
тод, нормативный метод, «директ-костинг», 
TDABC-метод

In the article the modern methods of the cost man-

agement are analyzed. The methods considering in-

ternal and external influence of the environment are 

defined. The methods considering influence of the en-

vironment are supplied with the methods «target cost-

ing», SCA (strategic cost analysis) – a method of the 

strategic analysis of expenses, LCC (life cycle costing) 

– a method of control over costs for stages of life cycle 

of goods, FCA, JIT. To the methods, allowing operat-

ing the internal processes happening at the enterprise, 

the ABC-method, «standard-costing», «direct-costing», 

TDABC method are added. It is established that each 

method used independently, doesn't solve all complex 

administrative problems, therefore, improvement of 

cost management methods has to be based on the syn-

thesis of the new method including advantages of exist-

ing methods and eliminating their defects

Key words: cost management, «target costing», SCA, 
LCC, FCA, JIT, ABC-method, «direct-costing», TD-
ABC-method

Современная экономика характеризует-
ся высокой зависимостью предприятий 

от воздействия внешней среды. Лимитиро-
вание масштабов хозяйственной деятель-
ности со стороны внешней среды происхо-
дит за счет воздействия через уровень цен 

на продукцию, объемы сбыта продукции, 
количество и цены на ресурсы, поступаю-
щие на предприятие из внешней среды. В 
таких условиях хозяйствования резервы 
увеличения прибыли (получение которой 
является основной целью деятельности 
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предприятия) за счет цен на продукцию и 
увеличение объемов продаж являются су-
щественно ограниченными, и сокращение 
затрат на производство становится основ-
ным источником роста прибыли, на кото-
рый предприятие может непосредственно 
влиять. В этой связи возрастает актуаль-
ность повышения качества применяемых 
на предприятии методов управления затра-
тами на производство. 

Экономическая наука располагает до-
статочно большим методологическим инс-
трументарием управления затратами.

Наиболее распространенным методом 
управления затратами является норматив-
ный (данное название применяется в рос-
сийской практике), или метод «стандарт-
кост» (название применяется в зарубежной 
практике). Основная идея метода заклю-
чается в том, что издержки производства 
на продукцию рассчитываются по нормам. 
Отметим, что современная информацион-
ная система норм, создаваемая на пред-
приятии для целей управления, не выделя-
ет в составе издержек производства таких 
качественных характеристик производс-
твенных ресурсов, как поставщик сырья, 
индивидуальные качественные показатели 
сырья, договор, по которому происходи-
ла поставка, а также лицо, ответственное 
за поставку материалов. Подобного рода 
сведения могут формироваться в системе 
аналитического учета при формировании 
себестоимости производственных запасов. 
Однако при списании производственных 
запасов на издержки производства проис-
ходит усреднение аналитических данных, 
что, в конечном итоге, осложняет фактор-
ный анализ затрат и процесс выявления 
лиц, ответственных за возникновение от-
клонений. 

Гаррисон Чартер развил идеи Эмерсо-
на в работах «Оперативно-калькуляцион-
ный учет производства и сбыта» (1931) и  
«Учет себестоимости в помощь производс-
твеннику» (1935). Г. Чартер поддерживал 
позицию Эмерсона о том, что нормы расхо-
дов должны устанавливаться не средние, 
а предельные, и должны отражать не тот 
уровень издержек, который существует по 

факту, а тот уровень, к которому предпри-
ятие должно стремиться. Именно Гаррисо-
ну Чартеру принадлежит лозунг о том, что 
управленческий учет должен ставить зада-
чи на будущее. 

По нашему мнению, идея управления 
по отклонениям способствует повышению 
эффективности управления предприятием. 
Именно возникновение отклонения подает 
лицу, принимающему решение (далее – 
ЛПР), сигнал о том, что требуется коррек-
тировка текущей ситуации. Тем не менее, 
ряд принципиальных положений метода 
«стандарт-кост» может препятствовать до-
стижению предприятием поставленных 
перед ним целей. Так, принятие в качестве 
норм идеальных, эталонных показателей 
расхода ресурсов (а значит, и издержек 
производства), оцениваемое как ключе-
вое достоинство метода «стандарт-кост», 
может привести к невыполнению произ-
водственной программы по срокам. На 
основе данных о фактическом состоянии 
оборудования рассчитывается его произво-
дительность, а следовательно, и число ма-
шино-часов, необходимых для выполнения 
производственной программы. В условиях, 
когда за норму принята идеальная произво-
дительность (то есть максимальное значе-
ние производительности), а фактическая 
производительность в силу изношенности 
и плохого состояния оборудования ниже, 
при расчете машино-часов на выполнение 
производственной программы будет опре-
делено нормативное время, которое заведо-
мо меньше фактического. Следовательно, 
к моменту отгрузки продукции покупателю 
производство продукции не будет законче-
но – это чревато штрафными санкциями, 
потерей доверия клиента, а в некоторых 
случаях и отказом клиента от заказа. Ана-
логичная ситуация может возникнуть в 
производстве с преобладанием ручного тру-
да, когда в качестве нормы принята произ-
водительность труда самого высококвали-
фицированного рабочего. 

Мы полагаем, что, в полной мере при-
знавая полезность «идеальных норм», на-
пример, для целей мотивации труда, в опе-
ративном управлении производством все 
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же необходимо ориентироваться на методы 
нормирования, основанные не на идеаль-
ном, а на фактическом состоянии произ-
водственных мощностей, находящихся в 
распоряжении предприятия. Это позволит 
более объективно планировать производс-
твенную программу с точки зрения крите-
рия срочности заказов и сроков восполне-
ния производственных ресурсов. Данная 
позиция не означает отказа от идеи нацели-
вания исполнителей на достижения эталон-
ных норм. Такие нормы могут применяться, 
как мы отмечали, для целей мотивации тру-
да. Так, если рабочий при выполнении про-
изводственных операций в силу своей высо-
кой квалификации получил фактическую 
себестоимость ниже нормативной и ближе 
всех подошел к целевой, эталонной норме 
издержек, то ему необходимо присвоить в 
Положении по оплате труда максимальный 
показатель премирования. В этом случае 
будет соблюдаться принцип, что больше 
получает тот, кто больше зарабатывает, и 
подобная ситуация будет служить стимулом 
для повышения производительности тру-
да другими рабочими. Таким образом, мы 
полагаем, что эталонные нормы расхода ре-
сурсов и нормы издержек производства сле-
дует применять не в оперативном управле-
нии производством, а при ретроспективном 
анализе издержек, для оценки результатов 
действий лиц, ответственных за формиро-
вание издержек, и в том числе – для целей 
мотивации труда. 

Другим достоинством метода «стан-
дарт-кост» является то, что наличие сис-
темы норм на предприятии позволя-
ет оценить экономические последствия 
управленческого решения до его принятия. 
Фактические данные, сформированные в 
системе бухгалтерского учета, поступают 
для ЛПР с опозданием, по факту приня-
тия управленческого решения. Например, 
классический пример в учебниках по уп-
равлению затратами по принятию реше-
ния о продаже продукции по цене «ниже 
полной себестоимости» показывает, что 
можно принимать в производство заказы 
исходя из того, что нижней границей цены 
является величина удельных переменных 

затрат. Однако такое правило действует 
только после прохождения точки безубы-
точности, когда постоянные затраты отчет-
ного периода уже возмещены. Если подоб-
ное управленческое решение будет принято 
до наступления точки безубыточности, то 
в отчетном периоде предприятие может 
получить убыток. Из приведенного при-
мера следует, что для применения гибкого 
ценообразования на предприятии необхо-
димо оперативно отслеживать момент на-
ступления точки безубыточности. Сделать 
это можно основываясь на нормативных 
показателях издержек производства, при 
этом точность экономического обоснования 
управленческого решения будет напрямую 
зависеть от точности норм. Если предпри-
ятие будет ориентироваться на эталонные 
нормы, то расчетная точка безубыточности 
будет меньше фактической, и предприятие, 
вместо ожидаемого увеличения прибыли, 
может получить убыток. Это еще раз под-
тверждает необходимость нормирования 
расхода ресурсов и издержек производства, 
исходя из принципа объективности, то есть 
максимально точного отражения в нормах 
фактического состояния производственных 
мощностей. 

Нормированию в системе «стандарт-
кост» подлежат, как правило, только пря-
мые затраты. Основным методом управ-
ления косвенными затратами чаще всего 
является лимитирование. Недостатком 
лимитирования является то, что размер ли-
мита может быть не обоснованным с точки 
зрения реальности соблюдения лимита. На-
пример, если при выставлении лимита не 
учтены необходимые расходы, такие как 
обязательная поверка приборов энергоуче-
та, а при появлении необходимости финан-
сировать сверхлимитные расходы собствен-
ник отказывает в финансировании, то при 
выявлении фактов несоблюдения техни-
ческих требований на предприятие контро-
лирующими органами налагается штраф, 
который приводит к еще большему увели-
чению расходов, по сравнению с вариан-
том, когда величина накладных расходов 
устанавливается не на основе лимита, а на 
основе обоснованных с учетом требований 
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нормативных актов норм. Поэтому норми-
рование как метод управления издержками 
является более предпочтительным по срав-
нению с методом лимитирования, когда ли-
мит устанавливается на основе ограничива-
ющих факторов внешней среды и целевого 
уровня рентабельности. 

Косвенные затраты, как и прямые, 
подлежат возмещению из выручки от про-
дажи продукции. Следовательно, косвен-
ные затраты должны быть соотнесены с 
конкретным видом продукции, то есть 
косвенные затраты необходимо включать 
в функцию издержек производства с по-
мощью процедуры распределения. В тео-
рии управления проблема распределения 
косвенных затрат является одной из самых 
сложных. Так, в исследовании В.И. Цап-
лина отмечается, что «очень часто пробле-
матично, а иногда совершенно невозможно 
установить какую-либо непосредственную 
связь между косвенной затратой и конкрет-
ным изделием. В разные периоды времени 
использовались различные базы для рас-
пределения накладных затрат, однако ста-
ло понятно, что единой базы для эффектив-
ного распределения не существует. Кроме 
того, доказано, что каждый из возможных 
методов распределения накладных затрат 
затрагивает интересы людей, а выбор ме-
тода зависит от целей, которые преследует 
руководство предприятия» [14]. Наиболее 
простым способом решения проблемы не-
корректного распределения косвенных за-
трат стало появление такого метода управ-
ления издержками, как «директ-костинг». 

Предпосылки возникновения данного 
метода сформулированы в работах Дж. М. 
Кларка и К. Симпсона. Впервые идея об 
исчислении издержек производства толь-
ко по прямым расходам высказана Дж. 
Харрисоном (цит. по Я. В. Соколов). Ос-
новная теоретическая предпосылка метода 
«директ-костинг» состоит в том, что только 
переменные затраты формируют реальную 
себестоимость реализованной продукции. 
«Косвенные же затраты исключаются из се-
бестоимости, так как, по мнению сторонни-
ков этого метода, они вызваны не столько 
непосредственным процессом производс-

тва, сколько течением времени» [11]. Сис-
тема «директ-костинг», в отличие от других 
методов управления издержками, основана 
на принципиально иной классификации 
издержек – разделении общей суммы изде-
ржек на постоянные и переменные по от-
ношению к изменению объемов производс-
тва. Именно такая классификация затрат 
позволяет наиболее точно определить пара-
метры функции издержек при планирова-
нии, оперативном управлении предприяти-
ем, при ретроспективном анализе издержек 
по центрам ответственности. 

Оппоненты метода «директ-костинг» 
утверждают, что сфера его применения 
крайне ограничена. Так, по мнению В. Э. 
Керимова, эффективное применение «ди-
рект-костинга» возможно лишь в том слу-
чае, когда на предприятии в структуре из-
держек преобладают прямые затраты, при 
этом ассортимент продукции на предпри-
ятии минимален, и каждому виду продук-
ции соответствует одинаковая величина на-
кладных издержек [8]. Добавим, что метод 
«директ-костинг» в его классическом вари-
анте не предполагает выделения промежу-
точных объектов управления затратами. В 
качестве независимой переменной в функ-
ции издержек выступает объём производс-
тва на конечной стадии производственного 
процесса. Тем самым не учитывается дейс-
твие внутрипроизводственных факторов, 
возникающих на промежуточных этапах 
процесса. 

Недостатки метода «директ-костинг» 
компенсировались созданием новых мето-
дов управления издержками, основанными 
на функциональном подходе. В 80-х гг. XX 
в. появилась серия публикаций Р. Купера, 
в которых раскрывалась методика расчета 
издержек производства методом АВС [7], 
от англ. activity-based-costing (учет затрат 
по видам деятельности, функциям, опера-
циям). Е.М. Харитонова поясняет техно-
логию применения метода АВС: в основе 
метода лежит следующая идея – разложить 
цепочку добавленной стоимости компании 
на совокупность взаимосвязанных функций 
(операций), отнести стоимость использу-
емых компанией ресурсов на эти функции 
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и распределить стоимость функций между 
стоимостью конечных продуктов компа-
нии. Если традиционные системы учета 
распределяют накладные расходы между 
центрами производственных затрат, а за-
тем – между объектами), то АВС относит 
расходы ресурсов к конкретным функциям 
(операциям) и использует факторы затрат 
по видам деятельности для распределения 
затрат между объектами [13]. 

В российской практике управления из-
держками есть методы, в некоторой степе-
ни аналогичные методу АВС – это попро-
цессный и попередельный методы расчета 
издержек производства. Попередельный 
метод отличается от попроцессного тем, 
что выход продукции во внешнюю среду 
возможен не только на конечной стадии 
производственного процесса, но и на про-
межуточных. Суть указанных методов за-
ключается в определении суммы издержек 
производства для каждого процесса. Од-
нако область применения данных методов 
очень ограничена. Они дают корректный 
результат при условии, что вся продукция 
предприятия однородна, имеет одинако-
вые единицы измерения, проходит одни и 
те же стадии производственного процесса. 
Если ассортимент производимой продук-
ции велик и себестоимость отдельных ви-
дов продукции существенно отличается (в 
результате применения различных техно-
логий производства), то применение поп-
роцессного и попередельного метода дает 
большую степень искажения издержек на 
производство отдельного вида продукции, 
что осложняет процессы планирования и 
оперативного управления производством. 

У АВС-метода управления издержка-
ми, по нашему мнению,  есть весомое пре-
имущество – в функции издержек произ-
водства в качестве независимой переменной 
появляются промежуточные результаты 
хозяйственной деятельности, при этом воз-
растает степень адекватности данной фун-
кции по отношению к процессам, происхо-
дящим на предприятии. В частности, более 
четко формализуются причинно-следствен-
ные связи между издержками производства 
и факторами, на них влияющими. Этот ме-

тод позволяет достаточно точно учесть на-
кладные расходы на продукцию, поскольку 
в себестоимость попадают накладные рас-
ходы только по тем операциям, которые от-
носятся к данной продукции.

В научной литературе распространено 
мнение, что метод АВС эффективен там, 
где в структуре себестоимости преобладают 
косвенные затраты. Там, где доля косвен-
ных затрат невелика, АВС и традиционные 
системы дадут практически одинаковые 
результаты [13]. Полагаем, что с такой по-
зицией нельзя согласиться, т.к. даже состав 
прямых затрат на один и тот же вид продук-
ции может быть различным. Это связано с 
наличием на предприятии в рамках одной 
технологии производства разных техноло-
гических маршрутов, которые отличаются 
состоянием оборудования, материальных 
ресурсов, составом трудовых ресурсов. 

Развитие нормативного метода управ-
ления издержками сформировало идею об 
управлении издержками по отклонениям. 
Идея соотнесения возникших отклонений 
с конкретными лицами, принимающими 
решение (далее – ЛПР), была высказана 
в работах А. Хиггинса [1]. При этом, воз-
лагая ответственность на ЛПР, Хиггинс 
сформулировал принцип о том, что руково-
дитель центра ответственности может не-
сти финансовую ответственность только за 
те расходы, которые он контролирует. Что-
бы идея центров финансовой ответствен-
ности функционировала, необходимо знать 
фактические результаты работы каждого 
центра ответственности и, в частности, из-
держки, соотнесенные с конкретными цен-
трами финансовой ответственности (да-
лее – ЦФО). Поэтому функция издержек 
трансформирована до уровня технологи-
ческого процесса на отдельном производс-
твенном участке. Так, Я.В. Соколов отме-
чает, что Спенсером А. Тукером изобретен 
«…так называемый метод ТЧМ (тариф-
час-машина), сущность которого сводит-
ся к тому, что за каждым центром ответс-
твенности закрепляют машины и заранее 
определяют расходы, связанные с работой 
одного машино-часа. Зная время работы 
каждой машины и стоимость машино-часа, 
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легко установить прямые расходы, к кото-
рым затем прибавляют амортизацию» [11]. 
Добавим, что слова «заранее определяют 
расходы», по-видимому, относятся к нор-
мативным издержкам. 

Ориентация теории издержек на уро-
вень отдельных единиц оборудования поз-
волила разработать методы организации 
производства и управления издержками, 
учитывающие фактор времени – такие, 
как метод JIT (от англ. Just in time – точно 
в срок). Сведения об авторах этого метода 
разнятся. Так, в монографии Я.В. Соко-
лова идеологами метода «SIT» (System-in-
Time) названы такие авторы, как Р.Д. 
Мак-Илхаттан, Р. А. Хауэлл, С.Р. Соуси 

[11]. В диссертационных исследованиях 
работы указанных авторов рассматривают 
в терминах метода JIT [6]. 

Теоретическим базисом данного мето-
да является целевая установка к миними-
зации всех видов производственных запа-
сов. Для этого необходимо иметь жесткий 
календарный график, конечной датой ко-
торого является дата отгрузки готовой про-
дукции потребителю. Относительно этой 
даты выстраивается график выполнения 
производственной программы и сроки пос-
тавки запасов, необходимых для выполне-
ния производственной программы, также 
выстраиваются относительно заданного 
графика. В итоге издержки производства 
сокращаются за счет экономии вложений 
в производственные запасы, сокращения 
потерь, связанных с хранением излишних 
запасов, сокращения потерь от продукции, 
потерявшей свои потребительские свойс-
тва в силу длительного хранения, потерь, 
связанных с простоями производственных 
мощностей и т.д. Зная стоимость одного 
машино-часа и количество машино-часов, 
необходимых для выполнения производс-
твенного задания, можно определить из-
держки производства на запланированных 
выпуск продукции. 

Управление издержками на основе ме-
тода JIT стало первым шагом к целой груп-
пе инновационных методов управления 
затратами – методов, которые учитывают 
влияние на предприятие внешней среды. 

Традиционные методы управления, бази-
рующиеся на оценке факторов внутренней 
среды предприятия, стали подвергаться 
критике ученых в середине 80-х гг. XX в. 
Р. Каплан и Т. Джонс указывают, что тра-
диционные подходы к управлению затра-
тами не отвечают потребностям конкурен-
тной рыночной среды, концентрируются 
на внутренних хозяйственных операциях 
и недостаточно внимания уделяют внешне-
му окружению, в котором функционирует 
предприятие [3]. 

Следующим шагом в исследовании 
влияния внешней среды на процессы, про-
исходящие на предприятии, стало появ-
ление метода target-costing. Процесс уп-
равления издержками в рамках метода 
«target costing» близок по содержанию к 
такому методу, как лимитирование изде-
ржек. Чаще всего лимит устанавливается 
руководителем с позиции ограничения из-
держек производства внешней по отноше-
нию к предприятию средой – например, 
ценами на продукцию. За вычетом из цены 
желаемого уровня рентабельности руко-
водитель получает предельную величину 
издержек, исходя из которой и устанавли-
вает лимит. Далее, в случае, если целевая 
себестоимость превышает нормативную се-
бестоимость продукта, начинается процесс 
реинжиниринга – специалисты ищут воз-
можности снижения издержек без потери 
потребительских качеств продукта. Таким 
образом, основной сферой применения дан-
ного метода следует считать планирование, 
в том числе стратегическое планирование, 
которое происходит на стадии разработки 
продукта. На последующих стадиях жиз-
ненного цикла продукта целевая себестои-
мость также выполняет функцию лимита, 
при этом как фактическая, так и плановая 
(нормативная) себестоимость может отли-
чаться от лимита. Можно сделать вывод, 
что целевые издержки выполняют опреде-
ленную функцию в процессе управления из-
держками, но не отменяют необходимости 
расчета плановой (нормативной) и факти-
ческой величины издержек. Нормативная 
величина издержек служит индикатором 
технических возможностей предприятия и 
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может не совпадать с целевыми издержка-
ми. Фактическая величина, которая может 
быть как больше, так и меньше целевых из-
держек, служит для контроля выполнения 
плановых заданий и для ретроспективного 
анализа издержек, на основании которого 
принимаются управленческие решения по 
центрам финансовой ответственности. 

Состояние внешней среды учитывается 
и в других методах управления издержка-
ми: SCA (strategic cost analysis) – метод 
стратегического анализа затрат, LCC (life 
cycle costing) – метод управления изде-
ржками по стадиям жизненного цикла то-
вара и ФСА (функционально-стоимостной 
анализ). Перечисленные методы учиты-
вают полезность товара для потребителя: 
LCC предполагает, что при формировании 
ассортиментной политики должны учиты-
ваться не только затраты на производство 
продукции, но и затраты, которые несет 
потребитель в процессе эксплуатации про-
дукции. Метод LCC по своему содержанию 
состоит из процедур расчета издержек про-
изводства товара на разных стадиях его 
жизненного цикла – как правило, в жиз-
ненном цикле выделяются стадии создания 
товара, продвижения его на рынок, этап 
зрелости, этап спада продаж и этап выво-
да товара с рынка. Основной идеей SCA 
является прослеживание «цепочки созда-
ния потребительской ценности продукта». 
Прохождение технологической цепочки 
предполагает, что в результате технологи-
ческих процессов исходные материалы ме-
няют свои свойства и приобретают новые 
качества, востребованные у потребителя. 
Объектом управления в данном случае яв-
ляется не какой-либо процесс, а некоторое 
свойство или совокупность свойств готовой 
продукции. Получение этого свойства мо-
жет создаваться одним или несколькими 
технологическими процессами – это отли-
чает SCA-метод от АВС-метода, где объек-
том управления является результат процес-
са, независимо от того, приобрел материал 
дополнительные потребительские свойства 
или нет. По своим целям и методам SCA по-
добен известному в России функциональ-
но-стоимостному анализу, позволяющему 

выделить существенные и несущественные 
для потребителя функции, определить сто-
имость создания этих функций в произ-
водстве и на основе этого выявлять резервы 
снижения себестоимости продукции. 

В отличие от ФСА, SCA предполагает 
анализ внешней среды на стадии процесса 
снабжения. В научной литературе имеют 
место случаи, когда метод АВС рассматри-
вается как синоним ФСА. По этому пово-
ду Д. Атаманов отмечает, что такой подход 
некорректен, поскольку этим термином 
(ФСА) ранее обозначался другой метод, 
известный за рубежом как Value analysis, 
который предложен Л.Д. Майлзом в 40-х 
гг. прошлого века (одновременно в СССР 
этот метод разрабатывал Ю.М. Соболев) 
[5]. Полагаем, что мнение об идентичнос-
ти АВС-метода и ФСА-метода  возникло 
в связи с использованием в рамках обоих 
этих методов термина «функция». В АВС-
методе термин «функция» используется 
для обозначения процесса, в ходе которого 
происходит потребление производственных 
ресурсов. В ФСА-методе под данным тер-
мином имеется в виду та функция, которую 
выполняет продукт для потребителя, то 
есть некоторое качественное свойство про-
дукта, представляющее для потребителя 
определенную ценность. Эти методы управ-
ления затратами можно считать совмести-
мыми, т.к. для создания потребительского 
свойства продукта необходимо выполнить, 
как минимум, одну производственную опе-
рацию (процесс). Следовательно, взаимо-
связь между методами ФСА и АВС можно 
представить в следующем виде: издержки 
на создание отдельного потребительского 
свойства продукта есть сумма издержек по 
процессам, необходимым для создания у 
продукта этого потребительского свойства. 

Методы управления издержками про-
изводства, учитывающие состояние вне-
шней среды, не могут применяться для по-
лучения функции издержек производства 
в рамках одного юридического лица – это 
является нарушением допущения об иму-
щественной обособленности организации, 
действующего в системе учета. Действи-
тельно, расходы потребителя, возникшие 
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в процессе эксплуатации товара (которые 
принимаются в расчет, например, в мето-
де LCC), финансируются самим потреби-
телем и не могут быть признаны активами 
производителя. Такого рода расходы могут 
просчитываться службами предприятия 
(как правило, на этапе создания товара), 
когда определяется общая сумма затрат, 
понесенных потребителем в процессе при-
обретения товара, его доставки, эксплуа-
тации и утилизации, и сравнивается с ана-
логичными расходами при приобретении 
товаров у конкурентов. Соответственно, 
методы управления издержками, учиты-
вающие состояние внешней среды, могут 
использоваться только как дополнительные 
аналитические процедуры, но как самосто-
ятельные методы управления издержками 
хозяйствующих субъектов применяться не 
могут. 

В последние годы в научных исследо-
ваниях появилась тенденция к комбини-
рованию методов управления издержками 
производства между собой. Например, в 
статье Р. Каплана и С. Андерсона высказа-
на идея совмещения метода АВС с методом 
JIT – авторы предложили модифицировать 
метод АВС, сориентировав его на фактор 
времени, и назвали этот вариант АВС-ме-
тода Time-Driven ABC (TDABC) [4]. И. 
Е. Мизиковский высказал идею примене-
ния возможности маржинального анализа 
(который существует на базе метода «ди-
рект-костинг») в рамках АВС-метода, ар-
гументируя это тем, что результаты расчета 
издержек производства в АВС-методе «…не 
создают базы для проведения анализа со-
отношения «затраты-объем производства-
прибыль», тем самым значительно падает 
уровень информационной осведомленности 
лиц, принимающих управленческие реше-

ния, не структурируются сведения, лежа-
щие в основе продуктивного ситуационного 
реагирования» [9]. 

Таким образом, по нашему мнению, 
повышение эффективности управления 
промышленным предприятием должно ос-
новываться именно на комбинации методов 
управления издержками производства, т.к. 
автономное применение методов позволяет 
решать отдельные управленческие задачи, в 
то время как современные условия хозяйс-
твования ставят перед субъектами управле-
ния требование реализации комплексного 
подхода к управлению промышленными 
предприятием. Наиболее полно отвечает 
требованиям современных задач управле-
ния АВС-метод, основанный на процессном 
подходе к формированию затрат. Однако 
данный метод не предполагает примене-
ния классификации затрат на постоянные 
и переменные, используемой в методе «ди-
рект-костинг», необходимом для управле-
ния затратами в условиях изменения объ-
емов производства. Следовательно, синтез 
нового метода управления затратами дол-
жен быть основан на развитии теоретичес-
ких основ АВС-метода и совмещении его с 
принципами и методологическим основами 
«директ-костинга». Причиной недостаточно 
высокой эффективности применения мето-
дов АВС и «директ-костинга» является абс-
трагирование от влияния внутрипроизводс-
твенных факторов, таких как технология 
и организация производства. Новый метод 
управления затратами должен давать воз-
можность формализовать действие данных 
факторов в функции затрат на производс-
тво, что позволит повысить адекватность 
методов управления затратами и качество 
обоснования управленческих решений. 
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ШАГ ИНТЕГРАЦИИ: 
МЕТАЛЛОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И МЕТАЛЛОТРЕЙДЕРЫ

INTEGRATION STEP: METAL 
PRODUCERS AND METAL TRADERS

Систематизированы теоретические положения 

теории интеграции, введены понятия «вертикаль-

ный шаг интеграции» и «горизонтальный шаг ин-

теграции». Систематизированы мировые и отечес-

твенные тенденции развития металлургического 

комплекса с точки зрения интеграционных процес-

сов, обоснована целесообразность выделения двух 

сегментов металлургического комплекса с позиции 

перспективности развития интеграционных процес-

сов

Ключевые слова: интеграционный процесс, вер-
тикальная интеграция, горизонтальная интег-
рация, металлопроизводители, металлотрей-
деры, металлургия, металлургический комплекс

In the article theoretical assumptions of the integra-

tion theory are systematized, the concept of «vertical 

and horizontal integration step» is introduced. World 

and domestic tendencies of a metallurgical complex de-

velopment from the point of view of integration pro-

cesses are systematized, the expediency of allocation of 

two segments of a metallurgical complex from a posi-

tion of prospects of integration processes development 

is proved

Key words: integration process, vertical integration, 
horizontal integration, metal producers, metal trad-
ers, metallurgy, metallurgical complex

Статья подготовлена при финансовой под-

держке Программы УрО РАН «Формирование 

нового технологического облика металлурги-

ческого комплекса региона», проект № 12-М-

37-2033

Понятие и сущность интеграцион-
ных процессов. Современные тенден-

ции развития экономики определяются вза-
имосвязанными процессами глобализации 
и интеграции, которые порождают текто-
нические сдвиги в сфере управления, кор-
ректируют технологии принятия решений, 
изменяют систему ценностей и критериев 
эффективности. Новые условия меняют 
тренды социально-экономического разви-

тия России, определяют новые параметры 
конкурентоспособности в экономических 
системах, связанные с изменяющейся сущ-
ностью бизнес-процессов. Поэтому иссле-
дование схем и методов интеграции в отрас-
левом аспекте приобретает новый смысл и, 
как следствие, требует совершенствования 
существующих механизмов. 

Одна из важнейших тенденций эконо-
мических преобразований российской эко-
номики – создание крупных интегрирован-
ных промышленных компаний. Результаты 
их деятельности в реальном секторе рос-
сийской экономики свидетельствуют о воз-
растающем влиянии интеграции на общий 
объем промышленного производства в Рос-
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сии. Предприятия, объединенные в компа-
нии, в состоянии более гибко реагировать 
на изменения спроса на потребительских 
рынках. Формирование и функциониро-
вание интеграционных образований имеют 
смысл при получении синергетического эф-
фекта от объединения. Достижение эффек-
та во многом является результатом обосно-
ванной стратегии развития.

Экономическая интеграция представ-
ляет процесс срастания предприятий в еди-
ный хозяйственный комплекс на основе 
устойчивых экономических связей – это 
процесс сближения, взаимоприспособле-
ния, в основе которого лежит экономичес-
кий интерес хозяйствующих субъектов. 
Интеграция представляет также процесс 
движения и развития определенной систе-
мы, в которой усиливается связь ее учас-
тников и уменьшается их самостоятель-
ность, при этом появляются новые формы 
взаимодействия.

Представляется, что в самом общем 
виде интеграция может быть определе-
на как сближение, слияние, объединение 
частей, образующих единое целое, но при 
сохранении их идентичности. Вертикаль-
ная интеграция — это процесс включения 
в структуру компании фирм, которые свя-
заны с ней единой технологической цепоч-
кой, либо слияние стадий производства 
единой технологической цепи и установ-
ление контроля одной компании над ними. 
При этом стадия производства понимается 
как процесс, в результате которого к пер-
воначальной стоимости продукта присоеди-
няется добавленная стоимость, а сам про-
дукт перемещается по цепочке к конечному 
потребителю [12].

Основное различие определений вер-
тикальной интеграции учеными заключа-
ется в степени контроля одной фирмы над 
другой, который возникает в результате 
интеграции различных стадий цепочки до-
бавленной стоимости. Так, профессор Мас-
сачусетского технологического института 
М. Аделман считает, что фирма является 
вертикально интегрированной, когда внут-
ри нее из одного подразделения в другое 
происходит перемещение товара и услуги, 

которые могли бы быть проданы на рынке 
без дальнейшей переработки. Данное оп-
ределение отражает мнение большинства 
ученых о том, что вертикальная интегра-
ция предполагает стопроцентный контроль 
фирмы над несколькими стадиями про-
изводства. Такое определение исключает 
гибкость фирмы при выборе степени верти-
кальной интеграции, а также возможность 
реализации квазиинтеграционных страте-
гий.

Профессор Гарвардского университета 
К.Р. Харриген дает более широкое опреде-
ление вертикальной интеграции как спосо-
ба увеличения добавленной стоимости при 
создании продукта или услуги и продвиже-
ния его к конечному потребителю. Опреде-
ление понятия интеграции предложено и 
основателем структурного функционализ-
ма Т. Парсонсом, который включает два 
основных компонента: внутреннюю сов-
местимость элементов интеграции и подде-
ржание специфических условий, при этом 
интеграционная система как бы отделяется 
от другого, внешнего по отношению к ней, 
окружения. 

В современной экономической теории 
должное внимание уделено моделированию 
и обоснованию условий развития интегра-
ционных процессов в компаниях. При этом 
одни концепции строятся на основе предпо-
ложений о внешнем характере причин ин-
теграционных процессов. Другие концеп-
ции исходят из внутрифирменной природы 
этих причин. Большинство из названных 
теоретических подходов сводят проблему 
интеграции к решению дилеммы «произ-
водить или покупать», состоящей в оценке 
прямых выгод или потерь, получаемых в ее 
результате в сопоставлении с необходимы-
ми затратами.

Для исследования сущности понятия 
«интеграция» необходимо рассмотреть этот 
процесс с помощью различных подходов: 
с точки зрения экономической теории, ме-
неджмента, стратегического менеджмента, 
корпоративного управления, законодатель-
ных источников. В экономической теории 
экономическая интеграция рассматрива-
ется как особая сложная форма обобщест-
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вления труда и производства, качественно 
новая объединяющая структура с общей 
целевой функцией, которая имеет следую-
щие свойства:

1) установление связей между ранее 
разрозненными предприятиями – элемен-
тами системы;

2) углубление, усиление, придание 
систематического характера существую-
щим связям;

3) увеличение количества связей и ус-
тановление новых;

4) появление новых интегративных 
(целостных) свойств в системе, согласова-
ние связей между предприятиями, измене-
ние структуры системы.

То есть, интеграция предприятий поз-
воляет синтезировать синергетический эф-
фект, который порождает уникальные эко-
номические свойства у интегрированных 
компаний, образующихся за счет появле-
ния новых связей и структурных преобра-
зований.

Следующий подход разрабатывался те-
оретиками менеджмента. Под интеграцией 
понимается процесс объединения усилий 
всех подразделений (подсистем) органи-
зации для достижения ее целей и задач. 
Термин «интеграция» к управлению пред-
приятием применялся редко и подменялся 
понятием «системный подход», рассматри-
вающим систему как целостное образова-
ние [23]. Применение системного подхода 
в организациях чаще всего относилось к 
статике, к построению структуры и функ-
ций организации. Использование концеп-
ции систем как бы предполагало, что до-
статочно единожды определить границы, 
элементы и связи системы, и так это и будет 
в процессе функционирования предпри-
ятия. Однако реальная практика показала, 
что просто констатации наличия системы, 
единства организации мало, нужны подхо-
ды, механизмы реального объединения всех 
элементов предприятия в единую систему.

Постепенно пришло понимание того, 
что одного системного подхода для эффек-
тивного, сильного менеджмента недостаточ-
но и необходимо внедрять интеграционные 
процессы. Одним из первых (применитель-

но к расширению функций руководства) за 
необходимость применения в управлении 
фирмами интеграционных подходов вы-
сказались американские специалисты М.Х. 
Мескон, А. Альберт, Ф. Хедоури, швейца-
рец Х. Грютер. В данном подходе выделяет-
ся внешняя экономическая интеграция на 
уровне государств и интеграция внутренняя 
– в рамках предприятия. Итак, можно сде-
лать вывод, что интеграция – углубление, 
усиление взаимодействия, взаимосвязей и 
сотрудничества субъектов хозяйствования 
или управления с целью более полного ис-
пользования каждым субъектом своих экс-
клюзивных конкурентных преимуществ во 
благо всех субъектов, получения синерги-
ческого эффекта.

В стратегическом менеджменте про-
цесс интеграции изучается в рамках про-
блемы диверсификации. Наиболее извест-
ным теоретиком в области стратегического 
менеджмента, который говорит о пробле-
ме диверсификации, является И. Ансофф 
[30]. A. Чандлер показал, что необходи-
мость в стратегических изменениях чаще 
всего осознается после значительного па-
дения объема продаж или уровня доходов, 
при oбocтpeнии конкуренции, продолжи-
тельной неспособности достичь целевой 
прибыли. Итог учебы на своих ошибках 
оказывается весьма печальным – когда 
компания осознает стоящие перед нею про-
блемы, она уже слишком слаба, чтобы 
справиться с ними. Что касается английс-
ких теоретиков стратегического менедж-
мента, таких как Д. Кэмпбел, Дж. Стоунха-
ус, Б. Хьюстон [1], то они рассматривают 
процесс интеграции через внутренний и 
внешний механизм роста. Кроме того, они 
выделяют процессы слияния, поглощения, 
присоединения. Внутренний рост – самый 
простой механизм роста компании, главной 
характеристикой внутреннего роста явля-
ется реинвестирование доходов предыду-
щих лет в существующий бизнес. Внешние 
механизмы роста – слияние и поглощение. 
Независимо от того, какой тип укрупнения 
компании выбран, в результате появляется 
более крупная и финансово более мощная 
компания. 
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В рамках корпоративного управления 
интеграция определяется как последующий 
этап развития диверсификации, концент-
рации, специализации и кооперации произ-
водств. Процессы диверсификации, специ-
ализации, концентрации и кооперации, а 
также потребность в финансовых ресурсах, 
информационной, правовой, транспортной 
и другой инфраструктуре привели к зна-
чительной интеграции производств. Ин-
теграция производств подразумевает более 
тесное сотрудничество и кооперацию пред-
приятий, углубление взаимодействия, раз-
витие связей между предприятиями вплоть 
до объединения экономических субъектов. 
Кроме того, различают интеграцию «на-
зад», когда фирма расширяет свой бизнес 
за счет, например, стадии производства сы-
рья; интеграцию «вперед» – в этом случае 
фирма стремится расширить свой бизнес за 
счет последующих стадий производства и 
сбыта. 

И, наконец, законодательство РФ 
определяет интеграцию через процессы 
слияния и поглощения. По закону «Об ак-
ционерных обществах», слиянием [24] 
признается возникновение нового обще-
ства путем передачи ему всех прав и обя-
занностей двух или нескольких обществ с 
прекращением последних; присоединением 
общества признается прекращение одного 
или нескольких обществ с передачей всех 
их прав и обязанностей другому обществу. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
в теории и практике управления «слияние» 
и «поглощение» – понятия более широкие, 
чем определены в правовых источниках.

Подводя итог сказанному, дадим эко-
номическую оценку, основанную на сравне-
нии этих двух ключевых понятий, которую 
удобнее представить в виде матрицы, содер-
жащей «плюсы» и «минусы» горизонтальной 
и вертикальной интеграции (табл. 1).

Таблица 1
Плюсы и минусы итеграции

Тип интеграции Плюсы (+) Минусы (-)

Горизонтальная 

1. Снижение издержек за счет выбрасыва-
ния дублирующих процессов. 
2. Снижение издержек за счет эффекта мас-
совости.
3. Снижение издержек за счет обмена опы-
том.
4. Снижение издержек за счет уменьшения 
конкуренции

1. Снижение уровня диверсификации.
2. Недовольство коллектива при изменении 
организационной структуры предприятия. 
3. Длительность интеграционных процессов

Вертикальная 

1. Увеличение скорости производства товара 
за счет оптимизации внутренний процессов 
ранее разных предприятий.
2. Сокращение издержек на производство 
продукции (прибыль от производства стали 
теперь остается у вас).
3. Уменьшение зависимости от внешней 
среды 

1. Вхождение в новый рынок.
2. Увеличение зависимости от внешней сре-
ды. 
3. Уменьшение гибкости (усложнение струк-
туры управления, бюрократизация, потеря 
динамизма и снижение восприимчивости к 
НТП)

Западная практика показывает, что 
вертикальная и горизонтальная интегра-
ции дают наибольший эффект на ранней 
и поздней стадиях развития отрасли, мень-
ший эффект – на промежуточных стадиях 
развития той или иной сферы человеческой 
деятельности. 

Одной из форм современной интегра-
ции предприятий является стратегический 
альянс, под которым понимается «объеди-

нение нескольких независимых предпри-
ятий, которые намерены заняться специ-
фическим видом производства или хотят 
завершить проект, используя при этом 
знания, материалы и другие ресурсы друг 
друга» [10]. При этом выделяются гори-
зонтальные и вертикальные альянсы, т.е. 
альянсы фирм, занимающихся схожими 
видами предпринимательской деятельнос-
ти, и альянсы между фирмами-поставщи-
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ками товара и фирмами-покупателями. 
Вопросы формирования вертикальных и 
горизонтальных стратегических альянсов 
достаточно подробно рассмотрены в рабо-
тах Д.В. Вышегородского [28] В горизон-
тальных альянсах между фактическими 
или потенциальными конкурентами воз-
никают специфические цели и проблемы 
взаимодействия. Цели этих альянсов свя-
заны с усилением рыночной власти, сов-
местными закупками, использованием об-
щего бренда, созданием новой продукции, 
разработкой новых технологий, обменом 
взаимодополняющими активами. При этом 
возникают проблемы заимствования сек-
ретной информации, переманивания спе-
циалистов, присвоения результатов, потери 
уникальных конкурентных преимуществ, 
т.е. партнеры в альянсе не забывают о том, 
что они конкуренты. Вертикальные альян-
сы призваны сокращать трансакционные 
издержки, гарантировать сбыт и поставки, 
создавать новые виды поставляемой про-
дукции с учетом разработки более конку-
рентоспособной конечной продукции фир-
мы-покупателя.

Из приведенного списка различных 
определений видно, что однозначного поня-
тия интеграции, как экономического фено-
мена, в науке нет. Разные мнения ученых 
по этому поводу обусловлены, по крайней 
мере, двумя аспектами – первый, на наш 
взгляд, это специфика названного феноме-
на относительно отрасли, экономической 
системы и даже эффекта национального 
масштаба, второй – это сила связей меж-
ду объединяемыми элементами системы, 
которая порождает взаимодействие и оп-
ределяет результат интеграции и, наконец, 
третье, это тип интеграции, определяемый 
критериями экономической оценки целе-
сообразности. Еще выделяют формы сме-
шанные (фактически включающие и гори-
зонтальную, и вертикальную интеграции 
одновременно), формы укрупнения масш-
табов фирм – комбинирование и диверси-
фикацию. Комбинирование, это, по сути, 
расширение бизнеса с охватом всех стадий 
производства и сбыта, а диверсификация – 
это охват других видов деятельности, свя-

занных с производством, реализацией про-
дукции. Как отмечает известный ученый 
О. Уильямсон, грань между ними условна 
и подразумевает грамотное одновременное 
использование способов горизонтальной и 
вертикальной интеграции.

Отсюда следует, что, на наш взгляд, 
имеет смысл говорить не об интеграции, а 
об интеграционном процессе, как феноме-
не современной экономической ситуации в 
условиях глобализации мировой экономики 
в отраслевом аспекте. Интеграционный 
процесс – это процесс установления связей 
между ранее разрозненными элементами 
системы, представленный как минимум на 
трех стадиях:

– первой, которая характеризуется 
увеличением количества связей и установ-
ления новых (с появившимися агентами 
рынка) и определяет количественный па-
раметр будущей экономической системы 
(горизонтальная и вертикальная интегра-
ция, слияние и поглощение и т.д.);

– второй, позволяет установить силу 
и характер возникающих связей, их устой-
чивость и необходимость для повышения 
экономической эффективности функцио-
нирования системы;

– третьей, это промежуточный ре-
зультат, оценивающий динамику процесса, 
наиболее приемлемую форму интеграции и 
появлению новых свойств системы.

Теоретические основы интеграции. В 
современной экономической теории долж-
ное внимание уделено моделированию и 
обоснованию условий развития вертикаль-
ной интеграции компаний. При этом одни 
концепции строятся на основе предполо-
жений о внешнем характере причин ин-
теграционных процессов. Другие концеп-
ции исходят из внутрифирменной природы 
этих причин. Большинство из этих теоре-
тических подходов сводят проблему верти-
кальной интеграции к решению дилеммы 
«производить или покупать», состоящей в 
оценке прямых выгод или потерь, получае-
мых в результате интеграции в сопоставле-
нии с необходимыми затратами.

С этой точки зрения вертикальная ин-
теграция, рассматривая нами как часть 
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интеграционного процесса в целом, пред-
ставляет практический рыночный интерес и 
переходит в маркетинговую плоскость, пос-
кольку в цепочке рыночной стоимости наряду 
с металлопроизводителем возникает металло-
трейдер, тип компании, которая занимается 
продажей готовой продукции производителя 
различным потребителям, как розничным, 
так и мелкооптовым и крупнооптовым. То 
есть появляется конкуренция в горизонталь-
ном и вертикальном аспектах, поскольку 
крупные производители тоже имеют структу-
ры для реализации продукции.

Интеграционный процесс имеет вре-
менные характеристики и различные на-
правления (горизонтальные и вертикаль-
ные), представляющие последовательные 
шаги в горизонтальном и вертикальном на-
правлениях. То есть в теоретическом плане 
развития теории интеграции мы вплотную 
подошли к введению двух новых терми-
нов: горизонтальный и вертикальный шаг 
интеграции. Под горизонтальным шагом 
интеграции мы подразумеваем процесс 
присоединения предприятий, находящих-
ся на одинаковых этапах производства, на 
одном звене торговой цепи, работающих и 
конкурирующих на одном сегменте рынка, 
в одной отрасли и специализирующихся 
на производстве однотипной или сходной 
продукции или предоставлении однотип-
ных или сходных услуг. Под вертикальным 
шагом интеграции мы понимаем процесс 
присоединения предприятий, находящих-
ся на различных уровнях иерархии произ-
водственной цепочки, различных отраслей, 
специализирующихся на различных биз-
нес-процессах.

Интеграция в металлургии. Одним 
из важнейших факторов развития метал-
лургии в последние годы явилось заметное 
усиление интеграционных процессов, как 
отражение общемировой тенденции глоба-
лизации экономики. Одним из важнейших 
движущих факторов интеграции является 
обеспеченность сырьем, что в сочетании с 
существующими металлургическими мощ-
ностями обеспечивает необходимую сине-
ргию развития бизнеса и рост капитализа-
ции компании. 

Особую динамику интеграционные 
процессы приобрели в последние пять лет, 
что отражает перегруппировку сил на гло-
бальном рынке металлов по указанным 
причинам (относительная стабилизация 
роста мировой экономики и усиление влия-
ния азиатского фактора). При этом можно 
отметить усиление транснационального ха-
рактера интеграции, подтверждением чего 
является исключительно агрессивная экс-
пансия компании Mittal Steel. По оценкам, 
в перспективе не исключается вероятность 
крупных транснациональных слияний и по-
явление в черной металлургии нескольких 
компаний, сопоставимых по масштабам с 
Arcelor - Mittal. Слияние двух ведущих ком-
паний Arcelor и Mittal Steel в 2006 г. яви-
лось беспрецедентной в истории мировой 
металлургии сделкой и привело к созданию 
транснациональной компании с производс-
твенным потенциалом около 10 % мировых 
мощностей по выплавке стали [6]. 

В России металлургия в силу причин 
географических, климатических, воен-
но-экономических исторически являлась 
важным системообразующим фактором 
хозяйственного развития. Действие этих 
факторов сохраняется и сегодня, когда рос-
сийская экономика тесно интегрирована в 
мировую хозяйственную систему, и отечес-
твенная металлургия развивается в основ-
ном в соответствии с мировыми тенденци-
ями. Российские предприятия практически 
вытеснены с рынка высокотехнологичной 
металлургической продукции. На рынке 
высоких переделов Россия вытесняется 
предприятиями Китая, Индии, Бразилии. 

Проведя анализ тенденций развития 
металлургического производства с учетом 
мирового и отечественного опыта, можно 
выделить два основных направления с пози-
ций технологического и экономического ас-
пектов. В соответствии с технологическим 
аспектом, основные направления совре-
менного развития металлургии – повыше-
ние компактности агрегатов и технологий, 
модернизация производственных мощнос-
тей действующих предприятий с полным 
металлургическим циклом, строительство 
новых специализированных предприятий 
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передельного типа (минизаводов). С пози-
ции экономической, основные направления 
– снижение передельных затрат, развитие 
производства продуктов с повышенной до-
бавленной стоимостью (так называемых 
«нишевых» продуктов): труб большого диа-
метра, рельсов, широкого листа и др., а 
также усовершенствование качественных 
характеристик и разнообразия продукции 
при обязательном повышении экологичес-
кой безопасности производства.

За последние 20 лет интеграционные 
преобразования в этой отрасли породили и 
новых агентов рынка черных и цветных ме-
таллов – металлотрейдеров, занимающих-
ся продажей металлов, как внутри страны, 
так и за рубежом и активно сотрудничаю-
щих с металлопроизводителями. В условиях 
тектонических сдвигов мировой экономики 
и перехода России на новую экономику, 
основой которой являются инновации, ин-
теграции, информация, металлургическая 
отрасль представляет инвариант иннова-
ционной экономики. Этот сегмент рынка 
имеет огромный экономический потенциал 
и представляет интерес для теории в смысле 
проведения экономической оценки процес-
са и результата такой интеграции.

Рассмотренные теоретические осно-
вы объяснения вертикальной интеграции 
позволяют выделить особенности развития 
этого процесса в металлургической про-
мышленности. Несмотря на то, что ни одна 
из рассмотренных теорий не может в пол-
ной мере объяснить существование верти-
кальной интеграции той или иной фирмы, 
как не может и предоставить единого инс-
трумента выбора той или иной стратегии 
вертикальной интеграции, все они могут 
быть использованы при изучении процес-
сов вертикальной интеграции/дезинтегра-
ции в металлургической промышленности. 
Наибольший интерес для этих целей пред-
ставляет подход К.Р. Харриген, которая 
рассматривает процесс вертикальной ин-
теграции как способ увеличения добавлен-
ной стоимости продукта или услуги с уче-
том динамики конкурентной среды. Этот 
подход, наряду с работами Д. Стиглера, 
может быть использован для объяснения 

процессов как вертикальной интеграции, 
так и дезинтеграции в металлургической 
промышленности.

В экономиках различных стран метал-
лургическая отрасль развивается различ-
ными путями и имеет свои особенности. В 
Канаде и США производители стали, как 
правило, не владеют металлосервисными 
сетями и работают с независимыми трей-
дерами, которых в Америке много. В Гер-
мании, Франции доля аффилированных 
сетей составляет свыше 70 %. В России на-
блюдается аналогичный тренд.

Таким образом, в металлургической 
отрасли можно выделить два сегмента: 
металлопроизводители и металлотрейде-
ры. Одни производят металл и его произ-
водные, стремясь по максимуму сократить 
затраты, другие специализируются на тор-
говле металлопродукцией. Однако их не-
льзя считать обособленными. Практически 
все металлопроизводители имеют торговые 
дома, которые в основных бизнес-процес-
сах не задействованы, их главная задача 
– эффективный сбыт. То есть, металлопро-
изводители имеют общие бизнес-процессы 
с металлотрейдерами, а это, согласно тео-
рии поглощения (слияния), означает неиз-
бежный интеграционный процесс, который 
постепенно приведет к слиянию металло-
трейдеров и металлопроизводителей. 

Перспективы развития российс-
кого металлотрейдинга. Агентов рын-
ка продаж металлопродукции в связи с ее 
востребованностью становится больше. В 
последние 5…7 лет конкуренция на рынке 
металлопроката между различными диле-
рами резко обострилась. Многие метал-
лотрейдеры разрослись в крупные феде-
ральные сети, однако на рынке постоянно 
появляются новые металлотрейдеры, ко-
торые хотят закрепиться. Особенностью 
рынка металлопродукции является то, что 
он капиталоемкий, волатильный, низко-
маржинальный и высококонкурентный, с 
рентабельностью на уровне 5…6 % при зна-
чительных ценовых колебаниях.

Структура исследуемого рынка тако-
ва: практически все крупные российские 
металлопроизводители имеют сбытовые 
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подразделения с экономико-правовым ста-
тусом торгового дома. Например, Запад-
но-Сибирский металлургический комби-
нат (ЗСМК) имеет собственные сбытовые 
компании в Тюменской области – ЗАО 
«Металлург-Экспорт», ЗАО «Металл» и 
целый ряд других подразделений. Одна-
ко есть и свободные игроки – металло-
трейдеры, которые напрямую работают с 
производителем, минуя торговые дома и 
получая таким образом приличные комис-
сионные в виде фиксированных скидок на 
произведенную металлопродукцию. Прак-
тика, на наш взгляд, достаточно удачная, 
поскольку такие металлотрейдеры более 
«повортливы» на рынке и удовлетворяют 
главному требованию «сервисной эконо-
мики» – работать на конкретного заказчи-
ка, сотрудничая при этом с 10…20 произ-
водителями, что позволяет им постоянно 
поддерживать на складе широкий ассорти-
мент продукции, что, в свою очередь, де-
лает возможным формирование сборных 
партий для заказчиков [7]. 

Современные игроки на рынке ме-
таллотрейденига представлены следую-
щими компаниями: ТД Мечел-Сервис с 
долей рынка 12 %, ТД ММК – 4,0 %, 
Металлсервис – 6,0 %, Комтех – 6,0 %, 
СПК – 6,0 %, Северсталь, Металлинвест 
– 0,9 %, ЕВРАЗ Металл Инпром – 5,0 %. 
Среди крупных игроков, действующих на 
сбытовом рынке, можно выделить торгую-
щих только оптом и продающих металло-
продукцию и оптом и врозницу. В послед-
нее время на рынке наметилась тенденция 
увеличения числа трейдеров, готовых 
обеспечить поставки не только крупным, 
но и мелким оптом. 

Одним из трендов развития, а по сути, 
выживания в условиях жесточайшей кон-
куренции является создание собственной 
филиальной сети металлотрейдерскими 
компаниями и «сближение» их с произво-
дителями (на дилерских условиях или на 
основе долгосрочных договоров) и потре-
бителями. Это выражается в формирова-
нии взаимовыгодных отношений с более 
мелкими продавцами, основанных на воз-
можности заказать любые партии различ-

ного ассортимента практически без огра-
ничений по приемлемым ценам, ниже, чем 
у производителей. Мелкие металлотор-
говцы, выполняя задачу по обеспечению 
очень большого числа мелких потребите-
лей (строителей, частников и т.д.), будут 
повышать качество своей работы за счет 
предпродажной подготовки металла (рез-
ка, покраска и т.д.), расширения и под-
держания постоянного ассортимента, для 
чего им необходимо сотрудничество с круп-
ными трейдерами. При этом система сбыта 
как самих производителей металлов, так 
трейдеров всех уровней будет настаиваться 
под нужды потребителей (ассортимент, ус-
ловия поставок и обслуживание, места рас-
положения торговых точек) в соответствии 
с требованиями рынка. 

Проведя анализ рынка металлотрейде-
ров, нельзя не заметить, что конкуренция 
растет, а спрос на металлы и металлопро-
дукцию растет неравномерно, не всегда 
адекватно предложению на этом рынке. На 
2012 г. расклад сил на рынке имел следую-
щие характеристики (табл. 2).

Таблица составлена на основе данных 
«Годового отчёта Открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Металл Инпром за 2011 
год». Следует отметить, что в таблице ука-
заны объёмы реализации продукции, кото-
рые попадают потребителю именно через 
обозначенные в таблице подразделения и 
торговые дома. Если предприятие реали-
зует продукцию в обход своего торгового 
дома, данная реализация не попадает в 
объём реализации торгового дома, прина-
длежащего данному предприятию.

Табл. 2 показывает, что в настоящее 
время лидирующие позиции занимает Тор-
говый дом «Мечел-Сервис», опирающийся 
на мощную производственную базу из не-
скольких крупных заводов России и стран 
ближнего зарубежья и, по сути, являю-
щийся верхним, сбытовым сегментом вер-
тикально интегрированного холдинга. Из 
сказанного следует, что ключевыми факто-
рами успеха металлотрейдеров на исследу-
емом рынке являются:

– конкурентоспособные цены;
– широкий ассортимент;
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Таблица 2
 

Структура рынка черной металлургии РФ по крупнейшим металлотрейдинговым 
компаниям

Металлотрейдинговая компания
Наименование показателя

Объём реализации за 
2012 год, тыс. т

Выручка от 
реализации, млн руб.

Доля рынка, 
%

ВСЕГО 18 000 433 585 937 500 100,00

ТД Мечел-Сервис 2 160 52 030 312 500 12,00

ТД ММК 720 17 343 437 500 4,00

Металлсервис 1 080 26 015 156 250 6,00

Комтех 1 080 26 015 156 250 6,00

СПК 1 080 26 015 156 250 6,00

Северсталь-Инвест 720 17 343 437 500 4,00

Брок-Инвест-Сервис 360 8 671 718 750 2,00

Метинвест Евразия 360 8 671 718 750 2,00

Металлинвест 162 3 902 273 438 0,90

ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» 900 21 679 296 875 5,00

Прочие 9 378 225 898 273 438 52,10

Эти показатели в значительной степе-
ни коррелируют друг с другом. Это означа-
ет, что компании, обладающие высокими 
характеристиками по показателям «ассор-
тимент/цена», обладают высокими харак-
теристиками и по показателям «качество/
уровень сервиса». Рост цен и постоянное 
перераспределение металлоизделий между 
внешним и внутренним рынками сильно 
влияют на положение металлотрейдеров, 
которые для сохранения стабильности при-
меняют новые технологии продаж, методы 
финансового планирования и бизнес-ана-
лиза, основанного информационно-техно-
логической составляющей. 

На наш взгляд, вторым шагом в этом 
направлении будут интеграционные про-
цессы, происходящие поэтапно, сначала го-
ризонтально, а потом и вертикально. При-
чем интеграция будет пошаговой. Сначала 
торговый дом крупного металлопроизводи-
теля поглотит металлотрейдера, а затем ме-
таллопроизводитель включит эту структуру 
в вертикально интегрированный холдинг. 
Примеры этому есть. 

Одним из наиболее заметных посткри-
зисных событий в металлотрейдинге стала 
сделка по слиянию одной из крупнейших 
российских металлотрейдинговых сетей 
— таганрогской компании «Инпром» — с 
«Evraz Group». Объединенная компания 
рассчитывает стать абсолютным лидером 
российского рынка металлов в трейдинге 
и металлообработке. Анализ этого слияния 
позволяет дать предварительную экономи-
ческую оценку этому феномену. До слия-
ния с «Evraz Group» ОАО «Инпром» занимал 
первое место по объёмам продаж среди не-
зависимых металлотрейдеров РФ с выруч-
кой в 2008 г. 16,8 млрд руб. Миссия и цель 
компании заключалась в построении круп-
нейшей в России металлосервисной сетевой 
компании, компания планировала зани-
маться не только классическим трейдингом, 
но и металлообработкой, потому что вели-
чины добавленной стоимости в металло-
торговле недостаточно для экономического 
роста. Однако крупные долги и непокрытые 
убытки привели к тому, что в конце 2008 
г. «Инпром» оказался в сложной ситуации и 

– высокое качество проката (зависит 
от производителя);

– высокий уровень сервиса [3; С. 58].
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руководством компании «Инпром» принято 
решение о слиянии с «Evraz Group». ОАО 
«Инпром» переименовано в ОАО «Евраз 
Металл Инпром» (ЕМИ), которое стало ба-
зой для присоединения предприятий ООО 
«Евраз Металл». В течение года законче-
на интеграция двух компаний, в итоге она 
«покрыла» все основные очаги спроса в 65 
городах всех федеральных округов России.

Таким образом, реализован классичес-
кий пример слияния по шагам:

1) горизонтальный шаг интеграции 
привел к тому, что объединились усилия в 
охвате рынка сбыта, компании дополняли 
друг друга: «Инпром» силен в европейской 
части страны, «Евраз Металл» – на Урале, 
Сибири и Дальнем Востоке. «Инпром» вла-
деет специализированным, крупнейшим в 
отрасли имущественным комплексом и яв-
ляется лидером в сфере металлообработки;

2) вертикальный шаг интеграции вступ-
ление в крупнейший холдинг «Ераз - Групп». 
«Евраз Металл» имеет сильные позиции в 
трейдинге и обладает мощным финансо-
вым ресурсом со стороны акционеров. 

В 2011 г. общий объём продаж объ-
единённой компании 900 тыс. т металло-
продукции, что составляет 5 % рынка вто-
ричных металлов в стране. Объёмы продаж 
основных конкурентов сопоставимы: «Ме-
чел» контролирует 12 % рынка, «Северс-
таль» – 4 %.

Присоединение «Инпрома» к «Евразу» 
– это лишь один из эпизодов, связанных с 
активизацией крупных металлургических 
холдингов в России, происходящей в свя-
зи с масштабными инфраструктурными 
проектами в стране. Избыточные для внут-
реннего рынка мощности создают жесткую 
конкурентную среду для производителей 
стали, поэтому собственные сети являют-
ся инструментом в реализации тактики и 
стратегии. В шкале ценностей конечного 
российского потребителя цена металла про-
должает занимать основную позицию. 

В данный момент практически все 
независимые металлотрейдеры, понимая 
свою уязвимость в условиях нынешней 
нестабильной экономики, стремятся ин-
тегрироваться в производство. Необходи-

мо создавать дополнительную добавочную 
стоимость, т.к. только разницы в наценке 
зачастую не хватает не только на инвести-
ции в развитие, но даже на покрытие те-
кущих расходов. Для этого есть два пути: 
либо они интегрируются с уже существую-
щими производителями, либо они создают 
собственные производства, строят мини-
заводы, заводы по производству металло-
конструкций, сварных балок, швеллеров, 
труб и т.д. 

Примером первого пути является уже 
упомянутое слияние «Инпрома» с «Евра-
зом». По второму пути идёт, например, 
компания «Металлинвест». На настоящий 
момент компанией построены уже три за-
вода, приобретена в собственность крупная 
промышленная база, и компания плани-
рует дальнейшее строительство производс-
твенных мощностей в целях увеличения 
добавочной стоимости и прибыли от реали-
зации своей продукции.

Вопрос конкурентоспособности на 
национальном и мировом рынке остается 
открытым. Инвестиции в металлургичес-
кую отрасль уже недостаточны, но необхо-
димы (в отрасль за прошедшие годы и так 
инвестировано порядка 1 трлн руб), пос-
кольку износ основных фондов по отрасли 
составляет в среднем 43 %. Стратегия для 
успешной конкуренции на мировом рынке 
в этом случае, на наш взгляд, определяет-
ся необходимостью наращивания темпов и 
масштабов производства. При этом страте-
гия интеграции позволяет решить данную 
проблему наиболее эффективно. 

До настоящего времени проблемы эф-
фективности схем металлотрейдинга в Рос-
сии исследованы слабо и требуют деталь-
ного изучения. Наблюдается тенденция к 
тому, что российский рынок пойдёт по ев-
ропейскому пути слияния производителей 
и трейдеров, а не по американскому, где 
эти два вида деятельности чётко разделены. 
От интеграции преимущество, как прави-
ло, получают и металлотрейдеры, и про-
изводители металла: снижаются затраты 
на управление, металлотрейдер получает 
неограниченный доступ ко всей продукции 
производителя.
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Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет выделить «плюсы» пошаго-
вой стратегии, основные из которых можно 
представить следующим образом: горизон-
тальное направление траектории интег-
рации – пошаговое обретение монополис-
тической силы и концентрации, дающей 
возможность регулировать деятельность в 
металлургии, не противоречащее антимо-

нопольному законодательству за счет пос-
тепенной оптимизации размера бизнеса; 
вертикальное направление траектории ин-
теграции – последовательное повышение 
эффективности бизнеса за счет снижения 
издержек (экономия на трансакционных 
издержках, ликвидация «узких мест», сни-
жение потерь на «стыках» технологической 
цепи и т. д.).
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ГЛАСНЫХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ON REGISTRATION OF RESULTS GOT IN THE 
COURSE OF PUBLIC INVESTIGATION

Рассматриваются проблемы правового регулиро-

вания оформления результатов, полученных в ходе 

осуществления гласных оперативно-розыскных ме-

роприятий. 

На основе действующего законодательства, 

подзаконных нормативных правовых актов автор 

исследует виды и содержание оперативно-служеб-

ных документов, оформляемых по результатам 

проведенных оперативно-розыскных мероприятий. 

Предложено содержание протокола гласного опе-

ративно-розыскного мероприятия, который дол-

жен составляться в случае изъятия документов, 

предметов и материалов. Рассмотрены отдельные 

проблемы использования результатов оперативно-

розыскных мероприятий в процессе доказывания по 

уголовным делам

Ключевые слова: оперативно-розыскная де-
ятельность, оперативно-розыскное мероприя-
тие, оформление результатов

The article deals with legal acts regulating the reg-

istration of results got in the course of public investiga-

tion.

The author examines kinds and content of opera-

tional-office documents to be drawn by the results of 

investigative measures on the basis of existing legisla-

tion, by-law. The content of the protocol public inves-

tigative measures is proposed which must be drawn in 

the case seizure of documents, objects and materials. 

The separate problems of using results of investigative 

measures are examined in the process of prooving in 

criminal cases

Key words: investigative activity, investigative mea-
sures, registration of results

Один из дискуссионных вопросов теории 
и практики оперативно-розыскной де-

ятельности – какими документами офор-
млять результаты гласных оперативно-ро-
зыскных мероприятий (далее – ОРМ). 
Проблема возникла из-за законодательной 
неурегулированности этого процесса. На 
практике такие результаты оформляются в 
виде акта, справки, рапорта, объяснения и др.  

Некоторая определенность появилась 
после внесения дополнений в п. 1 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» (далее – ФЗ об ОРД), соглас-
но которым в случае изъятия документов, 
предметов, материалов при проведении 
гласных ОРМ должностное лицо, осущест-
вившее изъятие, составляет протокол в со-
ответствии с требованиями уголовно-про-
цессуального законодательства РФ [1]. 

Многие ОРМ могут осуществляться 
как в гласной, так и в негласной форме, и 
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в ходе этих ОРМ осуществляется изъятие 
документов, предметов и материалов (сбор 
образцов для сравнительного исследования; 
обследование помещений, зданий, соору-
жений, участков местности и транспорт-
ных средств; проверочная закупка; опера-
тивный эксперимент; снятие информации с 
технических каналов связи и др.). 

Если в ходе гласных ОРМ не произво-
дится изъятие документов, предметов и ма-
териалов (опрос, наведение справок, отож-
дествление личности, наблюдение и др.), 
результаты таких ОРМ могут оформляться 
иными документами (объяснение, справка, 
рапорт, акт и др.).

Таким образом, законодатель опреде-
лил вид документа, который необходимо 
оформить по результатам гласных ОРМ в 
случае изъятия документов, предметов, ма-
териалов, и указал требования к его содер-
жанию.

Закрепление в качестве вида доку-
мента протокола, вероятно, связано с тем, 
что во многих случаях результаты гласных 
ОРМ служат поводом и основанием для воз-
буждения уголовного дела, приобщаются к 
материалам имеющегося уголовного дела, 
используются в уголовно-процессуальном 
доказывании (ч. 2 ст. 11 ФЗ об ОРД; п. 361 
ст. 5, ст. 74, 84 и 89 УПК РФ).

Содержание такого протокола зако-
нодатель предложил смотреть в уголовно-
процессуальном законе. Очевидно, имелось 
в виду, что необходимо руководствоваться 
нормами ст. 166-167 УПК РФ, закрепляю-
щими содержание протокола следственного 
действия.

Рассмотрев нормы ст. 166-167 УПК 
РФ, можно предложить следующие требо-
вания к протоколу гласного ОРМ:

– составляется в ходе ОРМ или непос-
редственно по его окончании;

– может быть написан от руки или из-
готовлен с помощью технических средств, 
могут также применяться стенографирова-
ние, фотографирование, киносъемка, ау-
дио- и видеозапись;

– в протоколе указываются место и 
дата производства ОРМ, время его начала 
и окончания с точностью до минуты; долж-

ность, фамилия и инициалы лица, соста-
вившего протокол; фамилия, имя и отчест-
во каждого лица, участвовавшего в ОРМ, а 
в необходимых случаях – его адрес и другие 
данные о личности;

– описываются действия в порядке, в 
каком они производились, выявленные при 
их производстве существенные обстоятель-
ства, а также излагаются заявления лиц, 
участвовавших в ОРМ;

– указываются технические средства, 
примененные при производстве ОРМ, усло-
вия и порядок их использования, объекты, 
к которым эти средства были применены, и 
полученные результаты;

– протокол предъявляется для озна-
комления всем лицам, участвовавшим в 
ОРМ. При этом указанным лицам разъяс-
няется их право делать подлежащие внесе-
нию в протокол замечания о его дополнении 
и уточнении. Все внесенные замечания о 
дополнении и уточнении протокола должны 
быть оговорены и удостоверены подписями 
эти х лиц;

– протокол подписывается оператив-
ным сотрудником и лицами, участвовавши-
ми в ОРМ;

– к протоколу прилагаются фотогра-
фические негативы и снимки, киноленты, 
диапозитивы, фонограммы, кассеты виде-
озаписи, чертежи, планы, схемы, слепки 
и оттиски следов, выполненные при про-
ведении ОРМ, а также электронные носи-
тели информации, полученной или скопи-
рованной с других электронных носителей 
информации в ходе проведения ОРМ (по-
рядок изъятия документов и (или) элект-
ронных носителей информации детально 
изложен в п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД);

– протокол должен содержать запись 
о разъяснении участникам ОРМ их прав, 
обязанностей, ответственности и порядка 
проведения ОРМ, которая удостоверяется 
подписями участников ОРМ;

– в случае отказа подозреваемого, об-
виняемого, потерпевшего или иного лица, 
участвующего в ОРМ, подписать протокол 
ОРМ оперативный сотрудник вносит в него 
соответствующую запись, которая удосто-
веряется его подписью, а также подпися-



164

Вестник ЗабГУ № 08 (99) 2013

ми защитника, законного представителя, 
представителя или понятых, если они учас-
твуют в ОРМ;

– лицу, отказавшемуся подписать про-
токол, должна быть предоставлена возмож-
ность дать объяснение причин отказа, кото-
рое заносится в данный протокол;

– если подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший или свидетель в силу физи-
ческих недостатков или состояния здоро-
вья не может подписать протокол, то озна-
комление этого лица с текстом протокола 
проводится в присутствии защитника, за-
конного представителя, представителя или 
понятых, которые своими подписями под-
тверждают содержание протокола и факт 
невозможности его подписания.

Возникают сомнения в возможности 
применения отдельных норм ст. 166 УПК 
РФ при оформлении в виде протокола ре-
зультатов гласных ОРМ.

1. В протоколе следственного действия 
должно быть отмечено, что лица, участвую-
щие в нем, были заранее предупреждены о 
применении при производстве технических 
средств. 

При проведении отдельных ОРМ (про-
верочная закупка, оперативный экспери-
мент) предупредить заранее о применении 
технических средств всех участников не 
представляется возможным, так как нача-
ло таких ОРМ имеет зашифрованную либо 
негласную форму, при которой проверяе-
мое лицо не знает о сущности проводимых в 
ходе ОРМ действий, и лишь по достижении 
поставленных целей мероприятие приобре-
тает гласную форму [2]. 

2. При необходимости обеспечить бе-
зопасность потерпевшего, его представите-
ля, свидетеля, их близких родственников, 
родственников и близких лиц следователь 
вправе в протоколе следственного дейс-
твия, в котором участвуют потерпевший, 
его представитель или свидетель, не приво-
дить данные об их личности. В этом случае 
следователь с согласия руководителя следс-
твенного органа выносит постановление, в 
котором излагаются причины принятия ре-
шения о сохранении в тайне этих данных, 
указывается псевдоним участника следс-

твенного действия и приводится образец 
его подписи, которые он будет использовать 
в протоколах следственных действий, про-
изведенных с его участием. Постановление 
помещается в конверт, который опечаты-
вается и приобщается к уголовному делу. 

Для применения этой нормы ст. 166 
УПК РФ при проведении гласных ОРМ 
необходимо, чтобы в ФЗ об ОРД было за-
креплено право оперативного сотрудника с 
согласия руководителя оперативно-розыск-
ного органа выносить такое постановление 
(внесение таких дополнений в ФЗ об ОРД 
представляется маловероятным).

Указание на содержание протокола 
гласного ОРМ со ссылкой на нормы УПК 
РФ, отдельные практические работники 
воспринимают как возможность его ис-
пользования как доказательства по уго-
ловному делу. Однако уголовно-процессу-
альный закон не позволяет ставить знак 
равенства между результатами ОРД (в виде 
протокола ОРМ) и доказательствами. Это 
обусловлено принципиальными отличиями 
оперативно-розыскной деятельности и уго-
ловного судопроизводства. Прежде всего, 
они различаются своей правовой природой 
и особенностями нормативно-правового 
регулирования. 

Отличие результатов ОРД от доказа-
тельств, – пишет Е.А. Доля, – обусловлено 
различием их правовой природы, которая 
объективно предопределяет предназначен-
ность и допустимые пределы их использо-
вания [3]. Результаты ОРД изначально не 
могут отвечать требованиям, предъявляе-
мым к процессуальным доказательствам, 
т.к. они получены ненадлежащим субъ-
ектом и ненадлежащим способом. В ч. 1 
ст. 86 УПК РФ изложен исчерпывающий 
перечень субъектов, наделённых правом 
собирать доказательства. К ним относятся 
суд, прокурор, следователь и дознаватель. 
«Иные лица, в том числе сотрудники право-
охранительных органов, уполномоченные 
на производство оперативно-розыскных 
мероприятий, а также руководители ор-
ганов, осуществляющих ОРД, могут лишь 
представлять предметы и документы для 
приобщения их к уголовному делу в качес-
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тве доказательств» [4]. В частности, зако-
нодатель специально подчёркивает недо-
пустимость возложения на то лицо, которое 
проводило или проводит по конкретному 
уголовному делу оперативно-розыскные 
мероприятия, полномочий по проведению 
дознания по этому делу (ч. 2 ст. 41 УПК 
РФ).

Получение доказательств, прежде 
всего, связано с производством следствен-
ных действий. Содержание доказательства 
формируется исключительно в уголовно-
процессуальной форме. При проведении 
ОРМ формируются не доказательства, а 
результаты ОРД, т.е. сведения, имеющие 
значение для уголовно-процессуальной де-
ятельности. Следовательно, сами по себе 
результаты ОРД не являются доказательс-
твами. Они не могут быть непосредственно 
использованы в качестве таковых для уста-
новления предмета доказывания в целом и, 
в частности, виновности лица в соверше-
нии преступления, т.к. порядок их полу-
чения отличается от процедуры получения 
уголовно-процессуальных доказательств.

Материалы, полученные в ходе ОРМ, 
должны пройти процессуальный путь пре-
образования сведений в доказательства. 
Для вовлечения в уголовное дело информа-
ции, полученной непроцессуальным путём, 
необходимо дополнительно произвести 
следственные действия, которые позволят 
субъектам процессуальной деятельности 
воспринять факты и обстоятельства, имею-
щие значение для дела, и облечь их в опре-
деленную уголовно-процессуальным зако-
ном форму. Чтобы получить полноценное 
доказательство, результаты ОРД должны 
содержать сведения, имеющие значение 
для установления обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию; указания на источник 
получения предполагаемого доказательства 
или предмета, который может стать доказа-
тельством; а также данные, позволяющие 
проверить в процессуальных условиях до-
казательства, сформированные на их осно-
ве [5].

Согласно позиции Конституционного 
Суда РФ, результаты оперативно-розыск-
ных мероприятий «являются не доказатель-

ствами, а лишь сведениями об источниках 
тех фактов, которые, будучи полученными 
с соблюдением требований Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности», могут стать доказательствами 
только после закрепления их надлежащим 
процессуальным путём, а именно на основе 
соответствующих норм уголовно-процессу-
ального закона» [6].

В процессуальной литературе ряд ав-
торов призывают законодательно придать 
результатам ОРД статус процессуальных 
доказательств [7]. Например, Д.С. Ку-
черук считает, что содержащийся в ст. 89 
УПК РФ запрет использовать результаты 
ОРД для доказывания фактических обсто-
ятельств дела изжил себя, не соответствует 
потребностям общественно-правового раз-
вития России, общепризнанным междуна-
родно-правовым стандартам использования 
такого рода данных в уголовном процессе. 
Он предлагает допустить напрямую исполь-
зовать результаты ОРД для доказывания 
виновности обвиняемого после их провер-
ки в процессуальном порядке. Более того, 
обосновывает необходимость инкорпори-
ровать в УПК РФ, создав отдельную главу, 
положения ФЗ об ОРД, а также ведомс-
твенных нормативных актов, регламенти-
рующих проведение ОРМ и представление 
результатов ОРД судебно-следственным ор-
ганам [8].

Другие ученые и практики считают, 
что, исходя из правовой природы процессу-
альных доказательств и отличий уголовно-
го судопроизводства от оперативно-розыс-
кной деятельности, нельзя отождествлять 
результаты ОРД и доказательства по уго-
ловному делу. Для достижения целей до-
казывания необходимо повышать качест-
во доказательственной деятельности, «а не 
открывать путь для осуждения лица на ос-
нове агентурных данных, полученных вне 
каких-либо процессуальных гарантий прав 
личности, прежде всего, права на защиту» 
[9].

Не меняют порядок использования 
результатов ОРД в процессе доказывания 
последние изменения, внесенные в уголов-
но-процессуальный закон [10]. 
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В частности, согласно внесенным из-
менениям в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, при 
проверке сообщения о преступлении доз-
наватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа вправе 
получать объяснения, образцы для сравни-
тельного исследования, истребовать доку-
менты и предметы, изымать их в порядке, 
назначать судебную экспертизу, прини-
мать участие в ее производстве и получать 
заключение эксперта, производить осмотр 
места происшествия, документов, предме-
тов, трупов, освидетельствование, требо-
вать производства документальных прове-
рок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов, привлекать к участию 
в этих действиях специалистов.  Речь идет 
о следственных и иных процессуальных 
действиях, осуществляемых специальными 
субъектами при проверке сообщения о пре-
ступлении и происшествии (процессуаль-
ное действие – следственное, судебное или 
иное действие, предусмотренное УПК РФ 
(п. 32 ст. 5 УПК РФ). Несмотря на то, что 
отдельные процессуальные действия схожи 
с оперативно-розыскными мероприятиями 
(опрос, наведение справок, сбор образцов 
для сравнительного исследования), право-

вые основания и условия их осуществления 
разные. Об этом свидетельствует и закреп-
ление в ч. 1 ст. 144 УПК РФ права ука-
занных субъектов давать органу дознания 
обязательное для исполнения письменное 
поручение о проведении ОРМ.

Кроме того, законодатель в ч. 12 ст. 
144 УПК РФ дополнительно указал, что 
полученные в ходе проверки сообщения о 
преступлении сведения могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств при ус-
ловии соблюдения положений ст. 75 и 89 
УПК РФ.

По мнению автора, понятие каждого 
ОРМ, предусмотренного ст. 6 ФЗ об ОРД, 
виды и содержание документов, оформля-
емых по результатам гласных ОРМ, необ-
ходимо закрепить в Федеральном законе 
«Об оперативно-розыскной деятельности». 
Такой подход позволит единообразно при-
менять законодательные нормы на прак-
тике, не отождествляя результаты ОРМ с 
результатами следственных и иных про-
цессуальных действий. Вопрос же о целе-
сообразности придания результатам ОРД 
статуса процессуальных доказательств тре-
бует дальнейшего теоретико-прикладного 
исследования.
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К ВОПРОСУ ОКЕАНИЗАЦИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ (ЧАСТЬ IV)

TO THE QUESTION OF EARTH CRUST 
OCEANIZATION IN EASTERN TRANSBAIKALIE 
(PART IV)

Для выяснения  влияния процесса  океанизации 

континентальной коры на формирование полезных 

ископаемых рассмотрены пространственные, вре-

менные и генетические  связи эндогенного орудене-

ния Восточного Забайкалья с глубинным строением 

земной коры. Методами предметного и знакового мо-

делирования впервые воспроизведены геометричес-

кие, физические, динамические, функциональные 

характеристики глубинного объекта, недоступного 

для прямого изучения. Выявленные особенности, 

тенденции в его структуре использованы в гипотезе 

строения земной коры, как  методическом приеме, 

обеспечивающем научную ориентацию в исследо-

вании непознанного явления. Глобальные, регио-

нальные факторы и критерии процесса океаниза-

ции,  элементы «объемной» минерагении региона 

являются основанием предположить, что основным 

продуктом океанизации земной коры является слой 

(комплекс) базальтов в ее основании мощностью  

14 км. Эти данные позволяют в составе земной 

коры выделять ее континентальную и океаничес-

кую составляющие. Поскольку позднемезозойское 

время формирования океанической коры, смена  

геосинклинального режима  платформенным, про-

явление мощной тектономагматической активиза-

ции, рифто-тафрогенеза и наиболее продуктивного 

эндогенного оруденения  региона совпадают, пред-

полагается, что рудная  минерализация прямо свя-

зана с обильными флюидами, высвобождающимися  

при непосредственном участии активной мантии в 

процессе перехода эклогита мантии  в базальт. Пер-

спективными на углеводородное сырье являются 

крупные поднадвиговые  структуры

To determine the influence of the oceanization pro-

cess of continental crust on the formation of minerals, 

spatial, temporal and genetic relationships of endog-

enous mineralization with the deep structure of the 

crust of the Eastern Transbaikalie are examined. By 

the objective methods and modeling geometric, physi-

cal, dynamic, functional characteristics of the deep ob-

ject, inaccessible for direct study, are provided for the 

first time. These features, trends in its structure are 

used in the hypothesis of the Earth’s crust as a meth-

odological technique that provides a scientific orienta-

tion in the study of unknown phenomenon. Global, re-

gional factors and criteria of oceanization process, the 

elements of «volume» minerageny of the region are the 

reason to assume that the main product of crust ocean-

ization is a layer (complex) of basalts laid at the base 

capacity of 14 km. These data give an opportunity in 

the earth’s crust to allocate its continental and oceanic 

components. Since the formation of the Late Mesozoic 

oceanic crust geosynclinal regime change platform, a 

powerful manifestation of tectonic and magmatic activ-

ity, rift tafrogeneza and most productive endogenous 

mineralization of the region turned out to be the same. 

It is assumed that the mineralization is directly related 

to the abundant fluids released by direct involvement of 

active mantle in the transition of eclogite in the mantle 

basalt. Prospective for hydrocarbons are large sub-

thrust structures
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В части I («Вестник ЗабГУ». № 5 (96).  
2013. С. 141 -152) после Введения и 

раздела 1 – Методология исследований в 
первом подразделе  раздела 2 «Состояние 
разработки проблемы» приводятся фак-
торы и критерии, характеризующие гео-
метрические, физические, динамические, 
функциональные характеристики земных 
недр, недоступные для прямого изучения, 
они в общих чертах  описывают процесс 
океанизации земной коры. В качестве 
методического приема выявленные осо-
бенности, тенденции в структуре планеты 
применимы  для создания гипотезы стро-
ения земной коры, обеспечивая научную 
ориентацию в исследовании непознанного 
явления. Кратко охарактеризованы сведе-
ния о Земле как сложной самоорганизую-
щейся системе, концепция геопульсации в 
эволюции Земли, причины гравитацион-
ной неустойчивости, особенности прояв-
ления суперплюмов, флюидофизические 
зоны планеты, формы тектонических яв-
лений на платформах, рифто- и тафроге-
нез, вертикальная аккреция, платобазаль-
товые излияния и процесс океанизации 
земной коры.

В части II («Вестник ЗабГУ». № 6 
(97). 2013. С. 145 -63) рассмотрены регио-
нальные факторы и критерии океанизации 
земной коры, которые не только не  проти-
воречат таковым планетарного уровня, но 
существенно уточняют особенности их про-
явления в Забайкалье. Они подчеркивают 
своеобразие региона, обусловленное разли-
чием строения земной коры в крупных его 
геоблоках. Приведены сведения о положе-
нии верхнего структурного этажа, истории 
развития минерагении, наиболее продук-
тивном этапе проявления промышленного 
оруденения, известных моделях глубинного 
строения земной коры и физико-химичес-
кой расслоенности, охарактеризованы про-
цессы и продукты тектономагматической 

активизации и особенности аномальной 
мантии.

В части III («Вестник ЗабГУ». № 7 
(98). 2013. С. 152-160) объемным мо-
делированием установлена прямая связь 
мезозойского эндогенного оруденения с 
линейными структурами кристаллическо-
го фундамента, которые являлись магис-
тральными путями разгрузки рудоносных 
растворов крупного газо-магматического 
источника. Морфология рудоносных учас-
тков на поверхности  определяется иерар-
хическим уровнем рудоконтролирующих 
структур.

В четвертой части обобщены резуль-
таты исследований предыдущих частей, 
сделаны выводы относительно проявления 
процесса океанизации материковой коры 
региона и даны рекомендации по выявле-
нию углеводородного сырья.

Обсуждение результатов
Многие вопросы преобразования зем-

ной коры мезозойского периода геологичес-
кой истории нуждаются в расшифровке и 
переосмысливании. В первую очередь это 
относится к зонам меланжа, коллизион-
ным, сдвиговым процессам, а также к оцен-
ке роли крупных базальтовых излияний 
в формировании полезных ископаемых; 
среди озерно-континентальных и конти-
нентальных отложений позднего триаса- 
кайнозоя появляются нефтегазоносные и 
угленосные толщи, связанные с процессами 
расширения и сжатия земной коры.

В конце прошлого – начале текущего 
столетий в геологическом строении Забай-
калья появились новые данные, позволяю-
щие рассматривать некоторые особенности 
строения его недр и закономерности про-
странственного размещения полезных иско-
паемых с иных, нетрадиционных позиций 
[11]. Эти позиции нуждаются в специаль-
ном рассмотрении, поскольку косвенно 
характеризуют своеобразный глобальный 
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процесс океанизации земной коры, своеоб-
разно проявленный в Забайкалье. Некото-
рые из таких позиций освещены ниже.

В геологических моделях глубинного 
строения региона масштабов 1:200 000 и 1: 
1 000 000 отчетливо фиксируются проявле-
ния  многократной  тектономагматической 
активизации, многоэтапной складчатости, 
тектонической расслоенности, скученнос-
ти разреза, что в верхней его части нашло 
свое отражение в необычном (аллохтон-
ном) залегании верхнего структурного 
этажа (ВСЭ). Такое нетрадиционное соот-
ношение отдельных частей разреза досто-
верно установлено пока в юго-восточной 
части региона [3]. Подобные залегания 
слоистого разреза развиты, вероятно, го-
раздо шире. Они предполагаются и в дру-
гих частях Забайкалья, однако пока не на-
ходят своего отражения на геологических 
картах и разрезах. Трудность картирова-
ния пологих, часто листрических надви-
говых структур связана с существенным 
усложнением морфологии плоскостей над-
вигов многостадийными крутопадающими 
разрывами; последние формируют «кла-
вишно-кнопочную» (блоковую) структуру 
геологического строения приповерхнос-
тных частей разреза. Столь характерные 
особенности геологического строения ре-
гиона наиболее контрастно проявились в 
средней – поздней юре и раннем мелу – 
периоде смены складчато- блокового оро-
генного режима тектонического развития 
территории на режим рифтогенной (та-
фрогенной) активизации. С конца юры 
геодинамический режим на всей рассмат-
риваемой территории становится однотип-
ным, а интенсивно проявленные процессы 
коллизионной и постколлизионной обста-
новок становятся практически неразличи-
мыми. 

Таким образом, средне-позднеюрский 
– раннемелой геологический рубеж и для 
Забайкалья является реперным, самым 
продуктивным в геологической истории 
на полезные ископаемые, особенно в юго- 
восточной части региона. Тектоническая 
обстановка этого периода совпадает с нача-
лом активной океанизации планеты – «ре-

волюционным» периодом в геологической 
истории Земли.

Поскольку региональные структуры 
ВСЭ не отвечают глубинному строению 
раннедокембрийского кристаллического 
фундамента [3],  принципиально важным 
достижением последних лет в области «объ-
емной» минерагении является выяснение 
роли структурных этажей в пространствен-
ном размещении полезных ископаемых. 
На примере Юго-Восточного Забайкалья с 
высокой достоверностью установлено, что 
подавляющая часть месторождений, сфор-
мированная в период поздней юры - ранне-
го мела, локализована в разрывных струк-
турах многократной тектономагматической 
активизации, заложенных в нижнем струк-
турном этаже – в структурах фундамента 
[11]. Воистину – каков фундамент, тако-
ва и надстройка. Значительная часть этих 
структур, благодаря проявлению интенсив-
ных преимущественно гидротермально-ме-
тасоматических процессов, в условиях пос-
тколлизионной обстановки «пробились» 
на поверхность через ВСЭ и представляют 
главную практическую ценность для целе-
направленного развития минерально-сы-
рьевой базы региона [13, 14, 15]. Стано-
вится понятным, почему не «стыковались» 
многочисленные минерагенические схемы 
Забайкалья, а также причины необычного 
для других регионов совмещения в одних и 
тех же структурах разнотипной минерали-
зации; по-иному в связи с этим трактуется 
ряд теоретических и практических поло-
жений геологии региона. Сопоставление 
различных минерагенических схем пока-
зывает, что металлогеническая картина 
эндогенного оруденения региона отвечает 
вышеупомянутым  моделям нескольких по-
колений геологов лишь в деталях, в целом 
же она по-иному объясняет закономернос-
ти размещения полезных ископаемых Юго-
Восточного Забайкалья.

В модели минерагении региона  ис-
точник разнообразного минерального ве-
щества, его природа и положение в  гео-
сферах предполагается по совокупности 
ряда факторов, характеризующих эндо-
генные геологические процессы, включая 
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и представления о глобальном их прояв-
лении:

В основе «базальтовой» стадии разви-
тия планеты лежит  интенсивный разогрев 
верхней мантии, формирующий аномаль-
ное её состояние. Прямой контакт с горя-
чим мантийным веществом вызвал очеред-
ную гравитационную, тепловую по своей 
природе, неустойчивость коры (подобные 
более ранние состояния не рассматрива-
ются). Задействованный механизм гра-
витационной адвекции, компенсирующий 
гравитационную неустойчивости коры, 
проявился по-разному в зависимости от  
типа её разреза и степени разогрева. В  Яб-
лоново-Становой области с моноинверсион-
ным разрезом коры наибольшему разогреву, 
вплоть до плавления, подверглись породы 
серогнейсового слоя [8]. Резкое увеличение 
объема этого слоя сопровождалось поднов-
лением прежних и формированием новых 
очаговых структур, в участках же полного 
плавления этого и, частично, базит – мета-
морфического слоев образовались сложные 
андезит- дацит- липаритовые комплексы. В 
Монголо-Охотской области с биинверсион-
ным типом коры развились сложные очаго-
вые структуры, связанные как с преобразо-
ваниями пород в каждом инверсионном слое 
отдельно, так и в результате их взаимодейс-
твия. При этом состояние полного плавления 
пород, вероятно, достигалось только в ниж-
нем (серогнейсовом) слое, что обеспечивало 
формирование вулкано- плутонических ас-
социаций, верхний же инверсионный слой 
(гранитогнейсовый), плавящийся только 
до «вязкоподобного» состояния, мог форми-
ровать лишь плутонические магматические 
образования. 

Таким образом, мантийные процессы, 
достаточно хорошо изученные мировой на-
укой,  также широко проявлялись в реги-
оне в виде гравитационной адвекции. За-
рождение и  пространственно-временная 
миграция процессов тектономагматической 
активизации прямо связаны с глубинным 
тепломассопереносом, который формиро-
вал очаги плавления пород в земной коре. 
В этих позиций процессы адвекции и океа-
низации близки.

В палеозое в Саяно-Забайкальской 
зоне над восходящим потоком «легкого»  
разогретого мантийного вещества, посту-
пающего по узкому каналу  к поверхности 
Мохо, формировалась корневая (стволо-
вая) зона мантийной очаговой структуры 
[8].  В позднем мезозое в результате гори-
зонтального растекания непосредственно 
над корой аномального мантийного вещес-
тва в Восточно-Забайкальской зоне эти 
процессы образовали «козырек» мантийной 
очаговой структуры. В позднем мелу – ран-
нем палеогене в условиях платформенного 
режима в связи с существенным охлажде-
нием верхней части аномальной мантии и 
погружением её поверхности на глубину 
25…30 км от поверхности Мохо формиро-
валась поверхность выравнивания. Позже, 
с поступлением из глубинных недр новых 
порций горячего мантийного вещества, кор-
невая зона мантийной очаговой структуры 
существенно расширилась к северо-западу, 
образовав Байкальскую зону неотектони-
ческой активизации, развитие которой на-
ходится в начальной стадии.

Эти данные свидетельствуют о дли-
тельности (не менее 150 млн лет) и им-
пульсивности  поступления тепла  из глубин 
планеты, максимум которого приходится 
на поздний мезозой – начало океанизации 
земной коры.

На большей части Забайкалья прояв-
лен пассивный континентальный рифт, 
который в начальной стадии развился над 
аномальной мантией в тылу зоны субдук-
ции (рифт северного Китая), в западной же 
части формировался Байкальский рифт, 
связанный уже с внутриплитной аномаль-
ной мантией [4]; асимметричность риф-
та характеризует особенность растекания 
аномальной мантии. Согласно теории [4], 
в области предрифтового режима начина-
ется всплывание мантийного диапира, вы-
званного конвективным прогревом литос-
феры. Временной интервал, отделяющий 
стадию стабильного развития литосферы 
от начала термического возбуждения, до-
стигает десятков миллионов лет и опреде-
ляется глубиной зарождения мантийного 
диапира. Продолжительность перестройки 
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термического режима зависит от  началь-
ной мощности литосферы, её температуры 
и состава на подошве, а также от глубины 
зарождении диапира. Общая же эволюция 
континентального рифта направлена на 
утонение литосферы за счет вулканизма 
переменного состава, который определя-
ется все той же глубиной залеганий ано-
мальной мантии. Состав лав меняется от 
щелочных оливиновых базальтов до  фо-
нолитов, трахитов, карбонатитов. Амаг-
матизм  материкового рифта некоторых 
структур региона обязан температуре, не 
обеспечивающей отделению расплава от 
матрицы, что предполагает локализацию 
мезозойских базальтов в основании зем-
ной коры. Ряд свойств «рифтовой подуш-
ки», прежде всего вязкость, морфологи-
ческие и латеральные границы которой на 
поверхности совпадают, близок свойствам 
астеносферы.

По А.Ф. Грачеву [4],  континенталь-
ный рифт сопровождался замещением ве-
щества нижней части литосферы  разогре-
той аномальной мантией в 3 этапа: в 1-й 
этап (предрифтовая активизация плат-
формы) аномальная мантия находится на 
глубине 80…90 км, формируются первые 
глубинные выплавки, за счет термичес-
кого расширения литосферы развивается 
слабое общее поднятие территории; во 2-й 
этап (рифтовый) аномальная мантия рас-
полагается на глубине около 40 км, благо-
даря чему образуются рифтовые впадины 
с первыми рифтовыми осадочными обра-
зованиями, происходят трещинные изли-
яния щелочных оливиновых базальтов, во 
впадинах действуют вулканы центрального 
типа (базальт- трахит, базальт-фоноли-
тового состава), локализуются продукты 
вулканизма; в заключительную стадию 
аномальная мантия находится на глубине 
10…20 км, образуя структуру «рифт в риф-
те», состав базальтов соответствует кварце-
вым толеитам; в 3-й этап (послерифтовый) 
развивается осадочный бассейн.

 Таким образом, в течение 40…45 млн 
лет аномальная мантия с глубины 90 км 
поднималась предположительно до глуби-
ны 15 км, а связанный с ней мезозойский 

рифтогенез явно сопровождался утонением 
материнской коры Забайкалья.

В полосе стволовой зоны мантийной 
очаговой структуры, непосредственно под 
корой концентрировались большие массы 
разогретого мантийного вещества, которые 
возбуждали рудно-магматические процессы 
в земной коре. Характер, продуктивность 
и начало таких процессов определялись 
типом разреза коры и пространственным 
положением стволовой зоны, что нашло 
свое отражение во взаимном положении 
минерагенических провинций. Известная 
палеозойско-мезозойская региональная 
(поясовая) минерагеническая зональность 
отражает, с одной стороны, предрудные 
различия геологических разрезов отдельных 
геоблоков региона, с другой – характеризу-
ет относительное положение и морфологию 
стволовой зоны активной мантии, которая 
или сама импульсивно перемещалась в вос-
точном направлении, или свидетельствует о 
смещении земной  коры в западном направ-
лении над постоянной нижнемантийной 
горячей точкой. Возможен также вариант 
проявления в восточной части стволовой 
зоны процесса плюмового андерплейтинга, 
выражающегося эффектом подслаивания 
разреза базальтами на более глубоких гори-
зонтах верхней мантии, чем граница Мохо,  
сопровождавшегося формированием «ко-
зырька» из нормальной мантии в Юго-Вос-
точном Забайкалье.

Эти данные свидетельствуют о  сущес-
твенном влиянии на минерагению крупных 
геоблоков различий геологического разреза 
земной коры.

Значительное увеличение при океа-
низации площади и объема земной коры 
за счет базальтов не находит должного 
отражения в специальной литературе по 
геологии и минерагении многих континен-
тальных регионов, в том числе по Забайка-
лью, в виду отсутствия прямых методов их 
изучения. Судя по многочисленным риф-
то-тафрогенным структурам и времени 
проявления эндогенной минерализации, 
мезозойский этап океанизации земной 
коры должен отразиться в разрезе земной 
коры забайкальского рифтогенного регио-



173

Есть мнение

на. Нам представляется, что таким типич-
ным представителем периода океанизации  
является слой базальтов в основании коры, 
мощность которого (около 14 км) состав-
ляет примерно 40 % всей её мощности

Г.И. Менакер [8] рассматривает этот 
мощный слой в основании коры как «ба-
зальтовый остаток», отделенный от «габбро-
идного кумулата» при формировании про-
топротокоры в процессе дифференциации 
на сиалическую (верхнюю) и базитовую 
(нижнюю) составляющие. Однако, отме-
чая  горизонтальное растекание аномальной 
мантии  над корой мантийного вещества в 
позднем мезозое Восточно-Забайкальской  
зоны (образование «козырька» мантийной 
очаговой структуры), он все же отметил 
этот процесс как один из наиболее значимых 
в формировании глубинных частей земной 
коры региона.

На физико-геологической модели 
земной коры, по имеющимся сведениям, 
нижняя кора представлена базальтовым 
(метагаббровым) слоем с включениями 
гипербазитов, эклогитов, эклогитоподоб-
ных пород возможно даже средней ман-
тии. В кровле этого слоя (глубина 25...28 
км) условно выделен переходный гори-
зонт нижней коры к верхней («переход-
ный базальт»), который в Юго-Восточном 
Забайкалье – основном рудном регионе 
– возможно, не проявлен, а характерен 
для территории позднепалеозойской акти-
визации. В нем преобладают метагаббро 
с включениями анортозитов – продуктов 
преобразования эклогитов верхней ман-
тии, а также продукты метасоматической 
ассимиляции метагаббро, протобазальтов 
верхней коры. Накопление в метагаббро 
кислорода, кремния, серы, кальция, алю-
миния, натрия, магния, железа осущест-
влялось на фоне общего господства s- и 
p-элементов первых трех периодов системы 
элементов Д.И. Менделеева; дальнейшая 
существенная дифференциация наиболее 
простых по атомной структуре элементов 
предполагается по радиусам атомов, энер-
гии ионизации, электроотрицательности, 
степени окисления, основности оксидов, 
гидроксидов и кислотности.

Таким образом, базальтовый слой 
(комплекс) у поверхности Мохо  является 
наиболее вероятным продуктом «мирового» 
процесса океанизации, проявленного в ос-
новании земной коры региона.

Прямые следствия разнообразных по 
своей природе структурно-вещественных 
взаимодействий мантийной очаговой струк-
туры и земной коры в процессе активиза-
ции представляются в следующем виде:

– разогрев и разуплотнение верхней 
мантии сопровождались  значительным 
поднятием литосферы, ее дроблением, рас-
тяжением, скучиванием пластин пород, 
вызывали увеличение степени метамор-
физма, активизацию магматических и дру-
гих процессов, гравитационную адвекцию 
и дифференциацию вещества; 

–  в процессе общего растяжения в вер-
хних слоях мантии и в земной коре активи-
зировались ранее заложенные глубинные 
(мантийные) разломы, формировалась се-
рия новая разломов, но еще более глубоких. 
Контрастные, интенсивные вертикальные 
и горизонтальные перемещения отдельных 
блоков земной коры по разломам приводи-
ли к образованию слоисто-блоковой, слож-
ной клавишной структуры, сильно расчле-
няли рельеф поверхности;  

– с больших глубин по разломам уст-
ремлялись перегретые базальты, объемы 
которых примерно на 15 % превышали 
объемы исходного эклогита,  уменьшение 
плотности вновь образованных пород со-
провождалось потерей большого количес-
тва летучих компонентов. Базальты, не-
сущие основные запасы тепла, вызывали 
плавление окружающих пород, вовлекали 
их в магма – и рудообразование. При ин-
тенсивной вертикальной циркуляции по 
глубинным разломам значительных объ-
емов легкого газонасыщенного вещества 
аналогичные объемы соседнего более плот-
ного, холодного материала мантии и зем-
ной коры постепенно оседали, увеличивая 
тем самым неоднородность геологической 
среды. Перегрев самих базальтов обуслов-
лен большой глубиной и большим всесто-
ронним давлением их формирования. Для 
преодоления базальтами большего сопро-
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тивления вышележащей среды  объем их 
должен существенно превышать анало-
гичные объемы пород верхних горизонтов.  
Этому процессу содействовали глубинные 
(мантийные) разломы. Даже при незначи-
тельном «открытии» из-за резкого падения 
в них температуры и давления перегретый 
материал «вскипал», импульсивно и мощно 
воздействовал на вмещающие породы, пла-
вил прилегающие объемы пород до уравно-
вешивания РТ-условий;

– по вновь образованным мантийным 
разломам из глубинных частей аномальной 
мантии в область пониженных давлений и 
температур устремлялись новые массы теп-
ловой энергии, которые, преобразуя экло-
гит в базальты, обеспечивали поступление 
огромного количества весьма агрессивных 
летучих компонентов газово-магматичес-
кого флюида;

– внедрение флюида в кору в участках 
повышенного сжатия сопровождалось эк-
логитизацией нижней части коры и ее дис-
трукцией, в проницаемых участках – гра-
нитизацией, андезитовым вулканизмом, 
метаморфизмом, наращиванием объема 
газообразного, а затем – газово-жидкого 
флюида. Высокая проникающая способ-
ность продуктов флюидизации верхней 
коры иллюстрируется огромными зонами 
разнообразных метасоматитов, многочис-
ленных полиминеральных даек прочих 
продуктов в пределах рудных районов, уз-
лов и месторождений Юго-Восточного За-
байкалья.

Подъему большой массы вязких глу-
бинных базальтов препятствовала плотная 
кора кристаллических пород. Процесс её 
ассимиляции (утонения) и одновременного 
растекания базальта у подошвы коры (на-
ращивания новой коры) сопровождался 
опусканием поверхности Мохо, сопровож-
дался дифференциацией материала мантии 
и, соответственно, погружением границы 
перехода экологита в базальт. Этот процесс 
по ряду признаков вполне сопоставим с 
процессом океанизации коры.

Океанизация – один из этапов разру-
шения континентальной коры. Этот про-
цесс, оказывая существенное воздействие 

на состояние, параметры и  многие свойс-
тва земной коры,  в виду неравномерного 
прогревания флюидами мантии протекал 
с различной интенсивностью. В условиях 
мощной континентальной коры количество 
тепла, интенсивность процесса обеспечи-
вали  лишь частичное плавление и ассими-
ляцию материковой коры.  Основная часть 
энергии расходовалась на преобразование 
эклогита в базальт, растекание последнего 
у подошвы коры. Процесс сопровождался 
выделением огромной массы агрессивных 
газов, которые в метаморфосфере по мере 
подъема к поверхности, реагируя с разно-
образными коровыми образованиями, все 
более насыщались минеральными компо-
нентами. Высокая степень дробления коры 
в условиях общего растяжения создавала 
благоприятные условия для миграции газо-
вых смесей и образующихся в гидросфере 
гидротермальных растворов – исходных 
продуктов эндогенных месторождений. 
Следы этого процесса до сих пор просле-
живаются на поверхности в виде аномалий 
различных газов, развитых в проницаемых 
разрывных структурах, выделяемых по ре-
зультатам атмогидрохимического опробо-
вания; пространственная ориентировка зон 
повышенной флюидопроводимости, выде-
ленных совершенно другими методами, в 
целом совпадает с таковой фундамента по  
гравиметрическому методу (см. рисунок ).  

Пространственные минерагенические 
особенности позднемезозойского оруде-
нения Юго-Восточного Забайкалья не ос-
тавляют сомнения, что его специфика за-
ключается в развитии единой сквозной, но 
очень сложной рудной системы, вероятно, 
зональной по восстанию. Намечаемой сис-
теме свойственны локальные центры флю-
идной активности, приуроченные к пересе-
чениям, сочленениям глубинных разломов 
первого-третьего порядков. Эндогенная 
активность в этих центрах связана с залпо-
выми выбросами продуктов флюидизации, 
вызывающих многократное усиление маг-
матической и гидротермальной деятельнос-
ти. Флюиды обеспечивали мобилизацию, 
концентрирование, перенос и осаждение 
некогерентных и газофильных химических 
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элементов на вертикальном интервале в 
несколько километров. Вертикальный диа-
пазон распространения оруденения может 
характеризоваться развитием нескольких 
разновозрастных залежей регенерирован-
ной, латерально-секреционной минерали-
зации с отчетливо выраженной тенденцией 
локализации поздних её представителей 
ближе к поверхности. Аналогично Южно-
Американской медно-порфировой системе 
[16] в связи с геохимически неоднородны-
ми очагами флюидодинамической системы 

на значительном вертикальном интервале 
рудообразования формировались различ-
ные типы эндогенного оруденения, часто 
связанные постепенными переходами по 
восстанию (колчеданное, скарновое, мед-
но-порфировое, золото-сульфидно-квар-
цевое, золото-серебро-ртутное с Sb, As, 
Se и др.). Такое заключение основано на 
комплексном характере оруденения мно-
гих рудных районов, узлов, полей и место-
рождений, близости их генезиса и времени 
формирования. 

Аномалии газов по результатам 
атмогидрохимического опробования (по В.И. Флешлеру, 2000) [12]: 

1 – зоны повышенной флюидопроводимости; 2 – оси интенсивных аномалий гелия; 
3-8 – контрастные аномалии газов: 3 – CO

2
, 4 – N

2
 и O

2
, 5 – CH

4
, 6 – H

2
, 7 – Rn, 

8 – тяжелых углеводородов; 9 – границы основных тектонических структур

Материнским источником экстенсивно 
и интенсивно проявленных процессов поз-
днемезозойской минерагении, вероятно, 
являлся одновременно формировавший-
ся у границы Мохо крупный слой (комп-
лекс) базальтов, который, частично заме-

щая континентальную кору, образовывал 
в её основании новую океаническую кору. 
Продуктивность океанической коры на 
различные полезные ископаемые, включая 
крупнейшие на планете позднемезозойские 
нефтяные и газовые провинции, иллюст-
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рирована в многочисленных литературных 
источниках и доступных СМИ. 

Многолетняя дискуссия о происхож-
дении нефти не утратила своей остроты 
до настоящего времени. Связь нефтяных и 
газовых месторождений со структурными 
и литологическими ловушками осадочных 
депрессий померкла с обнаружением гига-
нтских нефтяных залежей, в которых кон-
центрации углеводородов предшествует ра-
зуплотняющее гидротермальное кислотное 
выщелачивание, а также обильное поступ-
ление углеводородов по глобальной системе 
рифтовых зон мирового океана,  их метал-
лоносность (Ni, Zn и др.), находки нефти 
в кимберлитовых алмазных трубках; извес-
тны случаи частичной компенсации исто-
щенных при эксплуатации залежей нефти 
за счет эндогенного ее притока [7].

Образование основной массы нефти и 
газов обусловлено эндогенной активностью 
Земли, связано с  разрушением континен-
тальной коры и, особенно,  с деструкцией 
гранитного слоя, подвергшегося флюидно-
му выщелачиванию в режиме растяжения. 
Преимущественно водородный состав пер-
воначальных наиболее подвижных флю-
идов обеспечивал их высокую флюидную 
проницаемость и миграцию водорода. Се-
лективная потеря водорода по восстанию 
флюида повышала концентрацию кисло-
рода и, соответственно, его агрессивность 
по отношению к породам континентальной 
коры. Водород и углерод образовывали лег-
кий, высокоподвижный углеводород – этан 
(С2Н6), производными которого в последу-
ющем являются молекулярнотяжелые  угле-
водороды (Сп > С2), метан (СН4) и графит 
(шунгит). Углеводородная генерация про-
исходит в широком диапазоне окислитель-
но-восстановительных условий литосферы 
– в подкоровых частях генерируются в ос-
новном метан и этан, в коровых – молеку-
лярно более тяжелые углеводороды [7].

Более 70 % мировых и российских за-
пасов  составляет нефть мелового периода. 
Это наиболее крупные нефтедобывающие 
регионы Средиземноморского, Персидско-
го залива, Охотского и др. «внутренних» 
морей. В Китае, относящемся к Забайкало 

-Восточномонгольской рифтовой системе 
Центрально-Азиатского пояса мезозойс-
ко-кайнозойских озерных впадин, более 
300 неморских осадочных бассейнов сфор-
мировались главным образом на древних 
кристаллических породах, складчатых 
фундаментах различного возраста или пос-
ледовательно развивались на палеозойских 
морских толщах [19]. По взаимоотношению 
между нефтегазоносными резервуарами и 
нефтепроизводящими толщами характерен 
тип,  продуктивным коллектором в котором 
являются древние нефтематеринские отло-
жения (нефть мигрировала  из относительно 
древних отложений в молодые).

Несмотря на более чем вековую ис-
торию оценки Байкальского региона на 
углеводородное сырье, достоверность его 
перспектив остается крайне низкой. Оце-
нивались мезо-кайнозойские рифо-та-
фрогенные структуры, образования же 
фундамента не изучались. Реальные перс-
пективы региона на углеводородное сырье  
даже при наличии в нескольких рифтоген-
ных структурах многочисленных проявле-
ний битумов нефтяного ряда связываются 
в основном с газовым потенциалом  Бай-
кальской рифтовой зоны (БРЗ)  и газогид-
ратным слоем Байкала (мощность до 400 
м) [17]. Просачивание на глубине 900 м 
нефти  и  газа на Горевом утесе и сейсми-
ческие исследования южного и среднего 
Байкала расширяют нефтегазовые перс-
пективы озера до 80 % его площади [5]. 

В регионе доминирует флюидо-класто-
генноосадочный механизм формирования 
мезозойско-кайнозойских депрессионных 
толщ.  Газо-водо-грязевые вулканы, макси-
мальные глубины заложения которых чаще 
оцениваются в 7…9 км, полностью пере-
секают зону развития современного гид-
ротермального слоя БРЗ (глубина нижней 
границы 5…6 км). Согласно А.В. Татари-
нову и др. [17], основной поток флюидов, в 
т.ч. углеводородов, связан с процессами ди-
намометаморфизма в земной коре. На это 
указывают данные о глубинах формирова-
ния  гидротерм на действующих горячих 
источниках БРЗ (1,8-5,6 км), глубина ги-
поцентров землетрясений, очагов зарож-
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дения газо-водо-грязевых вулканов, слой 
разуплотнения горных пород, а также пре-
имущественно бактериально-термогенная 
(«грязевулканическая») природа метана в 
осадках впадин, водной толще оз. Байкал и 
термальных источниках. Однако образова-
ние углеводородов в рифтогенных структу-
рах возможно путем гидротермального (на 
основе глубинных флюидов), бактериаль-
ного и термального взаимодействия вод с 
органическим веществом на всех глубинных 
уровнях земной коры [17]. Среди пород 
фундамента генераторами углеводородов 
могут выступать битуминозные известня-
ки, мраморы, обуглероженные милониты, 
динамосланцы, катаклазиты, тектонобрек-
чии, аргиллизиты, кристаллосланцы, мета-
морфогенный графит, основные интрузии 
и серпентиниты. Отсюда понятен широкий 
диапазон возраста байкальской нефти (от 
рифея до кайнозоя).

В Забайкалье выделяются Байкаль-
ский нефтегазоносный и Забайкальский 
угленефтегазоносный бассейны, соответс-
твующие рифтогенным и коллизионным 
структурам палеозойско-мезозойского воз-
раста Саяно-Байкальского и Восточно-За-
байкальского геоблоков. В первом бассейне 
к перспективным относятся Усть-Селен-
гинская и Чарская структуры, во втором 
-Ононская, Дурулгуйская, Боржигантайс-
кая, Торейская, к потенциально перспек-
тивным – соответственно площадь  в грани-
цах Ангаро-Витимского батолита (150 тыс. 
км 2) и Верхне-Юмурченская, Тунгирская, 
Зазинская, Боргойская, Еравнинская, Ки-
жингинская, Читино-Ингодинская, Хилок-
ская, Гусиноозерская, Тургино-Харанор-
ская, Борзинско-Торейская и Аргунская 
впадины и их группы. В Далай-Нурской и 
Буир-Нурской депрессиях Китая, входя-
щих в единую структуру с Аргунской впа-
диной России,  выявлены промышленные 
месторождения нефти, а в Верхне-Юмур-
ченской впадине под покровом базальтов 
на глубине 150 м вскрыта  залежь жидкой 
нефти [17].

Учитывая интенсивную расслоенность 
земной коры региона в интервалах глубин 
2…3, 6…8, 12…15, 36…42 км [8], связан-

ную с развитием тектонических покровов, 
крупных пластин, листрических надвигов, 
концентрацией интенсивных метаморфи-
ческих, метасоматических и ряда других, в 
том числе и углеводородных  процессов, эти 
горизонты представляются наиболее перс-
пективными на выявление крупных подна-
двиговых нефтегазоносных структур.

Особенности формирования, законо-
мерности размещения оруденения в про-
странстве и времени отвечают современной 
теории рудообразующей флюидодинами-
ческой, полихронно-регенерированной, 
гидротермально-рециклинговой систем [6, 
18, 20, 21], предполагаемому многоуровен-
ному характеру  развития минерализации в 
условиях гидрогенного разуплотнения по-
род на большом вертикальном интервале, 
в основе которых лежат гипотезы о плю-
мо-мантийном магматизме, геодинамичес-
ких моделях, реидной деформации земной 
коры, центрах длительной эндогенной ак-
тивности и пр.

Гипотеза океанизации (выводы) и ре-
комендации

Методами предметного и знакового мо-
делирования установлены недоступные для 
прямого изучения региональные геометри-
ческие, физические, динамические фак-
торы и критерии, функциональные харак-
теристики процесса океанизации земной 
коры Восточного Забайкалья, выяснено 
влияние глубинного её строения на про-
странственные, временные и генетические  
особенности эндогенного оруденения [6]. 
Эти методы обеспечивают научную ориен-
тацию в исследовании непознанного явле-
ния, уточняют гипотезу формирования и 
тенденцию развития коры. Основная часть 
гипотезы базируется на универсальном 
свойстве природы – «подобие частей цело-
му» [10] и на геодинамических процессах 
проявления океанизации на планете. 

Режим пульсации тепловой энергии 
из недр к поверхности обусловлен энерге-
тической реакцией планеты на изменение 
гравитационной составляющей, действую-
щей в её поле. Он характеризует планету 
как сложную самоорганизующуюся гипер-
систему, развивающуюся по пути сущест-
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венного увеличения её диаметра, площади и  
объема. Связанная с пульсацией периодич-
ность геологических процессов и структу-
рообразующие циклы земной коры разных 
порядков имеют в основном эндогенную 
природу. Они выражаются в горизонталь-
ных растяжениях земной коры в начале 
циклов интенсификации геологических 
процессов и в горизонтальном сжатии – в 
конце структурообразующих циклов. Для 
наиболее интенсивного мезозойско-кай-
нозойского «спредингового» мегацикла ха-
рактерны новообразования океанической 
коры в континентальных рифтовых систе-
мах, межконтинентальных рифтово - спре-
динговых зонах и на рифтогенных участках 
других региональных структур.

Периодическая дегазация внешнего 
горячего ядра, механизм самоорганизации 
процессов флюидизации стимулировали в 
верхней мантии и коре процессы магматиз-
ма, метаморфизма и рудообразования. Су-
перплюмы – глубинные очаговые структу-
ры разуплотнения и разогрева мантийного 
вещества, источники флюидов формиро-
вали «аномальную мантию» и важнейшие 
структурные элементы геологического раз-
вития и минерагении регионов. В пред- и 
платформенную стадию развития коры 
флюиды генерировали также тектоничес-
кую активизацию, излияние базальтов, 
базификацию  и океанизацию коры, в ос-
нове которых лежит подъем базальтов из 
глубоких зон мантии к поверхности. По-
казателем проявления этих процессов на 
поверхности является тафро-рифтогенез и 
сопровождающие их вертикальная аккре-
ция, андерплейтинг, разобщение магмати-
ческих и коровых очагов в вертикальной 
магматической колонне,  углубление ман-
тийных очагов в более высокотемператур-
ные области, всплытие коровых расплавов 
в жесткие слои земной коры.

Вертикальная аккреция проявлялась 
в корах континентального, океаническо-
го и переходного типов в зоне взаимодейс-
твия литосферных слоев, верхней мантии и 
нижней коры. В континентальной коре она 
часто протекала без  массового перехода по-
род из одной оболочки в другую, путем уве-

личивая общего объема породной массы. 
Основная часть вязкой магмы, растекаясь 
и накапливаясь преимущественно у гра-
ницы  Мохо, ассимилировала часть ранее 
сформированных континентальных обра-
зований. В результате происходило омоло-
жение основных петроструктурно-реологи-
ческих разделов земной коры, изменялась 
последовательность временных позиций 
пород в разрезе земной коры, оболочек, а 
также положение раздела  Мохо.

В результате тектонической деструк-
ции отдельные части континентальной 
коры превращались в океаническую. Про-
цесс океанизации – это поступление ба-
зальтовой магмы, генерирующей новую, 
«вторичную» кору. Глубинный перегретый 
базальт вызывал поднятие жесткой коры 
до тех пор, пока не преодолевал  ее сопро-
тивление, что случалось достаточно редко. 
В результате происходила  дифференци-
ация коры на вновь образованную океа-
ническую и материковую (континенталь-
ную) составляющие. Разрушая и замещая 
метаморфический, гранитный слои, ра-
зогретый базальт стимулировал процессы 
вулканизма, выделял массу разнообразных 
газов (CO

2
, H

2, 
N

2, 
горючие соединения C), 

затем участвовал в формировании паро-
жидкой воды и различных газо-водно-маг-
матических расплавов, свойства которых 
определяются термодинамическими и фи-
зико-химическими условиями. 

На региональном уровне установле-
но аллохтонное залегание верхнего струк-
турного этажа на раннедокембрийском 
кристаллическом фундаменте, контакт 
представлен мощной толщей полихронных 
бластотектонитов [9]. Этим объясняется 
несостоятельность прежних многочислен-
ных минерагенических  моделей, рассмат-
ривающих зональное распространение эн-
догенной минерализации в связи с нижней 
– среднеюрской геосинклиналью в отрыве 
от более выраженных структур фундамен-
тах [12]. Мезозойский тектонический ре-
жим характеризовался сменой орогенного 
этапа средней-верхней юры на рифтоген-
ный со зрелым горным рельефом нижнего 
мела, с конца верхнего мела до неогена су-
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ществовал платформенный, а с начала ми-
оцена – орогенный этап. Уточнено значение 
иерархии разрывных структур в строении 
земной коры, отдельных её слоев (комплек-
сов) и минерагении. Подмечено, что участ-
ки повышенной мощности коры пространс-
твенно совпадают с положением глубинных 
мантийных разломов, что предполагает 
участие последних в её формировании. 

По материалам трех геолого-геофи-
зических моделей определены следующие 
главные особенности глубинного строения 
региона, оказывающие существенное вли-
яние на его минерагению:

– границы слоев верхней коры слож-
ные, неровные, уступообразные, участка-
ми размытые за счет развития корневых 
зон. Количество слоев и относительно одно-
родных блоков к поверхности резко увели-
чивается, одновременно уменьшаются их 
размеры и мощность (высота);

–  нижняя кора сформировалась в ре-
зультате трещинного излияния основных 
пород средней-верхней мантии (базаль-
тов), проникших в метаморфизованный 
коровой материал. Смешивание материала 
сопровождалось тектоническим скучивани-
ем разнородных пластин с последующей го-
могенизацией всех компонентов пород при 
температурах, не достигающих температур 
их плавления (типа мигматитов);

–  в строении коры  значительная роль 
принадлежала крупным листрическим раз-
рывам, пологие участки которых в глубо-
ких горизонтах коры являлись границами 
слоистых образований, а наклонные и кру-
топадающие в приповерхностных услови-
ях – областью быстрого падения давления 
в соответствии с эпюрами напряжения. По 
таким надвиговым структурам часто приво-
дились в соприкосновение разновозрастные 
геологические блоки;

– глубже 5 км геологические образова-
ния по составу и свойствам приближаются 
к раннедокембрийскому кристаллическому 
фундаменту;

– мезозойские гранитоиды прямо свя-
заны с кристаллическим фундаментом и зо-
нами протерозойской тектономагматичес-
кой активизации. 

Средне-позднеюрская-раннемеловая  
коллизия сиалических плит сопровожда-
лась яншанской орогенной тектономаг-
матической активизацией и интенсивным 
эндогенным оруденением. Все месторожде-
ния региона представляют «единую рудную 
серию, сформированную в один тектоно-
магматический этап в результате ряда пос-
ледовательно развивающихся стадий ми-
нерализации» [2]. Установлена иерархия 
рудоконтролирующих линейных и площад-
ных структур фундамента, в которой сле-
дует отметить Монголо-Удский глубинный 
шов – древнюю линейную структуру I-го 
порядка и Восточно-Забайкальский ареал-
плутон с его краевой частью – площадную 
структуру II-го порядка [9]. 

Наибольшее практическое значение 
имеют разнонаправленные линейные зоны 
тектономагматической активизации докем-
брийского кристаллического фундамента 
III-го порядка. Эти структуры характери-
зуются наиболее контрастными анизот-
ропными свойствами пород, являлись ма-
гистральными путями миграции тепловых 
потоков, различных продуктов гранитиза-
ции пород, флюидов, газов, гидротерм и 
рудного вещества. Они и участки их пере-
сечений, сопряжений контролируют раз-
мещение рудных районов, узлов, полей и 
месторождений. Какой-либо достоверной 
региональной зональности в распределе-
нии оруденения вокруг условного рудного 
центра, на которую указывают некоторые 
исследователи [1], не установлено,  зональ-
ность может выявиться на уровне рудных 
районов, а чаще – на локальных площадях.

По пространственному положению по-
лей экстенсивности отдельных видов полез-
ных ископаемых относительно друг друга 
выделено шесть минеральных ассоциаций, 
четыре группы «родственных» минерагени-
ческих ассоциаций полезных ископаемых, 
значение которых в минерагении Юго-Вос-
точного Забайкалья хотя и остается пробле-
матичным, однако свидетельствует о единс-
тве их рудогенерирующего источника.

Позднемезозойская вертикальная ад-
векция, пространственно-временная тек-
тономагматическая активизация, риф-
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то-тафрогенез, интенсивная эндогенная 
минерализация, глобальная океанизация 
земной коры прямо связаны с глубинным 
тепломассопереносом и активной мантией. 
Огромная масса базальтов, взаимодействуя 
с нижней корой, сопровождалась, с одной 
стороны, частичной её ассимиляцией, а сле-
довательно, утонением материнской коры, с 
другой – наращивала мощность литосферы 
за счет новой океанической коры, сформиро-
ванной в основании континентальной. Гло-
бальные, региональные факторы и критерии 
процесса океанизации, элементы «объемной» 
минерагении региона являются основанием 
предположить, что основной продукт океа-
низации представлен слоем (комплексом) 
базальтов в её основании мощностью 14 км, 
формировавшийся на протяжении 45...50 
млн лет в полосе стволовой зоны активной 
мантии. Эти данные позволяют в составе зем-
ной коры выделять её континентальную и 
океаническую составляющие.

Слой (комплекс) разогретого базальта 
возбуждал рудно-магматические процессы 

в земной коре, участвовал в формировании 
единой сквозной, морфологически  очень 
сложной рудной системы, вероятно, зональ-
ной по восстанию. Залповые выбросы про-
дуктов его флюидизации сопровождались 
многократным усилением магматической 
и гидротермальной деятельности. Флюиды 
обеспечивали мобилизацию, концентриро-
вание, перенос и осаждение некогерентных 
и газофильных химических элементов на 
вертикальном интервале в несколько кило-
метров и формирование многочисленных 
эндогенных месторождений. 

С океанизацией ассоциируют круп-
нейшие на планете меловые нефтяные и 
газовые провинции. Интенсивная рассло-
енность земной коры, тектонические пок-
ровы, крупные пластины, листрические 
надвиги, метаморфические, метасомати-
ческие и другие, в том числе углеводород-
ные, процессы указывают на ориентацию 
поисков углеводородного сырья в крупных 
« поднадвиговых» структурах региона.
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