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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КОНФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ ПО ОТНОШЕНИЮ К БУДДИЙСКОМУ 
ДУХОВЕНСТВУ В XVII-XIX вв.

GEOPOLITICAL POSITION OF ZABAIKALIE AND ITS 
EFFECT ON THE CONFESSIONAL POLICY TOWARDS 
BUDDHISM CLERGY IN THE XVII-XIX CENTURIES

На основании анализа законодательных и ар-

хивных источников рассматривается конфессио-

нальная политика российского государства по отно-

шению к буддизму в Забайкалье в XVII – XIX вв., 

которая связана с проникновением лам из Китая и 

Монголии на территорию края, и с их миссионер-

ской деятельностью среди бурят, быстрым распро-

странением и укоренением буддизма. В конфесси-

ональной политике выделяются два направления: 

введение строгих административных мер по отно-

шению к лицам, нарушившим пограничный режим 

и противопоставление местного буддийского духо-

венства духовенству Монголо-Тибетской церкви с 

целью возвышения авторитета первого

Ключевые слова: конфессиональная политика 
государства; вероисповедание коренных жите-
лей; буддизм; региональное законодательство; 
ламаистское духовенство; миссионерская де-
ятельность; геополитика, ламы, МВД, власть

Based on analysis of legislative and archival sourc-

es, the problem of the confessional state policy towards 

Buddhism in Transbaikal area in the XVII-XIX cen-

turies is observed, concerning the penetration of Lam 

from China and Mongolia to the territory of the region, 

their missionary activities and the rapid spread of Bud-

dhism among the Buryats. There are two directions in 

the confessional policy: strict administrative measures 

against persons who violated the border regime and the 

contrast of the local clergy to Mongol-Tibetan Church 

to raise the prestige of the local Buddhism clergy

Key words: confessional politics of state, religion of 
the indigenous inhabitants; Buddhism; regional legis-
lation; Lama clergy; missionary activity; geopolitics, 
Lamas, Ministry of Internal Affairs, power.

В статье автор рассматривает политику 
государства по отношению к буддизму, 

направленную на ликвидацию загранич-
ных связей забайкальских лам. Статья ос-
нована в большей степени на дореволюци-

онных законодательных, документальных, 
архивных источниках. Первыми исследо-
вателями этой проблемы были чиновники 
внутренних и иностранных дел. Например, 
чиновник особых поручений при минис-
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терстве внутренних дел В. Вашкевич. В 
своей работе «Ламаиты в Восточной Сиби-
ри» он приводит огромное количество пра-
вовых актов местной и центральной власти, 
прямо или косвенно связанных с исследуе-
мой темой [1, 2]. Подобные исследования 
имели практический интерес имперской 
власти. Некоторые аспекты этого вопроса 
рассматриваются современными исследо-
вателями: А.В. Жуковым [12], Д.А. Пу-
ховским [18], Л.М. Дамешеком, Т.Я. Ян-
гель, Р.А. Кушнерик и др. 

Забайкалье, как регион, в геополи-
тическом отношении имел свою специ-
фику. Забайкальский край находился в 
значительном отдалении от административ-
ного центра России, он граничил с Китаем 
и Монголией. Отношения России и Китая 
регулировал вначале Нерчинский договор 
1689 г., затем – Буринский 1727 г. Дого-
ворами установлены пограничная линия, 
дипломатические и торговые отношения 
[15, С. 156-159].

По Нерчинскому договору в подданство 
России вошли восточно-бурятские, а также 
эвенкийские племена. Они вели кочевой и 
полукочевой образ жизни, их внутриродо-
вые отношения регулировались обычным 
правом. Аборигены играли значительную 
роль в экономической жизни региона: по-
мимо уплаты ясака, через них осуществля-
лась торговля с китайцами, администрация 
привлекала их к охране границ. 

Часть инородцев Забайкалья испо-
ведовала шаманизм, а часть – ламаизм 
(форма буддизма), пришедший из Монго-
лии и Тибета. Тибет – буддийское теокра-
тическое государство, вассальное Китаю, с 
главным городом Лхасой [21]. Авторитет 
Лхасы в монгольском мире был непрере-
каем. Превращению Тибета в ламаистскую 
Мекку монголов способствовала активная 
миссионерская деятельность тибетских 
священников по распространению буддиз-
ма, а позже – ламаизма. Тибет оказывал 
значительное влияние на международные 
отношения Центральной и Восточной Азии 
в XVII-XVIII вв. [16, C. 285]. В XIX в. по-
ложение лам в Монголии определяло «Уло-
жение китайской палаты внешних сноше-

ний», изданное в Пекине с утверждением 
Богдыхана (титул китайского императора) 
в 1817 г. [2, C. 50]. 

Монголо-тибетская церковь контро-
лировалась правительством Китая, что по-
рождало ряд проблем во внутренней и вне-
шней политике России на дальневосточных 
рубежах. Включение местного населения в 
социальную и государственную структуру 
империи влекло за собой необходимость за-
конодательного оформления администра-
тивного подчинения коренного населения 
царской власти, а также в установлении 
контроля над их верованиями, в первую 
очередь – за буддистами. 

Уже в конце XVII – начале XVIII вв. 
появляются первые правительственные 
распоряжения местного значения, затра-
гивающие вопросы верований «инородцев» 
Забайкальского края. К ним можно отнести 
Нерчинский договор, в котором российская 
сторона обязывалась не принуждать абори-
генов к принятию православия. В 1822 г. 
в результате реформаторской деятельности 
Сперанского создан «Устав об управлении 
инородцами». В нем были рассмотрены 
вопросы землепользования, администра-
тивного и судебного устройства, а также 
устройство религиозной жизни коренных 
жителей, которая не получила подробной 
регламентации, а ограничивалась общими 
положениями, призывавшими к веротер-
пимости как к шаманизму, так и буддизму. 
Некрещеным жителям предоставлялось 
право исповедовать «языческие» веровани-
ям по своим обрядам [14, ст. 1104] и стро-
ить молитвенные дома [14, ст. 1106]. 

Появилась ещё одна проблема, с ко-
торой столкнулась русская администрация 
Забайкалья. Это миссионерская деятель-
ность заграничных лам и быстрое распро-
странение буддизма на территории региона. 
До окончательного определения русско-ки-
тайской границы Буринским договором 
1727 г. монголо-тибетские ламы свободно 
посещали российские приделы и пропове-
довали свою веру [2, С. 30]. У правительс-
тва вызывал опасение тот факт, что совсем 
рядом, в Монголии и Китае, расположились 
религиозные центры буддизма. Власти, за-
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ботясь о распространении православия на 
коренное население, старались не только 
защитить интересы русской православной 
церкви, но и закрепить инородцев как рос-
сийских подданных путем христианизации.

Монголо-тибетские ламы, кроме того, 
что имели огромный авторитет у инород-
цев, брали пожертвования с населения 
Забайкалья. С точки зрения фискальных 
интересов местная администрация не мог-
ла допустить, чтобы доходы и имущество 
инородцев уходили за границу, «дабы рос-
сийских подданных пожитки не чужим, но 
своим доставались» [2, С. 30]. 

Поэтому, несмотря на то, что в 1810 г. 
образовано Управление духовными делами, 
а в 1817 г. – Министерство духовных дел 
и народного просвещения, дела сибирских 
буддистов вплоть до 1841 г. находились в 
ведении Посольского приказа, затем – Кол-
легии иностранных дел, МИД, [2, С 31]. В 
1841 г., в связи с разработкой специально-
го положения о ламаистском духовенстве, 
которое должно было установить контроль 
над ламами, дела буддистов перейдут в ве-
домство МВД по Департаменту духовных 
дел иностранных исповеданий (ДДДИИ) 
[2, С. 45, 46]. Тем не менее, все вопросы, 
касающиеся заграничных связей лам и ино-
родцев, будут продолжать согласовываться 
с МИД.

На местном уровне управление духов-
ными делами коренного местного населе-
ния первоначально находилось в воевод-
ском, а затем земском управлении. Когда 
Забайкалье в конце XVIII в. вошло в состав 
Иркутского наместничества, затем – в Не-
рчинскую область, религиозными вопроса-
ми стало заниматься Иркутское областное 
управление во главе с вице-губернатором, 
у которого в подчинении находились ис-
полнительные учреждения: Селенгинская 
воеводская и Удинская провинциальная 
канцелярии [2, С. 31, 33]. В результате 
реформ Сперанского образовано Восточ-
но-Сибирское генерал-губернаторство. И 
теперь решения по особо важным конфес-
сиональным вопросам принимало Главное 
управление Восточной Сибири (ГУВС) во 
главе с генерал-губернатором. Во второй 

половине XIX в., с 1851 г., когда Забайка-
лье приобретет статус области, инородческое 
духовенство будет подчиняться через окруж-
ных начальников военному губернатору. В 
его компетенцию входило утверждение лам, 
разрешение строительства молитвенных до-
мов [14, ст. 1106]. За исполнением адми-
нистративных распоряжений следила мес-
тная полиция, в ее компетенцию входили 
общий надзор [20, ст. 1698]. 

Местные органы власти руководство-
вались нормативно-правовой базой, исхо-
дящей от высших органов власти. Первой в 
1728 г. стала «Инструкция пограничным до-
зорщикам», составленная Коллегией иност-
ранных дел. Инструкция устанавливала по-
рядок заграничных связей забайкальских 
инородцев, условия выдачи перебежчиков 
и запрещала переход заграничных лам на 
территорию Забайкалья. Инородцам не 
дозволялось приглашать лам и «чужих под-
данных» к себе в улусы. Ламам, пожелав-
шим остаться на территории Забайкалья, 
дозволялось заниматься своей духовной 
практикой. При недостатке буддийского 
духовенства было разрешено выбирать и 
обучать молодых людей из местного населе-
ния, чтобы «впредь в чужих ламах не было 
нужды» [2, С. 30]. Таким образом, с раз-
решения местных властей буддизм получил 
возможность и дальше распространяться на 
территории Забайкалья.

Впервые сведения о ламаистском ду-
ховенстве и их численности в Забайкалье 
собраны в 1741 г. Как оказалось, несмотря 
на инструкцию, ламы из Монголии по-пре-
жнему продолжали бесконтрольно пере-
секать границу России. В связи с этим ви-
це-губернатор Иркутской провинции Ланг 
сделал предписание Селенгинской воеводс-
кой канцелярии привести всех лам к прися-
ге на верноподданство России, взять с них 
обязательство под угрозой смертной казни 
не переходить за границу и не общаться с 
заграничными ламами [2, С. 31].

В 1741 г. Иркутское управление с раз-
решения Коллегии иностранных дел утвер-
дило штат ламаистского духовенства, во 
главе поставило главного ламу со званием 
ширетуя (Пунцуга) (настоятель дацана) и 
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учредило Цонгольский дацан как главный. 
Ламы, как духовные лица, освобождались 
от ясака и других повинностей [2, С. 31]. 
В этом же году вышел указ императрицы 
Елизаветы, который узаконил и регламен-
тировал деятельность 11 дацанов и 150 лам 
и утвердил должность главного ламы За-
байкалья. 

Однако связи с заграничными ламами 
не прекратились, так как Забайкальские 
ламы по-прежнему посвящались в свое ду-
ховное звание от авторитетных монголь-
ских лам. Со своей стороны, российское 
правительство предпринимает меры по со-
зданию на своей территории главного ламы 
в должности бандидо-хамбы, который в 
1764 г. получил право посвящать в духов-
ное звание забайкальских лам, а также 
принимать в ученики молодых людей (хо-
вараков). Эта должность давала право пос-
вящать в ламаистское достоинство, т.е. в 
низшие степени ламаистского духовенства 
– гелунга и гыцула. В 1767 г. Екатерина II 
назначила настоятеля Цонгольского дацана 
Заяева главой буддистов, наградила золо-
той медалью и назначила ему пожизненную 
пенсию. В 1809 г. звание бандидо-хамбы 
получил Жамсуев, а Гусиноозерский да-
цан стал главным [2, С. 32]. Это сделано 
с целью создания подконтрольной власти 
института буддизма на территории Забай-
калья.

Во второй четверти XIX в. генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири А.С. Лавинс-
кий вновь обратился к проблеме буддизма 
на территории края. Оказалось, что, не 
смотря на запреты, связь с заграничными 
ламами продолжалась, забайкальские ламы 
принимали у себя монгольских лам. Ламы, 
прибывшие из Монголии, нашли способ 
проникновения в российские пределы через 
Кяхту по торговым билетам, что им давало 
возможность тайно заниматься богослуже-
нием среди бурятского населения. Также 
вскоре стало известно, что бандидо-хамбо 
не имел инструкции по управлению своим 
духовенством и не мог ограничить проник-
новения лам из-за рубежа [2, С. 36, 37]. 
Начинается следующий этап в развитии 
отношений между властями и ламаиста-

ми, который связан с разработкой правил 
о ламаистском духовенстве. Для этой цели 
создается Сибирский комитет (1824-1838 
– 1852-1864 гг.). 

Основными разработчиками докумен-
тов стали МИД и МВД, между которыми 
единство мнений отсутствовало. МИД в 
первую очередь отвечало за дипломати-
ческие отношения и предлагало компро-
миссное решение проблемы. Именно МИД 
сыграло значительную роль в оформлении 
церковной организации буддизма в России. 
Позицию МВД выразил вице-канцлер Нес-
сельроде. Она была осторожной и заклю-
чалась в том, что чрезмерное притеснение 
бурятских лам может вызвать у них и у ве-
рующих недовольство, что может отразить-
ся на кяхтинской торговле и на зависимос-
ти аборигенов от России. В свою очередь 
Лавинский, выражающий позицию МВД, 
предложил предавать суду и наказывать 
лам за нарушение запретов по общим рос-
сийским законам. Вместе с тем, предпола-
галось обязать кяхтинских пограничных 
чиновников установить строгий надзор за 
соблюдением этого постановления. Нес-
сельроде отклонил предложения Лавинс-
кого о введении жестких ограничительных 
мер [2, С. 38, 42]. 

Для разработки законодательства о си-
бирских ламаистах изучено «Уложение ки-
тайской палаты внешних сношений» 1817 
г. ГУВС признало монгольское положение 
приемлемым для сибирских лам. Вследс-
твие чего в 1852 г. в Иркутске составлены 
проекты устава и штата. Результатом мно-
голетних усилий комитета стало «Положе-
ние о ламайском духовенстве», утвержден-
ное императором Николаем I в 1853 г. [2, 
С. 53]. 

Положение, помимо определения шта-
та, регламентировало многие стороны жиз-
ни ламаистского духовенства, их правовой 
статус. В нем излагались обязанности лам, 
порядок их избрания, назначения и под-
чиненности, отношения лам к мирянам, 
способ постройки и содержания дацанов, 
а также заведование имуществом дацана. 
Определялись и меры взыскания за несоб-
людение установленных правил. Согласно 
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положению, виновные в связях с загра-
ничными ламами обращались в светское 
состояние и подвергались по уложению о 
наказаниях денежному взысканию и пере-
селению в отдаленнейшие от границ места 
Восточной Сибири, по распоряжению гене-
рал - губернатора [1, «Положение о ламай-
ском духовенстве» 1853 г. § 58].

Положение 1853 г. значительно по-
высило власть и авторитет бандидо-хамбо. 
Его должность утверждалась император-
ской властью. Бандидо-хамбо имел право 
посвящать в ховараки. Возведение в лама-
истское достоинство происходило также по 
представлению бандидо-хамбы [1, §§ 10, 
13, 19]. Фактически бандидо-хамбо счи-
тался не только высшим духовным лицом в 
России, но и в Монголии, после Ургинского 
Хутугты (хутугта – монг. «святой») и Да-
лай-ламы [2, С. 104; 17, С. 288].

Тем не менее, во второй половине XIX 
в. монгольские ламы продолжали проник-
новение в пределы области и тайно прово-
дили обряды среди населения Забайкалья. 
Об этом сообщали миссионеры, а также 
некоторые чиновники. Один из миссионе-
ров сообщал, что многие забайкальские 
ламы, в свою очередь, под видом торговцев 
отправлялись в Монголию и Тибет, чтобы 
пройти обучение у заграничных собратьев. 
Нередко они возвращались со своими учи-
телями. Причем ламы, побывавшие в Мон-
голии, у местных бурят пользовались боль-
шим уважением. Такие ламы раздавали 
населению амулеты, вывозимые из Тибета, 
как дары хубилганов и гэгэнов [3, С. 83]. 

Примером случая проникновения мон-
гольских лам на территорию России в Ку-
даринское ведомство Селенгинского округа 
в декабре 1876 г. является проникновение 
двух монгольских лам с одним торговым 
билетом, выданным пограничным кяхтинс-
ким комиссаром. Они прибыли вначале в с. 
Кормаковское, в котором находилась Куда-
ринская дума с церковью и миссионерским 
станом, и остановились у богатого инородца 
Заяхана Хамаганова, откуда стали разъез-
жать по местам бурят, совершать службу и 
распространять ламаизм между шаманис-
тами. Местные миссионеры, не имея воз-

можности осуществлять полицейские обя-
занности, узнав об этой противозаконной 
деятельности монгольских лам, попросили 
местного тайшу уточнить, кто разрешил 
им находиться в данной местности. В ответ 
монгольские ламы предъявляли билет, в 
котором им действительно было разрешено 
проезжать и торговать на территории За-
байкалья, их товар оценивался в 475 руб. 
Когда приступили к осмотру вещей, в при-
сутствии тайши, то среди них не нашлось 
товара, указанного в билете. Только книги 
на тибетском языке с разными ламаистски-
ми атрибутами и лекарствами. А товар, по 
их словам, они продали на Кабанской яр-
марке [4, лл. 14-14 об.]. ГУВС распоряди-
лось по этому случаю провести расследова-
ние [4, л. 13 об.].

Селенгинским исправником выяснено, 
что монгольские ламы пропущены в Забай-
кальскую область кяхтинским погранич-
ным комиссаром по билету, выданному от 
25 сентября 1876 г. на 190 дней, для про-
дажи китайских шелковых изделий. Этих 
лам взяли в двух верстах от Корсаковского 
селения местные миссионеры иеромонах 
Платон, священник Норбоев, тайша Бу-
тин. При аресте у них нашли различные ле-
карства, кровопускательные аппараты и 11 
ламаистских книг на тибетском языке [4, 
лл. 19-19 об.].

В 1884 г. Селенгинский миссионер 
Шастин утверждал, что в течение месяца 
в Забайкалье проживал тибетский лама-
гэген по имени Жамгон. В это время для 
принятия благословения у него перебывали 
иркутские и забайкальские буряты, до 5000 
человек, в том числе и крещеные. Также у 
него побывали тункинский тайша, голова 
Закаменнской управы, выборные этой же 
управы и другие лица. По словам Шасти-
на, гэгену было пожертвовано около 200 
коней, 17 быков, 3000 руб. китайского се-
ребра и др. [5, лл. 23 об. – 25].

По распоряжению военного губерна-
тора Забайкальской области и Приамур-
ского генерал-губернатора селенгинский 
окружной исправник провел личное рас-
следование. В результате подтвердил, что 
действительно были случаи поимки поли-
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цией монгольских лам, но опроверг сведе-
ния о том, что много русских денег и иму-
щества увезено за границу, проведенное им 
дознание не подтвердило слова миссионера 
Шастина [5, л. 18 об.]. На примере данно-
го случая видно, что миссионеры не всегда 
заинтересованы в добросовестных показа-
ниях и старались преувеличить угрозу со 
стороны заграничных лам. 

Обратив внимание на увеличивающие-
ся факты проникновения монгольских лам 
в Забайкалье, МВД (1866 г.) сделало рас-
поряжение генерал-губернатору Восточ-
ной Сибири принять меры [1, С. 100]. Ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири М.С. 
Корсаков считал, что, кроме наблюдения за 
монгольскими ламами, предпринимать что-
либо бессмысленно, потому что, по догово-
ру с Китаем, иностранцы в случае наруше-
ния законов во время пребывания в России 
не подвергаются наказаниям, а выдаются 
своему правительству. Корсаков отмечал, 
что с заграничными ламами встречались 
не штатные, а внештатные ламы (ламы 
после издания Положения о ламаистском 
духовенстве 1853 г., не вошедшие в штат 
и причисленные к податному населению), 
признаваемые правительством за светских 
людей. Так как внештатное духовенство не 
имело права совершать богослужение, зато 
оказывало российским торговцам боль-
шие услуги в деле перевозки чая, идущего 
из Калгана на Кяхту через Монголию [1, 
с. 100], по мнению Корсакова, не должно 
подвергаться мерам ужесточения. Такого 
же мнения придерживался министр иност-
ранных дел Н.К. Гирс. [6, лл. 26, 26 об.]. 
МВД было противником резких мер, кото-
рые могли настроить против правительства 
России соседнее монгольское население 
и их духовенство. К тому же пограничное 
население Забайкалья пользовалось бес-
платными монгольскими пастбищами, се-
нокосами, лесом и солью на протяжении 
всей границы. Такие преимущества могли 
оставаться до тех пор, пока существовали 
дружеские отношения между государства-
ми [7, л. 12 об.]. 

Тем не менее, власти, заботясь о хрис-
тианизации, не могли допустить распро-

странения влияния монгольского буддизма 
на население Забайкалья. В связи с этим 
в 1877 г. ГУВС сделал повторное распо-
ряжение о том, чтобы заграничных лам 
арестовывали и отправляли к Кяхтинско-
му пограничному комиссару для передачи 
Китайским властям [4, л. 12]. А в 1879 г. 
с разрешения МВД и соглашения с МИД 
установлены правила, по которым запре-
щался вторичный въезд в Россию ламам, 
замеченным в пропаганде своей веры, у 
них изымались книги и все принадлежнос-
ти богослужения. Соответствующие пред-
писания получили военный губернатор 
Забайкальской области И.К. Педашенко, 
Ургинский консул и Кяхтинский Погранич-
ный комиссар. Министр Гирс предложил за-
байкальским ламам самим контролировать 
заграничное духовенство, чтобы денежные 
подношения поступали в их пользу, а не 
приезжих лам [6, лл. 9-10, 26-26 об.].

Управляющий Ургинским консульс-
твом Успенский, ознакомившийся с пред-
ложениями, предположил, что эти меры не 
эффективны, так как религиозный центр 
окончательно переместился бы в Ургу – 
«местопребывание Хутугту», куда съезжа-
лись все поклонники. Так, в 1879 г., по 
словам консула, их в Угре было до 20 ты-
сяч, а билеты, разрешающие въезд, были 
только у 200 человек. Этот вопрос для об-
суждения направили в 1881 г. в ГУВС, где 
он и остался без решения [1, С. 103-104]. 
В связи с этим и по распоряжению минис-
тра внутренних дел в 1886 г. в Забайкаль-
скую область командирован состоящий при 
министерстве коллежский секретарь князь 
Ухтомский для сбора точных сведений о ла-
маистском духовенстве и отношении их к 
иерарху монгольских лам в г. Урга. С этой 
целью князю Ухтомскому разрешили вы-
езжать в Монголию. Министр внутренних 
дел Гагарин в письме к военному губернато-
ру Забайкальской области Я.Ф. Барабашу 
просил выдать Ухтомскому заграничный 
паспорт [8, лл. 40-41 об.]. А в 1877 г. За-
байкальское областное управление вновь 
потребовало от окружных и городских по-
лицейских управлений принять строгие 
меры в отношении лам, прибывших из 



9

Исторические науки

Монголии, разъезжавших по улусам бурят 
и совершавшим богослужения [4, л.11].

В мае 1881 г. военный губернатор пи-
сал к окружным исправникам Забайкаль-
ской области и Кяхтинскому пограничному 
комиссару, что меры по ограждению вред-
ного влияния заграничных лам не выпол-
нялись, в Верхенеудинском и Хоринском 
ведомствах вновь были замечены загранич-
ные ламы. Военный губернатор поручил ок-
ружным исправникам принимать в подоб-
ных случаях меры, утвержденные в 1879 
г., а кяхтинскому пограничному комиссару 
– более осмотрительно выдавать билеты 
китайским подданным [9, л. 15 об.].

В конце XIX в. проникновение мон-
гольских лам продолжается и вызывает 
столкновение заинтересованных сторон 
и приводит к конфликтам. В связи с этим 
местная администрация в своих действиях 
стала руководствоваться отношением МВД 
от 22 декабря 1885 г. и предписанием во-
енного губернатора от 31 марта 1886 г. о 
принятии мер к прекращению противоза-
конной пропаганды лам среди крещеных 
инородцев и к ограничению распростране-
ния ламаизма [6, л. 11 об.]. В 1893 г. Вер-
хнеудинский исправник выступил с иници-
ативой, чтобы полиция оказала содействие 
миссионерам и не допускала монгольских 
лам к инородцам, а также привлекала к 
ответственности инородческих родона-
чальников. Для этого необходимо было 
законодательно установить правила от-
ветственности инородческого начальства. 
Пограничному комиссару следовало запре-
тить выдавать билеты монгольским ламам 
на проезд в Россию [5, лл. 44, 45-45 об.]. 
Приамурский генерал-губернатор в 1894 г. 
распорядился, чтобы окружная админист-
рация Забайкалья в будущем вела наблюде-
ние за ламаистами, в частности, за их духо-
венством, как местным, так и заграничным 
и не допускала противозаконных действий 
[5 д. лл. 74-74 об.].

Так как усилия, предпринимаемые 
властями по ограничению влияния загра-
ничных лам, не принесли существенных 
результатов, правительство, совместно с 
администрацией Сибири, начало предпри-

нимать другие меры по устранению пово-
дов для общения с заграничными ламами. 
Одним из них являлась разрешенная По-
ложением 1853 г. покупка духовных книг 
в Монголии, по особым на это представле-
ниям хамбы-ламы к забайкальскому воен-
ному губернатору и на его усмотрение [1, § 
59]. Поэтому министр внутренних дел Ма-
ков предложил, что разрешение печатать 
богослужебные книги в дацанах устранит 
повод общения бурят с иностранным ду-
ховенством [11, л. 58]. Поэтому в 1881 г. 
разрешено печатать книги и молитвы при 
некоторых дацанах Забайкалья. Но в 1889 
г. новый генерал-губернатор, барон Корф, 
не вникнув в проблему, запретил печатать 
книги. После ходатайства прихожан Цу-
гольского дацана Агинской степной думы 
МВД вновь разрешил печатать богослужеб-
ные книги, однако лишь для тех дацанов, 
которым это уже было разрешено в 1882 г. 
[11, л. 24, об. , 26-31, 48 об, 62 об. 64, 79].

Чтобы инородцы реже посещали мон-
гольские кумирни, в 1877 г. МВД позволи-
ло один раз в год Гусиноозерском дацане 
исполнять обряд «Самныгин-хурул», зане-
сенный в Забайкалье в начале 70-х гг. XIX 
в. монгольскими ламами. Праздник прохо-
дил обязательно в присутствии и под кон-
тролем одного из чиновников из окружной 
полиции [1, C. 105, 106]. 

Таким образом, с момента присоедине-
ния коренного населения в XVII в. вплоть 
до конца XIX в. включительно конфесси-
ональная политика государства в отноше-
нии буддизма во многом зависела от гео-
политического положения Забайкалья, на 
взаимоотношения между имперской влас-
тью и инородцами значительное влияние 
оказывал внешнеполитический фактор. 
Россия, конкурируя с Китаем, старалась 
закрепиться на Дальневосточных рубежах 
и выстроить отношения с коренным насе-
лением, не прибегая к насилию, которое в 
случае войны с Китаем обеспечило бы под-
держку. Более того, сохранялась опасность 
ухода коренных жителей за границу на жи-
тельство, поэтому власти, чтобы удержать 
их, старались не ущемлять у них земельные 
интересы, сложившиеся традиции и осо-
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бенно – религиозные чувства. Во второй 
половине XIX в., когда коренное население 
Забайкалья прочно вошло в состав импе-
рии, правительство в отношении ламаистов 
стало предпринимать более жесткие меры 
наказания за нарушение правительствен-
ных законов, местные власти все же не 
решались применять их в полной мере. Ад-
министрация старалась найти компромисс 
между державными интересами (военно-
стратегическими, фискальными и т.д.) и 
национальными особенностями коренных 
жителей.

Постоянная борьба в правительствен-
ных сферах между сторонниками жестких 
мер и приверженцами осторожных, лояль-
ных действий в отношении ламаистского 
духовенства порождала непоследователь-
ность и противоречивость конфессиональ-
ной политики. Правительство и местная ад-
министрация с одной стороны стремились 
к ликвидации заграничных связей путем 

введения строгих мер, с другой – старались 
возвысить авторитет местного буддийского 
духовенства и таким образом противопоста-
вить местное духовенство Монголо-Тибетс-
кой церкви. Именно МИД способствовал 
развитию у буддистов в России определен-
ной административной структуры. 

Мероприятия правительства, направ-
ленные на ликвидацию или хотя бы частич-
ное ограничение взаимоотношений меж-
ду инородцами, забайкальскими ламами 
и монгольским духовенством, не привели 
к желаемому результату, а лишь способс-
твовали становлению и оформлению инс-
титута буддизма в Забайкальской области. 
Причина связей забайкальских лам с за-
граничным духовенством лежала в самом 
буддизме, учение которого предполагало 
наличие духовного наставника, а само ду-
ховенство делилось на классы по степени 
святости. Таким наставником был Далай – 
лама и Хутугта. 

1. Вашкевич В. Ламаиты в Восточной Сиби-
ри / Положение о ламайском духовенстве 1853 г. 
СПб.: МВД, 1885.

2. Вашкевич В. Ламаиты в Восточной Сибири. 
Министерство внутренних дел иностранных испо-
веданий // Ермакова Т.В. Буддийский мир глазами 
российских исследователей XIX – первой трети XX 
вв. Россия и сопредельные страны. Российская ака-
демия наук. Институт востоковедения. СПб.: 1885.

3. Вениамин, арх. Иркутский и Нерчинский. 
Ламское идолопоклонническое суеверие в Вос-
точной Сибири // Ермакова Т.В. Буддийский мир 
глазами российских исследователей XIX – первой 
трети XX века. Россия и сопредельные страны. Рос-
сийская академия наук. Институт востоковедения. 
– СПб.: Наука, 1998. 343 c.

4. Государственный архив Забайкальской об-
ласти (ГАЗК), ф. 1, оп. 1, д. 1662.

5. ГАЗК, ф. 1, оп. 1, д. 2243.
6. ГАЗК, ф. 1, оп. 1, д. 2131.
7. ГАЗК, ф. 1, оп. 1, д. 13556.
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1. Vashkevich V. Lamaity v Vostochnoy Sibiri. 
[Buddhists in Eastern Siberia] / The position of the 
Buddhist clergy in1853. SPb.: MIA, 1885.

2. Vashkevich V. Lamaity v Vostochnoy Sibiri. 
[Buddhists in Eastern Siberia] The Ministry of Inter-
nal Affairs of foreign confessions / Ermakova I. Bud-
dhist world through the eyes of Russian researchers of 
XIX – the first third of XX century. Russia and neigh-
bouring countries. Russian Academy of Sciences. Insti-
tute of Oriental Studies. Saint-Petersburg, 1885.
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УДК 37.091

Мамкина Инна Николаевна 

Inna Mamkina

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ (XIX – НАЧАЛО ХХ вв.)

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS IN EASTERN SIBERIA
(XIXTH AND THE BEGINNING OF THE XXTH 
CENTURY)

На основе архивных документов и законодатель-

ства Российской империи рассматривается органи-

зация управления учебными заведениями Восточной 

Сибири. Анализ опубликованных работ показывает 

фрагментарность изученности темы, отсутствие 

обобщающих работ. Предпринята попытка обобще-

ния сведений по организации управления учебными 

делами на протяжении XIX – начала ХХ столетия. 

Выделены и охарактеризованы отдельные звенья 

механизма управления учебным делом; определено 

место и роль каждого элемента в системе органов 

власти, представлена позиция государственной и 

местной власти относительно развития просвеще-

ния в регионе, а также материальные условия орга-

низации и деятельности системы управления учеб-

ным делом. Уделяется внимание роли общественных 

организаций в развитии народного просвещения и 

их взаимодействию с властными структурами 

Ключевые слова: народное просвещение, учеб-
ные заведения, государственная власть, органы 
власти, управление учебными заведениями, глав-
ный инспектор училищ, директор народных учи-
лищ, инспектор народных училищ, штатный 
смотритель, контроль, полномочия

On the basis of archival documents and legisla-

tion of the Russian Empire, the author examines the 

organization of educational institutions management 

in Eastern Siberia. The article reflects the organiza-

tional process, highlights the management system. The 

analysis of published studies on the subject showed a 

low level of problem studying. There is no comprehen-

sive study of the state power in the system of public 

education in Eastern Siberia. The author makes an at-

tempt to summarize the information on education af-

fairs management during the 19th and the beginning 

of the 20th century. In this paper the individual links 

of mechanism of learning management are highlighted 

and characterized. On the basis of legislation the author 

determines the place and competence of each element 

in the system of government. The paper defines the po-

sition of state and local authorities on the development 

of education in the Eastern Siberia. The involvement of 

social organizations in the forming of academic affairs 

is represented. Using historical data, the author also 

presents the material conditions for the organization 

and functioning of the educational affairs management

Key words: educational institutions, state power, 
authorities, management of educational institutions, 
chief inspector of schools, elementary schools head-
master, inspector of public schools, full-time supervi-
sor, control, authority

Актуальность данной работы определяет-
ся необходимостью восполнения пробе-

лов в изучении вопросов формирования и 
деятельности органов управления учебным 

делом в Восточной Сибири в XIX – нача-
ле ХХ вв., определения компетенции от-
дельных элементов системы управления, 
места и роли общественных организаций в 
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развитии региональной системы учебных 
заведений. 

Историография народного просвеще-
ния традиционно представлена дореволю-
ционными, советскими и современными 
исследованиями. В дореволюционной ис-
ториографии прослеживаются два направ-
ления – консервативное и либеральное. 
Представители либерального направления 
(Е.Д. Максимов, Н.В. Чехов, В.В. Весе-
ловский и др.) уделяли внимание деятель-
ности земств в развитии народного просве-
щения, затрагивали вопросы организации 
и обеспечения школ, обращались к про-
блемам подготовки учителей для народной 
школы [14, C. 27-35; 8, С. 249; 22, С. 148]. 
Они во многом критиковали государствен-
ную политику в сфере народного просве-
щения, но систему управления при этом не 
затрагивали. 

Представление об органах власти и го-
сударственной политике в области учебного 
дела можно получить из работ В.В. Григо-
рьева, С.И. Миропольского, С.В. Рождес-
твенского, которые представляли консер-
вативное направление [9, С. 589; 15, С. 
260; 18, С. 840]. Эти работы подготовлены 
с использованием законодательных актов 
и нормативных документов министерства 
народного просвещения (МНП), комите-
та министров, сената и т.п. Для изучения 
системы органов власти в области народ-
ного просвещения ценным исследованием 
является труд С.В. Рождественского «Ис-
торический обзор деятельности Министерс-
тва народного просвещения. 1802-1902» 
(1902). В работе представлены материа-
лы, отражающие процесс формирования 
органов государственной власти в центре и 
на местах. Автор в хронологической после-
довательности описывает процесс органи-
зации МНП, учебных округов, учебных ве-
домств, затрагивает вопросы компетенции 
должностных лиц. 

Вопрос управления учебными дела-
ми рассматривал П.Э. Соколовский в ра-
боте «Русская школа в Восточной Сибири 
и Приамурском крае» [20, С. 305]. Автор 
обращал внимание на проблемы управле-
ния учебными заведениями в условиях об-

ширной и малозаселенной территории. В 
1912 г. редактор-издатель А.И. Линьков 
на страницах журнала «Сибирский Архив» 
опубликовал обзорную статью о состоянии 
учебного дела в Восточной Сибири. В кон-
тексте обзора проблем восточносибирского 
образования он указывал на слабую орга-
низацию системы управления учебными 
заведениями [13, C. 508]. Как видно, в до-
революционной историографии аспект ре-
гиональной системы управления народным 
просвещением представлен единичными 
работами, большинство исследований пос-
вящено организации и деятельности отде-
льных учебных заведений. 

Советская историография подходила к 
рассмотрению государственной политики в 
области народного просвещения в дорево-
люционный период с идеологических пози-
ций. Работы носили описательный харак-
тер, при этом акцент делался на недостатки 
в работе [10, C. 448; 11, С. 444]. Положи-
тельный опыт, а тем более организация сис-
темы управления в царской России в совет-
ский период не учитывались. 

В постсоветский период внимание к до-
революционному образованию возрастает. 
Так, в диссертации Л.И. Титовой (2000) 
рассматривается государственная политика 
в сфере подготовки учительских кадров в 
России в 1861-1917 гг. [21, C. 224]. Появ-
ляются исследования по истории развития 
образования в отдельных регионах. Следу-
ет отметить диссертационные исследования 
С.М. Алексеевой о системе образования 
Иркутской области в 1917-1956 гг., О.Б. 
Лынши по истории образования на Даль-
нем Востоке в 1860-1917 гг. Появляются 
работы, посвященные органам управления 
народным просвещением в отдельных реги-
онах. Представляют интерес работы А.Е. 
Оторочкиной «Оформление системы госу-
дарственного управления народным обра-
зованием в российской провинции первой 
половины XIX в. (на материалах губерний 
Верхней Волги), И.В. Неупокоева «Уп-
равление школьным делом в Тобольской 
губернии в конце XVIII – начале ХХ вв.», 
А.А. Сеченова «Управление учебными за-
ведениями Западной Сибири до учрежде-
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ния учебного округа (1803-1885 гг.)» [19, 
C. 17; 17, С. 9; 16, С. 18]. В этих работах 
представлены сведения об управлении на-
родным просвещением с учетом организа-
ции учебных округов. В Восточной Сибири 
учебный округ, как известно, так и не был 
образован. Система управления народным 
просвещением в данном регионе отличалась 
от других территорий. Таким образом, уже 
в силу этого система управления учебными 
заведениями Восточной Сибири заслужива-
ет внимания и может стать предметом са-
мостоятельного исследования. 

Целью нашего исследования является 
обобщение, систематизация, анализ про-
цесса организации и деятельности системы 
управления учебными заведениями Восточ-
ной Сибири. В ходе работы предполагается 
проследить изменения в системе управле-
ния на протяжении XIX – начала ХХ вв.; 
выявить и охарактеризовать структурные 
элементы; определить сферу их деятельнос-
ти и компетенцию; оценить материальную 
базу и условия деятельности органов власти 
в области народного просвещения. 

В начале XIX в. в России осознали не-
обходимость создания централизованной 
системы управления делом народного про-
свещения. Реформы Александра I способс-
твовали решению данного вопроса. В 1802 
г. учреждено Министерство народного про-
свещения, в ведении которого находились 
все государственные учебные заведения. В 
1803 г. на базе университетов образовались 
шесть учебных округов с учебно-админис-
тративными функциями – Московский, 
Виленский, Дерптский, С.-Петербургский, 
Харьковский и Казанский. Управление 
учебными заведениями в округе осущест-
влялось особым Училищным комитетом.

С 1821 г., по предложению сибирско-
го генерал-губернатора М.М. Сперанского, 
для контроля за деятельностью учебных 
заведений введена должность визитатора 
(просуществовала до 1828 г.). Первым и 
последним визитатором сибирских учеб-
ных заведений являлся директор Иркутс-
кой гимназии статский советник П.А. Слов-
цов [19, C. 17]. По новому Уставу (1828) 
учебных заведений эта должность была 

упразднена, и сибирская дирекция учи-
лищ вверялась в подчинение гражданских 
губернаторов. Гражданские губернаторы, 
получив право попечителей по вопросам 
учебного дела, находились в подчинении 
министра народного просвещения. 

Полномочия губернатора в сфере на-
родного просвещения определялись кад-
ровыми вопросами (назначение, перевод, 
увольнение, взыскание, поощрение); ут-
верждением незначительных финансовых 
расходов (до 300 руб.); утверждением кон-
трактов на выполнение работ, поставок; 
также они ведали распределением казен-
ных стипендий [7, C. 16]. Все вопросы, 
касающиеся открытия или закрытия учеб-
ных заведений и дополнительных классов, 
количества учащихся, изучаемых дисцип-
лин и т.п., должны были согласовываться 
с министром. Зачастую деятельность губер-
наторов в сфере народного просвещения 
носила субъективный характер. Историк 
С.В. Рождественский отмечал, что «самые 
существенные вопросы народного образо-
вания получают в разных местностях края, 
при одинаковых местных условиях, раз-
решение далеко не однообразное» [18, c. 
614]. В МНП поступали не всегда точные и 
полные сведения о состоянии учебного дела 
в губерниях и областях. Это приводило к 
искажению общей картины, характеризу-
ющей состояние народного просвещения в 
Восточной Сибири. 

На местах организацией и деятель-
ностью учебных заведений занимались ди-
ректор и штатный смотритель народных 
училищ, а также приказы общественного 
призрения. Директор народных училищ 
назначался на должность губернатором по 
согласованию с Приказом общественного 
призрения. Директор народных училищ 
одновременно мог занимать должность ди-
ректора мужской гимназии или реального 
училища. Он также отвечал за соблюдение 
установленных правил, формирование пе-
дагогического коллектива, принимал еже-
месячные отчеты учителей, контролировал 
нравственное воспитание учащихся, отчи-
тывался в Приказе общественного призре-
ния. Директорам народных училищ подчи-
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нялись штатные смотрители приходских и 
уездных училищ. 

Штатные смотрители назначались гу-
бернатором по предложению Приказа об-
щественного призрения. В обязанности 
смотрителя входил надзор за учебными за-
ведениями в черте вверенных им округов, 
с обязанностью представлять ежемесячный 
отчет директору народных училищ.

Приказы общественного призрения 
состояли преимущественно из местных 
купцов, по мнению А. Линькова «в боль-
шинстве случаев невежественных» [13, 
C. 508]. Приказы изыскивали средства на 
открытие и содержание учебных заведе-
ний. Денежный фонд формировался из по-
жертвований, взносов различных обществ, 
процентов от вкладов и других источников. 
Ежегодная сумма, выделяемая на содержа-
ние учебного заведения, могла быть различ-
ной, зачастую собранных средств едва хва-
тало на наем помещения, материальная, 
учебно-методическая база финансирова-
лась по остаточному принципу. Постепен-
но приказы расширяли свои полномочия. С 
согласия Приказа формировался педагоги-
ческий коллектив учебного заведения. При-
каз ежегодно заслушивал отчеты директора 
народных училищ. А. Линьков отмечал, что 
«правительство сознавало этот недостаток 
вмешательства приказов в учебную часть 
школ, но оно принуждено было мириться 
со всем этим, так как приказ все же давал 
средства на учебное дело» [13, C. 508]. 

Таким образом, в первой половине XIX 
в. государственное управление учебны-
ми делами Восточной Сибири имело стро-
го иерархичную систему государственных 
должностей, представленную гражданским 
губернатором, директорами народных учи-
лищ и штатными смотрителями училищ. 
Должностные лица наделялись контроль-
но-надзорными полномочиями без права 
принятия решений. Организация новых 
школ, вопросы подготовки для учебных 
заведений квалифицированных учителей, 
открытие подготовительных классов, пан-
сионов решались МНП. Однако отсутс-
твие государственных средств на развитие 
школьного дела ввело в систему управле-

ния Приказы общественного призрения, 
которые взяли на себя полномочия по со-
держанию школ. Отсутствие финансовой 
поддержки со стороны государства позво-
лило последним контролировать не только 
расход средств, но и учебную деятельность 
школы, в частности, в кадровом вопросе. В 
совокупности учебное дело находилось под 
жестким тройным контролем государствен-
ных, региональных органов власти и обще-
ственных организаций. 

К середине XIX в. государственная по-
литика в сфере народного просвещения не 
способствовала его развитию на террито-
рии Восточной Сибири. В ведении генерал-
губернатора Восточной Сибири находилось 
64 учебных заведения. Организация систе-
мы управления народным просвещением 
была крайне неэффективной. Отсутствие 
государственной поддержки в кадровых 
и финансовых вопросах тормозило рост 
учебных заведений. Школы создавались и 
содержались по инициативе и на средства 
местных обществ, в силу этого их существо-
вание и развитие всецело зависело от пони-
мания обществом необходимости развития 
образования, что негативно сказывалось 
на развитии системы учебных заведений. 
Субъективный фактор в вопросах органи-
зации и деятельности школ в большей сте-
пени носил негативный характер. Система 
управления учебными заведениями Сибири 
нуждалась в реформировании. 

В 1859 г. в Западной Сибири, согласно 
«Положению об управлении гражданскими 
учебными заведениями Западной Сибири», 
вводилась должность главного инспекто-
ра училищ Западной Сибири. В Восточной 
Сибири учебные заведения продолжали ос-
таваться в подчинении гражданских губер-
наторов.

В 1865-1866 гг. помощник попечите-
ля Санкт-Петербургского учебного округа 
А.В. Латышев по поручению МНП прово-
дил инспекцию учебных заведений Восточ-
ной и Западной Сибири [1, л. 58]. Коман-
дировка длилась один год. А.В. Латышев 
посетил города Сибири, в том числе и Читу. 
В отчете относительно системы управле-
ния учебным делом он отмечал: «По моему 
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мнению, незначительность числа учебных 
заведений не только не может служить пре-
пятствием к учреждению этих штатов, но 
и, напротив того, заставляет желать ско-
рейшего, по возможности, осуществления 
этой меры в Восточной Сибири, дабы пос-
тавить там учебное дело в более благопри-
ятные условия и способствовать развитию 
оного» [2, л. 31]. 

А.В. Латышев отметил полную зави-
симость учебных заведений от областных 
и губернских властей, что являлось, по его 
мнению, препятствием в развитии образо-
вания в крае. По ходатайству генерал-гу-
бернатора Корсакова и по представлению 
министра народного просвещения графа 
Толстого 18 декабря 1867 г. в Восточной 
Сибири введено управление учебными де-
лами по образцу Западной Сибири.

Попечителем училищ выступал гене-
рал-губернатор, ему подчинялся главный 
инспектор училищ. На местах государс-
твенную власть представляли инспектора 
и директора народных училищ. Указанные 
чины назначались по представлению ми-
нистра народного просвещения с согласия 
генерал-губернатора. 

Главный инспектор училищ назна-
чался и увольнялся высочайшим приказом 
по представлению министра народного 
просвещения, согласованного с генерал-
губернатором. Но при этом он не имел 
права прямого, непосредственного пись-
менного обращения к министру народно-
го просвещения. При главном инспекторе 
существовала канцелярия из секретаря и 
помощника, которая содержалась за счет 
государственных средств и осуществляла 
делопроизводство по учебной части. Сек-
ретарь и помощник назначались генерал-
губернатором по представлению главного 
инспектора [7, C. 19]. 

Полномочия главного инспектора учи-
лищ определялись контролем над деятель-
ностью учебных заведений, что выражалось 
в принятии отчетов директоров и инспекто-
ров учебных заведений, рассмотрении про-
токолов заседаний педагогических советов; 
составлении ежегодных отчетов для гене-
рал-губернатора и МНП; распределении от-

пускаемых казной средств на организацию 
и содержание учебных заведений. Главный 
инспектор проводил ревизии учебных заве-
дений, контролировал качество обучения, 
методику преподавания, воспитательную 
работу, уровень профессиональной подго-
товки учителей, материальное состояние 
учебных заведений.

Примечательно, что для проведения 
полноценной ревизии учебных заведений 
на вверенной территории необходимо было 
потратить приблизительно десять месяцев 
и проехать примерно 12 тыс. верст. Учи-
тывая значительную территорию края, 
главному инспектору училищ вменялось в 
обязанности «разделять свою ревизию так, 
чтобы все заведения могли быть осмотрены 
им по одному разу в течение двух лет» [7, 
C. 19]. Однако данное положение было не-
выполнимо в связи с огромной и слабозасе-
ленной территорией, зачастую удаленность 
одного селения от другого могла составлять 
многие десятки верст.

На местах вопросами организации и 
деятельности учебных заведений занима-
лись директора и инспектора народных 
училищ. Должность инспекторов народных 
училищ в 1869 г. введена в систему управ-
ления народным просвещением по иници-
ативе Министра народного просвещения 
графа Д. Толстого. 

В Иркутской губернии и Забайкаль-
ской области директора народных училищ 
были уполномочены заниматься вопросами 
городских, уездных и начальных училищ, 
прогимназий, содержащихся за государс-
твенный счет, а также частных учебных за-
ведений и лиц, занимающихся домашним 
образованием. Известно, что в Забайкаль-
ской области первым директором назначен 
статский советник Сниткин [12, c. 320]. 

Учебными заведениями Иркутского, 
Балаганского и Верхоленского округов за-
нимался инспектор народных училищ. В 
Енисейской губернии инспектор курировал 
все начальные училища губернии, включая 
уездные училища Красноярского, Ачинс-
кого и Енисейского уездов. В Якутской об-
ласти начальными училищами заведовал 
директор Якутского реального училища. В 
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Забайкальской области в 1911 г. создали 
шесть, а в 1917 г. – восемь инспекторских 
районов. Необходимость увеличения числа 
инспекций обусловлена обширностью под-
контрольной территории. 

В 1914 г. попечитель Харьковского 
учебного округа П.Э. Соколовский по по-
ручению министра народного просвещения 
инспектировал учебные заведения Восточ-
ной Сибири. В отчете он, в частности, от-
мечал: «… большие районы, находящиеся в 
ведении отдельных инспекторов народных 
училищ, и более чем первобытные пути со-
общения лишают их всякой возможности 
посетить все подведомственные им учили-
ща, хотя бы один раз за время своей служ-
бы» [20, C. 247]. Он предлагал увеличить 
количество инспекторов и сократить коли-
чество инспектируемых ими учебных заве-
дений. 

В случае, если полномочия инспектора 
народных училищ не распространялись на 
определенный округ, то учебные заведения 
округа подчинялись штатному смотрите-
лю. Выбирались они преимущественно из 
дворян, а также из чиновников. В ведении 
штатного смотрителя находились денежные 
суммы, имущество и все документы учили-
ща. Он делал свои замечания и уведомлял о 
них вышестоящие органы. Часто штатные 
смотрители выполняли и обязанности учи-
телей.

Созданная системы управления делом 
народного просвещения Восточной Сибири 
не замедлила дать положительные результа-
ты. За период с 1867 по 1871 гг. количество 
учебных заведений возросло с 64 до 183, в 
1880 г. достигло 235, а в 1890 г. – 327 [13, 
C. 510]. В среднем ежегодно открывалось 
более 85 учебных заведений различного 
типа. В 1908 г. главным инспектором учи-
лищ Восточной Сибири назначен Григорий 
Петрович Василенко (инспектор народных 
училищ Ачинского и Минусинского уездов 
Енисейской губернии, с 1906 г. директор 
народных училищ Иркутской губернии). 
В период его деятельности (1909-1911) 
количество учебных заведений Восточной 
Сибири увеличилось на 458, т.е. ежегодно 
начинали работу в среднем 150 новых учеб-

ных заведений, также был открыт учитель-
ский институт.

До начала ХХ в. созданная система 
управления не реформировалась. Без из-
менения сохранялось количество долж-
ностных лиц, их полномочия, жалование. 
В 1867 г. на содержание канцелярии Тур-
кестана выделяли 17500 руб. в год, на кан-
целярию Восточной Сибири – 8050 руб. в 
год при одинаковых штатах. Условия для 
работы главного инспектора и его штата 
были неудовлетворительные. Служебное 
помещение арендовалось в здании главно-
го управления. Генерал-губернатор Ану-
чин отмечал, что инспектор и его секрета-
ри «приютились в главном управлении, в 
проходной комнате, в несколько квадрат-
ных аршин пространства, где помещаются 
вместе с Главным Инспектором все писцы, 
а книги и дела за неимением места лежат 
грудами на окнах и полу» [3, л. 4]. На бо-
лее удобное помещение средств не хватало, 
поскольку казной на аренду выделялось 
только 350 руб. в год. 

С увеличением числа учебных заведе-
ний назревала потребность в увеличении 
штатного расписания органов управления 
народным образованием. Так, если в 1869 
г. оборот документов канцелярии составлял 
2245 единиц, то в 1911 г. – 18469 единиц 
при сохранении прежнего штата. Вместо 
увеличения штата на два часа увеличена 
продолжительность рабочего дня при со-
хранении прежнего жалования (40…60 
руб. в месяц) [13, C. 508]. 

Об изменении штатного расписания 
органов власти народного просвещения 
неоднократно ходатайствовали генерал-
губернаторы Восточной Сибири: в 1878 г. 
– барон П.А. Фредерикс; в 1880 – гене-
рал-лейтенант Д.Г. Анучин; 1887 – граф 
А.П. Игнатьев; Иркутские военные гене-
рал-губернаторы: 1903 – генерал-лейте-
нант А.И. Пантелеев, 1904 – граф П.И. 
Кутайсов, 1906 – временный Иркутский 
генерал-губернатор, генерал-лейтенант 
К.М. Алексеев, 1908 – генерал от инфан-
терии А.Н. Селиванов, 1911 – егермейс-
тер двора его императорского величества, 
тайный советник Л.М. Князев. На протя-
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жении второй половины XIX в. регулярно 
обсуждался вопрос о необходимости созда-
ния Восточно-Сибирского учебного округа, 
однако этот вопрос положительно решен не 
был.

Проблема недостатка кадровой обес-
печенности в системе управления народ-
ным образованием в МНП была известна. 
В 1873 г. граф Толстой направил ходатайс-
тво об увеличении штатов, с акцентом на 
«безвыходное положение окружных управ-
лений», но решение данного вопроса власти 
отложили до 1881 г. [18, C. 588]. 

В 1881 г. произошли незначительные 
изменения в управлении учебным делом 
Российской империи, штаты управлений 
учебных округов увеличились, но посколь-
ку в Сибири учебных округов не сущест-
вовало, то здесь все осталось без измене-
ния. Образование учебного округа было 
отложено на неопределенное время из-за 
отсутствия высшего учебного заведения. 
В 1883 г. генерал-губернатор Д.Г. Анучин 
вновь ходатайствовал об учреждении окру-
га. Министр народного просвещения считал 
предложение преждевременным в «связи 
с небольшим числом учебных заведений» 
[6, л. 19]. Единственным положительным 
результатом стало увеличение жалования 
секретарю и его помощнику. Что касается 
западной части Сибири, то в 1885 г. на базе 
созданного в Томске университета образо-
вали Западно-Сибирский учебный округ в 
составе Тобольской и Томской губерний и 
Акмолинской, Семипалатинской и Семире-
чинской областей

К концу XIX в. потребность в квали-
фицированных специалистах возрастала, 
что вызвало увеличение числа учебных за-
ведений. В связи с данным фактом ревизии 
главного инспектора продолжались дли-
тельное время. Во время его отсутствия те-
кущими делами занималось лицо, назначен-
ное из членов совета Главного управления 
Восточной Сибири. Анучин отмечал, что это 
«всегда влекло застой в делах» [4, л. 2]. 

В 1884 г. Восточную Сибирь разделили 
на два генерал-губернаторства: Иркутское 
и Приамурское, что нарушило управление 
учебными делами. Забайкальская область 

была включена в состав Приамурского ге-
нерал-губернаторства, а учебные заведения 
области продолжали подчиняться главному 
инспектору училищ Восточной Сибири. По 
предложению Приамурского генерал-гу-
бернатора барона Корфа за главным ин-
спектором училищ Восточной Сибири со-
хранилось право «заведовать учебными 
заведениями Забайкальской области, опре-
делять и увольнять служащих по учебному 
ведомству лиц» [5, л. 76]. В силу служеб-
ных полномочий генерал-губернатор кон-
тролировал учебное дело в Забайкальской 
области. Он продолжал курировать финан-
совую сторону учебного дела, в частности, 
отменил решение главного инспектора о 
закрытии Троицкосавского Алексеевского 
реального училища в 1884 г. 

Учитывая, что генерал-губернаторы 
являлись попечителями учебных заведе-
ний, главному инспектору училищ Восточ-
ной Сибири необходимо было составлять 
двойную документацию и отчеты по состоя-
нию учебных дел в Забайкальской области 
для Иркутского и Приамурского генерал-
губернаторов. 

Существенно облегчить управление 
учебными делами Восточной Сибири мог-
ли земские училищные или попечительские 
советы, которые получили развитие в Ев-
ропейской России после земской реформы. 
Члены советов занимались хозяйственны-
ми вопросами, связанными с материаль-
ным и финансовым состоянием учебного 
заведения, составляли и утверждали сметы, 
контролировали расходы государственных 
средств на строительство и оборудование 
школьных помещений, осуществляли кон-
троль за пансионами – условиями прожи-
вания учащихся, обеспечением и качеством 
продуктов питания. Однако земская рефор-
ма в Восточной Сибири не была реализова-
на и подобных попечительских советов не 
существовало. В Красноярске и Иркутске 
создали школьные городские комиссии. 
Как правило, они создавались городской 
администрацией с целью взаимодействия 
со школьным руководством в рамках осу-
ществления городских интересов в школь-
ной политике. 
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ция отдельных должностных лиц местной 

администрации. Процесс создания системы 
государственных органов власти в области 
народного просвещения носил запаздываю-
щий характер. Созданная в первой полови-
не XIX в. система управления действовала 
неэффективно. 

Реализация реформы Александра II 
во второй половине XIX в. способствовала 
развитию системы органов власти в сфере 
народного просвещения в Восточной Сиби-
ри. Учреждение должностей главного инс-
пектора училищ, окружных инспекторов 
позволило организовать более эффективное 
управление учебными делами. К началу ХХ 
в. количество учебных заведений и учащих-
ся значительно возросло. Система органов 
власти к началу ХХ в. продолжала основы-
ваться на принципах жесткой централиза-
ции, иерархичности. Сохранение приори-
тета контрольно-надзорных функций над 
исполнительно-распорядительными стало 
для реформированной во второй половине 
XIX в. системы управления учебным делом 
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ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

EVALUATION LANDSCAPE DIVERSITY OF 
THE TRANSBAIKAL REGION

Приведены основные результаты оценки слож-

ности и разнообразия ландшафтного покрова За-

байкальского края, выполненной с использованием 

ГИС. Выявлены типичные и редкие ландшафты этой 

территории, показано общее высокое разнообразие 

природных комплексов рассматриваемого региона. 

Установлено, что наибольшая доля в ландшафтной 

структуре территории принадлежит горнотаежным 

Байкало-Джугджурским ландшафтам; менее все-

го представлены горнотаежные Южносибирские и 

Амуро-Сахалинские типы ландшафтов; в целом лан-

дшафтный рисунок для таежных территорий более 

сложный, чем для степных; в то же время контуры 

выделов для лесных территорий более раздроблены, 

извилисты, что уменьшает потенциал устойчивости 

лесных экосистем при возрастании антропогенного 

пресса.

Ключевые слова: ландшафтное разнообразие, 
Забайкальский край, сложность, дробность, эн-
тропийная мера сложности ландшафтного ри-
сунка, максимальное разнообразие

The estimation of complexity and diversity of the 

landscapes cover of Zabaikalsky Kray by using of the 

GIS was held. The typical and rare landscapes of this 

territory were identified, and general high diversity of 

natural complexes in the region was demonstrated. The 

largest share in the landscape structure of the territory 

belongs to the Baikal-Dzhugdzhursky mountain taiga 

landscapes, the least of all mountain-taiga and south-

ern Siberian Amur-Sakhalin landscape types are pre-

sented. In general, landscape picture of taiga areas is 

more complicated than steppe. At the same time, they 

are more fragmented; thereby it reduces their sustain-

ability under increasing anthropogenic pressure.

Key words: landscape diversity, Zabaikalsky Kray, 
complexity, fragmentation, entropy measure of the 
landscape pattern complexity, maximum diversity

Работа выполнена при частичной подде-

ржке проекта IX.88.1.6 Фундаментальных 

исследований Сибирского отделения РАН; 

РГНФ, проект № 13-02-00093a; Задания Ми-

нистерства науки и образования РФ в ЗабГУ, 

проект 1.2.12.

В последнее время все больше внимания 
уделяется проблемам количественной 

оценки биологического и ландшафтного 
разнообразия природной среды [2, 7, 23, 
25]. Ландшафтное разнообразие террито-
рии рассматривается в качестве сложного 
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интегрального показателя, содержаще-
го информацию о системной организации 
ландшафтов и характере выполнения ими 
экологических функций [15]. Ландшафт-
ное разнообразие – это важнейший элемент 
природного капитала [6]. Актуальность 
этого направления обусловлена возрастани-
ем антропогенной нагрузки, сокращением 
численности и видов растений и животных 
и, в некоторых случаях, утратой природ-
ных комплексов, т.е. фактами уменьшения 
биологического и ландшафтного разнооб-
разия планеты. 

Для территории Забайкальского края, 
где на протяжении трехсотлетнего периода 
распространены виды деятельности (добы-
ча полезных ископаемых, лесопользование 
и др.), приводящие к существенным изме-
нениям и деградации природных комплек-
сов, такая оценка становится актуальной в 
связи с программой и планами расширения 
горнодобывающего производства при осво-
ении юго-востока и севера края. В соответс-
твии с «Программой сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной 
Сибири Российской Федерации и Северо-
Востока Китайской Народной Республи-
ки (2009-2018)» («Программа-2018») на 
территории края предусмотрено более 10 
проектов, связанных с освоением мине-
рально-сырьевых ресурсов [4]. Реализация 
этих планов не только обострит проблемы 
охраны окружающей среды в регионе, но 
под действием новых антропогенных и ес-
тественных рисков усилятся уже существу-
ющие негативные воздействия на экосис-
темы этих территорий [21, 24]. Очевидно, 
что только здоровые, целостные экосистемы 
полноценно выполняют свои экологические 
функции, то есть предоставляют экосис-
темные услуги [5]. Способность экосистем 
выполнять свои экологические функции 
не менее важна, чем обеспечение хозяйс-
твенной деятельности сырьевыми ресурса-
ми [14]. Бесконтрольные рубки и любая 
достаточно крупномасштабная деятель-
ность могут привести к необратимым пос-
ледствиям в силу очень низкой способнос-
ти экосистем края к самовосстановлению. 
Так, под влиянием прямого и косвенного 

воздействия человека на лесные экосисте-
мы происходит сокращение лесопокрытой 
площади, упрощение структуры и сниже-
ние флористического разнообразия расти-
тельных сообществ, сокращение участия 
редких и охраняемых видов растений; оно 
отражается не только на структуре лесных 
экосистем, а существенно изменяет их 
функционирование [13]. Это, в свою оче-
редь, может привести к снижению устой-
чивости экосистемы к неблагоприятным 
факторам среды, деградации почвы, расти-
тельности и животного мира. В определен-
ной мере негативное влияние отразится и 
на соседних территориях.

Учет природных условий региона, от-
ражением которых является ландшафтная 
структура и ландшафтное разнообразие 
территории, а также выявление потен-
циальных угроз для биоразнообразия при 
возрастании антропогенной нагрузки, в 
комплексе могут оптимизировать как раз-
мещение, так и специализацию хозяйств, 
что может снизить общий уровень деграда-
ции ландшафтного покрова при осущест-
влении хозяйственной деятельности. Пока-
затели ландшафтного разнообразия могут 
служить важными параметрами в обосно-
вании создания особо охраняемых природ-
ных территорий на территории края, что в 
целом является одним из направлений на 
пути к устойчивому природопользованию 
региона [8, 9, 11].

В данной работе мы придерживаемся 
подхода, используемого многими исследова-
телями, когда ландшафтное разнообразие 
рассматривается как структурно-генети-
ческая неоднородность территории, харак-
теризуемая числом и частотой встречаемос-
ти ландшафтов региона [16, 22]. Оценка 
ландшафтного разнообразия традиционно 
оперирует такими характеристиками как 
количество видов ландшафтов, количество 
контуров, их размер, форма, доля участия 
в ландшафтной структуре территории и 
пр. Для его характеристики используются 
различные математико-статистические ко-
эффициенты [3, 18, 23]. Они отражают 
общую мозаичность и преобладание одних 
видов и родов ландшафтов над другими. 
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Такие характеристики как сложность, 
дробность и собственно ландшафтное раз-
нообразие по составляющим рассчитыва-
ются при помощи традиционно применяе-
мых формул [3]:

индекс дробности – i
i

i

nK
S

 ; 

коэффициент сложности – 
2

1 i
i

i

nK
S

 ; 

коэффициент ландшафтной раздроб-

ленности – 2 i
i

SK
S

 ; 

энтропийная мера сложности ландшаф-

тного рисунка – 2
1

log
m

i i

i

S SH
S S

  ; 

максимальное разнообразие – 
max 2logH m ;

индекс числа выделов – in
n

; 

коэффициент расчлененности – 3

2
i

i
i

pK
q 

 ,

где n , S   общие количество контуров и 
площадь территории;

in , iS   количества контуров и площа-
ди по составляющим, 1, 2, ...,i m ;

m   количество составляющих рисун-
ка;

,i ip q  – периметр и площадь контуров 
по составляющим.

Количественная оценка ландшафтного 
разнообразия выполнялась в среде ГИС на 
основе карты «Ландшафты юга Восточной 
Сибири» [17], разработанной специалис-
тами Института географии СО РАН. В со-
ответствии с этой картой в пределах терри-
тории Забайкальского края выделено 3066 
контуров, принадлежащие к 122 геомам, 
25 родам, 6 подтипам двух типов геосис-
тем. Использование ГИС-инструментария 
позволило структурировать их по классам, 
типам, подтипам, родам, соответствую-
щим классификации исходной карты (по 
Михееву, 1977), определить площади как 
каждого геома, так и каждой структурной 
единицы. Размеры ландшафтных выделов 
рассчитаны в конической равновеликой 
проекции Альберса, приведены без учета 

водной поверхности. При проведении оце-
нок не учитывались существующие антро-
погенные ландшафты.

В соответствии с описанным подходом 
по построенной ландшафтной карте Забай-
кальского края (см. рисунок) с использо-
ванием процедур геоанализа рассчитаны 
значения перечисленных характеристик 
ландшафтов.

Больше всего по площади занимают 
лесные (таежные) ландшафты – 325 562,4 
км2, степными Центральноазиатскими лан-
дшафтами занято 67 349 км2, наименьшие 
по площади территории заняты сообщест-
вами гольцовых и подгольцовых ландшаф-
тов – 38 851,5 км2. Наибольшее разнооб-
разие характерно для горнотаежного типа 
ландшафтов – 82 вида геомов. В табл. 1 
показано распределение ландшафтов по 
типам и подтипам. 

Природные факторы, формирую-
щие ландшафтную структуру территории 
Забайкалья, многообразны и действуют 
комплексно, однако одну из ведущих ро-
лей играет геолого-геоморфологическое 
строение, влияя на все компоненты путем 
перераспределения тепла и влаги. Терри-
тория занимает внутриконтинентальное 
положение, средние высоты составляют 
1100…1300 м н.у.м, максимальные дости-
гают 2500…3000 м н.у.м., а минимальные 
– 400…300 м н.у.м. В целом наблюдает-
ся уменьшение средних высот местности с 
севера на юг. Территория характеризуется 
наличием большого спектра ландшафтов: 
от сухостепных до подгольцовых [19].

Из данных табл. 1 видно, что наиболь-
шая доля в ландшафтной структуре терри-
тории принадлежит горнотаежным Байка-
ло-Джугджурским ландшафтам (65,3 %), 
значительно меньшую долю занимают 
Центральноазиатские степные геосистемы 
(15,6 %), и менее всего представлены гор-
нотаежные Южносибирские и Амуро-Са-
халинские виды ландшафтов (8,2 и 1,85 % 
соответственно). 
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Схема размещения основных типов ландшафтов Забайкальского края

В целом лесные ландшафты, в кото-
рых эдификаторная роль принадлежит дре-
весной растительности, занимают 84,38 % 
площади, здесь же наблюдается наибольшее 
количество видов и родов ландшафтов, т.е. 
можно отметить, что лесные территории бо-
лее разнообразны по сравнению с остальны-
ми типами вследствие пространственной ге-
терогенности среды. Доля распространения 
внутри классификационных единиц также 
неодинакова, на региональном уровне обоб-
щения большая принадлежит лиственнич-
никам оптимального и ограниченного раз-
вития (25,38 и 20,38 % соответственно), 
и менее всего на территории представлены 

темнохвойные ландшафты, в том числе сле-
дующие геомы: подгорных и межгорных 
понижений таежные темнохвойные опти-
мального развития – 0,03 %, горнотаежных 
темнохвойных редуцированного развития 
– 0,07 %, межгорных понижений и долин 
таежные темнохвойные редуцированного 
развития – 0,11 %, подгольцовые темно-
хвойно-редколесные – 0,2 %. Незначитель-
ная доля участия в ландшафтном покрове 
территории Забайкальского края принадле-
жит южнотаежным лиственничным гео-
мам Амуро-Сахалинского типа (0,19 %) и 
подгорным подтаежным лиственничникам 
(0,91 %) и березнякам (0,96 %).
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Таблица 1
Характеристики основных типов ландшафтов Забайкальского края

Типы ландшафтов
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А СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ ГОЛЬЦОВЫЕ И ТАЕЖНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ
А-1 ГОЛЬЦОВЫЕ (ГОРНОТУНДРОВЫЕ) И ПОДГОЛЬЦОВЫЕ БАЙКАЛО-ДЖУГДЖУРСКИЕ И ВОСТОЧНОСАЯНСКИЕ 

Гольцовые альпинотипные 2 92 4677,08 1,08 34,83 50,84 0,19
Гольцовые тундровые 3 140 8606,08 1,99 40,69 61,47 0,19
Подгольцовые кустарниковые 6 145 7237,14 1,68 36,35 49,91 0,21
Подгольцовые лиственнично-редколесные и каменно-
березовые 6 251 17485,15 4,05 45,25 69,66 0,18

Подгольцовые темнохвойно-редколесные 1 23 846,04 0,20 27,87 36,78 0,21
Итого по А-1 18 651 38 851,494 9,00 40,200 59,680 0,19

А-2 ГОРНОТАЕЖНЫЕ БАЙКАЛО-ДЖУГДЖУРСКИЕ 
Горнотаежные лиственничные редуцированного 
развития 4 316 37602,10 8,71 68,60 118,99 0,16

Межгорных понижений и долин таежные лиственнич-
ные редуцированного развития 6 38 3056,21 0,71 50,35 80,43 0,18

Межгорных понижений и долин таежные темнохвой-
ные редуцированного развития 2 5 459,97 0,11 57,51 91,99 0,18

Горнотаежные лиственничные ограниченного развития 10 447 88029,71 20,38 90,52 196,93 0,13
Межгорных понижений и долин таежные лиственнич-
ные ограниченного развития 14 323 28770,06 6,66 54,43 89,07 0,17

Горнотаежные лиственничные оптимального развития 8 516 109605,29 25,38 99,04 212,41 0,13
Подгорные и межгорных понижений лиственничнота-
ежные оптимального развития 8 96 10680,26 2,47 62,64 111,25 0,16

Подгорные подтаежные лиственничные 4 31 3939,85 0,91 65,15 127,09 0,14
Итого по А-2 56 1772 282 143,442 65,33 79,604 159,223 0,14

А-3 ГОРНОТАЕЖНЫЕ ЮЖНОСИБИРСКИЕ 
Горнотаежные темнохвойные редуцированного 
развития 2 11 317,72 0,07 23,06 28,88 0,23

Горнотаежные темнохвойные ограниченного развития 3 64 9160,86 2,12 71,37 143,14 0,14
Подгорные и межгорных понижений таежные темно-
хвойные ограниченного развития 2 14 1282,83 0,30 63,35 91,63 0,20

Подгорные и межгорных понижений таежные кедро-
во-лиственничные ограниченного развития 1 16 1129,33 0,26 44,40 70,58 0,18

Подгорные и межгорных понижений таежные темно-
хвойные оптимального развития 1 3 146,79 0,03 33,46 48,93 0,19

Горнотаежные сосновые 4 103 16036,63 3,71 79,21 155,70 0,14
Подгорные подтаежные сосновые 6 64 7343,03 1,70 65,15 114,73 0,16
Итого по А-3 19 275 35 417,189 8,20 68,535 128,790 0,15

А-4 ГОРНО-РАВНИННЫЕ АМУРО-САХАЛИНСКИЕ 
Подгорные подтаежные березовые даурского типа 2 17 4143,11 0,96 97,91 243,71 0,11
Южнотаежные лиственничные (на равнинах) 2 4 835,00 0,19 77,75 208,75 0,11
Межгорных понижений и долин лиственнично-маре-
вые мерзлотно-болотного режима 3 28 3023,69 0,70 60,28 107,99 0,16

Итого по А-4 7 49 8 001,810 1,85 74,760 163,302 0,13
Итого по типу А 100 2747 364 413,936 84,38 69,071 132,659 0,15

В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ СТЕПНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ
В-1 Горные Западнозабайкальские даурского типа 11 149 30 825,894 7,14 94,283 206,885 0,13
В-2 Высоких равнин и денудационных останцов Онон-
Аргунские гемикриофильные 11 165 36 523,222 8,46 101,792 221,353 0,13

Итого по типу В 22 314 67 349,116 15,59 98,229 214,488 0,13
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Средний размер контуров ландшаф-
тов сильно различается – от 221,353 км2 до 
28,88 км2 (для Онон-Аргунских гемикри-
офильных и горнотаежных темнохвойных 
редуцированного развития соответствен-
но) – и тесно связан геоморфологическим 
строением территории: степные ландшаф-
ты занимают обширные территории низ-
когорных хребтов (Ононский, Кукульбей-
ский, Кличкинский, Аргунский), а также 
большую часть долин и межгорных пони-
жений, а горно-таежные темнохвойные 
южносибирского типа – небольшие при-
вершинные участки наветренных хребтов 
преимущественно Хэнтей-Чикойского на-
горья. Кроме того, вариации местополо-
жения в низкогорном и пологоувалистом 
рельефе степных территорий более однооб-
разны по сравнению со среднегорными, где 

к зональным и экспозиционным факторам 
присоединяются высотный и барьерный.

Показатель расчлененности, который 
рассчитывался через отношение среднего 

периметра к средней площади ( 3

2
i

i
i

pK
q 

 ), 

отражает такой параметр как изрезанность 
ландшафтного рисунка. В целом для рас-
сматриваемой территории он варьирует 
0,11…0,23 на уровне планетарного и реги-
онального обобщения. Наиболее сложным 
и изрезанным контуром обладают ланд-
шафты горнотаежные темнохвойные реду-
цированного развития, однако они не зани-
мают обширных пространств. 

Чтобы оценить разнообразие на типо-
логическом уровне, были рассчитаны не-
которые числовые параметры для классов 
фаций (табл. 2).

Таблица 2

Площади и внутреннее разнообразие классов фаций Забайкальского края

Номер 
класса 
фаций

Ландшафты

Общая 
площадь 
класса 

фаций, км2

Доля в 
общей 

площади 
ЗК, % 

Индекс 
числа 

выделов

А СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ ГОЛЬЦОВЫЕ И ТАЕЖНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ

А-1 ГОЛЬЦОВЫЕ (ГОРНОТУНДРОВЫЕ) И ПОДГОЛЬЦОВЫЕ БАЙКАЛО-ДЖУГДЖУРСКИЕ И ВОСТОЧНОСАЯНСКИЕ

3 Скальные и обвальноосыпные склоновые с разреженным расти-
тельным покровом 3870,349 0,90 0,0245

4 Навально-денудационные скальные склоновые 806,731 0,19 0,0056
5 Поверхностей гольцового выравнивания лишайниковых 4863,117 1,13 0,0294

8 Склоновые гравитационно-солифлюкционные лишайниковые с 
разреженными зарослями кедрового стланика 3541,657 0,82 0,0150

9 Склоновые осыпные с лишайниковым покровом 201,307 0,05 0,0013
10 Выровненных поверхностей с кедровым стлаником 656,152 0,15 0,0042

11 Выровненных поверхностей и склонов с кедровым стлаником 
(«полугольцы») 5241,813 1,21 0,0353

12 Днищ трогов и внутригорных котловин с кедровым стлаником 490,182 0,11 0,0026

13 Долинные (пойм и террас) с кедровым стлаником 61,681 0,01 0,0007

16 Днищ трогов с зарослями кустарников в сочетании с луговинны-
ми тундрами 415,922 0,10 0,0026

17 Пойменные троговых долин с зарослями высокогорных кустар-
ников в сочетании с субальпинотипными лугами 371,391 0,09 0,0020

18 Выровненных поверхностей с редколесьями лиственницы 6156,196 1,43 0,0245

19 Склоновые гравитационного сноса с редколесьями лиственницы 7830,229 1,81 0,0418

21 Склоновые с криволесьями и днищ трогов с парковыми рощами 
каменной березы 479,244 0,11 0,0033

22 Днищ котловин и трогов с ерниково-кедровостланиковыми лист-
венничными редколесьями 2004,978 0,46 0,0082

23 Днищ котловин с ерниковыми редколесьями лиственницы 866,783 0,20 0,0033
24 Долинные (пойм и террас) с редколесьями лиственницы 147,723 0,03 0,0010
26 Склоновые кедровые ольхово-ерниковые мохово-лишайниковые 846,039 0,20 0,0820
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Номер 
класса 
фаций

Ландшафты

Общая 
площадь 
класса 

фаций, км2

Индекс 
числа 

выделов

Индекс 
числа 

выделов

А-2 ГОРНОТАЕЖНЫЕ БАЙКАЛО-ДЖУГДЖУРСКИЕ
31 Выровненных поверхностей с подлеском из кедрового стланика 3299,981 0,76 0,0105
32 Склоновые с подлеском из кедрового стланика 10653,040 2,47 0,0330

34 Плоских поверхностей и пологих склонов редколесные со 
смешанным подлеском 3397,099 0,79 0,0095

35 Склоновые плоскостного сноса редкостойные со смешанным 
подлеском лишайниковые 20251,979 4,69 0,0503

36 Днищ котловин и трогов с преобладанием в подлеске кедрового 
стланика 762,507 0,18 0,0029

37 Моренные и днищ инверсионных долин редкостойные с ерни-
ковым подлеском 885,873 0,21 0,0026

38 Долинные с подлеском из кедрового стланика 135,090 0,03 0,0007

39 Моренные (днищ котловин) редкостойные со смешанным 
подлеском 757,506 0,18 0,0036

40 Днищ котловин (моренные, подгорные и террас) с примесью 
сосны 444,493 0,10 0,0023

41 Подгорные (днищ котловин и долин) кедрово-лиственничные 70,735 0,02 0,0003

45 Долинные трогов елово-редколесные с подлеском из кедрового 
стланика 83,660 0,02 0,0010

46 Долинные (на террасах) еловые с ерниковым подлеском 376,311 0,09 0,0007

47 Выровненных поверхностей со смешанным подлеском, с преоб-
ладанием ерниковых березок 25014,393 5,79 0,0366

48 Склоновые делювиального сноса со смешанным подлеском 21498,801 4,98 0,0431
49 Склоновые с сосной 2285,293 0,53 0,0065
50 Платообразных поверхностей моховые с ерниковым подлеском 743,136 0,17 0,0016
51 Пологосклоновые мохово-болотные 3093,415 0,72 0,0072
52 Пологосклоновые багульниковые с ерниковым подлеском 10305,338 2,39 0,0124
53 Склоновые багульниковые с редким подлеском 12254,688 2,84 0,0140

56 Склоновые с примесью ели (реже кедра) и подлеском из ольхи 
кустарниковой 26,716 0,01 0,0003

57 Плоских поверхностей с примесью кедра и бруснично-багуль-
никовым покровом 768,748 0,18 0,0062

58 Cклоновые с кедром и смешанным подлеском 12039,180 2,79 0,0180
59 Моренные с ольхово-ерниковым подлеском 243,055 0,06 0,0013

60 Днищ котловин (подгорные пролювиального накопления) со 
смешанным подлеском 648,565 0,15 0,0039

61 Днищ котловин с ерниковым подлеском 3061,216 0,71 0,0095
62 Днищ котловин (подгорные и долинные) с соcной 1088,073 0,25 0,0059

63 Днищ котловин (подгорные) багульниковые с ерниковым 
подлеском 681,626 0,16 0,0029

64 Подгорные мохово- и травяно-кустарничковых ерников 2613,574 0,61 0,0075
65 Долинные мохово-ерниковые 3212,365 0,74 0,0082
66 Долинные багульниковые с редким подлеском 546,099 0,13 0,0029

67 Долинные сфагново-кустарничковые в сочетании с маревыми 
лиственничниками и ерниками 4653,298 1,08 0,0131

68 Долинные с елью, тополем и чозенией (в составе лиственнич-
ной аллювиальной серии ограниченного развития) 301,715 0,07 0,0016

69 Долинные ерников 6521,510 1,51 0,0310
70 Долинные ерниковых марей 2120,136 0,49 0,0075

71 Долинные заболоченных лугов в сочетании с болотами и 
ерниками 2884,939 0,67 0,0088

72 Долинные сфагновых болот в сочетании с ерниками 193,886 0,04 0,0013
73 Плоских поверхностей с кустарниковым подлеском 13715,528 3,18 0,0327

74 Склоновые с кустарниковым подлеском, с преобладанием 
рододендрона даурского 35259,822 8,16 0,0340

Продолжение табл. 2
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Номер 
класса 
фаций

Ландшафты

Общая 
площадь 
класса 

фаций, км2

Доля в 
общей 

площади 
ЗК, % 

Индекс 
числа 

выделов

75 Склоновые травяные с редким подлеском 11997,613 2,78 0,0154

76 Склоновые травяные остепненные 16266,959 3,77 0,0252

77 Склоновые березово-лиственничные травяные в сочетании с 
лесоопушечными лугами и разнотравными степями 9635,260 2,23 0,0176

78 Склоновые с сосной и смешанным подлеском 1756,759 0,41 0,0105

79 Склоновые с примесью сосны и подлеском из рододендрона 
даурского 20926,305 4,85 0,0330

81 Склоновые сосново-лиственничные бруснично-разнотравные 47,048 0,01 0,0003
82 Днищ котловин (подгорные) со смешанным подлеском 594,200 0,14 0,0016
83 Долинные бруснично-травяные с кустарниковым подлеском 1209,601 0,28 0,0026
85 Долинные кустарниковых лугов 1261,051 0,29 0,0036
86 Долинные лугов со злаковым, иногда остепненным покровом 4742,318 1,10 0,0131

87 Днищ котловин с кустарниковым подлеском, с преобладанием 
рододендрона даурского 614,541 0,14 0,0029

88 Предгорных возвышенностей березово-лиственничные травя-
ные с кустарниковым подлеском 521,390 0,12 0,0020

89 Подгорные болотно-лугово-лесной серии с березой и сосной 558,287 0,13 0,0003
90 Долинные заболоченных лугов 1178,872 0,27 0,0052

91 Подгорные (равнин, террас и шлейфов) с примесью сосны тра-
вяные остепненные 2010,777 0,47 0,0052

92 Террас и шлейфов травяные с редким подлеском, местами ос-
тепененные 440,923 0,10 0,0023

93 Подгорные луговых степей разнотравно-злаковые и разнотрав-
ные 1395,718 0,32 0,0023

94 Днищ котловин (с лиственницей сибирской и примесью сосны) 
разнотравные 92,429 0,02 0,0003

А-3 ГОРНОТАЕЖНЫЕ ЮЖНОСИБИРСКИЕ

98 Пологосклоновые кедровые высокогорно-рододендроновые кус-
тарничково-зеленомошные с баданом 5,395 0,001 0,0003

99 Склоновые кедровые с лиственницей преимущественно бадано-
вые 312,320 0,07 0,0033

100 Плоских поверхностей с кедром и пихтой кустарничково-мелко-
травно-зеленомошные 508,869 0,12 0,0026

101 Склоново пихтово-кедровые чернично-травяно-зеленомошные, 
местами с баданом 875,775 0,20 0,0013

102 Склоновые кедровые с елью и лиственницей кустарничково-зе-
леномошные 7776,221 1,80 0,0170

108 Равнинные и днищ котловин елово-кедровые с лиственницей, 
реже пихтой кустраничково-зеленомошные 197,954 0,05 0,0010

109 Долинно еловые с лиственницей смешаннокустраничковые тра-
вяно-зеленомошные 1084,878 0,25 0,0036

111 Подгорные (днищ котловин) с ерниковым подлеском 1129,330 0,26 0,0052
120 Подгорных равнин пихтово-кедровые мохово-травяные 146,791 0,03 0,0010
125 Плоских поверхностей с подлеском из рододендрона даурского 694,050 0,16 0,0042
126 Склоновые лиственично-сосновые со смешанным подлеском 4626,831 1,07 0,0121
127 Склоновые травяные с кустарниковым подлеском 4015,886 0,93 0,0095

128 Склоновые травяные с подлеском из рододендрона даурского 
остепненные 6699,863 1,55 0,0078

132 Равнинные с подлеском из рододендрона даурского 997,708 0,23 0,0016

133 Днищ котловин (на зандровых и озерных песках) с подлеском из 
рододендрона даурского 136,562 0,03 0,0010

134 Подгорных равнин кустарниково-травяные остепненные 3711,299 0,86 0,0101

135 Равнинные и днищ котловин бруснично-разнотравные с кустар-
никовым подлеском 500,504 0,12 0,0013

137 Долинные с лиственницей травяные 1229,404 0,28 0,0046
138 Долинные остепненных лугов 767,550 0,18 0,0023

Продолжение табл. 2
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Номер 
класса 
фаций

Ландшафты

Общая 
площадь 
класса 

фаций, км

Доля в 
общей 

площади 
ЗК, % 

Индекс 
числа 

выделов

А-4 ГОРНО-РАВНИННЫЕ АМУРО-САХАЛИНСКИЕ

147 Предгорных возвышенностей с кустарничково-травяным 
покровом 1716,396 0,40 0,0036

148 Подгорных равнин травяные в сочетании с луговыми степя-
ми и кустарниками 2426,717 0,56 0,0020

149 Плакорные высоких равнин травяно-кустарничковые с 
редким подлеском 287,989 0,07 0,0007

150
Подгорных равнин и понижений травяные (разнотравно-
осоковые) в сочетании с производными кочкарно-осоковыми 
лугами

547,016 0,13 0,0007

151 Днищ котловин кустарничково-и травяно-сфагновые с ерни-
ковым подлеском 1340,999 0,31 0,0036

152 Долинные травяно-сфагновые с редким подлеском 1049,939 0,24 0,0042
153 Долинные травяно-сфагновых и травяных марей 632,753 0,15 0,0013

В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ СТЕПНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ
В-1 ГОРНЫЕ ЗАПАДНОЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ДАУРСКОГО ТИПА

197 Пологосклоновые мелкодерновинно-злаковые типчаковые 1537,824 0,36 0,0026

198 Склоновые каменистые низкоразнотравные и полынные 
литофильные 64,644 0,01 0,0003

199 Склоновые мезофитноразнотравно-типчаково-тырсовые 1177,961 0,27 0,0016
200 Склоновые караганово-злаковые 455,219 0,11 0,0013
201 Пологосклоновые разнотравно-типчаково-пижмовые 14163,946 3,28 0,0176

202 Днищ котловин (подгорные) крупнозлаковые ковыльно-жит-
няковые 94,256 0,02 0,0003

203 Подгорные (равнин и днищ котловин) карганово-злаковые 887,556 0,21 0,0016
204 Террас и шлейфов мелкодерновинно-злаковые литофильные 3471,926 0,80 0,0091

205 Днищ котловин кобрезиево-типчаковые и низкотравные 
остепненно-луговые мерзлотные 1445,723 0,33 0,0036

206 Долинные осоково-злаковые лугово-болотные солонцеватые 6930,282 1,60 0,0091
207 Долинные вострецовые слабозакустаренные лугово-степные 596,557 0,14 0,0013

В-2 ВЫСОКИХ РАВНИН И ДЕНУДАЦИОННЫХ ОСТАНЦОВ 
ОНОН-АРГУНСКИЕ ГЕМИКРИОФИЛЬНЫЕ

210 Высоких денудационных поверхностей травяно-степные 
пижмовые 4129,133 0,96 0,0046

211 Пологосклоновые тырсово-пижмовые переходные 621,935 0,14 0,0023

212 Подгорных равнин пижмово-разнотравные и сельскохозяйс-
твенные земли на их месте 4052,677 0,94 0,0072

213 Плакорные разнотравно-тырсовые 2466,118 0,57 0,0056

214 Пологосклоновые караганово-тырсовые в сочетании с типча-
ковыми степями 2028,207 0,47 0,0026

215 Долинные лугово-тальниково-тополевой серии остепненные 8425,347 1,95 0,0078

216 Пологосклоновые (в понижениях рельефа) змеевково-востре-
цовые 5344,949 1,24 0,0062

217 Днищ падей мелкодерновинно-злаковые пятнистые в сочетании 
с галофитно-луговыми 3871,475 0,90 0,0082

218 Низинные ирисово-луговые в сочетании с вострецово-степны-
ми и солончаками 1976,728 0,46 0,0046

219 Долинные лугово-болотные, местами солончаковые 2933,133 0,68 0,0042

220 Бессточных озерных депрессий солончаковые и солончаковато-
луговые 673,519 0,16 0,0007

Озера 124,735 0,03 0,0016
Итого по Забайкальскому краю 431887,787 100,00 1,0000 

Окончание табл. 2
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Из данных табл. 2 видно, что наибо-
лее редкие среди таежного типа местнос-
ти следующие классы фаций: долинные с 
подлеском из кедрового стланика, подгор-
ные кедрово-лиственничные, долинные 
трогов елово-редколесные с подлеском из 
кедрового стланика, склоновые с приме-
сью ели (реже – кедра) и подлеском из 
ольхи кустарниковой, склоновые сосново-
лиственничные бруснично-разнотравные, 
пологосклоновые кедровые высокогорно-
рододендроновые кустарничково-зелено-
мошные с баданом, днищ котловин (с лис-
твенницей сибирской и примесью сосны) 
разнотравные, подгорных равнин пихто-
во-кедровые мохово-травяные и пр.; для 
степного типа – склоновые каменистые 
низкоразнотравные и полынные литофиль-
ные, днищ котловин (подгорные) крупно-
злаковые ковыльно-житняковые, склоно-
вые караганово-злаковые и пр. Именно эти 
территории в первую очередь нуждаются 
во включении в ООПТ: на территории 
края режимом ООПТ наименее охвачены 
редкие лесостепные и луговые сообщест-
ва Амуро-Сахалинских формаций степной 
зоны Приаргунья [8, 10].

Наиболее типичными для данной тер-
ритории являются классы фаций склоно-
вых лиственничных лесов с кустарниковым 
подлеском, с преобладанием рододендро-
на даурского и степные пологосклоновые 
разнотравно-типчаково-пижмовые (поло-
госклоновые разнотравно-типчаково-ните-
листниковые по существующей в настоя-
щий момент классификации). Кроме того, 
значительные площади заняты склоновы-
ми лиственничниками с примесью сосны 
и подлеском из рододендрона даурского, 
лиственничниками на выровненных по-
верхностях со смешанным подлеском, с 
преобладанием ерниковых березок. При 

продвижении в южные районы все боль-
шее значение приобретают остепненные 
формации лиственничных и сосновых 
лесов, постепенно переходя в типичные 
степные территории. Это в целом характе-
ризует территорию как слабоустойчивую к 
антропогенным воздействиям вследствие 
маргинального характера (граница экото-
на «тайга-степь», «тайга-горная тундра») и 
триггерности ее геосиситем [1, 12]. 

Максимальное разнообразие maxH  = 
6,93. При сравнении с другими террито-
риями России (4,39 – для Байкальской 
природной территории [23], для Алтая его 
значение для разных физико-географичес-
ких провинций колеблется от 4, 25 до 6,07 
[25], для Юго-Востока Забайкальского 
края – 5,46 [21]) можно сделать вывод 
об общем высоком разнообразии геосис-
тем территории. Внутренние региональные 
различия существуют: наименьшее значе-
ние – 2,81 – для Амуро-Сахалинских гео-
систем, а наибольшее – для горнотаежных 
Байкало-Джугджурских – 5,81. 

Показатель энтропийной меры разно-
образия исходит из того, что существующие 
природные условия предоставляют воз-
можность выбора конкретного состояния 
из множества существующих. И, чем боль-
ше разнообразие, тем, значит, более совер-
шенна система. Энтропийные меры разно-
образия ландшафтного рисунка по классам 
и типам представлены в табл. 3.

Высоким коэффициентом сложности 
обладают гольцовые, подгольцовые и гор-
нотаежные Байкало-Джугджурские классы 
геомов. Таежные ландшафты в целом бо-
лее сложные (коэффициент равен 20,71), 
чем степные (1,46). В то же время они бо-
лее раздроблены, что уменьшает их устой-
чивость при возрастании антропогенного 
пресса.
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Таблица 3

Характеристики сложности и разнообразия классов геомов Забайкальского края

Показатель Индекс 
дробности

Коэффициент 
сложности

Коэффициент 
ландшафтной 

раздробленности

Максимальное 
разнообразие 

H
max

Энтропийная 
мера сложности 
ландшафтного 

рисунка
А-1 0,0168 10,91 0,00154 4,17 3,4
А2 0,0063 11,13 0,00056 5,81 4,6
А-3 0,0078 2,14 0,00364 4,25 1,6
А-4 0,0061 0,30 0,02041 2,81 2,5

A в целом 0,0075 20,71 0,00036 6,64 5,4
В-1 0,0048 0,72 0,00671 3,46 2,3
В-2 0,0045 0,75 0,00606 3,46 3,2

В в целом 0,0047 1,46 0,00318 4,46 3,8
По ЗК 0,0071 0,87 0,00033 6,93 5,3

В целом, из проведенного анализа 
можно сделать вывод, что ландшафты За-
байкальского края характеризуются пре-
обладанием таежных типов местности, 
высоким разнообразием и сложностью 
геосистем. В территориальном плане лан-
дшафтное разнообразие края неодинаково 
и неоднородно. Это связано как с геолого-
геоморфологическими, так и эволюцион-
ными факторами развития ландшафтного 
покрова территории. Знание величин лан-

дшафтного разнообразия для разных типов 
геосистем важно с позиций хозяйственного 
планирования: так, геосистемы типичные 
и с низкими показателями разнообразия 
более предпочтительны для развития моно-
профильных производств, в то время как 
территории с высоким разнообразием, со 
сложным и раздробленным рисунком лан-
дшафтного покрова – для организации ох-
раняемых территорий.

1. Арманд А.Д. Кайданова О.В. Ландшафтные 
триггеры // Известия РАН. Серия географическая. 
1999. № 3. С. 25-28.

2. Братков В.В., Идрисова Р.А., Алсабекова 
А.А. Ландшафтное разнообразие Чеченской респуб-
лики // Вестник Северо-Кавказского гос. техн. ун-
та. 2009. № 1 (18). С. 34-39.

3. Викторов А.С. Рисунок ландшафта. М: 
Мысль, 1986. 179 с.

4. Глазырина И.П. Минерально-сырьевой ком-
плекс Забайкалья: опасные иллюзии и имитация мо-
дернизации // ЭКО. 2011. № 1. С. 19-35. 

5. Глазырина И.П. Платежи за экосистемные 
услуги и Хередианская Декларация // Экономика 
природопользования. 2012. № 5. С. 59-68.

6. Глазырина И.П. Экологические инновации 
и государственное регулирование: обзор зарубеж-
ных подходов и некоторые выводы для России // 
Экономика природопользования. 2008. № 1. С. 52-
64.

Литературa                                                                                                                        References     

1. Armand A.D. Kaydanova O.V. Izvestiya RAN. 
Seriya geograficheskaya (Regional Research of Rus-
sia). 1999. № 3. P. 25-28.

2. Bratkov V.V., Idrisova R.A., Alsabekova 
A.A. Vestnik Severo-Kavkazskogo gosudarstvennogo 
texnicheskogo  universiteta (The North Caucasus State 
Technical University Bulletin). 2009. № 1 (18). P. 
34-39.

3. Viktorov A.S. Risunok landshafta (Landscape 
picture). M: Mysl, 1986. 179 p.

4. Glazyrina I.P. EKO (ECO). 2011. № 1. P. 
19-35.

5. Glazyrina I.P. Ekonomika prirodopolzovani-
ya. (Economics of Nature use). 2012. № 5. P. 59-68.

6. Glazyrina I.P. Ekonomika prirodopolzovani-
ya. (Economics of Nature use). 2008. № 1. P. 52-64.



Вестник ЗабГУ № 09 (100) 2013

34

7. Иванов А.Н., Крушина Ю.В. Ландшафтное 
разнообразие и методы его измерения // Ландшаф-
товедение: теория, методы, региональные исследо-
вания, практика / Материалы XI Международной 
ландшафтной конференции. М.: Географичес-
кий факультет МГУ, 2006. С. 99-10 1.

8. Кирилюк О.К. Развитие сети ООПТ регио-
на с учетом современных проблем природопользова-
ния // Проблемы адаптации к изменению климата в 
бассейнах рек Даурии: экологические и водохозяйс-
тве  нные аспекты. Сборник научных трудов Госу-
дарственного природного биосферного заповедника 
«Даурский». Вып. 5. Чита: Экспресс-изд-во, 2012. 
С. 74-87.

9. Кирилюк О.К. Современные тенденции 
изменения экосистем и их компонентов в сев еро-
восточной части экорегиона «Даурская Степь» под 
влиянием ес тественных и антропогенных факторов 
// Природоохранное сотрудничество: Россия, Мон-
голия, Китай.   2011. № 2. С. 97-100.

10. Кирилюк О.К. Экологические основы 
формирования сети особо охраняемых природных 
территорий северо-восточной части экорегиона «Да-
урская степь» / автореф. дис. … канд. биол. наук. 
Хабаровск, 2011. 24 с. 

11. Кирилюк О.К. Эколого-географические 
основы развития и современное состояние сети осо-
бо охраняемых природных территорий Восточного 
Забайкалья // Вопросы современной науки и прак-
тики. М.: Университет им. В.И. Вернадского. 2009.  
№ 8 (22). С. 144-151.

12. Макунина Г.С. Экотоны в ландшафтной 
структуре поверхности суши // Вестник Московс-
кого университета. Сер. 5: География. 1999. № 6. 
С. 16-20.

13. Мальчикова И.Ю., Помазкова Н.В. Ос-
новные направления антропогенной трансформа-
ции наземных экосистем // Ландшафтное и биоло-
гическое разнообразие бассейна реки Хилок: опыт   
изучения и управления. Новосибирск: Изд-во СО 
РАН, 2002. С. 73-86.

14. Мальчикова И.Ю., Помазкова Н.В. 
Средообразующие функции геосистем // Стратегия 
землепользования в бассейне р. Хилок. Новоси-
бирск: Изд-во СО РАН, 2003. С. 36-51.

15. Марцинкевич Г.И. Ландшафтное разно-
образие и национальный ландшафт Белоруссии // 
Ландшафтоведение: теория, методы, региональные 
исследования, практика / Материалы XI Междуна-
родной ландшафтной конференции. М.: Географи-
ческий фак ультет МГУ, 2006. С. 202-203.

7. Ivanov A.N., Krushina Yu .V. Landshaftove-
denie: teoriya, metody, regionalnye issledovaniya, 
praktika / Materialy XI Mezhdunarodnoy landshaft-
noy konferentsii (Landscape science: theory, methods, 
and regional studies, practice / Materials of the XI Int. 
Landscape Conf.). M.: MSU Faculty of Geography, 
2006. P. 99-101.

8  . Kirilyuk O.K. Problemy adaptatsii k izmen-
eniyu klimata v basseynax rek Daurii: ekologicheskie 
i vodoxozyaystvennye aspekty. Sbornik nauchnyh 
trudov Gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo za-
povednika «Daurskiy». Vyp. 5. (Problems of adapta-
tion to climate changes in the basins of Dauriya: envi-
ronmental and water management issues. Collection of 
scientific works of the State Nature Biosphere Reserve 
“Daursky”) Vol. 5. Chita: Express Publishing House, 
2012. P. 74-87.

9. K irilyuk O.K. Prirodoohrannoe sotrudnich-
estvo: Rossiya, Mongoliya, Kitay (Environmental co-
operation: Russia, Mongolia, China). 2011. № 2. P. 
97-100.

10. Kirilyuk O.K. Ekologicheskie osnovy 
formirovaniya seti osobo ohranyaemyh prirodnyh ter-
ritoriy severo-vostochnoy chasti ekoregiona «Daur-
skaya st ep» (Ecological basis of a network formation 
of protected natural areas of the north-eastern part of 
the eco-region “Daurskaya steppe”) / Abstract dis. ... 
candidate. biol. sciences. Khabarovsk, 2011. 24 p.

11.   Kirilyuk O.K. Voprosy sovremennoy nauki 
i praktiki (Problems of modern science and practice). 
Moscow: University of the V.I. Vernadsky. 2009. № 8 
(22). P. 144-151.

12. Makunina G.S. Vestnik Moskovskogo univer-
sit  eta. Seriya 5: Geografiya (Vestnik of MSU. Ser.5. 
Geography). 1999. № 6. P. 16-20.

13. Malchikova I.Yu., Pomazkova N.V. 
Landshaftnoe i biologicheskoe raznoobrazie basseyna 
reki Hilok: opyt izucheniya i upravleniya (Landscape 
and biological diversity of Khilok River basin: 
experience of learning and management). Novosibirsk: 
Publishing House of SB RAS, 2002. P. 73-86.

14. Malchikova I.Yu., Pomazkova N.V. 
Sredoobrazuyushhie funktsii geosistem // Strategiya 
zemlepolzovaniya v basseyne r. Hilok (The strategy 
of land use in the Hillock River basin). Novosibirsk: 
Publishing House of  SB RAS, 2003. P. 36-51.

15. Martsinkevich G.I. Landshaftovedenie: 
teoriya, metody, regionalnye issledovaniya, praktika 
/ Materialy XI Mezhdunarodnoy landshaftnoy 
konferentsii (Landscape science: theory, methods, 
and regional studies, practice / Materials of the XI Int. 
Landscape Conf.). M.: MSU Faculty of Geography, 
2006. P. 202-203.



Науки о Земле

35

16. Мильков Ф.Н. Физическая география. 
Учение о ландшафте и географическая зональность. 
Воронеж: Изд-во Воронежского государственного 
университета, 1986. 328 с.

17. Михеев В.С., Ряшин В.А. Ландшафты Юга 
Восточной Сибири. Карта. М: 1 : 1 500 000 / Под 
общ. Ред. В.Б. Сочавы. М.: ГУГК, 1977.

18. Плюснин В.М. Ландшафтный анализ гор-
ных территорий. Иркутск: Издательство Института 
географии СО РАН, 2003. 275 с.

19. Помазкова Н.В. Структурный анализ 
ландшафтного разнообразия трансграничной тер-
ритории Россия (Забайкальский край) – Монго-
лия-Китай // Природоохранное сотрудничество в 
трансграничных экол огических регионах: Россия-
Китай-Монголия: сборник научных материалов. 
Вып. 2. Чита: Экспресс-издательство, 2011. С. 146-
149.

20. Помазкова Н.В., Фалейчик Л.М. Количес-
твенная оценка ландшафтного разнообразия юго-
востока Забайкалья // Природоохранное сотрудни-
чество в трансграничных экологических регионах: 
Россия – Китай – Монголия. – Вып. 3. Ч. 2. Чита: 
Поиск, 2012. С. 91-97.

21. Помазкова Н.В., Фалейчик Л.М., Кири-
люк О.К. Геоэкологическая оценка воздействия 
разработок минерального  сырья на экосистемы юго-
востока Забайкалья // Устойчивое развитие горных 
территорий. 2012. № 3. С. 56-60.

22. Солнцев Н.А. Природный географический 
ландшафт и некоторые его географические законо-
мерности. Учение о ландшафте: Избранные труды. 
М: МГУ, 2001. 12 с. 

23. Сороковой А.А. Ландшафтная структура 
Байкальской природной территории (геоинформа-
ционный анализ) / автореф. ди с. … канд. географ. 
наук. Иркутск, 2008. 23 с. 

24. Фалейчик Л.М., Кирилюк О.К., Помаз-
кова Н.В. Опыт применения ГИС-технологий для 
оценки масштабов воздействия горнопромышлен-
ного комплекса на природные системы Юго-Восто-
ка Забайкалья // Вестник Заб. гос. ун-та (Вестник 
ЗабГУ). № 06 (97). 2013. С. 64-79.

25. Черных Д.В. Количественная оценка 
сложности и разнообразия ландшафтного покрова 
Русского Алтая // Известия Алтайского государс-
твенного университета. 2  011. № 3-2. С. 60-65. 

16. Milkov F.N. Fizicheskaya geografiya. 
Uchenie o landshafte i geograficheskaya zonalnost 
(Physical geography. The doctri ne on landscape and 
geographical zoning). Voronezh: Publishing House of 
the Voronezh State University, 1986. 328 p.

17. Mikheev V.S., Ryashin V.A. Landshafty 
Yuga Vostochnoy Sibiri. Karta. M: 1 : 1 500 000 / Pod 
obshh. red. V.B. Sochavy (Landscapes of the South 
Eastern Siberia. Map M: 1 : 1 500 000 / Ed. V.B. So-
chava). M.: GUGK, 1977.

18. Plyusnin V.M. Landshaftny analiz gornyh 
territor iy (Landscape analysis of mountain areas). Ir-
kutsk: Institute of Geography of the SB RAS, 2003. 
275 p.

19. Pomazkova N.V. Prirodoohrannoe sotrud-
nichestvo v transgranichnyh ekologicheskih regionah: 
Rossiya-Kitay-Mongoliya: sbornik nauchnyh materi-
alov. Vyp. 2. (Environmental cooperatio  n in cross-bor-
der ecological regions: Russia-China-Mongolia: collec-
tion of documents). Issue 2. Chita: Express Publishing, 
2011. P. 146-149.

20. Pomazkova N.V., Faleychik L.M., Kirilyuk 
O.K. Ustoychivoe razvitie gornyh territoriy (Sustain-
able development of mountain areas). 2012. № 3. P. 
 5 6-60.

21. Pomazkova N.V., Faleychik L.M. Priro-
doohrannoe sotrudnichestvo v transgranichnyh eko-
logicheskih regionah: Rossiya – Kitay – Mongoliya. 
Vyp. 3 (Environmental cooperation in cross-border 
ecological regions: Russia-China-Mongolia: collection 
of documents). Issue 3. Chita: Poisk. 2012. P. 91-97.

22. Solntsev N.A. Prirodny geograficheskiy 
landshaft i nekotorye ego geograficheskie zakonomer-
nosti. Uchenie o landshafte: Izbrannye trudy (Natural 
geographic  al landscape and some its geographic pat-
terns. The Landscape doctrine: selected papers). M: 
MSU, 2001. 12 p. 

23. Sorokovoy A.A. Landshaftnaya struktura 
Baykalskoy prirodnoy territorii (geoinformatsionny 
analiz) (Landscape structure of the Baikal natural 
territory (GIS analysis))/ abstract. dis. … cand. geo-
graph. sciences. Irkutsk, 2008. 23 p.

24. Faleychik L.M., Kirilyuk O.K., Pomazkova 
N.V. Vestnik Zabaikalskogo gosudarstvennogo univer-
siteta (Vestnik ZabGU) (Transbaikal State University 
Journal). № 06 (97). 2013. P. 64-79.

25. Chernykh D.V. Izvestiya Altayskogo 
gosudarstvennogo universiteta (The News of Altai 
State University). 2011. № 3-2. P. 60-65.



Вестник ЗабГУ № 09 (100) 2013

36

Помазкова Н.В., канд. геогр. наук, науч. сотруд-

ник лаборатории эколого-экономических исследова-

ний ФГБУН Институт природных ресурсов, эколо-

гии и криологии СО РАН (ИПРЭК СО РАН)

naste2@yandex.ru 

Научные интересы: геоинформационные систе-

мы и технологии (ГИС), геоэкология, антропоген-

ное воздействие

Фалейчик Л.М., канд. техн. наук, ст. науч. сотруд-

ник лаборатории эколого-экономических исследо-

ваний ФГБУН Институт природных ресурсов, эко-

логии и криологии СО РАН (ИПРЭК СО РАН), г. 

Чита, Россия

lmf55@bk.ru

Научные интересы: геоинформационные систе-

мы и технологии (ГИС), геоэкология

Коротко об авторах Briefly about the authors

N. Pomazkova, candidate of geographical sciences, 

research scientist, Institute of Natural Resources, Ecol-

ogy and Cryology, Russian Academy of Sciences, Sibe-

rian Branch (INREC SB RAS)

Scientific interests: environmental management, an-

thropogenic impact, geoecology

L. Faleychik, candidate of technical sciences, Institute 

of Natural Resources, senior research worker, Insti-

tute of Natural Resources, Ecology and Cryology, Rus-

sian Academy of Sciences, Siberian Branch (INREC 

SB RAS), Chita, Russia

Scientific interests: Geographic Information System 

(GIS), GIS technologies, geoecology



Науки о Земле

37

УДК 553.33/'9

Скобельцин Евгений Викторович

Evgeniy Skobeltsin 

ФОРМИРОВАНИЕ ДАЙКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ОСНОВНОГО СОСТАВА, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ МАГНИТНЫХ 
АНОМАЛИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
НОЙОН-ТОЛОГОЙ

FORMATION OF DYKE COMPLEXES OF BASIC 
COMPOSITION, AFFECTING THE NATURE OF 
ANOMALIES MAGNATE FIELD 
OF NOYON-ТOLOGOY

Рассматривается особенность магнитных анома-

лий серебряно-полиметаллического месторождения 

Нойон-Тологой, вызванных интрузивными ком-

плексами пород основного состава. По средствам 

предложения нескольких гипотез возникновения 

аномальных явлений автором указывается природа 

происхождения дайковых тел, среди которых выде-

ляются комплексы наиболее железистых, способ-

ных вносить возмущающий эффект в нормальное 

магнитное поле пород, и в заключение исследований 

автором описывается детальное, поэтапное форми-

рование этих интрузий. Особенность статьи заклю-

чается в экспериментально доказанной природе 

происхождения магнитности некоторых пород, ко-

торая в пространственном соотношении увязывает-

ся с региональными нарушениями. Вся графическая 

информация представлена на трех иллюстрациях к 

тесту, экспериментальные данные отраженны в таб-

лице

Ключевые слова: магнитность горных пород, 
разлом, аномалия, железо, азимут, интрузия, 
разрывные нарушения, полиметаллические руды

This article discusses the feature of magnetic 

anomalies of silver-polymetallic field of Noyon-Тologoy 

caused by intrusive complexes of basic rocks. By means 

of several hypotheses’ proposals for abnormal phenom-

ena, the author indicates the nature of dyke bodies’ 

origin, among which there are complexes of the most 

ferruginous which are able to make a disturbing ef-

fect in normal magnetic field, rocks. In the conclusion 

the author describes in detail the gradual formation of 

these intrusions. A specific of the article is that the na-

ture of magnate origin of some breeds that are in spa-

tial correlation can be linked with regional violations 

is experimentally proved. All graphical information is 

presented in three illustrations to the test experimental 

data reflected in the table

Key words: magnetic property rock, fault, anomaly, 
iron, azimuth, intrusion, faults, polymetallic ores

Серебряно-полиметаллическое место-
рождение Нойон-Тологой расположено 

на территории Александрово-Заводского 
района Забайкальского края Российской 
Федерации, на расстоянии 25 км к ЮВ от 
районного центра.

Здесь в процессе проведения геолого-
разведочных работ на серебряно-полиме-
таллическом месторождении Нойон-То-
логой выявилась интересная особенность 
– траектория азимута бурения некоторых 
буровых скважин отклонялась от заданного 
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направления в 1,5 раза, при этом величина 
угла наклона к горизонтальной поверхнос-
ти изменялась в пределах нормы. Характер 
изменения стволов скважин весьма разно-
образный: монотонное отклонение, «волно-
образная» изменчивость, резкое отклонение 
в любой части ствола, единичное отклоне-
ние в центре ствола скважины. Бурение 
скважин осуществлялось под углом 70...75 
градусов к горизонту, магнитные азиму-
ты бурения 320...330 градусов. Колонко-
вое бурение сопровождалось необходимым 
комплексом геофизических исследований 
скважин (ГИС). Замеры зенитных углов 
и азимутальных искривлений проводились 
инклинометрами ИЭМ-36, МИР-36 с шагом 
10...20 м. В процессе накопления полевых 

геолого-геофизических данных установле-
но, что выявленная особенность стала при-
обретать закономерный характер.

Условно разделим исследуемый учас-
ток на два блока (рис. 1). Предполагаемой 
границей раздела будет разлом СЗ прости-
рания, проходящий через центр месторож-
дения. Принцип блокировки осуществлял-
ся путем объединения скважин со схожими 
характеристиками отклонения. А именно 
– траектория проблемных скважин, входя-
щих в БЛОК 1 (красный контур), отклоня-
ется на ЮЗ, а траектория скважин, имею-
щих отклонение на СВ, в БЛОК 2 (синий 
контур). Таким образом, доля проблемных 
скважин, в каждом блоке составляет 5...7 
% от общего объема пробуренных скважин.

Рис. 1. Гипотеза формирования аномалевызывающих объектов в плане, 
повлекших отклонения магнитного азимута некоторых скважин
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В геологическом строении месторож-
дения и района участвуют метаморфи-
зованные, терригенно-осадочные и вул-
каногенные образования с комплексом 
субвулканических пород, изливавшихся 
на поверхность в позднеюрское время. 
Рассматриваемая толща представлена че-
редованием базальтов, трахибазальтов, 
андезибазальтов, перемежающихся с гори-
зонтами лавобрекчий, туфов, песчаников, 
конгломератов. С севера и юга эффузивы 
перекрываются осадочными отложениями, 
представленными дацитовыми туфами, сла-
босцементированными алевролитами, пес-
чаниками, гравелитами и конгломератами.

В свою очередь стратифицированные 
отложения прорываются незначительными 
по размерам дайками и мелкими телами си-
енит-порфиров, базальтов, габбро-сиени-
тов и габбро, относимыми к мезозою. На-
иболее крупным субвулканическим телом 
является лакколит сиенит-порфиров, выхо-
дящий на дневную поверхность в централь-
ной части месторождения. В плане он имеет 
субизометричные очертания, а в разрезе – 
форму согласной линзы мощностью до 200 м 
и протяженностью до 1200 м. В кровле вме-
щающие его породы подвергнуты интенсив-
ному контактовому метаморфизму. 

Структурное положение района опре-
деляется его приуроченностью к замыканию 

Гипотезы происхождения магнитных аномалий

крупной депрессионной структуры (Запад-
но-Урулюнгуевская впадина), осложненной 
поперечными складками второго порядка, 
наложенными мульдообразными погруже-
ниями и разрывными нарушениями. 

К региональным нарушениям относятся 
северо-западные субпараллельные разломы 
(пересекающие по диагонали месторожде-
ние в направлении 300...320 °) и кулисо-
образно сходящиеся разломы северо-вос-
точного простирания. Данные нарушения 
выражены сосредоточенными швами, ко-
торые сопровождаются зонами дробления 
и трещиноватости, характеризующимися 
крутопадающими нарушениями, которые 
оперяют внутриблоковые разрывы субме-
ридионального плана. 

Наряду с крутопадающими нарушени-
ями на месторождении широко проявле-
ны пологозалегающие зоны межпластовых 
срывов, развитые по стратиграфическим 
границам пород и являющиеся основными 
рудовмещающими структурными элемен-
тами, определяющими морфологию рудных 
тел. По составу руды отнесены к колчедано-
полиметаллическому геолого-промышлен-
ному типу, залегают в толще эффузивных 
пород. Первичными и основными минера-
лами являются галенит, сфалерит, само-
родное серебро, арсенопирит, марказит.

Детальное изучение геолого-структур-
ной обстановки месторождения, в сопос-
тавлении с выявленными особенностями, 
позволило выделить несколько конкуриру-
ющих гипотез возможного возникновения 
природы магнитных аномалий.

Первая гипотеза – геолого-струк-
турные особенности площади проводимых 
работ. Формирование месторождения в 
области депрессионной структуры (Запад-
но-Урулюнгуевская впадина) обуславлива-
ется наличием разрывных нарушений, зон 
дробления и брекчирования, милонитиза-
ции и катаклаза. Иными словами, различ-
ные тектонически неустойчивые системы 
в совокупности с петрофизическими осо-

бенностями геологического разреза могли 
оказывать влияние на процесс бурения. 
Следовательно, при попадании бурового 
снаряда в данные ослабленные зоны (об-
ласти) дальнейшее его продвижение могло 
происходить по пути наименьшего сопро-
тивления, тем самым изменяя траекторию 
движения. Однако есть основание для оп-
ровержения гипотезы – отклонение ази-
мута бурения до пределов более 9 градусов 
при фактически неизменном угле наклона 
с механической точки зрения невозможно. 

Недостаточность подтверждения пер-
вой гипотезы способствовала формирова-
нию следующей гипотезы: на результаты 
измерений могли оказывать влияние тела 
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либо зоны, объекты (обладающие контрас-
тными магнитными свойствами) в момент 
проходки около которых каротажными зон-
дами фиксировалось отклонение магнитно-
го поля. Данными областями могли быть 
локальные тела, намагниченность которых 
отличается от намагниченности вмещаю-
щих пород или концентрация химических 
элементов и минералов, способных вносить 
возмущающий эффект в нормальное маг-
нитное поле (FeII-IV, магнетит, пирротин). 

Факт немагнитности полиметалличес-
ких руд и некоторых горных пород место-
рождения доказан предыдущими иссле-

дователями (рис. 2). В то же время было 
выявлено, что магнитные разности эффу-
зивных образований, как правило, при-
урочиваются к зонам контактов массивных 
базальтов с лавобрекчиями, аргиллизиро-
ванных андезиобазальтов с миндалекамен-
ными разностями, плагиоандезиобазальтов 
с лавобрекчией андезиобазальтов и т.д. Но 
четкой закономерности такой приурочен-
ности не выявлено, что свидетельствует о 
сложности геологических процессов, при-
ведших к повышению магнитности пород в 
одной части разреза и не приведших в дру-
гой.

Рис. 2. Диаграмма петрофизических характеристик горных пород 
месторождения Нойон-Тологой

Таким образом, вторую гипотезу мож-
но сформулировать в следующем виде: на 
результаты измерений ГИС влияло поле 
распространения тел, сконцентрировавших 
в себе высокие содержания ферримагнит-
ного материала, и прежде всего – железа.

Известно, что самым распространен-
ным химическим элементом в земной коре, 
обладающим магнитными свойствами, 
является железо. По данным петрохимии 
различных исследователей, среднее содер-

жание железа в породах основного состава 
равно 8,56 %, а содержание этого же эле-
мента в породах среднего, основно-сред-
него состава равно 5,85 %, что в 1,5 раза 
меньше. В геологическом строении место-
рождения широкое распространение име-
ют именно породы средне-основного соста-
ва, которые прорываются более молодыми 
дайками и мелкими телами сиенит-порфи-
ров, габбро-сиенитов и габбро (рис. 3).



Науки о Земле

41

Рис. 3. Пологопадающие разрывные нарушения, контролирующие интрузивные тела 
основного состава (составлено по материалам бурения 2009-2010 гг.)

Профиль-1 и профиль-2 показаны на рис. 1
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По объективным причинам магнит-
ность всей толщи андезибазальтов не рас-
сматривалась, а основное внимание уделя-
лось интрузивным телам. Выделяя дайки 
как области с аномально повышенным 
содержанием железа, провели комплекс 
исследований, основанный на более де-

тальном их изучении, методика которого 
заключается в отборе образцов, определе-
нии их магнитной восприимчивости (см. 
таблицу) и минералогического описания 
шлифов. В результате исследований уста-
новлено, что интрузии основного состава 
имеют некую разновидность и особенность.

Результаты измерений магнитной восприимчивости горных пород 
(каппометр ИМВ-2)

№ п/п Номер 
образца Название горной породы

Результаты измерений (*10-6 ед. СГС)

Измер. 1 Измер. 2 Измер. 3

1 обр. 11 Андезиобазальт аргиллизированный, 
осветленный 31-32 28-29 –

2 обр. 76 Андезиобазальт 20-19 20-19 18-18

3 обр. 12 Андезиобазальт с 5 % сульфидной 
минерализацией 14-13 13-14 –

4 обр. 148 Базальтовый профирит 940-950 1000 1000-1010

5 обр. 255 Габбро 1200-1100 – –

6 обр. 112 Габбро-базальт 1000-1020 – –

При визуальном определении (в про-
цессе документации разведочных скважин) 
установлено, что большая часть интрузий 
менее подвержена вторичным изменениям, 
таким как хлоритизация, лимонитизация, 
гематитизация, каолинизация. Для класси-
фикации и разделения на группы рассмот-
рим наиболее встречаемые их разновиднос-
ти, с описанием.

Образец 255: габбро – порода черного 
цвета. Структура тонкозернистая, текстура 
массивная. На фоне основной массы выде-
ляются гнезда неправильной, слегка про-
долговатой формы (1...3 мм) – выполнен-
ные мусковитом, и мелкие угловатые гнезда 
– выполненные биотитом (до 1 мм). Отме-
чаются равномерно распределенные мел-
кие зерна красного, реже вишневого цвета, 
выполненные гематитом, а также редкие 
вкрапленники продолговатой формы – вы-
полненные плагиоклазом. Порода равно-
мерно метасоматически окварцованная, 
неравномерно карбонатизированная (отде-
льными участками вскипает под HCl, после 
чего остается болотно-зеленоватый налет 

– сидерит?). По физическим свойствам 
порода плотная, крепкая, по отношению 
к вмещающей ее толще обладает наиболее 
выраженными магнитными свойствами. 
Не исключено, что в данной породе при-
сутствует акцессорный магнетит.

Образец 112: габбро-базальт (мин-
далевидные базальты) – порода черного 
цвета. Структура – от среднезернистой 
до порфировой, текстура – от массивной 
до миндалекаменной. На фоне основной 
массы выделяются миндалины, гнезда, 
выполненные хлоритом и карбонатным 
материалом, предположительно кальци-
том (нередко отмечается объединение этих 
двух видов); выделяются гнезда угловатой 
формы (1...3 мм), выполненные плагио-
клазом, также отмечаются мелкие зерна 
тонкозернистого пирита и гематита. Поро-
да слабометасоматически окварцованная, 
слабохлоритизированная, равномерно кар-
бонатизированная, рассечена просечками 
кварц-карбонатного состава. По физичес-
ким свойствам порода плотная, средней 
крепости (трещиноватая), по отношению 
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к вмещающей толще обладает магнитными 
свойствами.

Образец 148: базальтовый порфирит 
– порода с зеленоватым оттенком. Струк-
тура порфировая; текстура миндалекамен-
ная, хлоритизирована, гематитизирована, 
нередко лимонитизирована. В целом по-
рода более изменена вторичными процес-
сами, подвергалась катакластическому 
метаморфизму – о чем свидетельствуют 
разрушенное состояние породы от интен-
сивной трещиноватости до интенсивного 
дробления, а также обильные налеты и ко-
рочки каолинитового, глинистого материа-

ла белого цвета. Магнитные свойства поро-
ды проявляются слабо, а по отношению к 
двум первым образцам слабее. 

Образцы 11, 76, 12 отобраны из вме-
щающих интрузивные комплексы пород, 
они тоже обладают магнитными свойства-
ми, но менее проявленными.

Особенность изученных образцов – 
тесное переслаивание пород основного со-
става, т.е. они могут встречаться совмест-
но и в комплексе выполнять одно дайковое 
тело. Контакты между ними волнообразно 
затухающие (45...20) 0 чаще (70...90) 0 к 
оси керна.

Этапы формирования дайковых комплексов

Более детальное изучение строения 
пород основного состава – габбро, габбро-
базальтов и диабазов, а также вмещающей 
толщи, показало их этапное развитие.

Этап 1: После процесса формирова-
ния произошло внедрение маломощных 
даек (0,3...0,7 м). Процесс протекал с 
брекчированием, дроблением вмещающих 
пород, реже с постепенными контактами и 
плавным переходом в лавобрекчии. В свя-
зи с интенсивным проявлением вторичных 
процессов данные породы являются более 
древними (габбро (обр. 148).

Этап 2: Обновление этих пород уже 
новыми лавовыми потоками с внедрением и 
образованием более мощных даек (до 3 м). 
В результате равномерного прогревания 
пород контакты на удалении становились 
менее заметными. Помимо обновления ра-
нее сформировавшихся даек, лавовые по-
токи внедрялись в новые слои эффузивной 
толщи с образованием лавобрекчий (пов-
семестное распространение на СЗ фланге 
Центрального участка). Эти породы явля-
ются самыми распространенными (габбро-
базальты (обр. 112).

Этап 3: Образование редкой разно-
видности пород основного состава – габбро  
(обр. 255) – наиболее магнитных. Кон-
такты с вмещающими породами плавные, 
углы падения крутые. Здесь же отмечаются 
кварц-карбонатные прожилки, секущие и 
развиваемые по разрывным нарушениям. 

Следует отметить, что в основной массе 
вновь образованных пород кварц-карбо-
натные прожилки не отмечены.

Таким образом, природа магнитных 
аномалий месторождения Нойон-Тологой 
кроется в неравномерном распределении 
железосодержащих пород, которыми яв-
ляются интрузивные габброидные тела, в 
меньшей степени – габбро-базальты и ба-
зальтовые порфириты. 

Многостадийное формирование дай-
ковых комплексов указывает на широкий 
размах тектономагматических процессов, 
имеющих глубинное происхождение. При 
этом в результате кристаллизационной 
дифференциации железистые минералы, 
вероятнее всего, оседали на дне очагов. Не 
исключено и то, что проявившиеся на по-
верхности в виде эксплоэффузизивных ге-
нераций лавовые потоки формировались и 
локально. В процессе внедрения расплава 
в одну и ту же ослабленную зону сформи-
ровались разноориентированные к поверх-
ности однородные и дифференцированные 
по составу интрузии. Таким образом, секу-
щие интрузивные тела приурочены обычно 
к крутопадающим тектоническим разры-
вам, а согласные интрузии проявились в 
области пологопадающих разрывных нару-
шений. 

Фактический материал свидетельству-
ет (наряду с экспериментальными данны-
ми) – очаги формирования даек габбро-
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базальтов и базальтовых порфиритов и их 
лав являются более древними и менее маг-
нитными. Секущие же их крутопадающие 
интрузивные тела габбро представляют на-
ибольший интерес для обоснования магнит-
ных аномалий. Однако проявление магнит-
ности и магнитных свойств осуществлялось 
с нижних горизонтов, на что указывает 
пространственная корреляция аномальных 
скважин с областью внедрения лакколита 
сиенит-порфиров, а также расположение 

регионального разлома СЗ простирания 
(см. рис. 1). 

Таким образом, интрузивные тела ос-
новного, средне-основного и щелочного со-
става разной насыщенности железосодер-
жащих компонентов тяготеют к единому 
магматическому очагу их формирования, 
который, являясь единой рудомагматичес-
кой системой, формирует природу магнит-
ных аномалий месторождения Нойон-То-
логой.
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Zureta Devterova 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SOCIAL ASPECTS OF INTEGRATIVE TRAINING 
OF PERSONS WITH LIMITED ABILITIES IN THE 
SYSTEM OF CONTINUAL EDUCATION

Рассматривается актуальность профессиональ-

ного образования лиц с ограниченными возможнос-

тями здоровья, как одного из условий их успешной 

социализации. Введение разнообразных форм ин-

тегрированного обучения для детей с ограниченны-

ми возможностями, не имеющих грубых наруше-

ний, гораздо более эффективно в плане социальной 

адаптации и интеграции этих детей в общество. 

Окончание общеобразовательной школы по инди-

видуальной программе обеспечивает полноценную 

жизнь в обществе. Идея интегрированного обучения 

прогрессивна, однако осуществление ее требует спе-

циальных условий и существенного социально-эко-

номического обеспечения

Ключевые слова: интеграция, лица с ограничен-
ными возможностями здоровья, профессиональ-
ная подготовка, социальная адаптация

In the article the actuality of professional education 

of persons with limited possibilities of health is consid-

ered, as one of conditions of their successful socializa-

tion. The introduction of integrated training various 

forms for children with limited possibilities, not having 

rough infringements, is much more effectively, in re-

spect of social adaptation and integration of these chil-

dren into the society. The graduating from general edu-

cational schools under individual programs provides 

the high-grade life in the society. The idea of integrated 

training is progressive; however its realization demands 

special conditions and essential social and economic 

maintenance

Key words: integration, persons with limited possibil-
ities of health, vocational training, social adaptation

Включение России в мировые интегра-
ционные процессы предъявляет ряд 

требований к обновлению национальной 
системы специального образования. Не-
прерывное образование становится нор-
мой жизни развитого общества. Для России 
характерным является развитие процес-
сов гуманизации социальных отношений, 
переход к принципу социальной толеран-

тности, признание и уважение прав и до-
стоинства каждого человека, независимо 
от его способностей или убеждений. Одна-
ко в условиях социально-экономических 
преобразований усиливается и социальное 
расслоение общества, возникают различ-
ные формы социального неравенства, что 
создает препятствия для осуществления 
процессов социальной адаптации подраста-
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ющего поколения, особенно тех групп, для 
которых этот процесс затруднен уже в силу 
объективных обстоятельств. В первую оче-
редь это касается людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Получение профессионального обра-
зования лицами с ограниченными возмож-
ностями является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социа-
лизации в обществе. Возможность реализо-
вать себя через профессию, эффективность 
самореализации будут зависеть от того, на-
сколько сформированы готовность к труду 
и адекватному профессиональному самооп-
ределению, навыки поведения в обществе 
и социально-профессиональной адаптации 
на всех этапах обучения и воспитания.

Актуальность совершенствования ус-
ловий профессионального образования 
определяется необходимостью поиска и 
внедрения эффективных решений проблем 
жизнеустройства лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при наличии тен-
денции увеличения доли данной категории 
населения в мире и России, в частности. 
Причины, ведущие к увеличению числа лиц 
с ограниченными возможностями, общеиз-
вестны. Они предопределены условиями 
современной жизни общества и во многом 
являются следствием определенного эконо-
мического, демографического, экологичес-
кого и социально-бытового характера. 

Вопросы воспитания и обучения лиц 
с ограниченными возможностями в пос-
леднее десятилетие являются предметом 
пристального внимания со стороны между-
народного сообщества и отражены в ряде 
документов Организации Объединенных 
Наций (ООН): Всеобщая декларация прав 
человека, Декларация о правах инвалидов, 
Конвенция о правах ребенка, Стандартное 
правило обеспечения равных возможнос-
тей для инвалидов.

Проблемы здоровья людей, обеспе-
чения условий успешной социализации и 
создания равных стартовых возможностей 
для их различных категорий, в том числе 
для детей с ограниченными возможностя-
ми, определены в качестве наиболее важ-
ных и актуальных в Приоритетных направ-

лениях развития образовательной системы 
Российской Федерации.

Усиленное внимание государства к 
детям и подросткам с ограниченными 
возможностями зафиксировано в Конс-
титуции Российской Федерации, законе 
Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральном законе «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», в Фе-
деральных целевых программах «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 гг., «Дети России» 
на 2011-2015 гг. и др.

Образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – это важная 
часть ключевой для современной России 
проблемы развития человеческого потен-
циала. Начиная с 90-х гг. XX столетия, в 
нашей стране пропагандируется идея ин-
тегрированного обучения лиц с ограничен-
ными возможностями в среде нормально 
развивающихся. 

Проблемы интеграции в педагогике 
рассматриваются в разных аспектах в тру-
дах многих исследователей. Ее рассматри-
вали отечественные педагоги и психологи 
еще в начале ХХ в. (П.П. Блонский, Л.С. 
Выготский, В.П. Кащенко, П.О. Эфрусси 
и др.). Анализируя степень развития ин-
тегрированной формы обучения, следует 
иметь в виду, что в России есть ряд не име-
ющих западных аналогов научных разрабо-
ток в области дефектологии и специальной 
психологии, которые логически связаны с 
процессом интегративного обучения. Сре-
ди ученых, чьи теоретические идеи и прак-
тические исследования заложили основы 
интегративного обучения у нас в стране, 
прежде всего, необходимо назвать Э.И. Ле-
онгард, Б.Д. Корсунскую, Н.Н. Малофее-
ва, Н.Д. Шматко, Т.Л. Лещинскую, М.Л. 
Любимова, Н.М. Назарову, Л.Е. Шевчу-
ка, Д.В. Шамсутдинову, Л.М. Щипицину, 
Т.В. Фуряеву и др. [1].

Как показывает практика, совмест-
ное обучение имеет свои специфические 
особенности, оказывающие существенное 
влияние на успешность интегрированного 
обучения. Попытаемся акцентировать вни-
мание на этих особенностях, выделяя на-
иболее значимые моменты. С точки зрения 
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определений, интегрированное обучение и 
воспитание – это организация специаль-
ного образования, при которой обучение 
и воспитание лиц с особенностями психо-
физического развития осуществляется в 
учреждениях образования общего типа, 
создавших специальные условия для пре-
бывания и получения образования такими 
лицами. 

В работе Н.М. Назаровой термин «ин-
теграция» означает процесс, результат и 
состояние, при которых инвалиды и иные 
члены общества, имеющие ограниченные 
возможности здоровья, не являются со-
циально обособленными или изолирован-
ными, участвуя во всех видах и формах 
социальной жизни вместе с остальными. 
Составной частью интеграции лиц с откло-
нениями в развитии в общество является их 
интеграция в общеобразовательные учреж-
дения, где они получают возможность сов-
местного обучения с нормально развиваю-
щимися сверстниками [4].

Схожее определение дается и в работе 
М.И. Никитиной, которая понимает под 
процессом интеграции в коррекционной 
педагогике процесс включения лиц с осо-
бенностями развития во все сферы жизни 
общества как равноправных его членов, ос-
воение ими достижений науки, культуры, 
экономики, образования [5].

Н.Н. Малофеева и Н.Д. Шматко рас-
сматривают интегрированное (совместно 
с нормально развивающимися сверстни-
ками) обучение как овладение ребенком с 
отклонениями в развитии общеобразова-
тельным стандартом в те же (или близкие) 
сроки, что и здоровыми детьми. Анализи-
руя имеющиеся исследования, они счита-
ют, что интегрированное обучение может 
быть эффективным лишь для части детей с 
отклонениями в развитии, уровень психо-
физического развития которых соответс-
твует возрастной норме или близок к ней 
[3]. 

Одной из значимых проблем на эта-
пе модернизации системы специального 
(коррекционного) образования является 
интеграция лиц с отклонениями в разви-
тии в региональное образовательное про-

странство на основе учета их интересов и 
образовательных потребностей. Концепция 
интеграции, основанная на принципе рав-
ных прав и равных возможностей в полу-
чении образования, предполагающая как 
подготовку лиц с отклонениями в развитии 
к вхождению в социум, так и подготовку 
социального окружения к принятию дан-
ной категории лиц, будет способствовать 
устойчивому, полноценному развитию са-
мого общества.

Изменение социальной перспективы 
в отношении категории лиц с ограничен-
ными возможностями требует изменения и 
концептуальных подходов к проблемам их 
образования. Эти подходы должны быть ос-
нованы на понимании того, что:

– лица с отклонениями в развитии об-
ладают абсолютно всеми правами, зафик-
сированными Конституцией РФ;

– они на общих основаниях вливаются 
в общество и составляют его неотделимую и 
неотъемлемую часть;

– психолого-педагогическая коррек-
ция должна стать категорией всей системы 
образования, задачей, реализуемой в пов-
седневной педагогической работе, незави-
симо от типа и вида образовательного уч-
реждения.

Интегрированному обучению в реги-
ональной системе образования придает-
ся большое значение не только как новой 
форме обучения лиц с разными образова-
тельными возможностями в общеобразо-
вательных учреждениях, оно рассматри-
вается, прежде всего, как путь и как одно 
из возможных средств более успешной со-
циализации и интеграции «особых» людей в 
общество.

Развитие интегрированных форм обу-
чения в региональной системе образования 
осуществляется постепенно, на основе пла-
нирования и реализации комплекса мер, 
обеспечивающих соблюдение требований 
к организации этой деятельности: соответс-
твующая материальная база, специальные 
образовательные программы, подготовка 
педагогического коллектива, проведение 
разъяснительной работы с обучающимися 
и их родителями.
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Развитие интегрированных форм обу-
чения не всегда носит спланированный 
характер, зачастую не сопровождается со-
зданием необходимых условий. Большинс-
тво учреждений профессионального об-
разования не готовы к приему и обучению 
лиц с ограниченными возможностями как 
с точки зрения наличия материально-тех-
нических условий для обучения и психоло-
го-медико-педагогического сопровождения 
таких обучающихся, так и с точки зрения 
кадрового обеспечения этой деятельности. 
Отсутствуют также нормативно-закреп-
ленные санитарно-эпидемиологические 
требования к организации деятельности уч-
реждений профессионального образования 
в части создания условий для получения 
образования, требуют совершенствования 
существующие модели организации обра-
зовательного процесса, обеспечивающие 
получение качественного образования все-
ми лицами этой категории. 

Интенсификация современной об-
разовательной системы для лиц с ограни-
ченными возможностями проводится пу-
тем внедрения альтернативных методов и 
технологий. Образовательная программа 
подготовки является модульной по своей 
структуре, что позволяет, учитывать спе-
цифику подготовки обучающихся. Огра-
ничение учебной нагрузки данной катего-
рии обучающихся не позволяет расширять 
временные рамки для освоения содержания 
учебной дисциплины, а модуль, введенный 
наряду с основным содержанием, позволит 
и сэкономить время, и обновить содержа-
ние, и четко определить место данного ма-
териала применительно к той или иной спе-
циализации [2]. 

Технология модульного обучения обес-
печивает развитие мотивационной сфе-
ры, интеллекта, самостоятельности, кол-
лективизма, способности осуществлять 
самоуправление учебно-познавательной де-
ятельностью, позволяет каждому работать в 
индивидуальном режиме. При использова-
нии модульной технологии достаточно просто 
приспособить содержание обучения и средс-
тва его усвоения к индивидуальным возмож-
ностям и потребностям обучающихся. 

Данная технология позволяет выбрать 
индивидуальный темп обучения, объем 
содержания учебного материала, формы 
организации своей познавательной де-
ятельности, соответствующие его возмож-
ностям. Модульная технология обучения 
гарантирует освоение определенного об-
разовательного уровня и продвижение на 
более высокий уровень обучения, позво-
ляет работать в индивидуальном режиме. 
Задача преподавателя – развитие само-
стоятельности мышления, подача макси-
мального объема знаний за минимальное 
время, повышение качества преподава-
ния и воспитания, обеспечение высокого 
научного уровня преподавания предмета. 
Эти задачи требуют от преподавателя пе-
ресмотра форм и методов преподавания, 
готовности к изменению своей функции – 
от информационной – к организационной 
и контролирующей.

Модульная технология предоставляет 
преподавателю определенный выбор форм 
и методов обучения. Разбивка учебного 
материала на модули, блоки, учебные эле-
менты дает возможность быстро и легко из-
менять содержание и формы обучения при 
изменении требований и целей обучения, то 
есть обеспечивает динамичность програм-
мы. Правильно разработанная программа 
может значительно облегчить профессио-
нальную деятельность преподавателя.

Модульный подход имеет массу пре-
имуществ как для обучающихся, так и для 
преподавателей, но он значительно трудое-
мок.

Преимущества для обучающихся: точ-
но знают, что должны усвоить, в каком 
объеме и что должны уметь после изучения 
модуля; могут самостоятельно планировать 
свое время, эффективно использовать свои 
способности. 

Преимущества для преподавателя: 
имеет возможность концентрировать вни-
мание на индивидуальных проблемах обу-
чающихся; своевременно идентифицирует 
проблемы в обучении; выполняет творчес-
кую работу, заключающуюся в стимулиро-
вании мышления учащихся, активизации 
их внимания, мышления и памяти, активи-
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зации заданных реакций, оказании им все-
возможной помощи.

Интегрированная форма обучения 
способствует реализации поставленных 
задач, создает предпосылки для успешного 
развития каждого учащегося. Правильно 
организованное совместное обучение созда-
ет условия каждому участнику по приобре-
тению очень ценного и важного опыта эмо-
ционально-оценочных отношений, опыта 
взаимодействия, жизненно важного и не-
обходимого каждому человеку, опыта овла-
дения различными способами деятельности 
в процессе совместной деятельности. 

Однако самым важным в интегри-
рованном обучении можно выделить то, 
что в условиях совместного обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья педагоги, родители учатся принимать 
каждого таким, какой он есть. Интегри-
рованное обучение создает предпосылки 

формирования нового общества, общества 
толерантного, терпимого, способного пони-
мать и принимать каждого. В то же время 
практикой подтверждается, что реализа-
ция совместной формы обучения является 
непростой педагогической задачей, и ее ус-
пешное решение требует определенной го-
товности и времени.

Рассматривая отдельные аспекты ин-
тегрированного обучения, мы подчеркива-
ем сложность и многогранность этого про-
цесса, обращаем внимание на значимые 
особенности, присущие совместной форме 
обучения. Вместе с тем, имеем все основа-
ния говорить о том, что совместная форма 
обучения характеризуется положительны-
ми социальными тенденциями, что в ней 
заложены предпосылки формирования об-
щества, способного сочувствовать, сопере-
живать, принимать каждого человека та-
ким, какой он есть.
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MODERN TRENDS IN THE THEORY AND 
PRACTICE OF EDUCATIONAL EXPERTISE

Рассматривается значимость экспертизы в педа-

гогической науке как необходимый инструмент раз-

вития образования. На сегодняшний момент наблю-

дается отсутствие профессиональных институтов 

образовательной экспертизы. Статья представляет 
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ции развития теории и практики образовательной 

экспертизы в современной России
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The article considers the importance of expertise in 

pedagogical science as a necessary tool for the develop-

ment of education. Today, there is a lack of professional 

institutions of educational expertise. The article is an 

attempt to flesh out the main trends in the theory and 

practice of educational expertise in modern Russia
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theory and practice of educational expertise

Понятие экспертизы прочно укоренилось 
в современной науке об образовании 

и образовательной практике. Российские 
исследователи трактуют образовательную 
экспертизу как своеобразный способ само-
познания, саморефлексии образовательной 
сферы, её попытку понять и оценить саму 
себя в контексте общих тенденций гумани-
зации, гуманитаризации и инновационного 
развития образования. Как видим, понятие 
образовательной экспертизы в таком пони-
мании оказывается тесно связанным с про-
цессами развития образования.

Из сказанного следует, что разви-
тие образовательной практики неизбежно 
должно приводить к изменению теорети-
ческих представлений об образовательной 
экспертизе и подходов к её практическому 
исследованию. Настоящая статья представ-
ляет собой попытку конкретизировать это 
положение, выявив и охарактеризовав ос-

новные тенденции развития теории и прак-
тики образовательной экспертизы в совре-
менной России.

1. В качестве наиболее общей тен-
денции может быть обозначен процесс 
дифференциации экспертизы и экспер-
тных услуг, выходящий далеко за рам-
ки образовательной сферы. Как отмечает 
П.А. Красовский, существует следующая 
закономерность: высокая степень диффе-
ренциации экспертных услуг определяется 
индивидуализацией спроса на экспертные 
услуги. «Сложная структура спроса обус-
ловливает появление новых, нестандарт-
ных услуг, причем этот процесс получает 
все большее развитие по мере насыщения 
рыночного спроса», – подчеркивает иссле-
дователь [6].

Таким образом, основным фактором, 
под влиянием которого происходит диффе-
ренциация образовательной экспертизы, 
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выступают процессы диверсификации, ре-
гионализации и индивидуализации образо-
вания, под влиянием которых существенно 
расширяется поле потенциальных объектов 
и предметов образовательной экспертизы. 
«Сложность и многовариантность иннова-
ционных проектов и практик должны быть 
обеспечены не менее дифференцированны-
ми экспертными процедурами», – подчер-
кивает Т.Г. Новикова [10].

2. Тенденция гуманитаризации об-
разовательной экспертизы, впервые ярко 
обозначившаяся на рубеже 90-х – 2000-х 
гг., уже была рассмотрена нами ранее. Как 
отмечают многие исследователи (С.Г. Ба-
ронене, С.Л. Братченко, Т.Г. Новикова, 
Г.Н. Прозументова и др.), данная тенден-
ция вызвана прежде всего тем, что одним 
из центральных предметов образователь-
ной экспертизы становятся процессы ин-
новационного развития в системе образо-
вания. Целью такой экспертизы является 
содействие развитию образовательного уч-
реждения, программы, проекта, техноло-
гии. В связи с этим С.Г. Баронене включает 
в набор принципов образовательной экс-
пертизы, наряду с такими традиционными 
принципами, как добровольность и колле-
гиальность экспертизы, ещё и принцип от-
крытости, который трактует как «предъяв-
ление проблемности как условия развития 
ситуации» [2].

В рамках данной тенденции происхо-
дит существенный пересмотр представле-
ний о критериях (нормах, стандартах), на 
которых строится образовательная экспер-
тиза. Поясняя этот момент, Т.Г. Новикова 
отмечает, что существуют два различных 
подхода к образовательной экспертизе ин-
новационных проектов. Один из них опи-
рается на «предварительное, «априорное» 
предположение об устройстве чего-либо 
вообще, а затем эти представления ис-
пользуются в качестве оснований для вы-
работки общих критериев оценки того или 
иного образовательного проекта». Другой 
подход, сторонником которого является 
сама Т.Г. Новикова, «принципиально от-
казывается от выработки каких бы то ни 
было представлений и критериев. В данном 

случае в основу экспертизы положены гер-
меневтические процедуры ситуационного 
анализа и интерпретации» [11]. На это же 
различие в понимании нормы указывает 
А.Н. Тубельский: «Культуре человечества 
известны два способа качественного ана-
лиза и оценивания: относительно общепри-
нятой или законодательно принятой норме 
или по норме, которую устанавливает на 
основе своего опыта и знаний сам эксперт» 
[12].

Несколько иной, хотя и близкий ра-
курс рассмотрения вопроса о двух различ-
ных подходах к понятию нормы задает 
О.С. Анисимов: «…существуют две основ-
ные ориентации: контрольно-корректиро-
вочная и развивающая. В первом случае 
анализ подчинён нахождению меры несо-
ответствия…, чтобы обеспечить необходи-
мое коррекционное действие... Во втором 
случае само несоответствие прежней нор-
ме деятельности не выступает негативным 
фактором. Выход за пределы нормы рас-
сматривается как условие перехода к новой 
норме или к новому образцу деятельности, 
чем-то более совершенному <…>. В первом 
случае критерием выступает определённая 
норма, тогда как во втором случае средство 
квалификации и оценки ещё надо строить, 
опираясь на абстрактно выглядящий крите-
рий. Экспертиза относится ко второму типу 
аналитики, тогда как аналитика первого 
случая присуща инспекторской деятельнос-
ти» [1].

3. Тенденция профессионализации экс-
пертной деятельности в образовании – не-
избежный и органичный этап в её становле-
нии и развитии, сущность которого состоит 
в том, что характеристики образовательной 
экспертизы, её качество должны быть при-
ведены в соответствие с растущими требо-
ваниями к ней со стороны её заказчиков и 
благополучателей. 

Сущностный аспект профессионали-
зации экспертной деятельности в образо-
вании состоит в её выделении в особый вид 
профессиональной деятельности. На это 
указывает Г.А. Мкртчян: «психолого-педа-
гогическая экспертиза все более отчетливо 
выступает как один из самостоятельных ви-
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дов профессиональной деятельности прак-
тического психолога образования… <и> как 
одно из перспективных направлений разви-
тия психологической службы образования» 
[9].

На практике тенденция профессиона-
лизации экспертизы в образовании может 
проявляться в различных внешних формах, 
среди которых – создание специализиро-
ванных экспертных организаций и подраз-
делений в структуре образовательных ор-
ганизаций; введение штатных должностей 
экспертов в организациях, действующих 
в системе образования; развитие специа-
лизированных экспертных технологий в 
образовательной сфере; информационно-
компьютерное оснащение экспертной де-
ятельности в области образования; научно-
методическое обеспечение образовательной 
экспертизы. С другой стороны, рассматри-
ваемая тенденция выражается в повыше-
нии требований к профессионализму эк-
спертов (так, от них требуется теперь не 
только компетентность в области предмета 
экспертизы, но и владение специальными 
экспертными технологиями).

О созревшей необходимости вхожде-
ния отечественной образовательной экс-
пертизы в этап профессионализации писал 
в середине 2000-х гг. А.М. Лобок: «Следует 
трезво признать, что сегодня института об-
разовательной экспертизы у нас нет… И по-
этому следует поставить предельно честную 
и ответственную задачу: задачу подготовки 
профессионального института эксперти-
зы… Эксперт просто обязан быть профес-
сионалом» [7].

Вместе с тем, мнение А.М. Лобка об 
отсутствии в нашей стране профессиональ-
ного института образовательной эксперти-
зы является частным. Группа московских 
учёных под руководством Ю.В. Громыко 
придерживается иного мнения: «В настоя-
щий момент в московском образовании сло-
жилось экспертное мегасообщество, в кото-
рое входит Городской экспертный совет по 
инновационной и экспериментальной де-
ятельности в образовании, окружные экс-
пертные советы, экспертные советы экспе-
риментальных площадок и инновационных 

сетей… экспертное мегасообщество – это 
сложнейший и достаточно дорогостоящий 
инструмент, способный обеспечивать эво-
люционное наращивание качества образо-
вания и развитие его эффективности» [4]. 
Далее эти же авторы раскрывают смысл 
деятельности профессионального сообщес-
тва образовательных экспертов: в процессе 
развития больших образовательных систем 
«требуется особая подготовка, гибкая, поч-
ти филигранная «доводка» каждого из эле-
ментов системы образования, каждого из 
коллективов и групп к организуемым пре-
образованиям…, одновременное удержива-
ние смысла преобразования в целом и рабо-
ту с каждым из элементов системы… может 
осуществить только специально организо-
ванное экспертное сообщество» [Там же]. 

4. Тенденция технологизации экспер-
тизы определяется высокой сложностью 
объектов образовательной экспертизы и, 
с одной стороны, стремлением повысить 
эффективность экспертной деятельности, 
производительность труда эксперта. С дру-
гой стороны, данная тенденция наиболее 
ярко проявляется в ценностно-смысловом 
поле квалиметрического и системомыследе-
ятельностного подходов, в русле общего для 
них стремления повысить объективность и 
надёжность результатов экспертизы.

Одной из форм рассматриваемой тен-
денции выступает стремление создать набор 
типовых технологий экспертной работы. 
Как отмечает О.С. Анисимов, «…трудоём-
кость экспертизы заставляет переходить к 
строго типизированным формам эксперт-
ного анализа. Выработка этих форм может 
быть осуществлена лишь при развитости 
полного квалифицированного экспертного 
процесса» [1].

Другая форма технологизации выра-
жается в стремлении максимально опера-
ционализировать критерии экспертизы: 
«Если эксперты решат, что выбранные для 
данной экспертизы основные критерии 
слишком абстрактные, сложные, «неулови-
мые»… на следующем этапе каждый из них 
(критериев) операционализируется – рас-
кладывается на как можно более конкрет-
ные составляющие таким образом, чтобы 



55

Педагогические науки

они… были доступны непосредственному 
изучению… Эти частные (специальные) 
критерии (критериальные показатели) вы-
водятся сначала теоретически, в виде гипо-
тез… и затем проверяются эмпирически, 
после этого для исследования по специаль-
ным критериям эксперты подбирают (или 
создают) диагностические средства» [3].

Тенденция технологизации экспертизы 
задает иной вектор развития требовании 
к профессионализму экспертов, по срав-
нению с ранее рассмотренной тенденцией 
гуманитаризации. Экспертиза, проводимая 
на основе строго выверенной технологии и 
операционализированных критериев, су-
щественно снижает степень неопределён-
ности ситуации и заметно ограничивает 
пространство для свободных творческих 
действий эксперта. Таким образом, от экс-
перта в меньшей степени требуются «муд-
рость», гибкость, эмпатия и «общее раз-
витие» и в большей степени – владение 
конкретными экспертными технологиями, 
которое может быть сформировано в ре-
зультате достаточно непродолжительного 
обучения. 

5. Тенденция демократизации обра-
зовательной экспертизы может быть рас-
смотрена в контексте общего процесса де-
мократизации управления образованием. 
Анализ существующих подходов к разви-
тию государственно-общественного управ-
ления образованием позволяет уточнить 
место в нём образовательной экспертизы: 
она выступает одной из основ профессио-
нально-общественной составляющей систе-
мы оценки качества образования [5].

Подводя итоги рассмотренным тен-
денциям, отметим, что они образуют свое-
образные пары, внутренне связанные друг 
с другом. Одна из таких пар – тенденции 
гуманитаризации и профессионализа-
ции образовательной экспертизы. Имен-
но гуманитарный подход к пониманию 
и организации экспертизы предъявляет 
максимальные требования к профессиона-
лизму эксперта. Как отмечает Т.Г. Нови-
кова, «понимающая экспертиза вследствие 
живого человеческого взаимодействия тре-
бует основательных психологических зна-

ний и оказывает дополнительную психоло-
гическую нагрузку на специалиста» [11]. 
Об этом же свидетельствует и приведенное 
ранее заключение коллектива московских 
учёных под руководством Ю.В. Громыко, 
согласно которому только наиболее высо-
копрофессиональный эксперт способен 
при проведении экспертизы одновременно 
удерживать как общий, гуманитарный ра-
курс рассмотрения образовательной систе-
мы, так и частные, в том числе объективно-
диагностированные аспекты конкретного 
предмета экспертизы [4].

Вторую пару внутренне связанных 
тенденций составляют процессы технологи-
зации и демократизации образовательной 
экспертизы. В данном случает процессы 
демократизации в управлении образова-
нием опосредованным образом актуализи-
руют заказ на технологизацию экспертной 
деятельности. Как пишет об этом А.М. Ло-
бок, «если речь идёт об «общественной эк-
спертизе», представитель общественности 
должен учиться экспертному делу» [7]. Как 
видим, в данном случае в роли эксперта 
выступает не профессионал, а (очевидно, 
не всегда квалифицированный в вопросах 
экспертизы) «представитель общественнос-
ти». Его можно (и нужно) обучить работать 
с экспертными технологиями, но при этом 
сами экспертные технологии должны быть 
достаточно стандартны и технологичны; в 
противном случае обучение эксперта ока-
жется неэффективным, а сама экспертиза 
– некачественной.

Как видим, обозначенные пары тен-
денций («гуманитаризация – профессио-
нализация» и «демократизация – техноло-
гизация») имеют, в значительной степени, 
противоположную направленность. С по-
зиций требований к эксперту первая пара 
делает акцент на особой «экспертной муд-
рости», вторая – на специальной обучен-
ности эксперта. Во втором случае может 
возникнуть и парадоксальная ситуация 
отчуждённости экспертизы от экспер-
та, когда эксперт реализует экспертные 
технологии исключительно как наёмный 
работник, без личностной включённости 
в сущность экспертируемых процессов и 
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явлений и без заинтересованности в них 
(ср: «Участие эксперта в проведении экс-
пертных процедур обусловлено… наличием 
у него исследовательского интереса к объ-
екту экспертизы» [8]). В такой ситуации, 
очевидно, становится затруднительным или 
просто невозможным рефлексивный ком-
понент экспертизы, связанный с внутрен-
ним осмыслением и «пониманием» объекта 
экспертизы.

Таким образом, экспертиза, проводи-
мая «специально отобранными лицами», и 

экспертиза, проводимая «специально обу-
ченными лицами» – это принципиально 
различные, во многом полярные подходы к 
организации образовательной экспертизы, 
которые должны не исключать, а дополнять 
друг друга, поскольку позволяют решить 
принципиально различные задачи. Таким 
образом, при организации системы обра-
зовательной экспертизы на региональном 
уровне требуется учёт всех обозначенных 
тенденций и разумная сбалансированность 
в использовании полярных подходов.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В ОТНОШЕНИИ 
СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН

CHINESE FOREIGN POLICY TO ADJACENT COUNTRIES

Рассматриваются отношения Китая с соседними 

странами. Представлены активные усилия Китая 

для создания гармоничного окружения, базирую-

щегося на основе долговременного мира и общего 

процветания. Анализируются изменения, происхо-

дящие в китайской дипломатии в Восточной Азии. 

Показано, что Китай расширяет и усиливает свои 

двусторонние отношения, широко участвует в мно-

госторонних процессах и принимает не только ак-

тивное, но и конструктивное участие в региональ-

ных организациях. За последнее десятилетие Китай 

существенно изменил свое первоначально осторож-

ное отношение к этим организациям и считает их 

эффективным элементом своей дипломатии
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Китай окружает наибольшее в мире 
число стран. Его сухопутные границы 

составляют свыше 22 тыс. км, морская бе-
реговая линия – 18 тыс. км; примерно 30 

стран находятся с ним по соседству, а 14 го-
сударств непосредственно граничат с КНР. 
У многочисленных соседей своя история, 
религия, национальности, политика, эко-



59

Политические науки

номика, общество и культура. Обилие исто-
рических традиций, многообразие культур 
и вероисповеданий, различие в социальном 
строе и уровне развития предопределяют 
своеобразие и сложность отношений Китая 
с сопредельными странами, особую важ-
ность внешней политики Китая в этом на-
правлении.

Китай неизменно ставит отношения 
с соседними странами на первое место во 
внешнеполитической деятельности стра-
ны. С точки зрения политики, соседние 
государства являются опорой в деле защи-
ты суверенитета, прав и интересов Китая, 
проявления его роли на международной 
арене; с точки зрения экономики сопре-
дельные страны являются важными пар-
тнерами в проведении Китаем политики 
реформ и открытости, а также в разверты-
вании взаимовыгодного сотрудничества; с 
точки зрения безопасности соседи создают 
непосредственные внешние условия для 
поддержания социальной стабильности, 
внутреннего национального согласия. Не-
смотря на то, что в разные периоды китай-
ская политика в отношении соседних стран 
имела отличительные черты, неизменным 
остается основный курс на дружбу и добро-
соседство. Китай прилагает активные уси-
лия для создания гармоничного окружения, 
базирующегося на основе долговременного 
мира и общего процветания [1].

Отношения Китая с соседями приобре-
ли мирный характер после провозглашения 
КНР в 1949 г. Именно тогда заложен осно-
вательный дипломатический фундамент от-
ношений добрососедства и дружбы.

Изменения международной ситуации, 
в первую очередь, исчезновение ментали-
тета холодной войны, стали ключевыми 
причинами улучшения отношений Китая 
с соседними странами. «Международный 
климат полностью изменился после окон-
чания холодной войны, поскольку страна 
больше не рассматривается как враг или 
друг по ее политической модели. Это по-
могло Китаю восстановить отношения с ее 
соседями», – так сформулировал офици-
альную позицию заместитель ответствен-
ного секретаря Китайской ассоциации по 

контролю и сокращению вооружений Тэн 
Цзяньцюнь. Прагматичный подход китай-
ское руководство нашло и в решении пог-
раничных проблем: «Руководствуясь вне-
шнеполитическим курсом на установление 
дружественных добрососедских отношений 
и партнерства с соседними странами, Ки-
тай готов урегулировать пограничные про-
блемы путем переговоров, консультаций 
и отказа от применения силы. Быстрораз-
вивающаяся экономика укрепила уверен-
ность Китая, который четко исполняет свое 
обещание вести курс на «мирное развитие». 

Китаю необходимо обеспечить мирное 
сосуществование со своими соседями для 
того, чтобы сосредоточиться на экономи-
ческом развитии, эффективно справиться 
со своими внутренними проблемами, ко-
торые могут привести к нестабильности 
и социальным потрясениям. Для Китая 
важно избежать сдерживания своего эко-
номического развития со стороны сосед-
них государств, от чего в большей степени 
и зависит его легитимность и репутация на 
международной арене. Все это исходит из 
логики внешней политики Китая, которая 
основывается на нескольких факторах: это 
создание привлекательного внешнего обли-
ка параллельно с принуждением соседей к 
экономическому сотрудничеству и противо-
действием геополитическим конкурентам. 
КНР тщательно оберегает свой имидж на 
мировой арене, активно финансируя раз-
личные проекты, щедро помогая развиваю-
щимся экономикам и зорко следя за испол-
нением этих проектов. Вряд ли вы найдете 
примеры совместных проектов, не реализо-
ванных по вине китайской стороны [4].

Расширяя свое влияние, не конфлик-
туя с США и Россией, с помощью «мягкой 
силы» Китай притягивает к себе Среднюю 
Азию, в частности, постсоветские респуб-
лики. Яркий тому пример – трубопровод, 
соединивший КНР, Казахстан, Узбекистан, 
Туркмению.

Самые впечатляющие изменения про-
исходят в китайской дипломатии в Вос-
точной Азии. Китай расширяет и усилива-
ет свои двусторонние отношения, широко 
участвует в многосторонних процессах и 
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принимает не только активное, но и конс-
труктивное участие в региональных орга-
низациях. За последнее десятилетие Китай 
существенно изменил свое первоначально 
осторожное отношение к этим организаци-
ям и считает их эффективным элементом 
своей дипломатии.

Китайские региональные отношения 
также привязаны к его политике партнерс-
тва. Индия, Пакистан и Индонезия уже 
являются стратегическими партнерами 
Китая, а его отношения с Филиппинами и 
Таиландом выросли до уровня стратегичес-
кой кооперации и стремительно движутся к 
достижению стратегического партнерства. 
Таким способом Китай выражает в сосед-
них государствах свои негегемонистские 
цели, которые подкрепляются и усиливают-
ся концепцией «мирного развития», особен-
но в Юго-Восточной Азии.

Несомненно, что такой подход разра-
ботан как часть сдерживающей стратегии 
Китая с целью исключения возможного 
союза государств данного региона с США. 
Ожидалось, что вступление Китая в ВТО, 
а именно приобретение некой региональ-
ной ответственности, негативно отразится 
на экономике стран АСЕАН, поставив эко-
номику региона в положение, зависимое 
от состояния экономики Китая. Китай же 
в свою очередь полагал, что вступление в 
ВТО подтолкнет правительства стран Юго-
Восточной Азии к союзу с США (или про-
тив Китая). В качестве противовеса пред-
ложена идея создания единого торгового 
пространства странами АСЕАН и вхожде-
ние туда Китая, а также соглашение о сво-
бодной торговле с АСЕАН, что, в конечном 
счете, оказалось невыгодным, хотя не все 
изначальные опасения со стороны АСЕАН 
развеяны до сих пор [8].

Еще недавно государства-члены 
АСЕАН смотрели на изменяющийся Китай 
как на основной источник угрозы безопас-
ности в регионе. Беспокойство вызвали его 
растущие военные расходы; территориаль-
ные претензии на часть Южно-Китайского 
моря и нежелание их уступать; периодичес-
кое использование военной силы для раз-
решения тех или иных проблем (Южный 

Вьетнам, 1974). Не были понятны истин-
ные намерения китайского руководства в 
отношении региона. Китай казался потен-
циально опасным врагом. Союз с США для 
АСЕАН мог стать противовесом Китаю. В 
то время произошло закрытие американс-
ких военных баз на Филиппинах (1991), 
и отношение США в контексте обеспечения 
стабильности и безопасности в Юго-Вос-
точной Азии было неопределенным.

В контексте сближения Китая с ассо-
циацией государств Юго-Восточной Азии 
американская составляющая не была 
единственной. Китай способствовал ско-
рейшему политическому урегулированию 
кампучийской проблемы, а также разре-
шению конфликта между Вьетнамом и Ин-
докитаем. Внешняя политика Китая стала 
приоритетной в создании благоприятных 
условий для китайских реформ и обеспе-
чила выход КНР на уровень основных иг-
роков, которые структурируют междуна-
родную систему, а не просто реагируют на 
происходящие в ней процессы. Исчезно-
вение идеологической составляющей в по-
литике Пекина также способствовало раз-
витию двусторонних связей между Китаем 
и странами АСЕАН. Начало XXI в. стало 
настоящим дипломатическим прорывом в 
отношениях со странами АСЕАН. Между 
ними подписаны следующие документы: 

– Декларация о правилах поведения в 
Южно-Китайском море;

– Совместная декларация о сотрудни-
честве в сфере нетрадиционной безопас-
ности;

– Рамочное соглашение о комплексном 
экономическом сотрудничестве;

– Меморандум о взаимопонимании в 
вопросах сельского хозяйства.

В октябре 2003 г. КНР присоединилась 
к договору АСЕАН о дружбе и сотрудничес-
тве (став первым участником договора, ко-
торый находится вне данного региона), а 
также подписала совместную декларацию 
между Китаем и АСЕАН о стратегическом 
партнерстве ради мира и процветания. Ки-
тай своими конкретными действиями дал 
обещание АСЕАН и миру, что как разви-
вающаяся крупная держава всегда будет 



61

Политические науки

хорошим соседом, другом и партнером го-
сударств АСЕАН, достойным их доверия и 
сотрудничества.

Несмотря на все позитивные изме-
нения, достигнутые в отношениях между 
КНР и АСЕАН, последняя все еще не чувс-
твует себя уверенно перед растущей мощью 
своего партнера, который всеми способами 
пытается убедить мировое сообщество, что 
именно он может выступить главным га-
рантом мира и стабильности, по крайней 
мере, в региональном масштабе. Скорее 
всего, Китай рассматривается в качестве 
одного из самых выгодных экономических 
партнеров в регионе, с которым можно вес-
ти политический диалог.

Китай является участником региональ-
ных экономических организаций по безо-
пасности, проводит встречи АТЭС, основал 
Форум стран Боао. 

    Город-порт Боао расположен в пригороде г. 
Цюнхай, который находится в восточной части 
о. Хайнань, стал оживленным городом только 
в 2000 г., когда здесь впервые собрались лиде-
ры стран Азии. За одну ночь 18 ноября 2000 г. 
этот маленький городок превратился в туристи-
ческую достопримечательность. Тогда со всего 
мира сюда съехались политики, чиновники, 
ученые и эксперты, чтобы обсудить вопросы 
развития Азии. Было решено, что отныне здесь, 
на острове Dong Yu (Дун Юй), в здании собра-
ний будет проводиться Форум стран Азии – Boao 
Forum For Asia. Собрание Азиатского форума – 
это международная организация, являющаяся 
неофициальной, некоммерческой, но с утверж-
денными временем и местом проведения (КНР, 
Боао, остров Дунъюй). С 1998 г. эта организа-
ция получила активные отзывы многих азиатс-
ких стран-участниц). 

С каждым годом форум становится 
все более распространенной и влиятель-
ной международной платформой общения 
в Азии. Китай активно участвует в Регио-
нальном форуме АСЕАН, выступая с пред-
ложениями по вопросам безопасности, ко-
торые ранее обсуждал крайне неохотно.

После распада СССР Китай выступил 
инициатором создания многосторонней 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), которая изначально задумывалась 
для решения пограничных вопросов меж-
ду Россией, Китаем и государствами Цен-

тральной Азии. ШОС выросла в значимую 
многостороннюю организацию, решающую 
вопросы региональной безопасности, вклю-
чая религиозный экстремизм и терроризм, 
наркотрафик, контрабанду оружием, а 
также экономические и энергетические воп-
росы. Пакистан, Индия, Монголия и Иран 
принимают участие во встречах ШОС, кото-
рая важна для Китая как пример успешного 
взаимодействия страны с другими странами 
азиатского региона, с которыми ранее были 
трения и напряженные отношения. Успех 
деятельности ШОС и конструктивная по-
зиция Китая в организации будут реальным 
доказательством другим странам региона, 
что Китай способен, как региональный ли-
дер, к диалогу и сотрудничеству по всему 
спектру проблем региона.

Китай – активный участник новой 
международной организации «Совеща-
ние по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии» (СВМДА). Это международный фо-
рум, объединяющий государства азиатско-
го континента, который ставит перед собой 
задачу укрепления взаимоотношений и со-
трудничества азиатских государств в целях 
обеспечения стабильности и безопасности 
в регионе. Форум получил широкое при-
знание и поддержку мирового сообщества 
и становится все более заметным факто-
ром на международной арене. В настоящее 
время членами СВМДА являются 17 госу-
дарств, представляющих азиатский конти-
нент: Исламская Республика Афганистан; 
Азербайджанская Республика; Арабская 
Республика Египет; Республика Индия; Го-
сударство Израиль; Исламская Республика 
Иран; Республика Казахстан; Китайская 
Народная Республика; Республика Корея, 
Кыргызская Республика; Монгольская На-
родная Республика; Исламская Республика 
Пакистан; Государство Палестина; Рос-
сийская Федерация; Республика Таджи-
кистан; Турецкая Республика; Республика 
Узбекистан.

Статус наблюдателей в СВМДА имеют 
9 государств: Австралия; Социалистическая 
Республика Вьетнам; Республика Индо-
незия; Ливанская Республика; Малайзия; 
Соединенные Штаты Америки; Королевс-
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тво Таиланд; Украина; Япония. В СВМДА 
участвуют: Организация Объединённых 
Наций; Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе; Лига арабских го-
сударств; Центрально-Азиатское экономи-
ческое сообщество.

Китай высказывается за преобразо-
вание Шестисторонних переговоров по 
ядерной проблеме в Северной Корее в пос-
тоянную структуру для обсуждения сотруд-
ничества по безопасности в Северо-Восточ-
ной Азии.

Принадлежность двух архипелагов Па-
расель и Спратли в Южно-Китайском море 
– одна из наиболее опасных конфликтных 
ситуаций в Юго-Восточной Азии, характе-
ризующаяся высокой степенью военно-по-
литической напряженности. Проблема до 
сих пор не разрешена, а временами прини-
мает характер жестокого противостояния, 
близкого к открытой военной конфронта-
ции. Претензии на обладание всеми остро-
вами, атоллами и рифами группы Спратли 
и Парасель выдвигают Вьетнам, Китай и 
Тайвань. Филиппины претендуют на ост-
ровные группы, которые находятся в севе-
ро-восточном архипелаге Спратли. Малай-
зия и Бруней претендуют на рифы и атоллы, 
которые расположены в пределах их кон-
тинентального шельфа и исключительных 
экономических зон. Сфера интересов и 
юрисдикции Индонезии непосредственно 
граничат с районом Спратли. Урегулиро-
вание же давнего спора вокруг архипелага 
Спратли осложняется наличием большого 
количества претендентов, которые имеют 
массу взаимоперекрещивающихся и накла-
дывающихся друг на друга территориаль-
ных претензий. Ситуация в регионе обост-
ряется еще и тем, что непосредственным и 
весьма активным участником конфликтов 
в Южно-Китайском море является Китай, 
не отступая от той предпосылки, что остро-
ва принадлежат ему, он делал все возмож-
ное, чтобы прийти к взаимопониманию с 
заинтересованными государствами, умень-
шая вероятность вооруженного конфликта 
из-за этого территориального спора [6].

Озабоченность Китая по поводу так на-
зываемой «китайской угрозы» и желание не 

давать более почвы для ее распространения 
привели к таким конструктивным шагам, 
как подписание в 2002 г. Декларации о по-
ведении сторон в Южно-Китайском море 
для решения территориальных споров. 
Предотвращение таких конфликтов пре-
вращается в насущную необходимость для 
стран региона, а также главных мировых 
держав в ближайшие годы. Продвижение 
делового сотрудничества в Южно-Китай-
ском море имеет весьма важное значение 
для содействия стратегическому партнерс-
тву Китая и АСЕАН. Стороны Декларации 
согласились обеспечить мир и стабильность 
в этом регионе и готовы прилагать совмест-
ные усилия по превращению Южно-Китай-
ского моря в зону мира, дружбы и сотруд-
ничества. В 2005 г. нефтяные компании 
Китая, Вьетнама и Филиппин подписали 
соглашение о совместных геологоразведоч-
ных работах в Южно-Китайском море, что 
рассматривалось как определенный прорыв 
в разрешении территориального доступа и 
доминирование идеи совместного исполь-
зования углеводородных и других ресурсов 
моря [3].

Дальнейшим значительным шагом в 
развитии китайской международной дип-
ломатии стали переговоры по спорным гра-
ницам со многими своими соседями. Китай 
делает все возможное, чтобы стабилизиро-
вать обстановку вокруг своих границ. Со-
гласно данным Белой Книги «Националь-
ная оборона КНР – 2006», Китай подписал 
с 12 странами-соседями договоры или со-
глашения о сухопутной границе, решив с 
ними оставленные историей пограничные 
проблемы.

Одной из самых важных и сложных 
проблем в отношениях между Индией и 
Китаем на протяжении последних 50 лет 
остается неразрешенный территориально-
пограничный спор, который затрагивает 
и другие проблемные вопросы в отноше-
ниях двух государств. События последних 
лет подтвердили, что позиции Китая и 
Индии претерпели некоторые изменения. 
Государствам нужны мир и стабильность 
в районе границы, поэтому они стараются 
направлять переговоры по урегулированию 
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территориально-пограничного спора в рус-
ло установления более тесных контактов 
для разрешения накопившихся проблем. 
В течение последнего десятилетия ситуа-
ция на индийско-китайской границе оста-
ется стабильной, наблюдается отсутствие 
напряженности и мир в пограничной зоне. 
Китай путем внешнеполитических и дип-
ломатических усилий добился прорыва по 
вопросу демаркации границы и принадлеж-
ности части территории в районе Джамму и 
Кашмир, Тибете, сблизил позиции по воп-
росам безопасности в акватории Тихого и 
Индийского океанов. Урегулирован вопрос 
по спорным участкам границы с Республи-
кой Вьетнам и Российской Федерацией.

Таким образом, компромиссы, к кото-
рым пришел Китай в урегулировании пог-
раничных споров, способствовали реально-
му взаимодействию с соседними странами 
на региональном уровне и укреплению до-
верия к его концепции мирного развития.

Наряду с экономическим ростом ока-
зание безвозмездной помощи в различной 
форме стало еще более значимым инстру-
ментом китайской дипломатии. В этом для 
КНР есть определенная выгода, например, 
так называемая «покупка» поддержки Ки-
тая на форумах ООН в сфере прав человека. 
Расширяется доверие и в военно-полити-
ческой области в виде военно-техническо-
го сотрудничества (поставки вооружения, 
совместные разработки, совместные воен-
ные маневры). В случае с Мьянмой и Непа-
лом одним из видов оказания помощи до сих 
пор является обеспечение этих государств 
военной техникой по дружеским ценам. 
Это и целевые поставки вооружений, иму-
щества в виде дара, безвозмездной помо-
щи странам-членам АСЕАН – Камбодже, 
Лаосу, Мьянме, а также обучение военно-
технического персонала этих стран в воен-
ных учебных заведениях Китая. Активно 
используется такая форма, как списание 
долга. В настоящее время большая часть 
оказываемой Китаем помощи направлена 
на традиционные цели, такие как инфра-
структурное строительство, экономическое 
развитие или оказание помощи в чрезвы-
чайных ситуациях [7].

Китай всегда использовал различные 
меры по развитию и укреплению доверия, 
включая постоянные встречи, ежегодные 
диалоги по безопасности как на официаль-
ном («первое направление дипломатии»), 
так и неофициальном уровне («второе на-
правление дипломатии»).

«Track Two Diplomacy» стала формировать-
ся в конце 70-х – начале 80-х гг. Представи-
телями второго направления в основном явля-
ются исследователи, журналисты, дипломаты 
в отставке. Наибольшее развитие оно получи-
ло в США, хотя в последние годы многие ев-
ропейские государства, в частности Швеция, 
уделяют его развитию очень большое внима-
ние. Деятельность на «втором направлении 
дипломатии» ориентирована главным образом 
на урегулирование конфликтных ситуаций.

Американский автор Дж. Монтвиль опре-
делил его как «неофициальное, неформальное 
взаимодействие между членами враждебных 
друг другу общностей или наций, целью кото-
рого является разработка стратегий, оказание 
влияния на общественное мнение, а также 
организация человеческих и материальных 
ресурсов, которые могли бы способствовать 
разрешению конфликта». Он сформулировал 
и задачи данного направления: 1) формирова-
ние рабочих отношений между представителя-
ми враждующих сторон на личном уровне; 2) 
повышение адекватности восприятия; форми-
рование представлений о конфликте с точки 
зрения противоположной стороны; 3) разра-
ботка стратегий урегулирования конфликта, но 
в ограниченном объеме, только как возможных 
вариантов решений.

Основные взаимосвязанные сферы де-
ятельности в рамках «второго направления 
дипломатии»: 1) проведение неофициальных 
встреч (workshops) между представителями 
конфликтующих сторон; 2) оказание влияния 
на общественное мнение, с тем чтобы на уров-
не общественного сознания изменить образы 
конфликтующих сторон; 3) совместное эконо-

мическое развитие.
Представители «второго направления дип-

ломатии» подчеркивают, что в отличие от офи-
циальной дипломатии здесь исключаются при-
нудительные и директивные меры, в том числе 
санкции или иные средства оказания давления. 
Главная задача – создать благоприятные усло-
вия для улучшения взаимопонимания между 
сторонами и нахождения ими самими решения 
в той или иной ситуации. 

Китай давно перевел свою дипломатию 
на уровень личных контактов, активно раз-
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ворачивая дипломатию на высшем уровне. 
Партийные и государственные руководите-
ли Китая регулярно посещали сопредель-
ные страны, присутствовали на саммитах 
региональных организаций и принимали 
в своей стране большое число лидеров со-
седних государств. Во время своих поездок 
за рубеж они активно стремятся убедить 
лидеров других стран, деловые круги и ми-
ровую общественность в мирных устремле-
ниях Китая и огромных возможностях его 
развивающейся экономики. Эти визиты и 
обмены на высоком уровне дали сильные 
стимулы развитию добрососедских и дру-
жественных отношений Китая с его соседя-
ми, позволили сторонам развернуть регио-
нальное сотрудничество в полном объеме, 
а также создали благоприятную внешнюю 
среду для экономического развития и стро-
ительства гармоничного общества.

Интересен опыт «олимпийской дипло-
матии» Китая, используемый для повыше-
ния своего международного авторитета. По 
мнению Е. Евдокимова, «опыт КНР показал, 
что Олимпийские игры можно считать ката-
лизатором изменения международной роли 
государства, инструментом повышения, а в 
ряде случаев, возможно, и фактором сниже-
ния его влияния на мировые процессы» [2]. 
Она стала важным инструментом пропаган-
ды взглядов китайского руководства на меж-
дународные отношения.

КНР провела Олимпиаду 2008 г., обес-
печила ее безопасность и позитивное вос-
приятие в мире, продемонстрировав успе-
хи развития Китая на всех направлениях. 
Присутствие на церемонии открытия более 
80 глав государств и правительств расцени-
вается в Китае как закономерный успех его 
внешней политики [11, 12].

Китай всегда искал возможности разви-
тия механизмов «мягкой силы» с помощью 
культурной дипломатии. Популяризация 
китайской культуры за рубежом находит 
свое отражение в расширении обменов в 
образовании и открытии Институтов Кон-
фуция в разных странах мира. Проведение 
Олимпийских игр также использовалось 
Пекином для пропаганды китайских цен-
ностей и мировидения. С целью развития 

интереса других государств к Китаю осу-
ществлена эстафета олимпийского огня под 
лозунгом «Journey of Harmony» (эстафета 
гармонии) по пяти континентам. Показа-
телем внимания к проблемам окружаю-
щей среды стали в преддверии Олимпиады 
кампании по озеленению городов, борьбе с 
загрязнением воздуха, закрытию вредных 
производств, увеличению штрафов за вред-
ные выбросы. Так, Китай демонстрировал 
всему миру успехи науки и техники, повы-
шение эффективности производства, комп-
лексной мощи КНР на пути к «гармонично-
му обществу» [5].

В Китае, как и во всем мире, активно 
обсуждается понятие «ответственная де-
ржава» и роль Китая в создании гармонич-
ной системы международных отношений, 
в которой каждое государство могло бы 
развиваться стабильно. Проведение Олим-
пийских игр умело использовалось китай-
ским руководством для демонстрации сво-
ей «ответственности». Как описывалось, в 
преддверии Олимпиады на Китай оказы-
валось давление в связи с его политикой 
на тибетском, тайваньском и дарфурском 
направлениях. В ответ Пекин развернул 
обширную кампанию по защите Олимпийс-
ких игр от политизации. Высшее руководс-
тво КНР, министерство иностранных дел и 
китайские СМИ, заручившись поддержкой 
Международного олимпийского комитета, 
призывали мировое сообщество оградить 
Олимпийские игры от политики.

В день открытия Олимпиады Китай 
сдержанно отреагировал на агрессию Гру-
зии в Южной Осетии. Прагматичность ки-
тайской дипломатии очевидна: 

1) проблема не затрагивала непосредс-
твенно китайские национальные интересы; 

2) предвидя опасность конфронтации 
с Западом, Пекин уклонился от активного 
выражения своего отношения к ситуации 
в Закавказье, заняв позицию беспристрас-
тного наблюдателя и гаранта равных воз-
можностей для всех участников междуна-
родных отношений [10].

Рассмотренные конкретные примеры 
деятельности китайской дипломатии выяв-
ляют ее очевидную особенность – конструк-
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тивность и рациональный подход, благода-
ря которым Китай обладает все большим 
влиянием на международной арене и зани-
мает все более весомое место в мире.

Однако у его соседей в силу их нацио-
нальных и религиозных проблем возникают 
новые противоречия, существуют сущест-

венные различия в уровне социально-эко-
номического развития, еще окончательно 
не разрешены споры по некоторым терри-
ториальным правам и интересам. Поэтому 
внешняя политика Китая в отношении со-
предельных стран столкнется с новыми ис-
пытаниями в процессе ее реализации. 
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УДК 159.9.07

Батоцыренов Валерий Батожаргалович

Valeriy Batotsyrenov 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ

PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF STUDENTS’ 
ACADEMIC ACHIEVEMENTS

Рассматриваются психологические детерминан-

ты академических достижений студентов (n = 302) 

вузов Забайкальского края. Дана оценка влияния 

волевого контроля, личностных ценностей, состо-

яния «потока» на академические достижения сту-

дентов. Волевая регуляция рассматривается как 

субъектный уровень регуляции. «Состояние потока» 

анализируется как состояние полного созвучия с си-

туацией и осуществляемой деятельностью. Обнару-

жено, что волевой контроль, личностные ценности 

являются значимыми детерминантами академичес-

ких достижений студентов вуза, а состояние «пото-

ка» усиливает их влияние

Ключевые слова: студенты, академические до-
стижения, психология образования, личностные 
детерминанты, психологические детерминан-
ты, волевой самоконтроль, личностные ценнос-
ти, состояние потока

In the article psychological determinants of aca-

demic achievements of students from institutions of 

Zabaikalsky Kray (n = 302) are observed. The estima-

tion of volitional control influence on personal values 

and «flow state» on students’ academic achievements is 

given. Volitional regulation is considered as a subjective 

level of regulation. «Flow state» is analyzed as a state of 

complete consonance with the situation and activities. 

It was found that the volitional control, personal values 

are significant determinants of academic achievements 

of university students, and the state of «flow» strength-

ens their influence

Key words: students, academic achievements, edu-
cational psychology, personal determinants, psycho-
logical determinants, volitional self-control, person-
ality values, flow state

Исследование выполнено по заданию Ми-

нистерства образования и науки РФ (ГБ 1.1.12 

№ 656192 011)

Основополагающей категорией иннова-
ционного развития является личност-

ный ресурс студента, который, в частности, 
обнаруживает себя на уровне содержания 
ценностно-смысловых позиций, волевого 
контроля, состояния «потока». Традицион-
но в психологических исследованиях вни-
мание акцентируется на взаимосвязи мо-
тивационных установок и академических 
достижений, а также – на мотивационно-

смысловых аспектах профессионального 
развития личности. Вместе с тем, проблем-
ное поле исследования требует разработки 
эффективных практико-ориентированных 
учебных стратегий, основанных на понима-
нии студентами психологических детерми-
нант их успешности. Поэтому для повыше-
ния качества образования, формирования 
позитивного опыта обучения и удовлет-
воренности им, компенсации риска в ре-
ализации стремления студентов к автоно-
мии и независимости необходимо изучить 
структурные отношения соответствующих 
переменных. Академические достиже-
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ния студентов обусловлены личностными 
ценностями, включающими самооценку 
и внутреннюю мотивацию. Поскольку 
адаптация студентов, будучи многокомпо-
нентным образованием с содержательно-
структурной и с предметно-аппликативной 
позиции, включает целый спектр самоизме-
нений, то личностное развитие адаптантов 
как субъектов учебно-профессиональной 
деятельности предполагает, что присвое-
ние учебно-профессионального пространс-
тва как совокупности когнитивных схем и 
значений, образов и событий, символов и 
конструктов осуществляется через систе-
му личностных ценностей [8, С. 194-200]. 
Трансформация ценностей в структуре ин-
дивидуального сознания происходит в на-
правлении обретения личностного смысла. 

В связи с изложенным, под личными 
ценностями мы понимаем глубинные цент-
ральные, культурно обусловленные, базис-
ные убеждения, которые использует субъ-
ект в целях саморазвития [7, С. 74-77]. 
Интегральной характеристикой жизненной 
активности служит воля личности. Поня-
тие «свобода воли» имеет философско-ми-
ровоззренческий смысл и интерпретируется 
как свобода в выборе цели, а волевое пове-
дение определяется как действия человека, 
обусловленные как ситуативными, так и 
субъективными факторами. В отечествен-
ной психологии волевая регуляция опреде-
ляется как намеренная регуляция побужде-
ния к действию, сознательно принятая по 
необходимости (внешней или внутренней) 
и выполняемая человеком по своему реше-
нию. Поскольку волевое действие задано и 
осознанно принято субъектом, то волевая 
регуляция представляет субъектный уро-
вень регуляции. В условиях глобализации 
феномены волевой регуляции, саморегуля-
ции соотносятся с вполне определенными и 
едиными для всех социокультурными кри-
териями. Однако процесс аккультурации 
связан со сложностями конкретного выбо-
ра личностных ориентиров регуляции свое-
го поведения и своего самосознания, так 
как связан с разнонаправленными способа-
ми жизнедеятельности других людей [1, С. 
285-290; 2, С. 73-78]. 

Согласно теории M. Csikszentmihalyi 
[14], потоковое состояние – оптимальное 
состояние внутренней мотивации, пол-
ное погружение в деятельность. Состояние 
потока подобно «дзэн – состоянию про-
буждённого сознания» [9, С. 93-95]. Это 
состояние прозрения в познании своей 
собственной природы, совершенствование 
сознания [4, С. 91-107], состояние полного 
созвучия с ситуацией и осуществляемой де-
ятельностью, состояние равновесия между 
компетентностью субъекта и требованиями 
задачи, концентрация  внимания, продук-
тивная гармония на основе синтеза внима-
ния, мотивации, ситуации, компетентнос-
ти.

Анализ моделей учебной успеваемости 
студентов показывает, что академические 
достижения и состояние «потока» находят-
ся в зависимости от самоэффективности 
и самооценки студентов [23, С. 259-278]. 
Liaw [19, С. 864-873] объясняет эффек-
тивность обучения студентов их чувством 
удовлетворения от предполагаемой полез-
ности знаний и намерением использовать 
приобретенную компетентность на практи-
ке.

Центральной идеей научных изыска-
ний в рамках аксиологического подхода 
является стремление предсказать особен-
ности поведения личности как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности, 
исходя из ее ценностей. Необходимо отме-
тить наличие существенных рассогласова-
ний между провозглашаемыми личными 
ценностями и реальными достижениями. 
Возможно, это противоречие связано с тем, 
что человек принимает решения и несет от-
ветственность за их последствия в условиях 
неопределенности и содержание его пове-
денческих программ зависит от множества 
факторов. Думается, что волевой контроль, 
личные ценности, состояние «потока» явля-
ются значимыми переменными, влияющи-
ми на академические достижения студентов.

Цель эмпирического исследования со-
стоит в изучении характера взаимосвязи 
между волевым контролем, личностными 
ценностями, состоянием «потока» и акаде-
мическими достижениями студентов.
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Гипотеза исследования заключается в 
предположении о существовании взаимо-
связи между волевым контролем, личнос-
тными ценностями, состоянием «потока» и 
академическими достижениями студентов. 
При этом психологическими детерминан-
тами академических достижений студентов 
являются волевой самоконтроль, личнос-
тные ценности, степень влияния на акаде-
мические достижения усиливается через 
состояние «потока». 

Согласно концепции мотивированного 
действия, академические достижения сту-
дентов представляют результат установки 
как функции убеждения в отношении ожи-
даемой значимости. Волевой контроль оп-
ределяется как фактор формирования на-
мерений осуществить желаемое и отражает 
степень зависимости поведения от воли че-
ловека. Воля предполагает сознательность 
волеизъявления, то есть ясное самовоспри-
ятие, осознание значимости и выбор собс-
твенной цели, принятие решения, поиск 
средств и механизмов достижения цели, 
осмысленные действия, решительное пре-
одоление препятствий, проявление гибкос-
ти для изменения планов в соответствии с 
жизненной реальностью [11, 3, 14].

Е.А. Сергиенко [6; С. 62-81, 130, 150, 
224-225; 62-81], исследуя контроль пове-
дения в рамках субъектно-деятельностного 
подхода, определяет его как единую систему, 
включающую когнитивный контроль, конт-
роль действий и эмоциональную регуляцию. 

J. Kuhl [18] не использует понятие «воля» 
(«Wille»), полагая, что «контроль за действи-
ем» («Volition») более точно описывает про-
цессы реализации намерения. Им выявлено, 
что существуют индивидуальные различия в 
способности к последовательной реализации 
намерения и к погружению в рефлексию по 
поводу нереализованного действия.

Волевая регуляция, возникающая при 
наличии затруднений при осуществлении 
личностных намерений, является актив-
ной намеренной регуляцией, успех кото-
рой зависит от ориентации испытуемых 
на действие или состояние (т.е. на отри-
цательный прошлый опыт или возможные 
неудачи, связанные с негативными пере-

живаниями). Психологическим механиз-
мом побуждения к намеренным действиям 
служит мотивационная поддержка наме-
ренной цели и торможения конкурирую-
щего желания, при этом рассматриваемое 
усилие может осуществляться как активно, 
так и пассивно. Итак, в рамках концепции 
контроля за действием волевая сфера как 
система состоит из автономных подсистем: 
самоконтроля и саморегуляции, которые 
функционируют, гибко взаимодействуют 
и обеспечивают удержание намерения в 
активном состоянии. J. Kuhl различает три 
сферы контроля за действием: контроль за 
действием, связанный с принятием реше-
ния КД(п); контроль за действием, свя-
занный с реализацией КД (р); контроль за 
действием, связанный с ориентацией на не-
удачу КД (н).

На основании изложенного мы рас-
сматриваем волевой контроль в качестве 
переменной, влияющей на академические 
достижения студентов.

Ценности определяют смысл жизнеде-
ятельности, целевые установки, мировоз-
зрение, нормы поведения человека, век-
торную и стратегическую составляющую 
траекторию жизненного пути к достиже-
ниям. В соответствии с ценностной типо-
логией академические достижения, про-
являющиеся в компетентности, отражают 
стремление к успеху [21, С. 268-290]. Со-
гласно справедливому утверждению Д.А. 
Леонтьева, личностные ценности высту-
пают источником не только смыслообра-
зования, но и мотивообразования [5, С. 
251]. Ценности расширяют границы про-
странства развития, поскольку соотносят-
ся с «напряженными» возможностями че-
ловека. Понимание человека, как особой 
пространственно-временной организации, 
позволяет развести понятия «смысл» и «цен-
ность». Вместе с тем, необходимо отметить, 
что механизмом формирования личных 
ценностей служит приобретенный в про-
цессе самоопределения смысл. Ценностную 
направленность личности на достижение 
успеха составляют самоконтроль и твердая 
воля [6; С. 62-81, 130, 150, 224-225; 130, 
150, 224-225].
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М. Селигман настаивает на измеримых 
элементах ценности благополучия: пози-
тивные эмоции, вовлеченность (состояние 
потока), осмысленность, позитивные взаи-
моотношения и достижения [22]. Сущест-
вует точка зрения, в соответствии с которой 
ценность относится к убежденности физи-
ческих лиц в личностном значении и соци-
альной полезности объекта. В этом случае 
задача представляет интерес для изучения, 
если она обоснована именно с этих позиций. 
Высокий уровень внутренней самооценки 
студентов позволяет им сосредоточиться на 
цели самого исследования. Для достиже-
ния целей эти студенты стремятся активно 
участвовать в метакогнитивной деятель-
ности, используя когнитивные стратегии и 
эффективные способы самоуправления. Их 
волевые усилия направлены на совершенс-
твование мастерства. Чувство собственной 
ценности не зависит от внешних воздейс-
твий [16, С. 643-691]. В отечественной 
психологии ценность рассматривается не 
только как внутренняя мотивация, но и как 
самостоятельный конструкт для объясне-
ния взаимосвязи с другими переменными, 
такими как использование когнитивных 
стратегий, успеваемость и результатив-
ность. В зарубежной психологии ценности 
изменения, такие, например, как само-
стоятельность, позитивно коррелируют 
с состоянием потока, однако выраженность 
рассматриваемых ценностных образова-
ний отнюдь не связана с академическими 
достижениями студентов. Личностные цен-
ности Bong соотносит с академическими 
достижениями [12, С. 553-570], полагая, 
что они обеспечивают непрерывную моти-
вацию студентов. Аналогичные результаты 
исследований представлены Miltiadou and 
Savenye [20, С. 78-95], доказавшими вза-
имосвязь между переменными цель, локус 
контроля, личностные ценности, со-
стояние «потока», успеваемость сту-
дентов.

Состояние «потока» (flow) определено 
в 1975 г. M. Csikszentmihalyi как психичес-
кое состояние человека, полностью погру-
женного в деятельность [14]. Это особое 
состояние концентрации студентов на учеб-

ном процессе, приносящее удовольствие 
и удовлетворение от процесса приобрете-
ния индивидуального опыта, от степени 
выраженности собственной субъектности. 
Состояние «потока», которое испытывают 
студенты, возникает, если действия пред-
ставляют личный интерес. Однако учеб-
ная ситуация может не отражать жизнен-
ный мир студента «здесь и теперь», поэтому 
«поток» следует рассматривать как одну из 
переменных, имеющих отношение к акаде-
мическим достижениям. Вместе с тем, воз-
никновение опыта потока требует свободы 
действий, а также соответствия: 

а) возможностей и компетентности субъ-
екта требованиям ситуации; 

б) требований задачи – навыкам. 
Состояние потока рассматривается как 

механизм внутренней мотивации, чувство 
создания новой реальности, целостное со-
стояние субъекта, при котором он действует 
с полным вовлечением в ситуацию и суже-
нием фокуса сознания, линейная комби-
нация контроля, внимания, любопытства 
и внутренней мотивации. Опыт потока М. 
Csikszentmihalyi определяет в рамках пози-
тивной психологии и теории креативности. 
Он выступает как детерминант биокультур-
ной эволюции, как показатель пригодности 
к работе, как способ контроля сознания [14; 
3, С. 35-43]. Однако системообразующим 
элементом «потока» в условиях быстро меня-
ющейся человеческой среды является вни-
мание, при этом человек не прилагает осо-
бых психических усилий [3; 14; 15; 17; 23].

М. Csikszentmihalyi определен конкрет-
ный набор требований для оптимального 
состояния потока: четкие цели и обратная 
связь; равновесие между уровнем вызова и 
личным мастерством; слияние действий и 
сознания; сосредоточенность; чувство по-
тенциала управления; сужение самосозна-
ния; искажение времени; самостоятельный 
полезный опыт.

Развитие понимания состояния по-
тока связано с различными моделями. В 
концептуальной модели опыт потока опе-
рационализируется посредством следую-
щих понятий: навыки (опыт работы, вре-
мя), требования задачи, фокус внимания 
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в условиях интерактивности и удаленного 
присутствия; контроль, положительные 
эмоции, исследовательское поведение. В ос-
нове каузальной модели лежит представле-
ние о потоке как следствии последователь-
ного или симультанного действия условий: 
навыков субъекта, требований к ситуации. 
Модель сегментации канала предполагает 
следующие состояния: тревогу (результат 
высоких требований задачи/ситуации при 
низком уровне навыков), скуку (результат 
низких требований задачи/ситуации при 
высоком уровне навыков) и переживание 
опыта потока (высокий уровень и требова-
ний ситуации, и навыков субъекта); апа-
тию (низкий уровень и требований ситуа-
ции, и навыков субъекта).

Анализ моделей позволил А.Е. Войс-
кунскому и О.В. Смысловой [3, С. 35-43] 
определить опыт потока в рамках пережи-
вания его во временных характеристиках: 
условия достижения (баланс требований 
задачи и навыков субъекта, фокус вни-
мания и др.), процесс переживания (удо-
вольствие, радость, потеря самосознания), 
структура деятельности (непрерывная пос-
ледовательность, самоподкрепление).

В отечественной психологии «опыт по-
тока» включен в когнитивные и мотиваци-
онные процессы [3, С. 35-43], так как ау-
тотелический опыт представляет результат 
целостности активности субъекта. Пережи-
вание «опыта потока» представляет целост-
ность и единство мотивов, действий, мыс-
лей и их осознание, а также выраженных 
позитивных эмоций. 

Необходимо отметить исследования 
изучавших соотношения внутренней и вне-
шней мотивации в процессе взаимодейс-
твия студентов в Медиа-пространстве и в 
зависимости от сложности решаемых за-
дач. Успеваемость этих испытуемых в зна-
чительной степени обусловлена степенью 
погружения в выполнение актуальной на 
момент исследования деятельности. 

Материалы названных исследований 
дают основание утверждать, что существу-
ет связь между личностными ценностями, 
волевым контролем, состоянием «потока» и 
академическими достижениями. Действи-

тельно, осознание самоценности и ценности 
собственной компетентности, возможность 
быть погруженным в процесс обучения, во-
левой контроль позволяют сосредоточиться 
на самом процессе, без внешней награды, и 
в конечном итоге получить положительные 
результаты.

Эмпирическое исследование проводи-
лось в течение 2012-13 учебного года в ФГ-
БОУ ВПО «Забайкальский государственный 
университет». Выбор студентов в качестве 
испытуемых обусловлен тем, что в рассмат-
риваемом возрастном диапазоне оформля-
ются личностные ценности, в полной мере 
развивается волевой контроль, возникает 
ответственность за достижения, в том числе 
академические. Средний возраст юношей со-
ставил 21, 3 года, девушек – 21, 6 года. Все-
го приняло участие 302 студента, из них 145 
юношей и 157 девушек. Несбалансирован-
ность выборки (существенное преобладание 
в выборке девушек) отражает реальное рас-
пределение по гендерным особенностям для 
гуманитарного направления вуза. Согласно 
пошаговому регрессионному анализу, ген-
дер не является значимым предиктором ус-
певаемости студентов в вузе и составляет не 
более 3 % дисперсии.

Для выявления уровня развития моти-
вации достижения студентов применялся 
опросник мотивации достижения А. Мех-
рабиана (адаптация Шапкина). Для опре-
деления волевого контроля использовались 
методики «Шкала контроля за действием» 
J. Kuhl (НАКЕМР-90) в адаптации С.А. 
Шапкина и опросник волевого самоконт-
роля. Ценностные ориентации изучались 
посредством опросника измерения базовых 
культурных ценностей С. Шварца (Survey 
Schwartz Value – SVS).

Опросник измерения мотивации по-
тока включал следующие категории: воз-
буждение, требование ситуации, контроль, 
исследовательское поведение, поток, ин-
терактивность, концентрация внимания, 
игра, положительные эмоции, навыки, уда-
ленное присутствие, включенность [15]. 
Ретроспективная оценка опыта потока 
предполагала оценку степени выраженнос-
ти состояния потока.
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Показателем академических достиже-
ний студентов выступает средний балл за 
отчётный период обучения в вузе, а также 
данные федерального экзамена в сфере 
профессионального образования, предпо-
лагающего тестирование студентов с ис-
пользованием Интернет-среды. 

Академические достижения студентов 
оценивались по показателям федерально-
го Интернет-экзамена (ФЭПО) по следу-
ющим дисциплинам: философия, матема-
тика, а также среднему баллу студентов 

(GPA), достижениям в сфере науки, твор-
чества. Учитывались и социальные дости-
жения студентов. Признано, что академи-
ческие достижения устойчиво коррелируют 
с профессиональным статусом и прести-
жем, эффективностью в профессиональ-
ной деятельности.

В ходе исследования определены осо-
бенности распределения студентов гума-
нитарного направления в зависимости от 
уровня их академических достижений (см. 
таблицу). 

Распределение студентов в зависимости от уровня их академических достижений

Группы испытуемых
Уровень академических достижений студентов, %

высокий средний удовлетворительный 
88-100 74 -87 60-73

В качестве личностных ценностей рас-
сматривались мотивационные типы цен-
ностей на уровне нормативных идеалов и 
на уровне индивидуальных приоритетов 
(Ш. Шварц): власть, традиции, доброта, 
стимуляция, гедонизм, самостоятельность, 
безопасность, достижения, универсализм, 
конформность. Волевой контроль оцени-
вался по показателям: контроль за дейс-
твием при неудаче, планировании, реали-
зации; изучались общая шкала волевого 
самоконтроля, настойчивость, самообла-
дание. Опросник измерения мотивации по-
тока включал следующие категории: воз-
буждение, требование ситуации, контроль, 
исследовательское поведение, поток, ин-
терактивность, концентрацию внимания, 
игру, положительные эмоции, навыки, уда-
ленное присутствие, потерю чувства време-
ни, включенность.

В целом по выборке обнаружена зна-
чимая корреляционная взаимосвязь меж-
ду «самостоятельностью» и результатами 
ФЭПО по математике и средним баллом за 
семестр в вузе (0,803). Значимыми явля-
ются связи результатов по шкале «Интерак-
тивность», «Исследовательское поведение» 
и баллов ФЭПО по математике (0,792; 
0,749). Шкалы «Универсализм» и «Безо-
пасность» – на невысоком уровне значимос-
ти (p < 0,05), связаны только с результата-

ми ФЭПО по философии. Коэффициенты 
корреляций шкал «Доброта» и «Требова-
ние ситуации» и показателей академичес-
ких достижений оказались статистически 
незначимыми (-0,178), однако выявлена 
прямая связь шкал «Доброта» с социальны-
ми достижениями. Выявлена слабая связь 
балла ФЭПО по философии и результатами 
по шкале «Контроль за действием при пла-
нировании» (0,126). Выборка разделена по 
гендерным признакам. Корреляционный 
анализ выявил незначительный гендерный 
эффект. Следует также отметить неравно-
мерное гендерное распределение, что ха-
рактерно для гуманитарного направления 
в отношении незначительности юношеской 
выборки. В связи с чем возникает пробле-
ма при интерпретации результатов. Про-
явились значимые связи академических 
достижений и личностных ценностей в под-
выборке девушек. Балл по шкале «Настой-
чивость» коррелирует у девушек с результа-
тами ФЭПО по математике и философии. 
Результаты по шкале «Достижения» связа-
ны с показателями академических дости-
жений (0,588). У юношей оказались значи-
мыми связи баллов по шкале «Достижения» 
и результатов ФЭПО, также обнаружена 
отрицательная связь баллов по шкале «Ге-
донизм» и ФЭПО (-0,611). Вместе с тем, 
корреляции между стремлением к удоволь-
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ствиям и «Положительными эмоциями» 
имеют положительный характер. При этом 
уровень значимости между показателями 
волевого самоконтроля, самообладанием и 
академическими достижениями невысокий 
(p < 0,05), поэтому логично предположить, 
что данное обстоятельство может оказаться 
артефактом.

Для проверки причинно-следствен-
ных связей волевого контроля, личностных 
ценностей и состояния «потока» студентов 
вуза разработана статистическая модель. 
Поисковый факторный анализ показал, 
что многомерное нормальное распреде-
ление соответствует требованиям, пос-
кольку все асимметрии были меньше 2,0 
и эксцесс меньше 7,0. Таким образом, для 
оценки показателей соответствия и опре-
деления параметров структурной модели 
использовалась максимальная оценка ве-
роятности. 

Прежде чем была апробирована струк-
турная модель, мы рассмотрели среднее 
стандартное отклонение, коэффициент 
асимметрии и эксцесса переменных для 
того, чтобы убедиться, что данные удовлет-
воряют условию многомерного нормально-
го распределения. Минимальные и макси-
мальные значения составили 3,16 и 3,73 
для среднего, 0,59 и 0,96 для стандартного 
отклонения, 0,07 и 1,23 для асимметрия, 
0,02 и 1,33 для эксцесса по абсолютной ве-
личине, соответственно.

Условие нормальности для испытания 
структурной модели было удовлетворено, 
поскольку коэффициент асимметрии и эк-
сцесса переменных были меньше, чем 3 и 
10 соответственно. Кроме того, результаты 
анализа корреляции подтвердили, что все 
соотношения между переменными были 
значительными. Результаты исследования 
влияния волевого контроля, личностных 
ценностей, состояния «потока» на академи-
ческие достижения можно интерпретиро-
вать следующим образом. Обнаружены раз-
личия в степени влияния волевого контроля 
на состояние «потока» 0,430 (t = 2,18 6, p 
<,05), личностных ценностей на состояние 
«потока» 0,647 (t = 1,816, p <,05), состоя-
ние «потока» на академические достижения 

0,879 (t = 4,258, p <,05). Таким образом, 
подтвердилась гипотеза о том, что сущест-
вуют взаимосвязи между значениями во-
левого контроля, личностных ценностей, 
состояния «потока» и академическими до-
стижениями. При этом волевой контроль и 
личностные ценности имеют значительное 
воздействие на состояние «потока», а опыт 
«потока» значительно влияет на академи-
ческие достижения. При высоком уровне 
волевого контроля и личностных ценностей 
создаются благоприятные условия для воз-
никновения состояния «потока», который 
в свою очередь служит посредником от-
ношений между волевым контролем, лич-
ностными ценностями и академическими 
достижениями. Получены новые данные 
о различиях в уровне сформированности 
волевого контроля и академических дости-
жений: по результатам тестирования не об-
наружены статистически значимые связи 
0,167 (р > 0,05). Однако данные статисти-
ки позволяют утверждать о значимых свя-
зях между личностными ценностями и ака-
демическими достижениями посредством 
эффекта «потока» 0,819 (p <,05).

Следовательно, можно предположить, 
что осознание значимости академических 
достижений, определение их в качестве 
личностных ценностей, волевой контроль 
являются условием и фактором академи-
ческих достижений. Следует подчеркнуть, 
что и волевой контроль, и личностные цен-
ности напрямую не влияют на академи-
ческие достижения, их влияние усиливает 
опыт «потока». Возможно, выявленные 
несоответствия определяются как различи-
ями образовательной университетской сре-
ды, так и различиями личностных ценнос-
тей студентов.

Эти данные подтверждают результаты 
предыдущих исследований о позитивных 
связях между ценностью, потоком, ака-
демическими достижениями, между по-
током и успеваемостью [3, 15, 14, 17,19, 
20, 22,23]. На основании изложенного 
необходимо обеспечивать контролируемый 
уровень сложности задач, что предполага-
ет постепенное повышение их сложности; 
оперативное предоставление своевремен-
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ной обратной связи. В связи с чем имеет 
смысл предоставить студентам старших 

курсов возможность выступить в качестве 
фасилитаторов.
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МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИОНА

MODELS OF CONSUMER BEHAVIOUR 
IN CROSS-BORDER REGION

Разработана типология поведения потребителей 

образовательных услуг в условиях трансграничного 

региона. Четыре выделенные модели: автохтон-

ная, инклюзивная, утилитарная, инфантиль-

ного поведения детерминируются региональной 

идентичностью, мотивами и направленностью пове-

дения в образовательном пространстве. Критериями 

выделения послужили особенности мировоззренчес-

кого склада индивидов, определяющие отношение 

респондентов к специфике Забайкальского края, к 

приграничному Китаю; социально-психологические 

факторы: прежде всего, особенности региональной 

идентичности, индивидуальное восприятие собс-

твенной социальной мобильности

Ключевые слова: трансграничный регион, об-
разование, поведение потребителей, образова-
тельные услуги, модели поведения потребите-
лей

The article is devoted to elaborating models of con-

sumer behaviour in educational market of cross-border 

region. There are four models: autochthonous, in-

clusive, utilitarian, infantile, determined by regional 

identity, motivation and direction of behaviour in 

educational space. Criteria of models are character of 

individual worldview, witch determines the respon-

dent’s attitude to specify of Transbaikal territory and 

to neighbour China; social and psychological factors: 

first of all, regional identity, individual attitude to the 

own social mobility.

Key words: cross-border region, education, con-
sumer behaviour, educational services, models of 
consumer behaviour, cross-border education.

Особенностью национальных систем 
образования и науки XXI в. является 

возросшая академическая и научная мо-
бильность. Ежегодно на научные и произ-
водственные стажировки, конференции, 
семинары, учебу и т.д. в различные страны 
мира выезжает несколько миллионов чело-
век. 

Трансграничное образование, как 
одна из составляющих интернационали-
зации и глобализации образования, раз-
вивает культурные и экономические свя-

зи между государствами, способствует 
общему научно-техническому прогрессу. 
В данные процессы все более активно вов-
лекается Россия. Изменения, произошед-
шие в современном обществе в последнее 
десятилетие, способствовали расширению 
контактов российской высшей школы, пре-
подавателей и вузовских ученых с зарубеж-
ными учеными и научными учреждениями. 
Забайкальский край не стоит в стороне от 
трансграничных образовательных связей: 
в КНР на учебу, стажировку выезжают все 
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больше забайкальских школьников, сту-
дентов, аспирантов, докторантов, препода-
вателей, научных сотрудников.

В своем исследовании [11] мы рас-
смотрели особенности поведения потреби-
телей образовательных услуг в условиях 
трансграничного региона. Следующим не-
обходимым шагом видится анализ учас-
тия потребителей образовательных услуг в 
трансграничных образовательных процес-
сах, мотивации данной деятельности с уче-
том региональной идентичности, а также 
взаимовлияние факторов идентичности и 
трансграничного взаимодействия.

Важным компонентом специальной со-
циологической теории является типология, 
являющаяся методом «научного познания, 
в основе которого лежит обладающее оп-
ределенными свойствами разделение изу-
чаемой совокупности объектов на группы». 
Типологизация имеет большое значение в 
стратегии научного исследования, потому 
что она обеспечивает возможность более 
дифференцированного и вследствие этого 
– более адекватного описания объектов. 
Использование многообразных типологий 
помогает получить более полную, «много-
цветную» картину важнейших характерис-
тик исследуемого феномена. 

Типологизация может носить как те-
оретический, так и эмпирический харак-
тер. Теоретическая типология отличается 
от эмпирической тем, что в последней «ус-
тойчивость свойств типа находится путем 
многократного перебора, тогда как в тео-
ретической типологии критерии свойств 
выявляются путем логического анализа». 
Разработка теоретических типов направ-
лена на поиск сущностных характеристик 
объектов и нахождение у них общих черт.

Результаты нашего исследования, 
включающего интервьюирование и анке-
тирование абитуриентов, студентов, их 
родителей, экспертный опрос, проведе-
ние фокус-групп, а также анализ научных 
и литературных публикаций, позволили 
типизировать поведение потребителей об-
разовательных услуг в условиях трансгра-
ничного региона и выявить как минимум 
четыре его основные модели. 

Типология основана на учете фактора 
трансграничности, влияющего на мотива-
цию поведения потребителей трансгра-
ничного региона. Критериями выделения 
моделей потребителей образовательных 
услуг послужили особенности мировоззрен-
ческого склада индивидов, определяющие 
отношение респондентов к специфичес-
ким особенностям Забайкальского края, 
к приграничному Китаю; социально-пси-
хологические факторы: прежде всего, 
особенности региональной идентичности, 
индивидуальное восприятие собственной 
социальной мобильности. 

Каждая модель поведения потреби-
телей образовательных услуг получила 
свое условное название: автохтонная, ин-
клюзивная, утилитарная, инфантильная. 
Предложенная типология, несомненно, не-
сет определенный элемент условности, но, 
тем не менее, и в этом варианте позволяет 
глубже исследовать индивидуальные обра-
зовательные стратегии и мотивации абиту-
риентов и студентов, выявить проблемы, 
возникающие в процессе трансграничного 
образовательного процесса.

Автохтонная модель (от греч. «мес-
тный, коренной») предполагает, что потре-
бители образовательных услуг воспринима-
ют границу в большей степени как барьер, 
нежили как зону контакта. Региональная 
идентификация связана, в первую очередь, 
с Забайкальским краем. Индивиды не вос-
принимают себя жителями двух миров. 
Личностная идентификация происходит 
исключительно в соответствии с маркера-
ми национальной культуры, не переходя в 
сферу инокультурного поля. Индивиды ис-
пытывают скорее недоверие и насторожен-
ность к иной культуре, чем интерес, реже 
фиксируется равнодушное, пассивное вос-
приятие культуры соседнего государства. 
Респонденты полагают себя жителями «са-
мого обычного российского региона», «рос-
сийской провинцией», такого определения, 
как «приграничный / трансграничный ре-
гион» не встречается в характеристике ими 
Забайкальского края.

Именно в рамках данной модели чаще 
всего проявляется тенденция отрицатель-
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ной региональной идентификации, когда 
статус собственного региона оценивается 
негативно, зависимость от зарубежного 
соседа рассматривается как фактор, отри-
цательно влияющий на экономику регио-
на. Респонденты, рассматриваемые нами 
в рамках данной модели поведения, опи-
сывают влияние приграничного КНР на 
экономическую и социально-культурную 
жизнь Забайкальского края в следующих 
понятиях: «засилье китайских товаров», 
«наплыв дешевой рабочей силы», «военная 
угроза».

Возможность вертикальной и горизон-
тальной социальной мобильности рассмат-
ривается только внутри региона или на-
ционального пространства. Возможность 
участия в трансграничном взаимодействии 
не рассматривается всерьез – студенты и 
абитуриенты строят планы своей карьеры 
лишь в рамках Забайкалья или России, 
отказываются от предложений участия во 
внеучебной научной, развлекательной или 
деловой деятельности, так или иначе свя-
занной с российско-китайским сотрудни-
чеством. В ситуации, когда индивид заин-
тересован в научной деятельности, активно 
в ней участвует, но при возможности учас-
тия в международной конференции, про-
водимой в КНР, вероятнее откажется от 
участия, так как идея поездки и прожива-
ния в чужой стране не кажется ему привле-
кательной.

Данная модель подразумевает личнос-
тную связь преимущественно или исклю-
чительно с ближайшим окружением, неже-
лание быть включенным в социальные сети 
и взаимодействия, связывающие жителей 
русско-китайского трансграничного региона. 

Схожие признаки обнаруживаются и 
при анализе адаптации китайских студен-
тов к условиям жизни и учебы в Забай-
кальском крае. Ссылаясь на работу Л.В 
Бадмаевой и Е.Ю Башкуевой [3], можно 
отметить, что китайцы – одна из сегре-
гирванных наций во всем мире. Стрем-
ление к изоляции, закрытости, обособле-
нию внутри общины или добровольному 
«капсулированию»проявляет большинство 
представителей китайского этноса. На-

званными исследователями установлено, 
что взаимодействие опрошенных китайс-
ких студентов с новым кругом общения не 
носит ярко выраженного интерактивного 
характера. Китайские студенты старают-
ся сохранить свою самостоятельность как 
культурно-языковое сообщество и подде-
рживают устойчивые связи лишь со своими 
соотечественниками. Так, постоянно обща-
ются со своими земляками каждые двое из 
пяти представителей изучаемого массива, 
нечасто общаются 40 % и только каждый 
пятый не поддерживает связей с соотечес-
твенниками.

В рамках данной модели выбор специ-
альности происходит без учета особого по-
ложения Забайкальского края как транс-
граничного. Специальности, выбираемые 
респондентами, никак не связаны с изуче-
нием культуры, экономики Китая или ки-
тайского языка.

Утилитарная модель (от. лат. «поль-
за») достаточно распространена в среде аби-
туриентов и студентов вузов. Она характе-
ризуется рассмотрением образовательных 
стратегий через призму достижения собс-
твенного материального благосостояния, 
достижения наибольшей выгоды. Согласно 
этой модели, необходимым является владе-
ние символами статуса и престижа в связи 
с чем важен престиж выбранного универ-
ситета и специальности, диплом которых 
означает возможность работать в сфере, 
приносящей наибольший доход. Актуали-
зация личностного потенциала, раскрытие 
способностей, реализация индивидуальнос-
ти в процессе образовательного процесса 
оцениваются менее важными. Самыми по-
пулярными категориями, описывающими 
мотивационные факторы при выборе спе-
циальности и вуза, стали «заработок лю-
дей, работающих по этой специальности», 
«престиж вуза / специальности», «престиж 
профессии».

В рамках данной модели отмечает-
ся отсутствие интереса к межкультурному 
диалогу как таковому, однако индивиды 
готовы к нему, если это принесет опреде-
ленную выгоду в настоящем или будущем, 
что может выражаться в установлении бу-
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дущих деловых трансграничных связей, 
помощь в учебной деятельности в настоя-
щий момент и т.д. Часть респондентов от-
метила, что межкультурные социальные 
связи могут оказаться полезными – «если 
есть знакомый китайский студент, всегда 
можно обратиться за помощью в переводе», 
«нужно поддерживать хорошие отношения 
с китайскими студентами в нашем вузе, 
возможно, что открою свое дело, и нужны 
будут связи с КНР» и т.д. Однако заводить 
дружбу с представителями китайской на-
ции представители данной модели избега-
ют, отмечая, что даже находясь в условиях 
учебной стажировки за рубежом, общались 
только с теми китайскими студентами, ко-
торые могли быть полезны для знакомства 
с городом, организации быта в общежитии, 
помощи в домашнем задании.

Самоценность межкультурного диало-
га, трансграничных социально-экономи-
ческих отношений не учитывается в русле 
данной модели, рассматривается лишь их 
утилитарная ценность. Модель демонстри-
рует равнодушие к иной культуре, зачастую 
отношение к ней пренебрежительное.

Выбор специальности не обуславлива-
ется в ряде других факторов осмыслением 
места и статуса родного региона в системе 
трансграничных связей с КНР; решение в 
пользу специальностей, подразумевающих 
участие в таких связях, объясняется при-
влекательностью уровня заработной пла-
ты специалистов в данной области. Этими 
соображениями обуславливается интерес 
представителей данной модели к специаль-
ности «Таможенное дело»: считается, что 
уровень заработной платы у лиц, работаю-
щих в данной отрасли, высок, что откры-
вает пути для восходящей мобильности, 
т.е. занятие более выгодного положения в 
обществе, достижение достаточно высокого 
статуса.

Инклюзивная модель (от англ. «вклю-
чение») представляется нам наиболее цен-
ной для анализа включенности потреби-
телей трансграничного региона на рынке 
образования. Система трансграничного 
образования находит свою целевую аудито-
рию именно в рамках данной модели.

Модель предполагает желание и готов-
ность быть включенным в социальные сети 
и социальные отношения, связывающие 
жителей обеих сторон границы, а также 
желание расширить «зону повседневности», 
выходя за национальные пределы. Данная 
модель демонстрирует способность к вос-
приятию новых культурных черт, освоению 
инокультурных маркеров. Примером мо-
жет служить глубокий интерес, демонстри-
руемый представителями данной модели к 
культуре конфуцианства, цигуну, китайс-
кой национальной кухне, литературе и ис-
кусству Китая, особенностям развития его 
социально-экономического пространства и 
другим особенностям КНР. Преподавате-
лями дисциплин, так или иначе связанных 
с КНР, отмечается, что у таких студентов 
проявляется интерес не только к изучению, 
но и участию в инокультурных практиках, 
что находит свое выражение в организации 
конкурсов китайской кулинарии, постанов-
ке традиционных китайских пьес, изуче-
нию каллиграфии и т.д.

В рамках инклюзивной модели про-
исходит активная адаптация к новой сис-
теме взаимоотношений между Забайкаль-
ским регионом и китайским приграничьем. 
Поведение потребителей направлено на 
расширение пространства своих возмож-
ностей, включая пространство соседнего 
региона. Некоторая часть отнесенных к 
данной модели потребителей уже ко 2…3 
курсу имеет опыт включения в инокультур-
ные социальные сети через участие в меж-
дународных культурных, спортивных ме-
роприятиях, организацию международных 
мероприятий, поддержку контактов с ки-
тайской молодежью. Указанные контакты 
носят характер как дружеского общения, 
так и отношений партнерства – совмест-
ные развлечения, организация различных 
учебных и внеучебных мероприятий. 

Большое значение имеют медиасети, 
которые становятся удобным инструмен-
том в организации общения индивидов, 
разделенных пространством. В данном 
случае речь идет о государственной грани-
це: многие представители данной модели 
имеют по одному или несколько друзей в 
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социальных интернет-сетях. Респонденты 
утверждают, что такая форма общения 
с китайскими ровесниками позволяет не 
только поддерживать дружеские контакты, 
но и способствует актуализации языковых 
навыков (общение ведется частично на рус-
ском, частично – на китайском и английс-
ком языках), а также взаимопроникнове-
нию культур (обсуждаются национальные 
праздники, обычаи, особенности мировоз-
зрения, незнакомые социальные реалии, 
специфические черты социально-экономи-
ческого устройства).

Выбор вуза и специальности, согласно 

данной модели, осуществляется с учетом 
особого положения региона, его включен-
ности в трансграничные процессы. Респон-
денты характеризуют мотивацию своего 
выбора специальности так: «она (специаль-
ность) востребована в нашем регионе, по-
тому что он рядом с границей», «в Забайка-
лье нужны люди со знанием китайского», «у 
нас тут много возможностей наладить связи 
с КНР», «если знаешь китайский, то всегда 
найдешь работу здесь или в Китае».

Сравнительный анализ моделей пове-
дения потребителей образовательных услуг 
приведен в таблице.

Модели поведения потребителей трансграничного региона 
на рынке образовательных услуг

Критерии выделения Автохтонная Инклюзивная Утилитарная
Отношение к границе Воспринимают границу как 

барьер
Воспринимают границу в 
большей степени как зону 
контакта

Воспринимают границу 
двояко: признаю главенство 
барьерных функций, не ис-
ключая контактную функцию 

Диспозиция личности к 
переменам

Стремление к сохранению 
стабильности

Стремление к переменам Тяготение к стабильности

Особенности региональ-
ной идентичности

Идентифицируют себя 
с фундаментальными 
маркерами национальной 
культуры, не переходят в 
инокультурное поле;
статус региона как транс-
граничного полагается при-
чиной многих негативных 
социально-экономических 
тенденций в регионе

Идентифицируют себя как 
жителей трансграничного 
региона, осознают свою при-
частность к двум мирам

Незавершенная идентифи-
кация как жителей транс-
граничного региона, нет 
полного осознания особого 
положения региона

Желание быть включен-
ным в социальные сети 
и социальные отно-
шения, связывающие 
жителей обеих сторон 
трансгр. региона

Нет желания участвовать 
в социальных отношениях 
и социальных сетях за 
пределами домашнего 
региона

Желают быть включенными в 
трансграничные социальные 
сети и социальные отноше-
ния, иногда – уже имеют 
подобный опыт

Сами по себе социальные 
сети и социальные отноше-
ния не интересны, желание 
быть включенным в соци-
альные сети и социальные 
отношения зависит от того, 
какую выгоду это приносит

Стремление расширить 
«границы повседневнос-
ти», выйти за нацио-
нальные пределы

Не нуждаются в расши-
рении «зоны повседнев-
ности»; страшит выход за 
национальные пределы

Стремятся к расширению 
«границ повседневности», 
к выходу за национальные 
пределы

Не нуждаются в расширении 
«границы повседневности», 
выход за национальные 
пределы может обуслав-
ливаться только деловыми 
интересами

Доверие к иной культуре Испытывают опасения 
по отношению к иной 
культуре

Испытывают доверие к иной 
культуре;
способны к восприятию 
новых культурных черт

Равнодушны к иной культуре

Заинтересованность в 
межкультурном диалоге

Нет заинтересованности Открыты для межкультурного 
диалога (иногда уже имеют 
этот опыт)

Не заинтересованы в 
межкультурном диалоге как 
таковом, однако готовы к 
установлению выгодных пар-
тнерских взаимоотношений 
(иногда имеют подобный 
опыт)
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Критерии выделения Автохтонная Инклюзивная Утилитарная
Престиж вуза, специаль-
ности

Важен, но прежде всего, 
интересует качество полу-
ченных знаний

Содержание специальности 
важнее престижа

Важен престиж вуза и спе-
циальности в качестве ста-
тусного маркера и символа 
социальной мобильности

Возможности социаль-
ной мобильности

Рассматривают возмож-
ности вертикальной и го-
ризонтальной социальной 
мобильности только внутри 
региона или национально-
го пространства 

Направлены на расширение 
возможностей социальной 
мобильности , включая про-
странство соседних регионов 
КНР

Используют различные воз-
можности для вертикальной 
социальной мобильности, 
если для этого требуется 
движение по горизонтали – 
пересекая государственную 
границу, то используются и 
эти возможности

Окончание таблицы

Модель инфантильного поведения 
вынесена нами за рамки основного ана-
лиза, так как ключевой характеристикой 
является преобладание принудительно-де-
монстративных мотивов. 

Их действия и выбор в отношении вы-
сшего образования испытывают на себе 
влияние со стороны общественного мнения 
и родителей. В этом смысле высшее образо-
вание рассматривается как процесс вынуж-
денный, принудительный. Абитуриенты 
не совершают выбор самостоятельно, они 
поступают куда считают нужным или име-
ют возможность направить их родители. В 
других случаях процессы интроспекции и 
рационального выбора также отсутствуют, 
потребители образовательных услуг изби-
рают то учреждение ВПО, которое пред-
ставляется им наиболее престижным или 
обучение в котором – наименее трудным. 
Отличие данной модели от утилитарной в 
части приобретения статусных маркеров 
в том, что индивиды, практикующие дан-
ную модель, не связывают свою карьеру с 
приобретением выбранной специальнос-
тьи, поступают учиться в вуз, за тем «что-
бы был диплом». Некоторые из них участ-
вуют в межкультурном, образовательном 
трансграничном взаимодействии либо под 
давлением родителей, либо в качестве раз-
влечения. На психологическом уровне не 
происходит реакции аффилиации – присо-
единения, вовлечения в среду конкретного 
вуза через механизмы внутреннего принятия, 
солидарности с целями и ценностями данной 
организации, внутренней связи с ней.

Тенденция коммодификации образо-
вания, будучи знаковой для рассмотрения 
образовательной сферы в рамках социо-
логического анализа, находит яркое выра-
жение в утилитарной и инфантильной мо-
делях поведения. Именно в русле данных 
моделей демонстрируется потребительское 
отношение к образованию, видение его, 
прежде всего, в качестве товара на прода-
жу, учет исключительно утилитарных, пот-
ребительских характеристик образования, 
стремление извлечь сугубо материальную, 
«измеримую» выгоду.

В рамках потребления образователь-
ных услуг в условиях трансграничья од-
новременно существуют все модели. Ав-
тохтонные, исследовательские и незрелые 
установки и представления переплетаются 
в поведении потребителей на рынке обра-
зовательных услуг. С помощью специаль-
но разработанного авторами индекса стало 
возможным определение численного соот-
ношения этих моделей в сфере потребления 
образовательных услуг в условиях транс-
граничного региона. Черты автохтонной 
модели присутствуют у 52 %, инклюзивной 
– у 18 %, утилитарной – у 20 %, модели 
инфантильного поведения – у 10 % (см. 
рисунок).

Данные модели нельзя назвать ста-
бильными, так как личность индивида на-
ходится в постоянном развитии и диалек-
тическом изменении. Мотивация к учебной 
и исследовательской деятельности может 
испытывать воздействие различных вне-
шних и внутренних факторов, что приво-
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дит к качественному изменению последней. 
Однако данные модели учитывают важные 
мировоззренческие характеристики, кото-
рые являются достаточно устойчивыми де-

терминантами, так как в их основе лежат 
социально-психологические особенности 
индивидов.

Соотношение моделей поведения потребителей на рыке 
образовательных услуг в условиях трансграничного региона

52%

20%

18%

10%

 

 

 

 

Согласно результатам нашего исследо-
вания, возможно движение от инфантиль-
ной модели в направлении к инклюзивной 
или утилитарной. Однако это касается ред-
ких случаев. Также фиксируется переход 
от инклюзивной модели к утилитарной. 
Данное движение выражается в том, что 
студент, сознательно выбравший специаль-
ность, связанную с изучением китайского 
языка и культуры, начинает активно учас-
твовать в трансграничном образователь-
ном взаимодействии – стажируется в КНР, 
принимает участие во внеучебной меж-
культурной деятельности, однако затем он 
прекращает такого рода деятельность либо 
продолжает ее с мотивацией, свойственной 
утилитарной модели. Это вызывается, как 
минимум, следующими двумя причина-
ми: разочарованием в инаковой культуре 
и стране, их несоответствием ожиданиям 
индивида и трудностями, которые пред-
ставляются индивиду непреодолимыми, 
обычно связанными с изучением китайско-
го языка. Студенты так описывают данный 
процесс: «я ждал от Китая чего-то другого, 
мне совсем не понравилось», «китайский 
язык оказался слишком трудным, не полу-
чается учить», «разочарована в Китае и его 
жителях». Сказанное означает, что студент 
теряет интерес к межкультурному диалогу, 

установлению трансграничных социальных 
контактов, перемещая фокус своего вни-
мания на учебную и другую деятельность 
внутри региона.

Наблюдение за изменением и пере-
распределением численности студентов, 
согласно специальностям обучения, а так-
же экспертный опрос демонстрируют сле-
дующую закономерность. Абитуриенты, 
выбравшие специальности, включающие 
межкультурные, языковые компоненты, 
однако не следующие инклюзивной модели 
поведения, в основном, прекращают обуче-
ние на выбранных специальностях или не 
связывают с последней свою профессио-
нальную карьеру. В первую очередь это ка-
сается таких специальностей, где изучается 
китайский язык: «Лингвистика», «Между-
народные отношения», «Регионоведение», 
«Таможенное дело», «Мировая экономика». 
Прежде всего, это связано с трудностью изу-
чения китайского языка, необходимостью 
затраты значительного количества интел-
лектуальных, физических ресурсов. Одна-
ко важную роль здесь играют особенности, 
рассмотренные в процессе выделения моде-
лей потребителей образовательных услуг. 

Таким образом, типологизация пове-
дения потребителей образовательных услуг 
как способ структурирования социокуль-

52 %

18 %

20 %

10 %
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турной составляющей образовательного 
пространства, позволяет увидеть тенден-

ции его движения и открывает перспекти-
вы прогнозирования его изменений.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ЭТНОС»

SOCIO-PHILOSOPHICAL APPROACHES TO 
THE DEFINITION OF «ETHNOS»

Рассматриваются социально-философские под-

ходы к определению понятия «этнос», представ-

ляющие комплекс знаний об эволюции народов 

от античности до современности. Рассмотрен ряд 

современных теоретических подходов – приморди-

ализм, конструктивизм, инструментализм. Обосно-

вываются понятия «этнос», «этничность»

Ключевые слова: этнос, этничность, примор-
диализм, конструктивизм, инструментализм, 
национальный характер, народ, нация

In this article we will focus on social and philosophi-

cal approaches to the definition of «ethnos». The au-

thor presents a body of knowledge about the evolution 

of peoples from antiquity to modern times. A number of 

contemporary theoretical approaches – primordialism, 

constructivism, instrumentalism. Substantiates the no-

tion of «ethnicity», «ethnicity» are observed in the ar-

ticle

Key words: ethnos, ethnicity, primordialism, con-
structivism, instrumentalism, national character of 
people, nation

Одной из основных причин возросше-
го интереса к проблемам этноса и эт-

ничности явилось то обстоятельство, что 
этнические отношения стали играть весьма 
значительную роль в общественной жизни 
многих государств и народов. Основой лю-
бого этноса являются люди, вступающие в 
разнообразные отношения между собой и 
осознающие свои этнические признаки и 
особенности.

Предметом исследования является те-
оретическое содержание и методические 
особенности богатой исследовательской 
традиции – этнографическом подходе в со-
циологии, о методе социального познания с 
особой гносеологической природой. 

Впервые термин «этничность» появил-
ся в Оксфордском словаре английского язы-
ка в 1972 г., автором термина «этничность» 
принято считать американского социолога 

Д. Рисмана. Термин широко используется 
в отечественной этнологии, социологии и 
политологии. Существующее многообразие 
теоретических подходов, определения этого 
понятия дают разностороннюю картину. 

Философский подход. Основы зна-
ний заложены в трудах античных авторов 
– философов и историков. Великие гео-
графические открытия, бурное развитие 
торговли и эмпирического естествознания 
способствовали появлению знаний о жизни 
народов Востока, Африки и Америки. Это 
открытие обычно связывают с именами Ге-
родота, Гиппократа, Страбона, Полибия. 
Античные мыслители увидели объектив-
ную связь между человеческим обществом 
и его ландшафтом. В это время человек за-
висел от природы. Гиппократ считал, что 
тело и дух людей определяется климатом, 
а Аристотель – что жители холодных стран 
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храбры, но лишены выдумки и техничес-
кой изобретательности, в отличие от людей, 
проживающих в теплых краях [21].

Геродот (V в. до н. э.) считается отцом 
истории, географии и этнографии. Руко-
писи «Истории» Геродота относятся к X-XV 
векам. Лучшим образцом этнографическо-
го очерка считается описание Скифии, сде-
ланное им на основе личных наблюдений. 
Его творчество стало первой попыткой объ-
яснить особенности жизни и характера раз-
ных народов окружающей их природной 
средой и сравнить их между собой [1]. 

В античной философии понятия «эт-
нос» еще не сформировалось. Появляются 
первые попытки изучения народов, прожи-
вающих на различных территориях. Фило-
софы обращают внимание на индивидуаль-
ные качества и черты отдельных людей и 
сообществ в целом.

Философы эпохи Возрождения указы-
вают на необходимость учитывать влияние 
природы (географической среды) на разви-
тие общества. Французский ученый Жан 
Боден (1530-1620) в 1566 г. в своей работе 
«Метод облегченного изучения истории» не 
только обуславливает особенности народов 
климатическими и другими географически-
ми условиями, но и делает выводы о роли 
этих факторов на социально-политическое 
устройство государств, находящихся в раз-
личных частях Земного шара [2]. 

Монтескье формулирует законы, по-
добные законам Галилея, Кеплера, Нью-
тона. Монтескье в своем знаменитом со-
чинении «Дух законов», рассматривая 
условия, при которых возникает та или 
иная форма правления, устанавливает ее 
тесную зависимость от природных условий 
страны. Монтескье отметил, что народы 
севера энергичны, воинственны, храбры 
и свободолюбивы, а народы, населяющие 
южные страны, напротив, ленивы, робки, 
изнежены, покорны и порочны. Таким об-
разом, ученый устанавливает причинную 
зависимость индусского учения о нирване 
от жаркого климата Индии, расслабляю-
щего, будто бы, умственные способности 
и вызывающего желания покоя, небытия 
[21].

Мыслители эпохи Возрождения изу-
чали народы в рамках географического де-
терминизма, положившего начало многим 
научным теориям. Появляются попытки 
объяснения происхождения народов в за-
висимости от проживания, климата и об-
раза жизни. Дальнейшее изучение народов 
прослеживается в трудах мыслителей эпохи 
Просвещения, которое характеризуется не-
сколькими направлениями.

Анн Роберт Тюрго продолжает учения 
Монтескье о географическом детерминиз-
ме. Он истолковал влияние географичес-
кой среды на эволюцию народов не прямо, 
а опосредованно – через ее воздействие 
на «разнообразное производство», культу-
ру и способы отношений между народами. 
Тюрго отчетливо сформулировал идею ли-
нейного прогресса «человеческого рода», 
основные этапы которого, по его мнению, 
обусловлены переходом от собирательства 
и охоты к скотоводству и земледелию [22].

Сходных взглядов придерживались 
шотландские философы Адам Фергюссон, 
просветители Антуан Барнав и Жан Кон-
дорсе. Адам Фергюссон первым разделяет 
историю человечества на периоды дикости, 
варварства и цивилизации. Кондорсе не де-
лает различий между «народами» и «нация-
ми», довольно верно описывая, выражаясь 
современным языком, процесс этногенеза, 
акцентируя внимание на процессах куль-
турной коммуникации, которая всегда со-
провождает взаимодействие (поглощение, 
слияние и т.д.) больших и малых народов 
друг с другом [11]. 

Неаполитанский мыслитель Джамба-
тиста Вико впервые применяет метод фи-
лологической реконструкции содержания 
древнегреческой мифологии. Он изучает 
особенности мировосприятия и мышления 
народов, которые давно уже исчезли с этни-
ческой карты планеты, оставив после себя 
лишь остатки культур, величие которых 
до сих пор удивляет потомков. Различия в 
характере и способах духовного освоения 
мира – вот что отличает народы разных 
культур друг от друга, – считал Вико [20]. 

Иммануилл Кант использует идеи пре-
формизма современников-естествоиспы-
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тателей. В своей подготовительной лекции 
к курсу физической географии в Кенигс-
бергском университете «О различных расах 
людей» он предпринял попытку обосновать 
биологическое единство всех народов (че-
ловечества). Кант полагал, что все народы 
происходят от «основного рода», исходной 
«человеческой формы», которую уже не-
льзя встретить где-либо совершенно не из-
мененной [13]. 

Можно заметить, что философы и 
мыслители XVI–XVIII вв. связывали пе-
реход от племенной к собственно «нацио-
нальной» жизни людей с изменением инс-
титутов власти и появлением государства. 
Наиболее полно и интересно проблема фор-
мирования и эволюции наций рассмотрена 
выдающимся немецким философом Геор-
гом Вильгельмом Гегелем [15]. 

Гегель писал – «Не простой результат 
природы, но поистине свой собственный ре-
зультат: он сам порождает себя из тех пред-
посылок, которые он себе создает». Каждая 
нация у Г. Гегеля характеризуется особой 
ступенью развития народного духа, кото-
рый, проявляется в определенных формах. 
«Дух народа» является лишь формой про-
явления «мирового духа»: «Принципы ду-
хов народа в необходимом преемстве сами 
являются лишь моментами единого всеоб-
щего духа, который через них возвышается 
и завершается в истории, постигая себя и 
становясь всеобъемлющим» [23]. 

Таким образом, к концу XVIII столе-
тия в лоне европейской философии и науки 
сформирован комплекс знаний об эволю-
ции народов (в современной трактовке – 
«этногенезе») и выявлены основные группы 
факторов, сплачивающие людей в устойчи-
вые коллективы (общности). 

Понятие «нация-этнос» рассматрива-
лось то как идеологема, самодовлеющая 
над обществом и личностью, то как соци-
ально-политическая реальность со своими 
характерами и отношениями, то как сти-
хийное бедствие, разрушающее государс-
тво, общество

В России развитие этнологических 
школ происходит в XIX– начале XX вв. 
Правовед, историк и философ К.Д. Каве-

лин участвует в осуществлении программы 
этнографических исследований Русского 
географического общества. Ему принадле-
жит мысль о возможностях «объективно-
го» метода изучения народной психологии 
по продуктам деятельности – памятникам 
культуры, обычаям, фольклору, веровани-
ям. Большинство российских мыслителей 
этого периода рассматривали проблему 
раскрытия самобытности «русской души» – 
это П.Я. Чаадаев, П.А. Сорокин, Н.Я. Да-
нилевский, B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев, 
Н.О. Лосский [12]. 

Началом русской этнологической шко-
лы считают «Русское этнографическое об-
щество». Работа К.М. Бэра «Об этнографи-
ческих исследованиях вообще, в России в 
особенности» представляет большой инте-
рес. Освоения новых земель требовали зна-
ний о народах Сибири, Дальнего Востока, 
Средней Азии, Кавказа, что в те времена 
было особенно важно. Н.И. Надеждин пи-
шет работу «Об этнографическом изучении 
русской народности». Мировое значение 
имеют работы Н. Н. Миклухо-Маклая. Ис-
следования Г.Г. Шлета по этнической пси-
хологии в начале ХХ в. — это новое слово 
в науке. Постепенно понятие «народ» обре-
тает не только этническое, но и политичес-
кое содержание. Таким образом, нация-
этнос закономерно становятся объектом 
научного и политического анализа, они 
исторически были и остаются активными 
участниками политических процессов и 
институтов [11]. 

Российский исследователь Г.Д. Гачев, 
исследуя этническую картину мира, попы-
тался раскрыть механизмы национального 
восприятия. Он преследовал цель понять 
этничность как особый талант. Националь-
ная целостность определяется Гачевым как 
Космо-Психо-Логос [6].

Таким образом, основные философ-
ские подходы по проблемам этничности в 
мировой литературе сводились к обсужде-
нию стержневой проблемы: имеет ли эт-
ничность объективную или субъективную 
природу, коренится ли этот феномен в об-
ществе, человеке или существует вне его 
психики.
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Социологический подход
К изучению этничности он впервые 

был осуществлен в знаменитом труде У. То-
маса и Ф. Знанецкого «Польский крестья-
нин в Европе и Америке». Исследователи 
применили социологические методы сбора 
информации об актуальных социальных 
процессах. Были подвергнуты анализу лич-
ные документы переселенцев – письма, 
дневники, воспоминания. В США, Канаде, 
Великобритании изучение социальных про-
блем этничности было связано в основном 
с мигрантами и местом этнических групп 
в социальной иерархии. В 1920-1930-х гг. 
американский ученый Р.Э. Парк предпри-
нял одно из первых исследований сложного 
полиэтнического локального сообщества, 
каким являлось в то время Чикаго. Его на-
селение на 80 % состояло из иммигрантов. 
Предметом исследования стал анализ ха-
рактера межэтнических отношений и соци-
альной мобильности мигрантов на основе 
экономических и политических резервов 
этнической группы [19].

Один из известных методологических 
подходов к анализу этничности — функци-
онализм, его основы были заложены еще 
Огюстом Контом. Показателем этничности 
здесь являются особенности культуры дан-
ного сообщества. Виднейшим представи-
телем этого научного направления являйся 
английский этнолог и социолог Бронислав 
Малиновский, который и сформулировал 
основные положения функционализма. 

Необходимо отметить, что в современ-
ной литературе по изучению этноса можно 
выделить ряд теоретических направлений 
— примордиализм, конструктивизм, 
инструментализм. 

Примордиализм – один из старых 
научных подходов к представлению об 
этничности. Как указывает в обзоре за-
падной этнологии В.В. Коротеева, среди 
известных ученых открыто признавали 
себя примордиалистами К. Гирц (Geertz) 
и Э. Шилз (Shils), чьи основные работы 
были написаны в 1950-1960 годы. Термин 
«примордиальные связи» (от primordial –
изначальный) введен социологом Шилзом, 
а Клиффорд Гирц первым применил это 

понятие в этнической области, он отмечал, 
что «в каждом обществе почти во все време-
на некоторые привязанности проистекают 
больше из чувства естественной ... духов-
ной близости, чем из социального взаимо-
действия» [13]. 

Примордиализм — теория, согласно 
которой нации образуются в древности, как 
явления природы, имеют биологические, 
лингвистические и этнографические харак-
теристики. Как научная теория он возник в 
середине ХIХ в. под влиянием работ фран-
цузского социолога Э. Дюркгейма о группо-
вой солидарности. Эмиль Дюркгейм изучал 
элементарные формы религиозной жизни 
в различных «примитивных» племенах, 
установив ряд этносоциологических конс-
тант. Определение этноса, или этничности, 
дает классик социологии Макс Вебер. Он 
утверждает, что этничность – есть прина-
длежность к этнической группе, объеди-
ненной культурной однородностью и верой 
в общее происхождение [22].

Среди ранних этносоциологов-примор-
диалистов необходимо отметить Иоганна 
Готфрида Гердера и Иоганна Готлиба Фих-
те. Первому принадлежит известная фраза 
о том, что «народы – это мысли бога». Фих-
те в свою очередь привнес идею образова-
ния народа через семью [7].

В России многие отечественные уче-
ные в своих работах затрагивали проблему 
определения этноса. Осмысление этничнос-
ти фактически становится обязательным 
разделом всех наук о человеке и обществе.

С.М. Соловьев в работе «История Рос-
сии с древнейших времен» представляет 
свое объяснение развития народов. Соглас-
но утверждениям Соловьёва, исследова-
тель должен «не делить, не дробить русскую 
историю на отдельные части, периоды, но 
соединять их, следить преимущественно за 
связью явлений, за непосредственным пре-
емством форм [20]. Мировую известность 
в отечественной науке работа С.М. Соловь-
ева получила благодаря Ю.В. Бромлею. 

Ю.В. Бромлей этнос рассматривает 
как социально-культурное явление. Со-
гласно его представлениям, этносы харак-
теризуются определенными этническими 
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свойствами, это культура, язык, этничес-
кие самосознание, закрепленное в самона-
звании. Значительное место в теории Ю.В. 
Бромлея занимает детализированная клас-
сификация этнических процессов, тех из-
менений, которые претерпевает этнос в раз-
личные эпохи прогресса человечества [5].

По Марксу, географическая среда 
влияет на человека посредством произ-
водственных отношений, возникающих в 
данной местности на основе данных про-
изводительных сил, первым условием раз-
вития которых являются свойства этой 
среды. Маркс показал, что связанная с 
географическими условиями неравномер-
ность развития различных государств, ко-
торая абсолютизировалась приверженцами 
геодетерминизма, определяется тем, что 
общество на различных этапах своего раз-
вития по-разному использует естественные 
богатства природы. Необходимо отметить, 
что созданное Марксом учение о развитии 
общества имело огромное идеологическое 
значение [14]. 

П. Сорокин в работе «Национальность, 
национальный вопрос и социальное равенс-
тво» отмечает: «В ряду вопросов...чуть ли не 
первое место принадлежит национальному 
вопросу и проблемам, связанным с ним. Та-
кой факт не удивителен, но удивительно то, 
что спорящие нередко едва ли и сами знают 
из-за чего они ломают копья... Поставьте 
большинству из них ясно и категорически 
вопрос: «Что такое национальность! Како-
вы ее элементы! В чем ее отличительные 
признаки!» И вместо ответа вы получите 
либо молчание, либо нечто невразумитель-
ное, но неверное, либо, наконец, ответ, 
быть может, и верный, но смысла которого 
ни мы, ни сам «отвечатель» понять не в со-
стоянии» [18].

На западе среди имен наиболее видных 
современных представителей примордиа-
лизма можно назвать Вернера Зомбарта. 
Изучая этнические меньшинства в запад-
ных обществах, он представляет этнич-
ность как один из основных элементов су-
ществования социума [2].

Анализ современной философской и 
социологической литературы позволил вы-

явить несколько направлений в изучении 
примордиализма: культурное, социобиоло-
гическое (биосоциальное) и эволюционно-
историческое.

Одним из родоначальников культур-
ного примордиализма считают Николая 
Данилевского, который говорил об этно-
сах, как о культурно-исторических типах. 
В своем фундаментальном труде «Россия 
и Европа: Взгляд на культурные и поли-
тические отношения славянского мира к 
германо-романскому» Н.Я. Данилевский 
изложил культурную модель культурно-ис-
торических типов – автономных и духовно 
непроницаемых друг для друга организмов 
[13].

Культурный примордиалист Освальд 
Шпенглер исследовал этапы развития об-
щества сквозь призму этничности. Шпен-
глер предлагает рассматривать мировую 
историю как ряд независимых друг от друга 
культур, проживающих, подобно живым 
организмам, периоды зарождения, станов-
ления и умирания [14].

Л.Н. Гумилев представляет социобио-
логическое направление в примордиализме 
и рассматривает этнос как биологическое 
сообщество вида Homo Sapiens, включен-
ное в конкретный биогеоценоз. Он пишет: 
«Этнос – коллектив особей, противопос-
тавляющих себя всем прочим коллективам. 
Этнос более или менее устойчив, хотя воз-
никает и исчезает в историческом време-
ни... Поскольку это явление повсеместно, 
то, следовательно, оно отражает некую фи-
зическую или биологическую реальность, 
которая и является для нас искомой вели-
чиной. Феномен этноса – это и есть пове-
дение особей, его составляющих». Учение 
Л.Н. Гумилева об этногенезе заключается, 
прежде всего, в том, что этнические свойс-
тва, по его мнению, жёстко задаются об-
щности [9]. 

С.М. Широкогоров в своей работе «Эт-
нос: исследование основных принципов 
изменения этнических и этнографических 
явлений» разрабатывает первую биологи-
ческую концепцию этноса. Этнос он рас-
сматривает как форму, в которой проис-
ходит процесс создания, развития и смерти 
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элементов, дающих возможность человечест-
ву, как виду, существовать. Социологическое 
понимание этноса у С. Широкогорова заклю-
чается в том, что в основе жизни каждого эт-
носа лежат «причины чисто биологического 
свойства» и, «по сравнению с другими видами 
животных, человечество существует и при-
спосабливается в борьбе за существование... 
при помощи своих особенно развитых умс-
твенных способностей» [26].

Существует более мягкий – эволю-
ционно-исторический примордиализм. 
Представители эволюционно-историчес-
кого направления в примордиализме рас-
сматривают этнос как общность, в которой 
взаимная привязанность достигается воз-
действием социальных условий, а не ходом 
биологического развития, но закрепляется 
жёстко. Один из основателей этого направ-
ления – Э. Смит. Согласно его теории, этно-
сы являются основой современных наций, 
и поэтому изучение последних не может 
обойтись без изучения этнической истории 
[14].

К. Янг пишет: «Человеческие сущест-
ва рождаются как несформировавшиеся до 
конца животные, реализующие себя через 
создаваемую ими культуру, которая и начи-
нает играть роль примордиальной «даннос-
ти» в общественной жизни» [28]. 

Необходимо отметить, что примор-
диализм придает этничности смысл он-
тологической сущности – всеобщей 
сущности бытия, сверхчувственной и 
сверхрациональной. Для него характерны 
изучение «национального духа», «души на-
рода», «национальной идеи». Этничность 
рассматривается не как застывшая катего-
рия, а как изменяющееся, ситуативное яв-
ление, имеющее свою историю и использу-
емое в разных контекстах. 

В середине 1970-х гг. в западной эт-
нологии и политологии широкое распро-
странение получил инструменталистский 
подход. Его суть заключается в том, что эт-
ничность рассматривается в качестве инс-
трумента, используемого этническими эли-
тами или различными социокультурными 
группами в борьбе за власть, статус, благо-
состояние [11]. 

Одним из наиболее ярких сторонников 
теории рационального выбора, используе-
мой при анализе этнических проблем, явля-
ется Дэвид Лэйтон. Он обращает внимание 
на то, что в каждом человеке одновременно 
сосуществует множество идентичностей: 
семейные, гендерные, классовые, религи-
озные, этнические. Человек в зависимос-
ти от ситуации выбирает ту идентичность, 
которая наиболее соответствует потребнос-
тям данного момента. Такая ситуационная 
идентичность есть проявление свойства ин-
дивида делать разумный выбор [2].

Особое значение ситуационизм уделя-
ет определению этнических потребностей. 
Как пишет Л.М. Дробижева, важно, что 
этничность стала рассматриваться не как 
застывшая категория, а как изменяющееся 
ситуативное явление, имеющее свою исто-
рию и используемое в разных контекстах. 
Это методологически обоснованное выска-
зывание одного из основателей этносоци-
ологии в российской социологической на-
уке[14].

В последние десятилетия весьма рас-
пространенным в некоторых социальных 
науках был конструктивистский подход в 
понимании этничности и его разновидности 
как произвольный социальный конструкт. 
Методология конструктивизма нацелена на 
изучение и предвидение тех быстрых изме-
нений, которые могут произойти в межэт-
нических отношениях при дестабилизации 
социальной и культурной обстановки.

А.В. Кудрин пишет: «Одна парадигма 
— примордиалистская — побуждает к по-
литизации этничности и открывает антреп-
ренерам безграничные возможности для эт-
нополитических спекуляций и мобилизации 
этничности в интересах этнополитических 
элит. Вторая парадигма — конструкти-
вистская — дает возможность обосновать 
целесообразность и необходимость деполи-
тизации этничности и деэтнизации полити-
ки» [1].

В теории этничности В.А. Тишкова 
рассматривает конструктивистский под-
ход: вопросы происхождения, этнической 
истории, современного этапа эволюции. 
Многие из протекающих процессов внут-
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ри этносов имеют глубокие исторические 
корни, результат деятельности с окружа-
ющей цивилизацией. Этническая теория 
В.А. Тишкова применена в рассмотрении 
социокультурного положения коренного 
населения США и Канады. В монографии: 
«Коренное население Северной Америки в 
современном мире» исследуются проблемы 
населения этноса, борьба за сохранение эт-
нокультурной самобытности и их борьба за 
свои права [25].

Наиболее известными западными уче-
ными, работающими в рамках концепциии 
конструктивизма, являются Эрнст Геллнер, 
Бенедикт Андерсон и Эрик Хобсбаум [14].

Этнос в конструктивизме — это об-
щность людей, формирующаяся на осно-
ве культурной самоидентификации (са-
моопределения) по отношению к другим 
общностям. Считая этнос социальным 
конструктом, ученые этого направления 
признают его значимой реальностью, спо-
собной определять действия людей, их мо-
билизацию на достижение целей. 

Современные исследователи, основы-
ваясь на многолетних социологических ис-
следованиях по определению этничности, в 
республиках Российской Федерации, отме-
чают следующее: «Плодотворным для нас 
является подход В.А. Ядова, согласно ко-
торому этничность следует рассматривать 
в русле тех концепций и теорий, которые 
наиболее адекватны анализируемой ситу-
ации. При анализе символов гражданской 
и этнической идентичности и солидарнос-
ти, стратегий идентификаций по крите-
риям государственной принадлежности 
и гражданства, наиболее плодотворными 

будут когнитивистский и деятельностный 
(Э. Гидденс, А. Леонтьев, П. Штомпка, В. 
Ядов) подходы к исследованию идентич-
ности. Для изучения социальной и куль-
турной дистанции и уровня толерантности, 
помимо традиционно используемых работ 
(Г. Хофстед, Э. Богардус), мы адаптируем 
к российским условиям работы М. Хардин-
га 1981, Т. Петтигрю по проблемам иден-
тичности и межэтнических отношений, 
исследования на основе концепции симво-
лического интеракционизма, теории ролей 
(Х. Беккер и др.), теории множественной 
идентичности (И. Гофман, Х. Абельс). Мы 
используем также концепцию демократи-
ческого транзита Ф. Шмиттера и А. Мель-
виля, концепцию интегральной демократии 
Т. Сиска» [27].

В заключение следует отметить, что 
приведенная классификация методов и 
подходов носит условный характер. Это 
объясняется тем, что практически невоз-
можно отразить все оттенки взглядов и по-
зиций, трудно найти один универсальный 
принцип, который можно было положить 
в основу классификации. Поэтому каждый 
из авторов, работающий над систематиза-
цией подходов и школ, делает акцент на 
те или иные свойства изучаемого процесса 
или явления.

Многие считают, что невозможно со-
здать универсальную классификацию, ибо 
на этот процесс оказывает влияние большое 
количество разных внешних и внутренних 
факторов. Вместе с тем, каждый из подхо-
дов имеет своих последователей и играет 
определенную роль в развитии науки.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТРУДА УЧИТЕЛЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

THE INTENSIFICATION OF TEACHERS’ LABOUR IN 
TRANSBAIKALIE: SOCIOLOGICAL ANALYSIS

В условиях трансформации политических, эко-

номических и социальных отношений в современ-

ной России особое значение приобретают вопросы 

подготовки инновационных кадров, обладающих 

знаниями, умениями и навыками, готовых и способ-

ных применять эти знания, умения и навыки в быст-

ро меняющейся ситуации. Эффективность решения 

поставленных задач во многом зависит от професси-

онализма, интеллектуального уровня педагогичес-

кого корпуса, состояния всей системы образования, 

ее умения активно реагировать на вызовы времени. 

Одним из направлений развития современного об-

разования становится модернизация деятельности 

самого учителя как главного субъекта инновацион-

ных преобразований. Значимым моментом в реше-

нии данного вопроса является оценка учительством 

своей профессиональной деятельности. В социо-

логическом исследовании «Интенсификация труда 

учителя Забайкальского края» все показатели, от-

ражающие оценку учительством своей деятельнос-

ти, объединены в следующие группы: показатели, 

характеризующие интенсивность труда учителя в 

различных видах педагогической деятельности; по-

казатели, выражающие отношения учителей к ус-

ловиям труда и отдыха; показатели, оценивающие 

In terms of transformation of political, economic 

and social relations in modern Russia the issues of 

training of new innovative personnel with the knowl-

edge, skills and abilities, willing and able the knowl-

edge, skills and experience in a fast- changing situation 

are particularly important. The effectiveness of tasks’ 

decision depends on professionalism, intellectual level 

of teaching corps, state of the entire education system, 

its ability to respond actively to the challenges of the 

time. One of the directions of modern education de-

velopment is modernization of teacher’s activity as the 

main subject of innovation. A significant factor in ad-

dressing this issue is estimation by the teachers of their 

professional activities. In the sociological study «The 

intensification of teacher’s labour in Transbaikalie» all 

the indicators reflecting teachers’ estimation of their 

activities have been grouped into the following groups: 

indicators of a teacher’s intensity in a variety of edu-

cational activities, indicators expressing the teachers’ 

attitudes to conditions of work and leisure; indicators 

evaluating the teachers’ satisfaction of different areas 

of their life. The results can be used to create social pro-

grams aimed at providing a decent quality of teacher’s 

life in the region, development of measures to optimize 

the municipal educational policy planning and conduct-
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удовлетворенность педагогов различными сферами 

своей жизнедеятельности. Полученные результаты 

могут быть использованы для формирования соци-

альных программ, направленных на обеспечение 

достойного качества жизни учителей края; разра-

ботки мероприятий по оптимизации муниципальной 

образовательной политики; дальнейшего планиро-

вания и проведения эмпирических социологических 

исследований; определения критериев «эффектив-

ного контракта»

Ключевые слова: материальный достаток, 
удовлетворенность, сфера жизнедеятельности, 
уровень жизни, образование, здравоохранение, 
интенсификация

ing further empirical sociological studies, the definition 

of criteria for «efficient contract»

Key words: material well-being, satisfaction, sphere 
of life, standard of living, education, health, intensi-
fication 

Работа выполнена в рамках реализации 

мероприятий 1.1.-1. 5 федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 

годы. Соглашение № 14.В39.21.09811

В приоритетном национальном проекте 
«Образование», национальной образо-

вательной инициативе «Наша новая шко-
ла», Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» сформулированы 
основные направления изменения общего 
образования в Российской Федерации как 
одного из ресурсов инновационного разви-
тия России. «Главные задачи современной 
школы – раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и пат-
риотичного человека, личности, готовой 
к жизни в высокотехнологичном, конку-
рентном мире. Школьное обучение долж-
но быть построено так, чтобы выпускники 
могли самостоятельно ставить и достигать 
поставленных целей, умело реагировать 
на разные жизненные ситуации». Решение 
задач, стоящих перед системой общего об-
разования, связано с деятельностью учите-
ля, его совершенствованием» [3]. «Новой» 
школе нужен новый учитель, способный 
реагировать на изменение окружающего 
социального пространства, умеющий со-
здавать условия для творческого становле-
ния личности ребенка, владеющий новыми 
образовательными технологиями, метода-
ми, приемами, средствами освоения новых 

программ. Реформа образования должна 
начинаться с модернизации деятельнос-
ти самого учителя как главного субъекта 
инновационных преобразований. Не слу-
чайно к числу приоритетных механизмов 
модернизации образования отнесены внед-
рение системы моральных и материальных 
стимулов поддержки российского учительс-
тва, аттестация педагогических кадров, ре-
ализация инновационных образовательных 
программ, модернизация региональных 
систем образования, распространение опы-
та лучших учителей, повышение квалифи-
кации учителей в институтах повышения 
квалификации, университетах, педагоги-
ческих институтах и т.д.

Социологическое исследование «Интен-
сификация труда учителя Забайкальского 
края» проведено лабораторией «Социология 
качества жизни» Забайкальского государс-
твенного университета в мае 2013 г. по зака-
зу Забайкальского краевого комитета про-
фсоюза работников народного образования.

Показателем, определяющим интен-
сивность труда учителя, является время, 
затраченное, в среднем, в неделю на раз-
личные виды деятельности. Поэтому в ан-
кету включены вопросы, фиксирующие 
количество часов, затраченных на подго-
товку к урокам, факультативам, прове-
дение внеклассных мероприятий, офор-
мление классных журналов; проводимые 
администрацией школы совещания, работу 
с родителями и т.д. (табл. 1...4).
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 Таблица 1 

Затраты времени на различные виды педагогической деятельности 
учителя-предметника, отмеченные большинством респондентов

№ 
п/п

Количество 
часов Вид педагогической деятельности

Процент от числа 
опрошенных 

респондентов
1 10 Подготовка к урокам 22,4
2 2 Подготовка к проведению факультативов, кружков, спецкурсов 28,2
3 2 Подготовка к проведению внеклассных мероприятий по предмету 23,7
4 1 Оформление классных журналов, в том числе электронных 23,0
5 1 Подготовка отчетов по предмету 33,7
6 2 Участие в административных совещаниях в школе 37,4

7 1 Консультативная помощь родителям (законным представителям) 
школьников 39,1

8 3 Проверка тетрадей 16,7
9 2 Проверка контрольно-диагностических материалов, их анализ 25,0

10 2 Проведение индивидуально – групповых занятий с учащимися, 
имеющими трудности в обучении 26,4

11 2 Подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам 
(сверх тарификации) 23, 0

12 1 Подготовка лабораторного, демонстрационного, компьютерного и друго-
го оборудования для проведения уроков, практических работ 25,8

13 1 Дополнительные образовательные услуги 3,7
14 1 Замена уроков 8,4
15 1 Проведение экспериментальной работы по предмету 15,6

16 1 Заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими,
музеями, учебно-опытными участками 30,8

17 1 Дежурство по школе 25,0

 Таблица 2

Рейтинг среднего количества часов в неделю, затрачиваемых на отдельные виды 
педагогической деятельности учителем-предметником 

№ п/п Вид деятельности Количество часов Место
1 Подготовка к урокам 7,8 I
2 Проверка тетрадей 4,65 II
3 Индивидуальное дежурство по школе 3,66 III
4 Дополнительные платные образовательные услуги 3,51 IV
5 Замена уроков 3,48 V
6 Проверка контрольно-диагностических материалов, их анализ 3,41 VI
7 Оформление классных журналов, в т. ч. электронных 3,34 VII

8 Подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам 
(сверх тарификации) 3,28 VIII

9 Подготовка к проведению внеклассных мероприятий по предмету 3,07 IX
10 Подготовка к проведению факультативов, кружков, спецкурсов 2,86 X

11 Проведение индивидуально-групповых занятий для обучающихся, 
имеющих трудности в обучении (сверх тарификации) 2,85 XI

12 Подготовка лабораторного, демонстрационного, компьютерного и 
другого оборудования 2,83 XII

13 Заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 
музеями, учебно-опытными участками и т.д. 2,82 XIII

14 Проведение экспериментальной работы по обучению (по предмету) 2,59 XIV
15 Подготовка отчетов по предмету 2,26 XV

16 Консультативная помощь родителям (законным представителям) 
школьников 2,06 XVII

17 Участие в административных совещаниях при директоре, заместителе 
директора 2,02 XVII
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 Таблица 3

Затраты времени на различные виды педагогической деятельности учителя 
как классного руководителя, отмеченные большинством респондентов

№ 
п/п

Количество 
часов Вид педагогической деятельности

Процент от числа 
опрошенных 

респондентов
1 2 Подготовка планов, отчетов и других документов 20,9
2 2 Проверка дневников обучающихся, в том числе и электронных 24,1

3 1 Индивидуальная работа с родителями (законным представителям) 
школьников 29,8

4 1 Подготовка и проведение родительских собраний, заседаний 
родительского комитета 28,7

5 1 Участие в организации питания обучающихся 35,7

6 2 Подготовка и проведение внеклассных мероприятий для обучаю-
щихся 21,9

7 1 Взаимодействие с другими педагогическими работниками, социаль-
ным педагогом по воспитанию и социальной защите обучающихся 34,0

8 1 Дежурство по школе с классом 17,2
9 1 Проведение экспериментальной работы по вопросам воспитания 15,1

 Таблица 4
 

Рейтинг среднего количества часов в неделю, затрачиваемых на отдельные виды 
педагогической деятельности учителем – классным руководителем

№ 
п/п Вид деятельности Количество часов Место

1 Дежурство с классом по школе 4,64 I
2 Подготовка планов, отчетов и других документов 3,65 II
3 Проверка дневников обучающихся, в т.ч. заполнение электронных 3,12 III
4 Подготовка и проведение внеклассных мероприятий для обучающихся 2,99 IV

5 Подготовка и проведение родительских собраний, заседаний роди-
тельского комитета  2,26 V

6 Индивидуальная работа с родителями (законными представителями 
школьника) 2,24 VI

7 Проведение экспериментальной работы по вопросам воспитания  2,23 VII

8 Взаимодействие с другими педагогическими работниками, социаль-
ным педагогом по воспитанию и социальной защите обучающихся 2,21 VIII

9 Участие в организации питания обучающихся 2,15 IX

В современных условиях основной дви-
жущей силой развития общества являются 
знания, которые как новый вид капитала 
определяют все процессы, происходящие 
в обществе. Под влиянием знаний проис-
ходят изменения в экономике, социальной 
структуре общества, парадигме управления. 
В этих условиях актуализируется значимость 
деятельности педагога как носителя интел-
лектуального капитала. Интеллектуальный 
капитал – это знания, информация, опыт, 
организационные возможности, информаци-
онные каналы. Интеллектуальный капитал 
учителя во многом определяет будущие успе-

хи его учеников. Кроме того, введение этой 
группы вопросов связано с эффективным 
контрактом, о котором идет речь в принятой 
программе поэтапного повышения оплаты 
труда работников образования на 2012-2018 
гг. Согласно этому документу, оплата труда 
учителей будет поставлена в зависимость от 
сложности выполняемой работы, количества 
и качества затраченного труда. В настоящее 
время среди ученых, общественных деяте-
лей, практиков идет активное обсуждение 
индикаторов эффективного контракта. 

В связи с этим в анкету включены воп-
росы, отражающие отношение учитель-
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ского корпуса к повышению уровня своей 
квалификации, самообразованию: участие 
в работе педагогического, методического 
совета; методического объединения, вре-
менного творческого коллектива или друго-
го профессионального сообщества в школе; 

самообразование, знакомство с новой лите-
ратурой, в том числе в сети Интернет; обоб-
щение собственного педагогического опыта 
(составление портфолио, описание своего 
опыта); ведение собственного сайта, блога 
в сети Интернет (табл. 5).

Таблица 5

Затраты учителей на самообразование, повышение квалификации, 
отмеченные большинством респондентов

№ 
п/п

Коли-
чество 
часов

Самообразование, повышение квалификации
Процент от числа 

опрошенных 
респондентов

1 2 Участие в работе педагогического, методического совета 30,8

2 1 Участие в работе методического объединения, временного творчес-
кого коллектива или другого профессионального сообщества в школе 37,4

3 3 Самообразование, знакомство с новой литературой, в том числе в 
сети Интернет 23,3

4 1 Обобщение собственного педагогического опыта (составление порт-
фолио, описание своего опыта) 29,7

5 1 Ведение собственного сайта, блога в сети Интернет 12,6

Таблица 6

Рейтинг среднего количества часов в неделю, затрачиваемых на самообразование, 
повышение квалификации

№ 
п/п Вид деятельности Количество часов Место

1 Самообразование, знакомство с новой литературой, в т.ч. в сети Интернет 
и т.д. 4,08 I

2 Обобщение собственного педагогического опыта (составление портфолио, 
описание своего опыта и т.д.) 2,52 II

3 Ведение собственного сайта, блога в сети Интернет 2,43 III

4
Участие в работе методического объединения, временного творческого 
коллектива или другого профессионального сообщества в школе, в т. ч. в 
работе городского (районного) объединения

2,01 IV

5
Участие в работе методического объединения, временного творческого 
коллектива или другого профессионального сообщества в школе, в т. ч. в 
работе городского (районного) объединения

1,97 V

Отношение учителя к своей деятель-
ности во многом зависит от его жизненного 
уровня, удовлетворенности сферами своей 
жизнедеятельности. Стремление к саморе-
ализации, самовыражению, согласно кон-
цепции А. Маслоу, зависит от реализации, 
в первую очередь, витальных потребностей.

Интегральным индикатором, детерми-
нирующим общую оценку жизнедеятель-
ности, является материальное благополу-
чие и уровень жизни.

Уровень жизни – это категория, от-
ражающая уровень развития физических, 
духовных и социальных потребностей, сте-
пень их удовлетворения, а также условия, 
созданные обществом для их реализации.

Уровень жизни определяется уровнем 
экономического развития, доходов, состо-
янием здоровья, качеством дошкольного 
и дополнительного образования детей, об-
щего образования, физической культуры 
и спорта, деятельностью жилищно-комму-
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нального хозяйства, доступностью жилья, 
организацией муниципального управления 
[1]. 

Для оценки условий жизни учите-
лей муниципальных образований в анкете 
представлены вопросы, касающиеся удов-
летворенности респондентов своим благо-
получием, работой, профессией, жизнью в 
целом, общей ситуацией в населенном пун-
кте, социально-экономической ситуацией в 
Забайкальском крае.

Оцените, уровень своего материаль-
ного достатка – как Вы живете? 

Большая часть респондентов (66,2 %) 
оценивает уровень своей жизни как сред-
ний; 4 % – как очень бедный; 20,1 % – 
бедный; 0,5 % оценивают материальный 

достаток как очень хороший; 7,1 % – как 
обеспеченный; 3,2 % затруднились дать 
оценку своему благополучию либо оставили 
вопрос без ответа.

В зависимости от субъективной оценки 
респондентами своего материального благо-
получия выделено пять социальных групп, 
имеющих разный уровень жизни (рис. 1): 

– группа с достаточно высоким уров-
нем жизни (2,6 %); 

– группа, имеющая нормальный уро-
вень жизни (83,1 %); 

– группа, имеющая низкий уровень 
жизни (10,7 %);

– группа с нищенским уровнем жизни 
(1,9 %). 

Рис. 1. Оценка уровня своего материального достатка

Удовлетворенность условиями жизни 
– сложное, комплексное понятие, аккуму-
лирующее множество факторов и аспектов, 
каждый из которых является в значитель-
ной степени самостоятельным явлением. 
Удовлетворенность (неудовлетворенность) 
условиями жизни складывается из удовлет-
воренности (неудовлетворенности) различ-

ными сферами жизни: профессией, жильем, 
отношениями в семье, состоянием здоровья, 
ситуацией в территориальном образовании, 
в стране и др. Эта удовлетворенность форми-
руется как самим субъектом, его жизненной 
позицией, ценностными и духовными ори-
ентациями, уровнем жизни, так и полити-
кой государства и местных органов власти. 
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Одним из индикаторов, характери-
зующих удовлетворенность, является 
отношение личности к своей профес-
сии, работе (табл. 7). Удовлетворенность 
профессией – субъективная оценка про-
фессиональной позиции индивида с точки 
зрения его уважения в обществе, дохода, 
шансов на продвижение по службе и т.д. 
Удовлетворенность личностью своей ра-
ботой выступает критерием качества про-
фессиональной деятельности. Основой 
такой удовлетворённости является соот-
ветствие или несоответствие результатов 
деятельности ожиданиям. Среди наиболее 
важных факторов, или условий, опреде-
ляющих удовлетворенность профессией, 
следует назвать уровень интеллектуальных 
задач, с которыми человек может успешно 
справиться; личностный интерес к рабо-
те как таковой; работу, которая не ведет 
к чрезмерному физическому утомлению; 
вознаграждение за труд, соответствующее 
персональным ожиданиям; условия тру-

да, которые сравнимы с индивидуальными 
физическими потребностями и облегчают 
решение поставленных задач; высокую 
самооценку сотрудника; взаимодействие с 
коллегами по работе, которые могут помочь 
в освоении сотрудником ценностей данной 
сферы деятельности.

В ходе социологического исследова-
ния 14,4 % опрошенных оценивали свой 
уровень удовлетворенности професси-
ей как очень высокий; как высокий 36,6 
%, т.е. уровень ожиданий соответствует 
результатам деятельности. Таким образом, 
около 50 % респондентов полностью 
удовлетворены своей профессией, работой; 
19,6 % участников анкетирования оп-
ределяют уровень удовлетворенности 
как средний; 6,6 и 3,7 % соответствен-
но оценивают свою удовлетворенность 
как «ниже среднего» и «низкую»; 19,0 % 
участников анкетирования не дали ответа 
на этот вопрос. 

Таблица 7

Соотношение между удовлетворенностью работой и профессией,
% от общего числа респондентов

Вариант ответа Удовлетворенность профессией Удовлетворенность работой

 Низкая 3,7 4,4

 Ниже среднего 6,6 13,8
 Средняя 19,6 38,7
 Высокая 36,6 31,4
 Очень высокая 14,4 7,9

Нет ответа 19,0 3,7

Удовлетворительные жилищные усло-
вия являются одним из важнейших аспек-
тов человеческой жизни, поскольку жи-
лище определяет материальные условия 
существования человека и создает основу 
для удовлетворения всех его потребностей: 
наличие крова, место отдыха, безопасности 
и уединения, обладание личным пространс-
твом, место для создания семьи.

В распределении, характеризующем 
удовлетворенность учительского корпуса 
Забайкальского края жильем, преобладают 
очень высокий (15,2 %) и высокий (27,7 
%) уровни удовлетворенности; 23,3 % 

оценивают свой уровень удовлетворенности 
как средний. Доля негативных оценок 
составила 16,2 % (ниже среднего); как 
низкую оценили свою удовлетворенность 
14,1 %. Остальные респонденты (3,4 %) 
не дали ответа на этот вопрос.

Одним из индикаторов, влияющих 
на удовлетворенность качеством жиз-
ни, всегда были и остаются отношения 
в семье (табл. 8). 

Отношения в семье оказывают влияние 
на воспитание детей, их здоровье, репро-
дуктивное поведение. Удовлетворенность 
отношениями в семье зависит от множес-
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тва факторов (мотивы вступления в брак, 
стаж семейной жизни, количество и воз-
раст детей, личностные особенности парт-
неров и их совместимость, семейный доход 
и т.д.), которые дифференцируются по 
различным основаниям, например, семей-
ные и внесемейные, брачные и добрачные, 
объективные и субъективные, что требует 
отдельного анализа. Кроме того, интересно 
проследить корреляционную зависимость 
между жилищными условиями и отноше-
ниями в семье, между удовлетворенностью 
профессией и отношениями в семье и т.д. 

Результаты эмпирического исследова-
ния показывают, что степень удовлетво-
ренности отношениями в семье оценивают 
как очень высокую 41,3 % респондентов; 
высокую – 36,6 %; среднюю – 12,5 %; 
ниже средней – 3,6 %; низкую – 1,3 %. 

Среди индикаторов, характеризую-
щих удовлетворенность личности сво-
ей жизнью, особое место принадлежит 
здоровью. Одной из сфер инвестирования 
в человеческий капитал является систе-
ма здравоохранения, а состояние здоровья 
выступает как «базовый потенциал», поз-
воляющий человеку полноценно функцио-
нировать. От состояния этого потенциала 
зависит жизнедеятельность конкретного 
человека, степень реализации его потреб-
ностей, мера его участие в жизни социума. 
Инвестирование в здоровье особенно важно 
в современных условиях, когда в обществе 
доминирующими стали тенденции старения 
и депопуляции населения, а человеческий 
ресурс становится самым дефицитным ре-
сурсом [2]. Право граждан на медицинс-
кую помощь подразумевает возможность 
получения бесплатной медицинской помо-
щи в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения. Этому пра-
ву корреспондирует обязанность государс-
тва принимать общие меры по охране и 
укреплению здоровья населения, по разви-
тию системы здравоохранения всех видов 
и медицинского страхования; содействию 
развития физической культуры и спорта, 
обеспечению экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населе-
ния. 

По результатам проведенного исследо-
вания можно отметить, что 33,7 % опро-
шенных оценивают уровень удовлетворен-
ности состоянием своего здоровья как очень 
высокой и высокий; 39,2 % оценивают уро-
вень удовлетворенности как средний; 14,6 
% – ниже среднего; 8,4 % – как низкий; 4,1 
% затруднились ответить на этот вопрос. 

Позитивную оценку своей жизни дает 
большинство учителей. Так, больше поло-
вины респондентов (50,2 % от числа опро-
шенных) оценивают свою удовлетворен-
ность как очень высокую и высокую. В то 
же время удельный вес учителей, неудов-
летворенных своей жизни составляет 13,1 
%; 32,4 % участников исследования оцени-
вают свою удовлетворенность как среднюю.

Однако данный показатель относите-
лен и детерминирован совокупностью ря-
доположенных факторов, носящих субъек-
тивный характер:

– большинство людей психологически 
предрасположено сравнивать собственные 
условия жизни с условиями жизни людей, 
имеющих более высокий уровень;

– большинство людей под воздействи-
ем социального окружения склонны к по-
давлению ощущения неудовлетворенности;

– ожидания и цели обычно значительно 
корректируются обстоятельствами жизни;

– выражение неудовлетворенности 
в определенной степени не зависит от 
жизненного опыта человека;

– жизнь в предпочтительных усло-
виях располагает к формированию  
новых оценочных стандартов и более 
благоприятна для выражения критики и 
неудовлетворенности (табл. 8).

В исследовании наряду с внутренними 
индикаторами, детерминирующими удов-
летворенность жизни, выделены внешние 
показатели, к числу которых отнесены 
удовлетворенность общей ситуацией в про-
живаемом населенном пункте, удовлетво-
ренность ситуацией в Забайкальском крае, 
удовлетворенность ситуацией в стране. 
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Таблица 8

Удовлетворенность здоровьем, жильем, профессией, работой, 
отношениями в семье, жизнью в целом, % от общего числа респондентов

Уровень 
удовлетворенности Здоровье Жилье Профессия Отношения

в семье Работа Жизнь в 
целом

Низкий 8,4 14,1 3,7 1,3 4,4 3,9
Ниже среднего 14,6 16,2 6,6 3,6 13,8 9,2
Средний 39,2 23,3 19,6 12,5 38,7 32,4
Высокий 27,7 27,7 36,6 36,6 31,4 41,0
Очень высокий 6,0 15,2 14,4 41,3 7,9 9,2
Нет ответа 4,1 3,4 19,0 4,7 3,7 4,2

Оценка уровня удовлетворенности 
по объектам оценки совпадает. Основная 
часть респондентов оценивает свою удов-
летворенность как среднюю. Только не-
большой процент опрошенных измеряет 
свою удовлетворенность в оценках «высо-
кая» и «очень высокая». Полученные ре-
зультаты, в большей части, за отдельными 
исключениями, не коррелируют с общей 
оценкой удовлетворенностью жизнью. Это 
свидетельствует о том, что в своей жизни 
часть учителей, которая оценивает удов-
летворенность жизнью как «высокую» и 
«очень высокую», скорей всего, ориентиро-
вана на самостоятельное улучшение усло-
вий своей жизни. В то же время, учителя, 
дающие оценку своей удовлетворенностью 
жизнью как «низкой» и «ниже средней», в 

большей степени удовлетворены ситуаций в 
населенном пункте, крае, стране.

Таким образом, результаты проведен-
ного социологического опроса по оценке 
условий его жизнедеятельности показали, 
что по-прежнему существует процент учи-
телей, испытывающих значительные мате-
риальные трудности, неудовлетворенных 
жильем, работой, здоровьем, отношениями 
в семье. Анализ индикаторов, характеризу-
ющих удовлетворенность учителей различ-
ными сферами жизнедеятельности, свиде-
тельствует о противоречивой ситуации: с 
одной стороны, существует высокий и очень 
высокий уровень удовлетворенности, с дру-
гой стороны, вызывает тревогу низкая оцен-
ка удовлетворенности ситуацией в стране, 
крае, населенном пункте (рис. 2, табл. 9).

Рис. 2. Оценка учителями своей удовлетворенности, %
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Таблица 9

Соотношение удовлетворенности различными сферами жизнедеятельности и 
жизнью в целом, % от общего числа респондентов

Уровень 
удовлетворенности

Ситуацией 
в населенном пункте

Ситуацией 
в Забайкальском крае

Ситуацией 
в России

Жизнью 
в целом

Низкий 19,1 24,5 19,0 3,9
Ниже среднего 28,5 31,3 26,9 9,2
Средний 32,7 35,5 42,9 32,4
Высокий 13,6 5,0 7,8 41,0
Очень высокий 2,1 0,3 - 9,2
Нет ответа 3,9 3,4 4,2

Большое влияние на эффективность 
работы учителя оказывают условия труда.

Эффективность любого вида челове-
ческих усилий возникает лишь тогда, когда 
то, что создается – ценности, блага, услу-
ги – действительно удовлетворяют личные 
и общественные потребности, обеспечивая 
жизнедеятельность людей в основных сфе-
рах. В понятии «эффективность» содержит-
ся то, какую пользу приносит продукт при 
его потреблении. Эффективность является 
оценочной характеристикой именно такой 
человеческой деятельности, вследствие ко-

торой создается и потребляется результат, 
обеспечивающий сохранение и будущее 
развитие отдельного человека, коллектива, 
общества и страны в целом.

В связи с этим были заданы вопросы с 
целью получения оценок относительно ус-
ловий труда. 

На вопрос: «Имеется ли у Вас ра-
бочее место?» учителя ответили: 85,9 % 
имеют собственный учебный кабинет; 1,6 
% – лаборантскую; 2,8 % – стол в учитель-
ской; 7,5 % – не имеют рабочего места; 2,3 
% не дали ответа на вопрос (рис. 3).

Рис. 3. Наличие рабочего места в школе

На вопрос: «Где Вы чаще всего про-
веряете тетради, дневники?» ответы 
следующие: в учебном кабинете – 48,6 %; 
дома – 38,2 %; в учительской – 11,2 %; не 
дали ответ 1,9 % респондентов.

Вызывает беспокойство оценка учите-
лями возможности доступа к Интернету на 
рабочем месте: 51,9 % учителей не имеют 
доступа. Только у 46,5 % такой доступ есть; 
1,6 % не дали ответа на вопрос (рис. 4).
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Рис. 4. Наличие доступа к Интернету на рабочем месте

Для организации учебного процесса в 
соответствии с современными требовани-
ями большое значение имеет учебно-мате-
риальная база. Однако только 11,8 % учи-
телей считает, что в их образовательном 
учреждении условия отвечают требовани-
ям времени. Больше половины отмечают 
несоответствие или не полное соответствие 
(83,8 %) (рис. 5). Лишь 30,0 % учителей 
считают, что библиотека их школы в пол-
ной мере обеспечена учебно-методической 

литературой. Значительный процент учи-
телей (47,8 %) отмечают отсутствие нуж-
ной литературы, а 20,3 % вообще затруд-
нялись с ответом на этот вопрос. Данная 
группа учителей либо не посещает школь-
ную библиотеку, либо не ориентируется 
в современной методической литературе, 
либо пополняет свои знания из других ис-
точников. Не дали ответа вообще 1,9 % из 
числа опрошенных (рис. 6).

Рис. 5. Оценка учителями учебно-материальной базы школы

Рис. 6. Наличие в библиотеке образовательного учреждения необходимой 
методической литературы по преподаваемым предметам и воспитанию

 %

 %
 %
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По мнению учителей, им приходится 
тратить личные материальные средства для 
обеспечения учебного процесса необходи-
мыми материалами. Так, 89,0 % приобре-
тают бумагу для работы самостоятельно, 

3,2 % просят у родителей (92,2 % респон-
дентов школьная администрация не обеспе-
чивает бумагой), только 3,9 % руководство 
школы обеспечивает бумагой (рис. 7).

Часть учителей отметила возможность 
распечатки учебных материалов в школе 
(28,0 %). Однако большинство учителей 
решают эту задачу самостоятельно, пользу-
ясь услугами частных компаний (11,2 %) 

Рис. 7. Приобретение бумаги для учебных материалов для обучающихся, 
отчетов вышестоящему администратору, планов работы и т.д.

Рис. 8. Распечатка необходимых для работы материалов

и домашней техникой (60,0 %) (рис. 8). 
То же относится и к использованию теле-
фонной связи. Телефон школы и домашний 
используют только 28,3 % респондентов, 
личный мобильный телефон – 69,9 %

Большинство учителей питается в 
школьной столовой (62,2 %), дома только 
15,2 %; 5,5 % – в лаборантской; 4,4 % не 
дали ответа (рис. 9).

Одним из обязательных показателей 
эффективности проводимой образователь-
ной политики государства является уровень 
удовлетворенности учительского корпуса 
заработной платой, что сегодня активно об-
суждается на всех уровнях государственной 

власти. Большинство учительского корпуса 
Забайкальского края не удовлетворено раз-
мером заработной платы (66,9 %). В пол-
ной мере заработной платой удовлетворены 
лишь 3,7 % опрошенных, не в полной мере 
удовлетворены 28,0 % (рис. 10). 

Ответы на вопрос «Как изменилась 
Ваша заработная плата?» представлены 
в табл. 10.
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Рис. 9. Организация питания учителей в течение рабочего дня

Рис. 10. Удовлетворенность учителей заработной платой

Таблица 10

Оценка учительским корпусом изменения заработной платы

Вариант ответа Количество опрошенных респондентов Процент

Повысилась значительно 10 1,6

Повысилась, но незначительно 257 41,7

Не изменилась 326 52,8
Уменьшилась 15 2,4
Нет ответа 9 1,5
Итого 617 100,0

Особый интерес при оценке условий 
деятельности учителей имеет их позиция по 
поводу размера оплаты труда. Эта пробле-
ма активно обсуждается на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях 
власти. Однако мнения учителей по поводу 
размера оплаты их труда весьма противоре-
чивы (одна ставка): 10000...100000 тыс. 
руб., что говорит или о незнании реальной 

оценки своего труда, или о несерьёзном под-
ходе к вопросам анкеты. Большинство учи-
телей желают работать только на одну став-
ку (58,7 %), 0,5 ставки – 1,8 %, 0,7 ставки 
– 1,1 %, 1, 25 ставки – 9,2 %, 1,5 ставки – 
18,5 %, 1,75 ставки – 2,1 %, 2 ставки – 5,5 
%, не дали ответа 3,1 %. 

Респондентам предложено назвать то, 
что им не нравится в их работе (рис. 11). 
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Рис. 11. Позиции, которые учителям не нравятся в их работе

Видно, что большего всего учителя 
не удовлетворены размером заработной 
платы. Данный индикатор коррелирует с 
такими показателями, как оценка изме-
нения заработной платы учительским кор-
пусом, уровень материального благополу-
чия, желаемый размер заработной платы, 
удовлетворенность/неудовлетворенность 
заработной платой, влияние ежемесячных 
надбавок на результативность труда. Так, 
уровень материального благополучия как 
«средний» оценивает 83,1 % учителей, низ-
кая заработная плата беспокоит 77,0 % 
респондентов, не удовлетворены заработ-
ной платой 66,9 % респондентов. 

Ответы на вопросы, касающиеся мате-
риального благополучия, свидетельствуют 
о том, что уровень жизни большинства учи-
телей Забайкальского края недостаточный. 
Это тревожный сигнал, ибо за последние 15 
лет изменения в оплате труда произошли, 

пусть пока не дотягивает заработная плата 
учителей до средней заработной платы в ре-
гионе, положение учителей не изменилось.

На вопрос о видах работ, которые при-
носят дополнительный доход, учителя выде-
лили работу по совместительству (3,1 %), 
репетиторство (8,4 %), платные курсы 
(0,8 %). Большая часть учителей (66,0 %) 
не имеет дополнительных доходов. 

Более половины респондентов (72,0 %) 
отметила, что администрация школы об-
ращается к ним с просьбой о выполнении 
отдельных видов работ во время отпуска 
(рис. 12).

Только 30,6 % опрошенных удовлет-
ворены оценкой своего труда со стороны 
администрации образовательного учрежде-
ния, при этом 46,2 % испытали трудность 
при ответе на этот вопрос, а 20,4 % вырази-
ли неудовлетворенность (рис. 13).
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Рис. 12. Обращение администрации школы к учителям с целью выполнения 
некоторых видов работ в период отпуска

Рис. 13. Удовлетворенность учителей оценкой качества труда
 администрацией школы

Современное образование предъявляет 
высокие требования к личностным и про-
фессиональным качествам учителя. В ра-
боте учителя много ситуаций, связанных с 
переживанием стресса и высоким эмоцио-
нальным напряжением, которое развивает-
ся на фоне постоянного профессионального 
стресса. Синдром эмоционального напря-
жения связан с постоянными эмоциональ-
ными перегрузками, с постоянным меж-
личностным общением.

Актуальность проблемы объясняется 
возросшими требованиями к личности учи-
теля и его профессиональным качествам, а 

также необходимостью поиска оптималь-
ных методов коррекции эмоционального 
напряжения. В системе учитель-ученик 
происходит постоянный обмен знаниями, 
а также обмен эмоциями. Учитель постоян-
но вынужден эмоционально реагировать, 
давать обратную связь ученику; 28,5 % 
респондентов испытывают нервное напря-
жение ежедневно, 53,6 % – один раз в не-
делю. Только 6,3 % не испытывают данного 
напряжения; 10,0 % затруднились с отве-
том на вопрос, 2,9 % не дали ответа на воп-
рос (рис. 14).
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Рис. 14. Нервно-эмоциональное напряжение, которое испытывают учителя

49,3 % ответили, что все зависит от об-
стоятельств, 36,3 % отрицательно ответили 
на этот вопрос (рис. 15). Несмотря на то, 

что часть респондентов (79,1 %) тратит на 
сон 6…7 часов, лишь 8,1 % респондентов 
удается восстановиться во время сна. 

Рис. 15. Показатели восстановления силы 
после психологического напряжения

В последние годы особую актуальность 
и значимость приобретает анализ здоровья 
населения как интегрального показате-
ля социального благополучия общества и 
социальных групп, в том числе и учитель-
ского корпуса. В вопросе об отношении к 
собственному здоровью учителя демонстри-
руют равнодушие, что детерминировано, 
на наш взгляд, финансовыми возможнос-
тями, ориентацией на помощь со стороны 
государства, принципами бесплатности 
медицинских услуг; 27,6 % респондентов 

в случае болезни занимаются самолечени-
ем; 44,4 % обращаются к врачу 1...2 раза в 
год; 14,9 % – 1…2 раза в полугодие. Толь-
ко 3,2 % обращаются к услугам здравоох-
ранения 1…2 раза в месяц (рис. 16); 33,7 
% опрошенных оценивают уровень удов-
летворенности состоянием своего здоровья 
как «очень высокой» и «высокий»; 39,2 % 
оценивают уровень удовлетворенности здо-
ровьем как «средний»; 78,9 % учителей ни-
когда не пользовались путевкой на санатор-
но-курортное лечение (рис 17, 18).
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Рис. 16. Обращение к врачам с целью получения консультации или оказания 
медицинской помощи

Рис. 17. Последнее пользование путевкой на санитарно-курортное лечение

Рис. 18. Желание посетить санаторий или пансионат в ближайшее время

 %

 % %

 %
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Досуг – часть нерабочего времени, ко-
торая остается у человека после исполнения 
непреложных непроизводственных обязан-
ностей. Первыми элементарными ценнос-
тями досуга являются отдых и движение, 
служащие восстановлению физических сил 
и душевного равновесия. В жизни общества 
досуг важен для стабилизации, снятия на-
пряженности, предотвращения обществен-
ных конфликтов, укрепления солидар-
ности, взаимосвязи поколений, общения, 
удовлетворения потребностей личности в 
радости, развлечениях и т.д. В связи с этим 
в ходе исследования сформулированы воп-
росы, позволяющие дать оценку компен-
саторных механизмов, используемых для 
снятия эмоционального напряжения.

Большинство учителей (62,2 %) име-
ют хобби. Спортом еженедельно занимает-
ся лишь 5,7 % респондентов, 2…3 раза в 
неделю – 8,8 %, один раз в месяц – 2,8 %, 
эпизодически – 36,1 %; 38,7 % спортом 
не занимаются. Часть респондентов (33,5 
%) не посещают и учреждения культуры, а 
42,3 % посещают их только 1…2 раза в год.

Таким образом, результаты социоло-
гического опроса «Интенсификация труда 
учителя Забайкальского края» позволили 
сделать следующие основные выводы.

Одной из наиболее животрепещущих 
тем, связанных с реформами образования, 
является положение педагога в обществе: 
его материальный достаток, условия рабо-
ты, социальная защищенность.

Следует отметить, что уровень интен-
сивности труда учителя в последние годы 
вырос, что связано с социально-экономи-
ческим развитием России конца XX – нача-
ла XXI вв., процессами модернизации об-
разования, успех которой во многом будет 
зависеть от отношения государства к учи-
тельскому корпусу. Введение новых меха-
низмов стимулирования трудовой деятель-
ности учителя должно ориентироваться не 
только на количественные индикаторы, но 
и на индивидуальные особенности личнос-
ти учителя. 

Данное исследование лишь обозначило 
спектр существующих проблем учительс-
тва, его общие оценки удовлетворенности/
неудовлетворенности различными сферами 
своей жизнедеятельности. 

Следует выделить ряд проблемных то-
чек, требующих своей оптимизации и более 
глубокого исследования условий и причин: 
оснащенность компьютерной техникой, 
модернизация учебно-материальной базы, 
улучшение условий труда и отдыха учите-
лей, загруженность, выполнение несвойс-
твенных функций, отсутствие времени на 
элементарное восстановление сил к новому 
рабочему дню, неадекватная материальная 
и моральная оценка труда педагога.

В дальнейшем необходимо более глу-
бокое исследование интенсивности труда 
учителя в муниципальных образованиях 
Забайкальского края, что позволит выде-
лить проблемы каждого муниципалитета в 
сфере образования и наметить конкретные 
пути их решения. При этом необходимо 
иметь в виду, что количественные индика-
торы оценки интенсивности труда учителя 
должны быть сориентированы на выполне-
ние нескольких одновременных миссий. С 
одной стороны, они должны давать исчер-
пывающий материал для оценки интен-
сивности труда учителя в муниципальном 
образовании, а с другой – составлять ин-
формационный каркас для последующих 
интегративных оценок интенсивности тру-
да учителя более высоких иерархических 
уровней – региона, различных региональ-
ных ассоциаций. В этом смысле показатели 
должны классифицироваться в две боль-
шие группы:

1) унифицированные показатели, поз-
воляющие определять интенсивность труда 
учителя, независимо от территории ком-
пактного проживания людей (блок «уни-
версальных показателей»);

2) специальные показатели, которые 
отражали бы местные региональные осо-
бенности, проблемность территории (блок 
«региональных показателей»).
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IMPROVING EFFICIENCY OF THE MODERN HEATING SYSTEMS

Рассмотрена возможность применения совре-

менных технологических решений для повышения 

эффективности систем теплоснабжения. Представ-

ленные решения основаны на компенсации части 

потребляемых энергетических ресурсов за счет ис-

пользования возобновляемых источников энергии 

с применением тепловых насосов, перераспределе-

нии избыточной энергии в существующих системах, 

а также применении электроразрядных технологий 

для обеззараживания воды при открытом водоразбо-

ре сетевой воды для нужд горячего водоснабжения. 

Описаны уникальные, экономически оправданные 

схемы внедрения представленных решений в сущес-

твующие системы теплоснабжения
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фрагменный разряд, обеззараживание

The article considers the application of modern 

technology to improve the efficiency of heating systems. 

The presented solutions are based on the use of the con-

sumed energy from renewable energy sources with the 

use of heat pumps, redistribution of excess energy in 

existing systems, as well as the use of electric-technolo-

gy for water disinfection in open water pumping mains 

water for domestic hot water. We describe a unique, 

cost-justified, implementation scheme of the presented 

solutions for existing heating systems

Key words: efficiency, heating, heat pumps, heating 
systems, diaphragm discharge, disinfection

Использование электрической энергии 
для нужд теплоснабжения – распро-

страненная мировая практика. В России 
широкое применение комбинированной 
выработки тепловой и электрической энер-

гии в значительной мере снижает потребле-
ние электрической энергии на отопление и 
горячее водоснабжение, поскольку отпуск 
теплоты от отборов теплофикационных 
турбин имеет высокую эффективность. 
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При этом современное развитие техники 
открывает более эффективные способы 
использования электроэнергии в системах 
централизованного теплоснабжения. К та-
ким способам можно отнести компенсацию 
части потребляемых энергетических ресур-
сов за счет использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), перераспреде-
ление избыточной энергии в существующих 
системах, а также применение электрораз-
рядных технологий для обеззараживания 
воды при открытом водоразборе сетевой 
воды для нужд горячего водоснабжения 
(ГВС) [9].

Преимущества теплоснабжения, ис-
пользующих ВИЭ, по сравнению с их тра-
диционными аналогами, связаны не только 
со значительными сокращениями затрат 
энергии в системах жизнеобеспечения, но и 
с их экологической чистотой, а также с но-
выми возможностями для повышения сте-
пени автономности работы этих систем [8].

В современных условиях использова-
ния ВИЭ надежно закрепили свое место 
схемы с использованием низкопотенциаль-
ного тепла окружающей среды при помощи 
теплонасосных установок (ТНУ) [8]. 

В настоящее время число работающих 
тепловых насосов в зарубежных странах 
составляет, по разным оценкам, 15…17 
млн шт. Ежегодно производится более 1,5 
млн шт. различных ти пов тепловых насо-
сов, а объем продаж составляет более 10 
млрд долларов США. Из-за значительной 
длительности отопительного сезона и как 
следствие – больших отопительных нагру-
зок применение теп ловых насосов в России 
более интенсивно, чем в западных странах 
и имеет большие коэффициенты использо-
вания установленной мощности, что делает 
их примене ние в системах теплоснабжения 
более привлекательным [6]. 

Однако, не смотря на различные техно-
логии сбора тепла окружающей среды, все 
предлагаемые технологические решения 
с использованием ТНУ объединяет один 
недостаток, ограничивающий их область 
применения. Этим недостатком являются 
значительные капиталовложения при внед-
рении ТНУ в существующие системы отоп-

ления, особенно в условиях плотной город-
ской застройки, когда возникает сложность 
с созданием скважин или приемных емкос-
тей для организации доступа к низкопотен-
циальной тепловой энергии.

Решением проблемы затрат может 
стать переход на новый источник тепла, 
доступ к которому не требует значительной 
реконструкции исходной схемы теплоснаб-
жения.

При анализе систем отопления зданий 
на предмет такого источника низкопотен-
циальной энергии отмечено, что любая 
система отопления в неотопительный пери-
од может играть роль источника тепла. На 
основании этого вывода разработан способ 
горячего водоснабжения, отличающийся от 
аналогов сравнительно малыми капиталь-
ными затратами, техническим результатом 
которого является полное исключение теп-
ловых потерь от трубопроводов абонентско-
го ввода, независимость от централизован-
ного источника тепла, а также утилизация 
избыточного тепла здания в неотопитель-
ный период.

Для достижения заявленного резуль-
тата воду, используемую для горячего во-
доснабжения, нагревают до необходимой 
температуры в конденсаторе теплонасос-
ной установки за счет тепла, полученно-
го от низкопотенциального источника в 
испарителе теплонасосной утсановки, и 
подают потребителям, причем в качестве 
низкопотенциального источника теплоты в 
испарителе используют сетевую воду, цир-
кулирующую в замкнутом контуре системы 
отопления здания.

Способ горячего водоснабжения реали-
зуется следующим образом (рис. 1):

в неотопительный период, когда сис-
тема отопления и горячего водоснабжения 
(ГВС) здания переводится на режим ГВС, 
закрывается запорная арматура и открыва-
ется арматура, тем самым создавая закры-
тый контур циркуляции внутри системы 
отопления здания, изолированный от вне-
шних тепловых сетей. В закрытом контуре 
при помощи циркуляционного насоса, теп-
лоноситель подается в систему отопления. 
Проходя отопительные приборы, теплоно-
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ситель забирает избыточное тепло поме-
щений, после чего поступает в испаритель 
теплонасосной установки, где охлаждает-
ся, передавая собранное тепло хладагенту, 
циркулирующему в контуре теплонасосной 
установки. Тепло, полученное хладаген-

том, отдается в конденсаторе теплонасос-
ной установки, в который в качестве на-
греваемой среды подается вода, идущая на 
ГВС. Нагрев осуществляется до температу-
ры не менее 60 °С, после чего вода подается 
потребителю.

Рис. 1. Система горячего водоснабжения здания:
1 – подающий трубопровод; 2 – обратный трубопровод; 3 – трубопровод воды идущей на го-

рячее водоснабжение; 4 – конденсатор теплонасосной установки; 5 – испаритель теплонасосной 

установки; 6 – теплообменник горячего водоснабжения; 7, 8, 9 – запорная арматура; 10 –цирку-

ляционный насос; 11 – отопительный прибор; 12 – трехходовой клапан

Одновременно с закрытием арматуры 
производится закрытие арматуры и треххо-
дового клапана, что приводит к остановке 
циркуляции в подающем и обратном тру-
бопроводах абонентского ввода здания. Это 
полностью исключает тепловые потери от 
трубопроводов абонентского ввода. При 
закрытой арматуре теплообменник ГВС не 
учувствует в теплообмене.

Таким образом, используя в качестве 
низкопотенциального источника теплоты 
воду, циркулирующую в системе отопления 
здания в неотопительный период, можно 

обеспечивать здание горячей водой вне за-
висимости от централизованного источни-
ка тепла при незначительных капитальных 
затратах. При этом экономический эффект 
достигается за счет экономии при переходе 
на автономный источник тепла, экономии 
от отсутствия тепловых потерь от трубоп-
роводов абонентского ввода, а также эко-
номии за счет сокращения затрат на конди-
ционирование помещений.

Технология переноса теплоты с помо-
щью ТНУ, кроме локального применения 
для конкретных потребителей, также мо-
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жет быть использована для решения задач 
перераспределения избыточной тепловой 
энергии в городских сетях теплоснабжения, 
которым присуща проблема ненормативно-
го отпуска тепла.

Анализ потребления тепловой энергии 
потребителями, оборудованными прибо-
рами учета тепловой энергии г. Чита За-
байкальского края, показал значительное 
отклонение реального теплопотребления 
от расчетных значений. К примеру, из 81 
объекта, финансируемого из городско го 
бюджета, 14 характеризуется превышени-
ем фактического потребления над расчет-
ным, причем отклонение доходит до 40 %, 
что определяет перетоп данных объектов. 
Остальные 67 объектов характеризуются 
недоотпуском тепловой энергии. При этом 
общий недоотпуск тепловой энергии на 
всех объектах составил более 22 % [6].

Поддержание комфортных темпера-
турных условий в помещениях потребите-
лей является первоочередной задачей для 
систем теплоснабжения, а при общем недо-
отпуске тепловой энергии не представляет-
ся возможным без внедрения современных 
технологий [4].

Произведенный расчет эффективнос-
ти оптимизации отпуска теплоты от ТЭЦ 
потребителю с учетом изменения в течение 
суток нагрузки ГВС и температуры наруж-
ного воздуха на основе моделирования сис-
темы с учетом ее реального состояния на при-
мере системы теплоснабжения микрорайона 
КСК (г. Чита Забайкальского края), отап-
ливаемого от теплофикационных отборов 
двух турбин ПТ-60 Читинской ТЭЦ-1, пока-
зал экономический эффект 3 млн руб/год за 
счет снижения температуры обратной сете-
вой воды. При этом располагаемая тепловая 
мощность станции может быть увеличена на 
6,1 % при сохранении расхода теплоносителя 
и пропускной способности тепловых сетей, а 
также выработки электрической энергии [3].

Данный экономический эффект не 
является предельным, поскольку диапа-
зон температур прямой сетевой воды на 

ТЭЦ, в котором находится оптимальная, 
на конкретном временном промежутке ог-
раничивается разной протяженностью от-
дельных участков тепловых сетей; участки 
тепловых сетей имеют разные характерис-
тики тепловой изоляции, скорость изме-
нения температуры прямой сетевой воды 
на ТЭЦ не должна превышать 30 0С/ч; 
районы теплопотребления обладают раз-
ными потребителями тепловой энергии и, 
как следствие, требуют разного изменения 
температур прямой сетевой воды в течение 
суток [1, 5]. Снять эти ограничения позво-
лит изменение температуры теплоносителя 
по лучам тепловых сетей с применением 
установок по перераспределению потоков 
теплоты по разноинерционным ветвям 
теплосетей в зависимости от оптимального 
суточного графика и потребностей конк-
ретных потребителей. Перераспределение 
потоков теплоты предполагается осущест-
влять с применением технологии тепловых 
насосов по схеме, представленной на рис. 2 
[2]. Метод перераспределения заключается 
в том, что от источника отпускается опти-
мальная температура теплоносителя, при 
этом в период натопа в наиболее удаленные 
участки тепловых сетей температура уве-
личивается за счет нагрева в конденсаторе 
теплового насоса, а в период снижения теп-
ловой нагрузки температура увеличивается 
в ближних участках тепловых сетей.

Рассмотрим пример управления и воз-
можный экономический эффект от схемы, 
представленной на рис. 2. Введем ограни-
чения, т.к. на данном этапе исследования 
необходимо принципиально оценить воз-
можный эффект от схемы. Пусть два або-
нента постоянно снабжаются сетевой водой 
в количестве 400 кг/с и температурным гра-
фиком 104/60. Теплоснабжение осущест-
вляется от двух турбин ПТ 60-90. График 
потребления тепла абонентами представ-
лен на рис. 3. Верхний график характери-
зует необходимое изменение температуры 
прямой сетевой воды, нижняя часть графи-
ка – температуру обратной сетевой воды.
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Рис. 2. Схема комплекса теплоснабжения:
1 – источник теплоснабжения; 2,3 – конденсатор теплового насоса; 4,5 – испаритель 

теплового насоса; 6 – тепловой насос; 7 – привод; 8 – потребитель; 9 – второй потребитель; 

10,11,12,13 – регуляторы расхода; 14 – трубопроводы прямой сетевой воды; 15 – трубопроводы 

обратной сетевой воды

При расчете температура прямой сете-
вой воды от станции в течение суток остава-
лась постоянной, а температура обратной 

сетевой воды менялась в зависимости от 
потребности в тепле абонентов, которая ха-
рактеризуется пиками и провалами на гра-

Рис. 3. График потребления тепла абонентами
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фике. При этом на станции после смешения 
потоков была усредненная температура об-
ратной сетевой воды. При понижении тем-
пературы прямой сетевой воды на 4 0С, т.е. 
до температуры 100 0С, когда пики тепло-
вой нагрузки снимались тепловым насосом, 
за сутки на станции можно снизить потреб-
ление топлива на 31 т, а в год – 11354 т 
угля, что в денежном эквиваленте по Хра-
норскому углю (768 р/т) 8,72 млн руб.

Данная технология может вполне до-
полнять существующее централизованное 
теплоснабжение, причем, чем больше раз-
ница двух отношений, тем меньше срок 
окупаемости проекта.

Помимо использования тепловых на-
сосов к технологиям, повышающим эффек-
тивность электронагрева, можно отнести 
применение электроразрядных технологий. 
Поскольку их использование несет двойную 
функцию, помимо нагрева данные установ-
ки обеспечивают обеззараживание воды 
при отрытом водоразборе сетевой воды для 
нужд ГВС, его использование имеет допол-
нительную эффективность за счет сокра-
щения распространения микроорганизмов.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.2496–
09 для систем централизованного теп-
лоснабжения с открытым водоразбором 
качество воды должно соответствовать ка-
честву питьевой воды. Для этого необходи-
ма разработка современных способов очис-
тки и обеззараживания воды в системах 
централизованного теплоснабжения [7].

К таким способам очистки стоит отнес-
ти диафрагменный разряд (ДЭР), в канале 
которого происходят различные процессы, 
такие как кавитация, образование перекиси 
водорода, диффузии ионов металла с повер-
хности электродов. А при совмещении ДЭР 
с применением цеолитсодержащих пород 
Забайкальских месторождений (имеющих 
огромные запасы >1600 млн т и низкую стои-
мость < 8 руб. за 1 кг) повышается суммарное 
воздействие всего этого, что благоприятно 
влияет на очистку воды от патогенных мик-
роорганизмов, и при этом обработанная вода 
является раствором для обеззараживания. 

Ряд экспериментов, проделанных в 
этом направлении, говорит о том, что об-

работанная вода, добавленная в нужном 
соотношении в зараженную, может полно-
стью обеззаразить весь поток.

Согласно СНиП [10], температура для 
централизованных систем горячего водо-
снабжения, присоединенных к открытым 
системам теплоснабжения, должна состав-
лять 60…75 0С. Поэтому сетевая вода в АТП 
проходит регулировку в регулирующем 
клапане (рис. 4) до необходимой темпера-
туры и далее идет двумя потоками. Первый 
поток: большая часть направляется в бак–
аккумулятор, второй поток идет в разряд-
ную камеру для обеззараживания и после 
нее поступает в фильтр с цеолитсодержа-
щими породами. В зависимости от условий 
работы и химического состава исходной 
воды фильтр может устанавливаться либо 
до бака, либо после. В опытах использовал-
ся природный цеолит Шивыртуйского мес-
торождения фракция 1…3 мм, влажность 
до 16 %. После фильтра обеззараженный 
раствор направляется в бак-аккумулятор, 
где происходит последующая обработка 
всего потока воды для нужд ГВС. Из бака 
вода поступает к потребителям. Для управ-
ления системы предусмотрен регулирую-
щий блок. Для контроля температуры воды 
установлено два датчика: перед регулирую-
щим клапаном и перед баком-аккумулято-
ром.

Разрядная камера (рис. 5) представ-
ляет собой сосуд, разделенный посередине 
диафрагмой с отверстиями в ней. В каждой 
части сосуда находится по медному элект-
роду. Вода для обработки поступает в вер-
хнюю область сосуда и через отверстия в 
диафрагме перетекает в нижнюю, где уда-
ляется через патрубок. В отверстиях диа-
фрагмы между электродами создается ДЭР. 
Питание электродов происходит от сети 
переменного тока 220 В, 50 Гц с повыша-
ющим трансформатором до напряжения 2 
кВ и регулятором. На входе и выходе раз-
рядной камеры установлено по вентилю для 
регулировки расхода жидкости.

Степень обеззараживания воды оп-
ределялась по пробам, отобранным после 
фильтра по обычным бактериологическим 
анализам.
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Рис. 5. Разрядная камера:
1 – корпус разрядной камеры; 2 – диэлектрическая диафрагма; 3 – отверстия; 4 – медные 

электроды; 5 – входной патрубок; 6 – выходной патрубок; 7 – повышающий трансформатор; 8 – 

регулятор; 9 – регулировочные вентиля

Рис. 4. Схема по обеззараживанию и очистке сетевой воды:
1 – регулирующий клапан с электроприводом; 2 – блок управления системой; 3 – бак -

аккумулятор; 4 – разрядная камера; 5 – источник питания разрядной камерой; 6 – место уста-

новки фильтра; 7 – потребители горячей воды
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Неоднократные исследования, выпол-
ненные на данной установки, позволили 
установить зависимость ее бактерицидной 
активности от температуры воды. Данные 
эксперименты проводились при различном 
соотношении расходов между баком-акку-
мулятором и разрядной камерой. А также 
при различных режимных факторах. Ана-
лиз полученных данных свидетельствует о 
том, что с увеличением температуры исход-
ной воды обеззараживающая способность 
увеличивается. Кроме того, помимо обез-

зораживания, система осуществляет догрев 
сетевой воды, что в свою очередь уменьша-
ет расход из подающего трубопровода.

Работа по разработке энергоэффектив-
ных систем централизованного теплоснаб-
жения проводится в рамках Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 гг., а также гранта Пре-
зидента РФ по поддержке молодых ученых, 
кандидатов наук.
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УДК 821.512.31

Найданова Виктория Аюшеевна

Viktoriya Naydanova

ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРОВ В БУРЯТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ ХХ в.

GENRE EVOLUTION OF BURYAT LITERARY 
CRITICISM OF THE XXTH CENTURY

Выявлены закономерности в развитии жанров 

бурятской литературной критики ХХ в., раскрыва-

ются факторы, определяющие активное функци-

онирование тех или иных жанров в литературном 

процессе эпохи. Анализируются первые рецензии, 

написанные в рамках первичного жанра литератур-

ной критики. Выявляется ощутимый сдвиг в сторо-

ну профессионализации критики как рода особой 

литературной деятельности. Таковы литературно-

критические обзоры и проблемные статьи 1930-х гг. 

Обозначается новый этап в развитии критики в пос-

левоенные годы вместе с освоением такого важного 

жанра как литературный портрет, где понимается 

целостный охват художественной деятельности пи-

сателя, поэта

Ключевые слова: жанр, критические жанры, 
рецензия, литературно-критическое обозрение, 
литературный портрет, критическая статья

The article identifies patterns in the genre develop-

ment of Buryat literary criticism of the XX century, 

reveals the factors that determine the active function-

ing of various literary genres in the process of age. 

The first reviews of written primary genre of literary 

criticism are analyzed. Notable shift towards criticism 

professionalizing as a sort of special literary, critical re-

views and problem articles of the 1930th is revealed. 

The new stage in criticism development during postwar 

years together  with the development of such impor-

tant genre as a literary portrait is designated. In such 

a genre  complete coverage of art activity of a writer, a 

poet is understood

Key words: genre, critical genre, review, literary-crit-
ical review, literary portrait, critical article

Изучение закономерностей  развития 
жанров бурятской литературной кри-

тики в ХХ в. является актуальной задачей 
бурятоведения, так как позволяет на дан-
ном этапе уточнить тезис об интенсивном 
развитии бурятской литературы в новом 
теоретическом аспекте, что должно спо-
собствовать разработке современной кон-
цепции литературного процесса Бурятии 
ХХ в. Как известно, критика является от-
ражением литературы в широком соци-
ально-историческом контексте эпохи, это 

самосознание литературы и показатель 
уровня ее развития. В теории литературной 
критики разработано множество различ-
ных споcобов классификации критичес-
ких жанров. Так,  М.Я Поляков, выделяя 
в качестве принципа классификации и 
группировки критических жанров струк-
турно-композиционное соотношение факта 
и проблематики, определяет интерпретаци-
онный тип жанров (в основе статьи движе-
ние) от литературного факта к социальной 
и литературной проблеме; идеологический 
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тип жанров (в статье совершается переход 
от проблемных высказываний к литера-
турным фактам, например, литературное 
обозрение); разновидность идеологичес-
кого типа (статья с переходом от факта к 
факту, например, литературный портрет); 
рефлективные или полемические жанры 
(на главное место помещается личность 
критика с определенной идеологической 
позицией, поэтому движение совершается 
от проблемы к проблеме) [1, С. 52]. Дан-
ная классификация продуктивна в смысле 
выявления самого принципа критической 
мысли и может быть применена для  объ-
яснения закономерностей функционирова-
ния жанров в литературном процессе. 

Говоря об этапе становления бурятс-
кой литературной критики, следует иметь 
в виду, что необходимым условием для ее 
развития является функционирование пе-
чатных изданий, газет и журналов, то есть 
этапом становления следует считать все-
таки сложные послереволюционные годы 
строительства нового социалистического 
государства, то есть начало 20-х гг. ХХ в. 
Поле критики – живая современность, 
критика зарождается как непосредствен-
ный отклик на только что появившиеся 
произведения, это отклик на злобу дня, не 
случайно, таким образом, первичным яд-
ром жанров литературной критики являет-
ся рецензия. Нам представляется важным 
вычленить в критических работах, освеща-
ющих литературный процесс 20-х, а затем 
30-х гг. именно рецензентское начало, про-
следить формирование эстетических взгля-
дов в процессе развития самой литературы. 
На этапе становления закономерно, на наш 
взгляд, именно возникновение интерпрета-
ционного типа жанров, к которому отно-
сится рецензия. 

Возникновение национальной печа-
ти и периодической литературы относится 
к 1923 г., когда образовалась Бурят-Мон-
гольская Автономная республика. В тот 
период начинает оформляться бурят-мон-
гольская письменность и появляются пер-
вые произведения письменной художес-
твенной литературы. Именно появление 
периодической печати дает толчок для ста-

новления литературной критики, так как 
возникает таким образом необходимый 
общественный фон и поле общественного 
сознания, готовое воспринимать как про-
изведения литературы, так и их критичес-
кое осмысление. Следует сказать, что здесь 
только формируется у публики   эстетичес-
кое восприятие литературы, только скла-
дываются первые принципы осознания, 
продолжая направление бурятской лите-
ратуры 10-х гг., литература становится, 
прежде всего, трибуной для выражения 
актуальных общественных мыслей, име-
ющих целью воздействие – своеобразное 
продолжение просветительской идеоло-
гии. 

 Первые рецензии, работы, написанн-
ные в рамках первичного жанра литера-
турной критики, появляются тогда, когда 
время требовало критического отбора цен-
ностей фольклорного наследия, создания 
литературы с её новой поэтикой, выра-
жающей современную жизнь.  В 1922 г. в 
журнале «Сибирские огни» напечатана ре-
цензия И. Смирнова, а в 1923 г. в журнале 
«Восток» опубликована рецензия В. Кот-
вича о сборнике стихов Солбонэ Туя «Цве-
тостепь». Эти рецензии были первыми из 
критических выступлений в печати о твор-
честве отдельных авторов [2, С. 18].

Литературная критика 1920-х гг. за-
кономерным образом представлена отде-
льными субъективно-эмоциональными 
откликами, небольшими рецензиями, в 
которых сделана попытка выявить общую 
социальную направленность разбирае-
мых ею первых художественных произве-
дений Бурятии. В большинстве своем это 
первые опыты критического осмысления 
литературных явлений, где выражается 
субъективное отношение к прочитанному 
– типичная схема многих литературных 
рецензий, появлявшихся в печати. «Степ-
ная обстановка, бедная семья (две коровы, 
одна лошадь), берут у богачей чай, муку с 
условием заплатить за это своей работой. 
Вьюга, снег, холод. Жалкое положение 
скота. В основном рассказ художественно 
и социально здоровый, читается без ску-
ки» [3, С. 12]. Так написано о рассказе Ж. 
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Батоцыренова «Цасун шигурган» (Пурга). 
Появляется важный элемент жанра рецен-
зии – оценочность, отражающая воспри-
ятие литературного произведения через 
призму индивидуального сознания. О дру-
гом заметном произведении 1920-х гг., о 
«Сэнгэ баабай» (Отец Сэнгэ) Б. Барадина 
тот же критик Гар пишет: «Повесть опи-
сывает быт бурятского ноена старого вре-
мени периода родового управления. Автор 
прекрасно, художественно, исторически и 
социально правдиво передал тип Цынге ба-
абай, а также и его быт. Если бы в первой 
части немного больше красок и художес-
твенного оформления социальных основ 
жизни Цынге баабай, то было бы хорошо» 
[3, С. 14]. Наряду с пересказом  в данной 
рецензии появляется взаимодействие кри-
тика с автором как отражение живого поля 
современности – это добродушное пожела-
ние, вместе с тем, лишенное какого-либо 
эстетического обоснования. 

Ключевой жанр литературной крити-
ки только оформляется в 20-е гг., однако в 
общих чертах уже содержит все необходи-
мые элементы жанра: непосредственнный 
отклик на современность, анализ, который 
базировался чаще всего на пересказе  про-
изведения, и конечно же, субъективное 
мнение автора – оценку, которая была вы-
ражением и отношения к произведениям 
читателей современников. 

В 30-е гг. наблюдается ощутимый сдвиг 
в сторону профессионализации критики 
как рода особой литературной деятельнос-
ти. Критические статьи этих лет отлича-
ются не только стремлением охватить всю 
литературу в целом или рассмотреть ее в 
конкретных, наиболее конкретных, наибо-
лее характерных и показательных прояв-
лениях, но и более зрелым идейным и ана-
литическим содержанием. Так осваивается 
идеологический тип критических жанров, 
а именно, литературного обозрения, ак-
тивное функционирование которого в пе-
риод 30-х гг. объяснимо самим временем, 
когда перед литературой ставились задачи 
объединения в рамках единого направле-
ния утверждающегося социалистического 
реализма.  Таковы литературно-критичес-

кие обзоры и проблемные статьи 1930-х гг. 
Н. Занданова, С. Ширабона, Б.-Д. Тогми-
това, А. Хамгашалова, Д. Чернинова, И. 
Болдогоева, И. Болдонова, выступления 
по актуальным вопросам молодой бурятс-
кой советской литературы (поэзии, прозы 
и драматургии), художественного мастерс-
тва, использования фольклора и т.д. таких 
писателей, как Х. Намсараев, Ц. Дон, С. 
Туя, Ж. Балданжабон, С. Балдаев, Ц. Но-
мтоев, Б. Базарон, а также доклады, прочи-
танные ведущими критиками республики 
на различных писательских конференциях, 
собраниях и съездах, на совещаниях твор-
ческих организаций Бурятии, Западной и 
Восточной Сибири (в Улан-Удэ, Иркутске, 
Новосибирске). Литературный процесс в 
советской литературе в целом приобретает 
упорядоченность в рамках ведущей идео-
логии времени. Так, создание Союз пи-
сателей в 1934 г. знаменует становление 
единой линии развития. Общие тенденции 
отразились и воплотились в литературе Бу-
рятии. Задача становления единого метода 
социалистического реализма в литературе 
обуславливлала и развитие литературной 
критики, кторая становится рупором выра-
жения партийной линии в вопросах куль-
турного строительства.

Но самый существенный шаг вперед 
критики 1930-х гг. в сравнении с предшес-
твующим этапом ее развития заключается в 
том, что именно она впервые  дает правди-
вое освещение своеобразия литературной 
жизни 1910-1930-х гг. в Бурятии, верную 
в целом картину расстановки сил в бурят-
ской литературе этого  периода, резкой 
дифференциации ее  идейно-художествен-
ных направлений и свою ясно выраженную 
принципиальную, партийную оценку про-
тиворечивым художественным явлениям 
этой сложной эпохи. Это был этап перво-
го обобщения уже пройденного пути, по-
этому закономерности его наиболее четко 
прослеживаются при рассмотрении кри-
тического жанра обозрения или обзора. В 
30-е гг. можно выделить функционирова-
ние проблемного обзора. Так, например, 
критик Ширабон, проводя типологию ли-
тературного процесса, делит писателей на 
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буржуазно-националистических и револю-
ционных в духе времени.  Предметно-цик-
лический же принцип построения пред-
ставлен в литературно-критическом обзоре 
Н. Занданова «Растет литературная Буря-
тия» (1935), опубликованном в альманахе 
«Весна республики» в 1935 г. Критик  обра-
щает внимание на развитие писательского 
мастерства в области поэзии, прозы, драмы 
и обобщает, систематизирует состояние ли-
тературы на данный период. Жанр обзора 
в литературной критике 30-х гг. связан и с 
освоением программных партийных доку-
ментов и претворением провозглашаемых 
идеологических принципов в искусство и  
жизнь. Таким образом, выявляется зако-
номерность в активном функционировании  
идеологического типа жанра именно в 30-е 
гг., когда разрабатывается магистральная 
линия развития будущей литературы. 

Качественно новый этап в развитии 
критики происходит в послевоенные годы 
вместе с освоением такого важного жанра 
критики как литературный портрет.  

Как известно, под литературным пор-
третом в искусствоведении могут толко-
ваться самые различные явления. Под ним 
понимается и «жанр мемуарно-автобио-
графической литературы (особый раздел 
мемуарной литературы – воспоминания 
писателей о писателях; документально-био-
графическое повествование о каком-либо 
деятеле с использованием документов (пи-
сем, свидетельств современников и т.д.), 
и  жанр критики (нередко под названием 
«творческий портрет»), и жанр научно-мо-
нографического исследования о творчестве 
известного деятеля литературы» [4, С. 150]. 

Под литературным портретом как жан-
ром критики принято понимать целостный 
охват художественной деятельности писа-
теля, поэта. Целью такой характеристики 
является определение творческой индиви-
дуальности художника, создание его обра-
за. Диапазон жанра литературного портре-
та очень широк: от заметок до монографии. 
Все жанровые разновидности портрета ос-
вещают как биографию писателя, так и со-
зданный им художественный мир, а также 
все многообразие социально-исторического 

контекста. Жанровая доминанта зависит 
от задач, принципов критика.  Литератур-
ный портрет совмещает названные компо-
ненты при преобладании интереса к одному 
из них. Так, критики, имеющие интерес к 
психологии писателя, больше обращаются 
к биографии художника, отыскивая в ней 
истоки образов и мотивов творчества. 

Критика в силу оперативности задач 
не всегда может оперировать биографи-
ческими документами. Наиболее распро-
страненный жанр – это очерк творчества, 
в котором хронологически последовательно 
рассматриваются произведения художни-
ка, затем – факты биографии, объясняю-
щие их – все объединяется  воссоздавае-
мой жизненной реальностью.  Творческий 
портрет – это попытка выразить впечат-
ление, дать суммарную характеристику 
личности художника через его творчество, 
рассматриваемого в контексте времени. 
Характеристика может тяготеть к научной 
строгости композиции, может стремиться к 
эссеистской свободе.      

Освоение этого жанра бурятской лите-
ратурной критикой имело важное значение 
в осознании не только факторов развития 
литературы, но и для выхода на уровень 
осознания эстетических проблем, таких, 
как формирование индивидуального мас-
терства писателя, вопросов стиля, освое-
ния художественности. Для развития этого 
жанра были нужны свои факторы. Истоки 
жанра творческого портрета наметились 
еще в критике 20-30-х гг., но для целост-
ного осознания специфики творческой лич-
ности писателя критику необходимо видеть 
весь контекст творчества, эпохи, литера-
турного процесса. Создание литературных 
портретов значительно обогащает  литера-
турно-критический процесс, и жанр начи-
нает активно развиваться. Внимание к воп-
росам индивидуального своеобразия, стиля, 
языка художника в полной мере реализует-
ся в одном из главных жанров критики – 
литературном портрете. Умение передать 
целостное впечатление от того или иного 
художника, уловить слитность его твор-
ческого облика с создаваемыми им произ-
ведениями, требовали писательского чутья 
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и дара изображения. Важная особенность 
развития бурятской литературной критики 
в 50-80-е гг. – это тесное взаимодействие 
и даже переплетение с литературоведчес-
кой наукой. В этом смысле поучительным 
не только для истории, но и для теории ли-
тературной критики Бурятии предстает ли-
тературно-критическое творчество В. Най-
дакова. Именно ему принадлежит заслуга 
в развитии литературного  портрета, как 
литературно-критического жанра. Каждый 
из литературных очерков В.Ц. Найдакова 
выявляет объект и предмет литературной 
критики, которые, с одной стороны, вклю-
чают ее в состав литературоведения, а с 
другой – демонстрируют ее особое место 
среди литературоведческих дисциплин. В 
каждом из литературных портретов ученый 
аналитически раскрывает творчество писа-
теля и его произведения. 

Литературный текст, его облик – 
основное наполнение работ Найдако-
ва – критика. В то же время его разборы 
проясняют и своеобразие рассмотрения 
художественного произведения в литера-
турной критике, специфичность ее предме-
та. Это творчество писателя или отдельное 
его произведение, принадлежащее совре-
менности, т.е. взятое в его  живых, еще не 
остывших связях с историческим процес-
сом – социальным, литературным, обще-
культурным. Литературные портреты В.Ц. 
Найдакова наглядно раскрывают специфи-
ческий предмет литературно-критическо-
го исследования: литература, взятая в ее 
коротких контактах с действительностью. 
Это и факты личной судьбы художника – 
детали биографии, штрихи его жизненного 
пути. В фокусе внимания В. Найдакова и 
материал реальности, который лег в осно-
ву произведения, творчества, и атмосфера 
времени. В силу постоянной включенности 
рассматриваемых литературных явлений 
в контекст времени в портретах В. Най-
дакова вырисовываются основные функ-
ции литературно-критического анализа: 
исследование литературы и одновременно 
активное воздействие на нее и на все сфе-
ры жизни, с нею связанные. Сюда входит 
своеобразная «строящая», организующая 

роль литературной критики, обращенной 
к широкому адресату: писателю, читате-
лю, общественному мнению эпохи. Очерки 
В.Ц. Найдакова отнюдь не избирательны в 
своем подходе к творчеству писателя. Они 
многоаспектны: в сфере внимания крити-
ка – и жизненный материал, и его худо-
жественное отражение, и личность худож-
ника, и его идейная позиция, его путь, его 
соотнесенность с литературой. Единство 
литературных портретов В.Ц. Найдакова 
складывается благодаря его постоянной со-
средоточенности на художественной форме 
анализируемого произведения, какую бы из 
его сторон он ни раскрывал. 

Таким образом, можно отметить, что 
в развитии бурятской литературной про-
фессиональной критики как научного, так 
и художественного познания литературных 
явлений, в послевоенный период большую 
роль сыграло освоение жанра моногра-
фической характеристики творческой де-
ятельности писателя. Этот процесс имеет 
свои закономерности, которые проявляют-
ся в одновременном развитии и совмеще-
нии литературоведческих и критических 
подходов к творчеству писателя. В истории 
бурятской литературы развитие критики 
и литературоведения идет одномоментно, 
присходит не только тесное взаимодействие 
этих сфер, но и совмещение задач. Разви-
тие жанра творческого портрета вело к по-
ниманию истоков художественного творчес-
тва, факторов его формирования, позволяло 
выявлять художественные открытия писа-
телей, вскрывать закономерности работы 
в индивидуальной творческой лаборатории 
писателя, исследовать вопросы и проблемы 
стиля, то есть осваивать собственно эстети-
ческий смысл смысл литературных явлений.  

В 1970-е гг. литературная критика 
Бурятии вступила в новый этап, который 
характеризуется более углубленным ана-
лизом как общих проблем литературного 
процесса, так и творчества отдельных писа-
телей и произведений всех родов и жанров 
национальной литературы и их сравнитель-
ное изучение в контексте прошлых тради-
ций (С.Ш. Чагдуров, Б.Д. Баяртуев, С.Ж. 
Балданов и др.) и настоящих достижений 
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(С.С. Имихелова, Т.М. Дугаржапова, Э.А. 
Уланов и др.). В различных жанровых 
разновидностях критической статьи: про-
блемной, полемической, юбилейной и т.д. 
продолжено исследование  главных черт и 
особенностей формирования, становления 
и развития социалистического реализма, 
тенденции, художественные достижения 
бурятской литературы на современном 
этапе, раскрывается эволюция творчества 
и рост писательского мастерства. Своеоб-
разием литературного развития является 
то, что в критическая мысль развивается 
и в рамках собственно литературоведчес-
ких работ, которые не лишены элементов 
публицистичности, открытой оценочности, 
такое явление вполне объяснимо в русле об-
щей идеологизированности искусства эпохи 
социалистического реализма.  

Вглядываясь в периодику 70-80-х гг., 
следует отметить, что критика активизиро-
валась, особенно это заметно на страницах 
журнала «Байкал» на примере проблемной 
статьи, причем охват проблем очень широк. 
Значение деятельности этого журнала в 
том, что он предоставлял площадку для фор-
мирования жанра собственно критической 
статьи, отличной от научной. Само функци-
онирование «Байкала» литературно-худо-
жественного и общественно-политического 
журнала обуславливало и стилистику кри-
тических работ. Так, статья А. и Ю. Сереб-
ряковых «Проблема положительного героя 
в современной бурятской прозе» (Байкал. 
1985. № 5) примечательна обращением к 
вопросу, широко освещавшемуся в совет-
ской критике, проблема положительного 
героя в бурятской литературе имела свою 
давнюю историю, основной упрек критики 
сводился к тому, что героические типы ус-
матривались писателями в истории народа. 
Проблема положительного героя активно 
ставилась советской критикой, так как на 
этом этапе развития социализма возникла 
настоятельная потребность в новых идеа-
лах соответственно развитию времени. 

По мнению И.З. Ярневского, критика 
на страницах журнала «Байкал» была пред-
ставлена достаточно широко. В статье «На 
верном направлении» он пишет: «В респуб-

лике трудится большой отряд литератур-
ных критиков, способный решать серьез-
ные вопросы литературоведения. Активно 
работают в этом жанре и часто выступают 
со статьями А. Белоусов, В. Найдаков, А. 
Соктоев, С. Чагдуров, С. Балданов, А. Се-
ребряков, В. Махатов и многие другие». 
[5, С. 136]. Таким образом, наблюдение за 
функционированием жанра критической 
статьи в литературном процессе 70-80-х 
гг., выявляет общие закономерности раз-
вития критики в целом, например, ее диа-
лектическую связь с литературоведением. 
В литературном процессе этого периода 
заметным явлением становится оформле-
ние проблемной статьи, что отражало соци-
ально-исторические процессы 70-80-х гг., 
которые впоследствии осознаны как про-
явление застоя общественно-политической 
жизни. Критика же, осознавая закономер-
ности меняющегося времени, через осозна-
ние литературного материала предъявляла 
высокие требования к живой современнос-
ти. Проблемы, поставленные в жанре кри-
тической статьи, касались как собственно 
эстетического развития литературы, так 
и насущных проблем развития общества. 
Следует сделать вывод, что именно публи-
цистический материал становится главным 
отличием критической статьи от научной, и 
именно его осознание активизировало и пи-
тало текущий литературный процесс. 

Таким образом, в литературной крити-
ке Бурятии ХХ в. на протяжении несколь-
ких десятилетий осваиваются литератур-
но-критические жанры с разными типами 
структурно-композиционного соотношения 
факта и проблематики, а активное функци-
онирование жанров в те или иные периоды 
имеет свои художественные и эстетические 
закономерности. Закономерно на раннем 
этапе оформление рецензии как жанра ин-
терпретационного типа, логикой становле-
ния литературного процесса  объясняется 
развитие жанра литературного обозрения в 
30-е гг., в функционировании  жанров кри-
тики в 50-80-е гг. прослеживаются потреб-
ности эстетического осознания литературы. 
Для всего же периода развития бурятской 
литературной критики характерно форми-
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ЯПОНСКИХ 
БУДДИЙСКИХ МОНАХОВ В КИТАЕ 
В VII И XII вв.

TO THE QUESTION OF JAPANESE BUDDHIST 
MONKS TRAINING IN CHINA IN VII AND 
XII CENTURIES

Исследование посвящено проблеме обучения 

японских буддийских монахов в Китае в периоды 

Асука и Камакура (VII и XII вв.) Поездки монахов 

в суйский Китай, инициированные правительством, 

и привлечение монахов-стажеров в качестве госу-

дарственных служащих оказали влияние на систе-

му государственного аппарата в древней Японии. В 

период Камакура (XII в.) путешествия буддийских 

монахов в Китай династии Южная Сун и заимство-

ванная ими китайская система обучения буддизма 

способствовала появлению нового явления в япон-

ской религии и культуре – дзэн-буддизма

Ключевые слова: Асука, Камакура, Южная 
Сун, дзэн-буддизм

The present study is devoted to the problem of Jap-

anese Buddhist monks training in China during Asuka 

and Kamakura periods (VII - XII centuries) In the first 

case, the trips of monks to Sui China (581---618) were 

initiated by the government, and the involvement of 

monks - trainees as a civil servants had an impact on 

the government system in ancient Japan. During the 

Kamakura period (XII century) Chinese Buddhism of 

the Southern Sung was introduced in Japan by Bud-

dhist monks who studied in China and promoted the 

emergence of Zen Buddhism as a new phenomenon in 

Japanese religion and culture.

Key words: Asuka, Kamakura, Southern Sung, Zen 
Buddhism

Одно из первых упоминаний о поезд-
ке японских монахов-студентов на 

обучение в Китай встречается в летописи 
«Анналы Японии» («Нихон сёки»). Как го-
ворится в источнике, осенью 608 г. восемь 
человек (Фукуин, Эмё, Гэнри, Окуни, Ни-
тимон, Сёан, Эон, Косай) были посланы 
на обучение в «страну Тан». Как отмечают 
комментаторы, в действительности речь 
идет не о танском, а о суйском Китае, о 
чем указывает следующий отрывок, рас-
сказывающий о посольстве Пэкче в царс-
тво У. [Буддизм в Японии, 1993, С. 403]. 

Все восемь монахов в тексте именуются 
«ханьскими людьми», т.е. они либо прина-
длежали к кланам переселенцев из Китая, 
проживавших в Ямато (Эмё из Нара, Гэ-
нри  из Такамуку, Сёан из Минабути, Эон 
из Сига), либо  сами являлись китайскими 
иммигрантами (Фукуин, Окуни, Нитимон, 
Косай), на что указывает запись напротив 
их имен – «недавно прибывший ханьский 
человек» [Нихон сёки. Анналы Японии, 
1997, С. 101-102]. То, что все отправляе-
мые на обучение монахи  были выходцами 
из Китая, является еще одним доказательс-
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твом того, что буддизм в Японии на ранних 
этапах своего становления поддерживался, 
главным образом, в среде переселенцев из 
Кореи и Китая. Как следует из дальнейших 
записей, из обучавшихся монахов в Япо-
нию  вернулись: Фукуин – в 622 г., Эон – в 
639 г.,  Сёан и Гэнри – в 640 г. В летописях 
не говорится ничего о том, как проходило 
обучение этих монахов в Китае и также не 
упоминается ни о буддийских трактатах и 
сутрах, привезенных ими из Китая, ни об 
их проповеднической деятельности. Одна-
ко если проследить их дальнейшую судьбу, 
то окажется, что многие из них смогли сде-
лать придворную карьеру в годы переворо-
та Тайка (640-645) Так, монах Эон из Сига 
в 640 г. приглашен ко двору императором 
Дзёмэй для толкования «Сутры о бесконеч-
ной жизни» («Мурёдзю кё»). Как следует из 
записей в «Нихон сёки», для чтения и тол-
кования этой же сутры Эона приглашали 
ко двору и во время правления императора 
Котоку в 652 г. [ Там же, С. 108-170]

Эмё из Нара в 645 г. получил высо-
кий ранг придворного священника и одно-
временно назначен ревизором (тэрасю) 
столичного храма Кудара-дэра. Наиболее 
высокое положение занял Гэнрин из Така-
муку. В 645 г., наряду с монахом Мином, 
он получил ранг государственного советни-
ка  (куни-но хакасэ), а в 649 г. по приказу 
императора Котоку принял участие в фор-
мировании правительственного админист-
ративного аппарата – 8 управлений со 100 
чиновниками [Там же, С. 146-163]. Все 
это, как нам представляется, свидетельс-
твует о том, что в VI-VII вв. правительство 
отправляло монахов-стажеров  на обучение 
в Китай и Корею, главным образом, для 
того, чтобы сделать из них в дальнейшем 
монахов-чиновников (кансо), необходи-
мых для создания правительственного ап-
парата, частью которого являлся государс-
твенный буддизм. Дальнейшие записи в 
«Нихон сёки» подтверждают этот факт, со-
общая о буддийских монахах Тидзё, Хобэн 
и Дзинхити, которые входили в состав 
официальных посольств в Китай и Корею 
в  664 и 668 гг. [Там же.] Помимо назван-
ных причин, согласно которым император-

ский двор в Японии был заинтересован в 
отправке буддийских монахов на обучение 
в Китай, существовала еще одна, а именно 
– назревающая необходимость буддийской 
сангхи в монашеских уставах для буддийс-
кой общины – виная. 

Ко времени проникновения буддиз-
ма на Дальний Восток сложилось четыре 
типа винаи: виная четырех категорий шко-
лы дхармагупта (яп. сибунрицу), виная 
десяти чтений школы сарвастивады  (яп. 
дзюдзюрицу),  виная пяти категорий шко-
лы махишасака (яп. гобурицу) и виная 
махасангиков (яп. макасогирицу) [Mat-
sunaga D.i A., 1976, P. 49]. Из названных 
текстов две винаи дхармагупта и  махи-
шасака получила широкое распростране-
ние на Дальнем Востоке. В Китае эти уста-
вы легли в основу школы Лю (яп. «Рицу»), 
созданной монахом Даосюанем (596-667), 
учеником Сюань-цзана [ Игнатович А.Н., 
1987, С.13 -140].

Однако к началу эпохи Камакура буд-
дийская сангха в Японии находилась в 
двойственном положении. С одной сторо-
ны, буддийские монахи и монахини явля-
лись государственными служащими, чей 
долг состоял в «защите страны», т.е. долж-
ны были заботиться, прежде всего, о пользе 
других, как и подобает бодхисаттвам [Ле-
пехова Е.С., 2009, С. 106-116]. С другой 
стороны, устав винаи в трактовке школы 
«Сибунрицу», принятый в нарских шко-
лах, предъявлял к буддийскому духовенс-
тву требования хинаянистского характера, 
хотя официально столичные школы отно-
сили свои учения к Махаяне. [Abe Ryuichi, 
1999, Р. 250-259] Правила школы «Сибун-
рицу» предусматривали для адепта полный 
разрыв связей с обществом и государством 
для освобождения его от мира страданий. 
Таким образом, требования, предъявляе-
мые к сангхе извне и изнутри, противоре-
чили друг другу. 

Исследователи обычно выдвигали не-
сколько версий относительно путешествий 
японских монахов в Китай. Например, 
Кимия Ясухико подразделял монахов, по-
бывавших в сунском Китае на три группы, 
в зависимости от цели их путешествия. К 
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первой группе Кимия относил монахов, со-
вершавших паломничества в буддийские 
монастыри Китая с целью искупления гре-
хов и обретения просветления. Во вторую 
группу, по его мнению, входили монахи, 
желавшие изучить в сунском Китае доктри-
ны винаи (кит. лю, яп. рицу). Соответс-
твенно, к третьей группе принадлежали 
монахи, изучавшие в Китае чань-буддизм. 
Кимия подчеркивал, что большинство из 
монахов, путешествовавших в Китай, при-
надлежало к третьей группе и именно они 
привезли в Японию культуру сунского Ки-
тая [Kimiya, 1955, P. 250-253].

Как полагает исследователь Оцука 
Норихиро, положение буддизма в сунском 
Китае в тот период существенно отличалось 
от состояния японских буддийских школ в 
период Камакура. Если в Японии к началу 
периода Камакура принято подразделять 
буддийские школы на эзотерические и экзо-
терические (яп. кэнмицу), то в Китае сис-
тема буддизма строилась, главным образом, 
на изучении трех основных дисциплин: ме-
дитации – чань, изучении доктрины – цзяо 
и соблюдении заповедей – лю. В китайс-
кой буддийской общине подразумевалось 
совмещение этих трех основных аспектов 
существования буддийской сангхи, однако 
уже в период Южной Сун среди буддийских 
монахов наметилась тенденция отдавать 
предпочтение одной из трех дисциплин. 
Поэтому большинство буддийских монас-
тырей Китая стали подразделяться на сле-
дующие три типа: монастыри, где монахи 
занимались главным образом медитацией 
(чань юань); монастыри, специализирую-
щиеся на изучении доктрин, главным об-
разом школ Хуаянь и Тяньтай (цзяо юань) 
и монастыри Винаи (лю юань) [Otsuka 
2012, P. 5].

Одними из первых японских монахов, 
обучавшихся в Сунском Китае и пытавших-
ся затем распространить систему китайско-
го буддизма в Японии, считаются Эйсай и 
Сюндзё. Об Эйсае известно, что он побывал 
в Китае с 1187 по 1191 гг., где обучался 
главным образом доктринам чань-буддизма 
в монастырях Ваннянчаньсы на горе Тянь-
тай и Цзинтечаньсы на горе Тяньтун. Далее, 

как сообщается в сочинениях самого Эйсая 
«Сюккэ тайко» (1195) и «Кодзэн гококу 
рон» (1185), после возвращения в Японию 
в 1191 г. он провел ряд реформ  относитель-
но правил поведения и распорядка дня мо-
нахов в следующих монастырях: Сёфукудзи 
в Хаката, Кэниндзи в Киото и Дзюфукудзи 
в Камакура. Как следует из «Сюккэ тайко», 
при этом Эйсай опирался на правила пове-
дения для монахов, прописанные в винае и 
собственный личный опыт жизни в чань-
буддийских монастырях. Прежде всего, его 
преобразования были связаны с формой 
монашеского облачения и времени приема 
пищи. Последнее, согласн о правилам ви-
наи, должно было совершаться до полудня, 
как это принято среди буддийских монахов 
в Индии. Рассматривая этот момент, Оцука 
Норихиро предполагает, что к тому време-
ни буддийская сангха в Японии не соблюда-
ла строго предписания винаи относительно 
формы облачения и приема пищи [IBID, P. 
8]. Эта гипотеза находит подтверждение в 
отдельных источниках. Несмотря на то, что 
правила монашеского облачения были ус-
тановлены еще императором Тэмму в 679 
г. [«Нихон сёки. Анналы Японии», 1997, 
С. 237], уже император Конин в своем 
указе от 780 г. сетовал о том, что «буддий-
ские священники ныне пали так низко, что 
более неотличимы от мирян» [«Shoku Ni-
hongi», 1964-1967, V.36, P. 235]. Что же 
касается правила приема пищи до полудня, 
то ни в одном источнике не говорится о том, 
чтобы оно когда-либо строго соблюдалось, 
начиная с конца эпохи Асука (VII в.). Все 
упоминания в летописях и других источни-
ках о монашеских предписаниях по поводу 
приема пищи, как правило, ограничивают-
ся пожеланиями вкушения постной (овощ-
ной пищи).  Вернувшись из Китая, Эйсай 
первым делом решил заняться приведением 
в норму правил поведения для буддийских 
монахов в соответствии с полученным им в 
Китае опытом. 

Предписания, составленные Эйсайем 
для монахов трех названных монастырей, 
отражены в его сочинении «Кодзэн гококу 
рон» (1198), которое во многом базирова-
лось на китайском сочинении «Чаньюань 
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цзинкуэй». В нем содержатся указания для 
монахов по поводу распорядка дня, приема 
пищи до полудня и соблюдения заповедей. 
Согласно им, день монастырской братии 
должен был начинаться с 4 утра общим соб-
ранием для медитации (дзадзэн); затем, с 
6 до 8 – богослужение в молитвенном зале 
с возжиганием благовоний; с 8 до 10 – чте-
ние сутр и обучение, заканчивающееся 
общей медитацией (дзадзэн); в полдень – 
прием пищи; затем омовение – до 2 часов; 
далее – медитация (дзадзэн) до 4 часов; 
вечером – общее собрание для монахов в 
молитвенном зале для богослужения и об-
щей медитации [Otsuka, 2012, P. 8].

Как известно из ряда источников, 
впоследствии подобные порядки в буддий-
ских храмах стали вводиться другими мо-
нахами, совершавшими путешествие в Ки-
тай, – Догэном и Энни [Ozaki, 2003, PP. 
135-148]. Эти нововведения не только при-
вели к установлению в Японии системы от-
дельного изучения винаи, как дисциплины, 

но и способствовали развитию чань (дзэн) 
– буддизма как самостоятельного направ-
ления.

Резюмируя сказанное, следует отме-
тить, что две описанные стадии путешест-
вий японских монахов в Китай, соответс-
твенно, в VII и XII вв., имели огромное 
значение не только для истории японского 
буддизма, но и для процесса формирова-
ния японской истории и культуры в целом. 
В первом случае поездки монахов суйский 
Китай, инициированные правительством, 
и привлечение монахов-стажеров в качес-
тве государственных служащих привели 
к формированию в древней Японии госу-
дарственного аппарата китайского образца 
и соответствующей политической культу-
ры. В период Камакура (XII в.) путешест-
вия буддийских монахов в Китай династии 
Южная Сун и заимствованная ими китайс-
кая система обучения буддизма способство-
вала появлению нового явления в японской 
религии и культуре – дзэн-буддизма.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ ЗАТРАТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО В ТВС-МЕТОДЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ

THE METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF 
THE COST FUNCTION FORMATION IN THE 
TBC-METHOD OF COST MANAGEMENT

Анализируются подходы к формированию фун-

кции затрат на производство. Для точного планиро-

вания себестоимости необходимо учитывать пове-

дение затрат в зависимости от изменения объемов 

производства, то есть ввести в функцию показатели 

постоянных и переменных затрат. При этом для ка-

чественного обоснования управленческих решений 

необходимо применять процессуальный подход к 

формированию затрат, чтобы иметь информацию 

о стоимости отдельных видов работ по производству 

продукции. Этим задачам соответствует методоло-

гия АВС-метода управления затратами. При этом 

АВС-метод не предполагает выделения постоянных 

и переменных затрат. На основе синтеза названных 

подходов разработан новый метод формирования 

функции затрат, позволяющий формализовать за-

висимость между затратами и изменением объемов 

производства на основе процессного подхода, без 

потери причинно-следственных связей между затра-

тами и затратообразующими факторами

Ключевые слова: ТВС-метод, АВС-метод, ди-
рект-костинг, методологические принципы сло-
жения затрат в сложных экономических систе-
мах

In the article approaches to the formation of cost 

function are analyzed. For exact planning of prime 

cost it is necessary to consider behaviour of the costs 

depending on the change of the outputs, which enter 

the indicators of fixed and variable costs into the unc-

tion. Thus it is necessary to apply procedural approach 

to high-quality justification of the administrative deci-

sions to formation of costs function to have the informa-

tion of the cost of the separate types of production. The 

methodology of the ABC-method of the management 

costs corresponds to these tasks. Thus the ABC-meth-

od doesn’t assume allocation of constants and variable 

costs. On the basis of the synthesis of the above men-

tioned approaches the new TBC-method of costs man-

agement is developed. The TBC-method of costs man-

agement allows to formalize the dependence between 

costs and the change of outputs on the basis of process 

approach, without loss of cause and effect relationships 

between costs and drivers

Key words: TBC-method, ABC-method, direct-cost-
ing, methodological principles of addition of costs in 
complex economic systems
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Для реализации комплексного подхода 
к управлению предприятием необхо-

димо, чтобы функция затрат на производс-
тво отражала все хозяйственные процессы, 
происходящие в рамках одного юриди-
ческого лица. В АВС-методе управления 
затратами, который из существующих 

методов наиболее полно соответствует пот-
ребностям управления [10] , затраты на 
производство складываются из прямых и 
накладных расходов. При этом накладные 
расходы распределяются по пулам, а затем 
– на продукты [7] (рис. 1). 

Рис. 1. Схема формирования затрат на производство в АВС-методе

Накладные расходы  

Пулы затрат  

Носители 

затрат  

Продукты  

Под пулами затрат О.В. Духонина, 
П.С. Горянский понимают группу затрат 
(cost pools) для каждого вида деятельности; 
под носителями затрат – факторы, которые 
оказывают влияние на затраты, связанные 
с каким-либо видом деятельности (в при-
веденном авторами примере расчета затрат 
АВС-методом носитель затрат применяется 
в качестве базы распределения затрат) [7]. 
Формирование пулов имеет целью обеспе-
чить связь между накладными затратами и 
продуктами. В пулы включаются затраты, 
которые относятся к конкретным видам 
продукции. 

Как видно на рис. 1, при расчете за-
трат АВС-методом исходят из предположе-

ния, что виды деятельности (пулы затрат) 
не взаимодействуют между собой и являют-
ся автономными относительно друг друга. 
В рамках данного предположения общую 
сумму затрат в целом по предприятию мож-
но определить сложением по пулам затрат. 
Промышленные предприятия являются 
сложной системой, одной из характеристик 
которой является неаддитивность элемен-
тов. Кроме того, сложные системы имеют 
разветвленную структуру и большое коли-
чество внешних и внутренних связей. На 
практике это означает, что элементы систе-
мы взаимодействуют между собой, обмени-
ваются ресурсами (а значит, и затратами). 
Следовательно, общую сумму затрат по 
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предприятию нельзя определить прямым 
сложением затрат, возникших в отдельных 
элементах системы. 

Помимо проблемы двойного счета, при 
сложении затрат по технологическим про-
цессам возникает проблема выделения пе-
ременных и постоянных затрат. Современ-
ные подходы к получению функции затрат, 
основанные на совмещении маржинально-
го и процессного подходов, не учитывают 
внутрипроизводственные факторы, влия-
ющие на величину общих затрат [6, 8, 9, 
11].

Чтобы не допустить смешения затрат 
при прохождении объектами калькулиро-
вания различных технологических про-
цессов, необходимо оценивать объекты 
калькулирования на промежуточных тех-
нологических стадиях по переменным за-
тратам (что разрешено действующими нор-
мативными документами), а постоянные 
затраты накапливать по пути следования 
объектов калькулирования. В ТВС-мето-
де мы предлагаем в пулы затрат относить 
только постоянные затраты на заданном 
технологическом этапе. Поскольку пред-
приятие является сложной экономической 
системой, каждый его элемент взаимодейс-
твует с другими элементами: выход одного 
элемента является входом другого. В про-
мышленности это означает, что результат 

(выход) одной хозяйственной операции 
является ресурсом (входом) для следую-
щей операции в рамках технологического 
маршрута. 

Если ресурс, произведенный в исходя-
щей хозяйственной операции, потребляет-
ся на следующем этапе в технологической 
операции, то стоимость такого ресурса в 
принимающей операции учитывается не 
одной суммой, а, согласно классифика-
ционным признакам затрат, в исходящей 
операции. То есть, затраты, признанные в 
исходящей операции переменными, в при-
нимающем элементе также будут отнесены 
к переменным затратам. Затраты, при-
знанные в исходящей операции постоянны-
ми, в принимающей операции также будут 
отнесены к постоянным затратам. 

Если ресурс, произведенный в исходя-
щей хозяйственной операции, потребляет-
ся на следующем этапе в обслуживающей 
операции, то стоимость такого ресурса в 
принимающей операции учитывается од-
ной суммой в составе постоянных затрат. 

Из принципов сложения затрат в ТВС-
методе следует, что одни и те же затраты на 
разных технологических этапах могут по-
менять свою классификационную группу. 
Графически принципы сложения затрат в 
ТВС-методе проиллюстрированы на рис. 
2, 3. 

Рис. 2. Схема сложения затрат в ТВС-методе при потреблении ресурса 
в технологической операции
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Как видно на рис. 2, стоимость ре-
сурса, произведенного на первом техно-
логическом этапе, относится на затраты 
второго технологического этапа не одной 
суммой по статье переменных затрат (как 

это делается в АВС-методе), а двумя сум-
мами, отнесенными к разным статьям за-
трат, что позволяет получить более точные 
параметры функции затрат на производс-
тво.
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При потреблении ресурса на втором 
технологическом этапе в обслуживающей 
операции общая стоимость ресурса (не-
смотря на то, что в этой стоимости есть как 

постоянные, так и переменные затраты) 
будет отнесена в полной сумме на статью 
постоянных затрат. 

Рис. 3. Схема сложения затрат в ТВС-методе при потреблении ресурса 
в обслуживающей операции

Технологический этап 1  Технологический этап 2 
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В таблице представлены результаты 
апробации предложенной методологии 
формирования затрат на производство 

по сравнению с АВС-методом – наиболее 
близким по содержанию к ТВС-методу.

Сравнительный анализ функций затрат, полученных АВС- и ТВС-методом

Показатели АВС-метод ТВС-метод 
Абсолютное 
отклонение,
(гр. 3-гр.2)

Относительное 
отклонение, 

(гр.3*100/гр.2)

1. Удельные переменные 
затраты, млн руб. 0,009077 0,006215 -0,002862 68,5

2. Общая сумма постоян-
ных затрат, млн руб. 4 13,3 +9,3 332,5

3. Уравнение затрат (млн 
руб.):

в целом по предприятию – –

цех взрывных работ – –

ремонтный цех – –

теплосиловой цех – –

цех добычи – –

цех обжига – –

цех формовки – –

4. Объем производства, т 3250 3259 0 0

5. Общая сумма затрат 
при увеличении объема 
производства на 50 %, 
млн руб.

63,0005 53,6975 -9,303 85,2

6. Общая сумма затрат 
при снижении объема 
производства на 50 %, 
млн руб.

18,7501 23,3994 +4, 6493 124,8
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Как видно из таблицы, уравнения затрат, 
полученных разными методами, сущест-
венно различаются. В ТВС-методе величи-
на удельных переменных затрат на 31,5 % 
меньше, чем аналогичный показатель в 
АВС-методе, а величина общих постоянных 
затрат в 3,3 раза больше, чем в АВС-мето-
де. Такая разница в цифрах вызвана тем, 
что часть затрат, признанная в ТВС-методе 
постоянными, отнесена в АВС-методе к пе-
ременным затратам (это косвенные затра-
ты цеха взрывных работ, цеха добычи, об-
жига и совокупные затраты теплосилового 
цеха). 

При увеличении объема производства 
на данном предприятии на 50 % себестои-
мость, по данным АВС-метода, составит 63 
млн руб., а по данным ТВС-метода – 53,7 
млн руб., что на 14,8 % меньше. Данные 
АВС-метода оказались завышенными, т.к. 
на индекс увеличения объема производства 
умножались косвенные затраты, которые 
являются постоянными и не увеличиваются 
с ростом объема производства. 

При снижении объема производства на 
50 % себестоимость, по данным АВС-мето-
да, составит 18,75 млн руб., а по данным 
ТВС-метода – 23,4 млн руб., что на 24,8 % 
больше. 

Данные АВС-метода оказались зани-
женными, т.к. в состав переменных затрат 
были отнесены косвенные расходы (их со-
став перечислен ранее), которые необосно-
ванно уменьшены на индекс снижения объ-
ема производства.

Помимо более точного планирования 
затрат на производство ТВС-метод позво-
ляет получить уравнения затрат не только в 
целом по предприятию, но и по отдельным 
подразделениям. Уравнения затрат по под-
разделениям, основанные на модели CVP, 
необходимы для планирования себестои-
мости на уровне подразделений. Эту зада-
чу нельзя решить, имея уравнение затрат 
только в целом по предприятию. 

В научной литературе чаще всего урав-
нение затрат на основе модели CVP состав-
ляется для конечных объектов калькули-
рования, без учета промежуточных этапов 
технологического процесса. В ряде случаев 

приводятся примеры получения функции 
затрат на примере отдельных подразделе-
ний, или даже отдельных технологических 
процессов. Так, С.А. Николаева демонс-
трирует алгоритм применения методов раз-
деления затрат на постоянные и перемен-
ные на примере кузовного корпуса ЗИЛа 
(на стадии сборки кабин) и на примере 
автосборочного корпуса ЗИЛа (на стадии 
сборки автомобилей) [12]. Однако для 
составления уравнения затрат в целом по 
предприятию недостаточно иметь уравне-
ния отдельно по каждому подразделению. 
Как уже отмечалось, предприятие, будучи 
сложной системой, не обладает свойством 
аддитивности. Поэтому сложение пара-
метров уравнения, полученных на уровне 
подразделений, не позволит получить кор-
ректное уравнение затрат в целом по пред-
приятию. 

На основе приведенного примера мож-
но предложить формулы постоянных и пе-
ременных затрат уже не на уровне техноло-
гического этапа, а на уровне предприятия в 
целом, как отдельного юридического лица. 

Технологический маршрут состоит из 
последовательности технологических эта-
пов. Следовательно, для получения фун-
кции совокупной суммы затрат на произ-
водства в ТВС-методе необходимо сложить 
затраты на технологических этапах, входя-
щих в технологический маршрут, а затем 
– затраты по всем технологическим марш-
рутам. При этом сложение должно выпол-
няться с учетом предложенных принципов 
сложения затрат. 

Общая сумма удельных переменных 
затрат на производство i

n
-объекта кальку-

лирования определяется как сумма удель-
ных переменных затрат на технологичес-
ких этапах, полученная с учетом принципов 
сложения затрат в сложных экономических 
системах: 

где        – удельные переменные затраты 
ресурсов на производство i

n
-объекта каль-

кулирования на h-технологическом марш-
руте.

,                                            (1),
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Общая величина переменных затрат 
на производство i

n
-объектов калькулирова-

ния на h-технологическом маршруте есть 
произведение удельных переменных затрат 
на h-технологическом маршруте на коли-
чество i

n
-объектов калькулирования:

где  – общая величина переменных 
затрат на производство i

n
-объектов каль-

кулирования на h-технологическом марш-
руте.

Один объект калькулирования может 
производиться по разным технологическим 
маршрутам. Следовательно, сумма пере-
менных затрат на производство всех i

n
-объ-

ектов калькулирования представляет сумму 
переменных затрат на производство i

n
- объ-

ектов калькулирования на всех технологи-
ческих маршрутах:

где  – переменные затраты на про-
изводство всех i

n
-объектов калькулирова-

ния.
Одно из ограничений модели CVP каса-

ется наличия в ассортиментной программе 
предприятия единственного вида продук-
ции либо, если производится несколько ви-
дов продукции, то в модель вводится пока-
затель средних по ассортименту удельных 
переменных затрат. В методе ТВС удель-
ные переменные затраты рассчитываются 
не только по отдельным видам объектов 
калькулирования, но и в разрезе объектов 
калькулирования, произведенных по раз-
личным технологическим маршрутам. Это 
дает возможность получить величину пе-
ременных затрат на производство всех ви-
дов объектов калькулирования, на любую 
ассортиментную линейку продукции, без 
потери точности, связанной с усреднением 
удельных переменных затрат по ассорти-
менту: 

,                                   (2)

,                                          (3)

где     – переменные затраты на произ-
водство всех видов объектов калькулиро-
вания.

Помимо переменных затрат, в модель 
CVP входят и постоянные затраты. Тради-
ционно постоянные затраты в функции за-
трат рассматриваются без взаимосвязи с от-
дельными объектами калькулирования [1, 
2, 3, 4, 5]. Это предположение не соответс-
твует действительности, т.к. значительная 
часть постоянных затрат непосредственно 
генерируется отдельными видами продук-
ции. Для учета взаимосвязи между величи-
ной постоянных затрат и отдельными ви-
дами продукции по отношению к объекту 
калькулирования нами выделены: 

– постоянные затраты, прямые по от-
ношению к технологическому этапу и пря-
мые по отношению к объекту калькулиро-

вания ( );

– постоянные затраты, прямые по от-
ношению к технологическому этапу и кос-
венные по отношению к объекту калькули-

рования ( );

– постоянные затраты, косвенные по 
отношению к технологическому этапу и 
косвенные по отношению к объекту каль-

кулирования ( ). 

Общая сумма постоянных затрат, пря-
мых по отношению к технологическому 
этапу и прямых по отношению к объекту 
калькулирования на h-технологическом 
маршруте рассчитывается по формуле

где           – постоянные затраты, прямые 
по отношению к технологическому этапу и 
прямые по отношению к объекту кальку-
лирования на h-технологическом маршру-

те. 
Для определения величины постоян-

ных затрат, прямых по отношению к тех-
нологическому этапу и косвенных по от-
ношению к объекту калькулирования на 
h-технологическом маршруте предлагается 
формула

,                                          (4)

,                   (5)

( );

( );

( ).

,

,

,

,



139

Экономические науки

где                    – постоянные затраты, пря-

мые по отношению к технологическому 
этапу и косвенные по отношению к объек-
ту калькулирования на h-технологическом 
маршруте. 

Аналогичный алгоритм расчета пред-
лагается для получения величины посто-
янных затрат, косвенных по отношению 
к технологическому этапу и косвенных по 
отношению к объекту калькулирования на 
h-технологическом маршруте: 

где                    –   постоянные затраты, пря-

мые по отношению к технологическому 
этапу и косвенные по отношению к объек-
ту калькулирования на h-технологическом 
маршруте. 

Суммируя все виды постоянных затрат 
на определенном технологическом маршру-
те, получаем величину постоянных затрат, 
отнесенную на определенный маршрут: 

где         – постоянные затраты на произ-

водство i
n
-объекта калькулирования на h-

технологическом маршруте. 

Показатель           представляет собой пул 

затрат по h-технологическому маршруту. В 
АВС-методе пулы затрат по видам деятель-
ности, при этом не принимается во внима-
ние, что в рамках одного вида деятельности 
материальный поток может обрабатываться 
на различных единицах оборудования, в раз-
ных подразделениях, с разной себестоимос-
тью. Выделение пула затрат для технологи-
ческого маршрута позволяет собрать в пуле 

затраты именно тех единиц производствен-

ной мощности, которые использовались при 

производстве i
n
-объекта калькулирования. 

,      (6)

,  (7)

,   (8)

Сложение постоянных затрат в форму-

лах 5…8 выполняется с учетом принципов 
сложения затрат в ТВС-методе. 

Общая сумма постоянных затрат на 

производство i
n
-объекта калькулирования 

образуется как сумма постоянных затрат 

на производство i
n
-объекта калькулирова-

ния по отдельным технологическим марш-
рутам:

где           – общая сумма постоянных затрат 
на производство i

n
-объекта калькулирова-

ния.
Общая сумма постоянных затрат в це-

лом по предприятию на производство всех 
видов объектов калькулирования опреде-
ляется суммированием постоянных затрат 
на производство отдельных видов объектов 
калькулирования: 

где        – постоянные затраты на производс-

тво i
n
-объекта калькулирования на h-техно-

логическом маршруте.

Некоторые сложности в планировании 
затрат и анализе безубыточности возника-
ют в связи с проблемой отсутствий связи 
между переменными и постоянными затра-
тами по отношению к отдельному виду про-
дукции, т.к. в модели CVP постоянные за-
траты введены одним показателем, причем 
в ограничениях оговорено, что в рамках 
релевантного диапазона величина постоян-
ных затрат является фиксированной. 

В ТВС- методе с помощью предложен-
ных нами формул можно получить фун-
кцию себестоимости, отражающую взаи-
мосвязь между постоянными затратами и 
отдельными видами объектов калькулиро-
вания: 

где    – общая себестоимость i
n
-объекта 

калькулирования, произведенного на h-
технологическом маршруте.

,                                      (9)

,                                 (10)

,

,

,

,                  (11)
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,(15)

Полная себестоимость произведенного 
i

n
-объекта калькулирования, независимо 

от технологического маршрута, определя-
ется как сумма себестоимости i

n
-объектов 

калькулирования, произведенных на всех 
технологических маршрутах:

где   – общая себестоимость i
n
-объекта 

калькулирования. 
На предприятии может производиться 

несколько видов объектов калькулирова-
ния, поэтому общая сумма себестоимости 
в целом по предприятию определяется как 
сумма себестоимости всех видов объектов 
калькулирования: 

где     – общая сумма себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг в целом по пред-
приятию. 

Одной из задач, стоящих перед ме-
неджментом предприятия, является про-
гноз финансового результата от реализации 
планового объема произведенной продук-
ции. Модель CVP (то есть формула прибы-
ли, полученная с учетом разделения затрат 
на постоянные и переменные), позволяет 
прогнозировать финансовый результат, 
однако она не учитывает факторы техно-
логии и организации производства. Кроме 
того, известно, что модель рассчитана на 
единственный вид продукции (либо, если 
предприятие производит несколько видов 
продукции, то цена продукции и удельные 
переменные затраты в модели CVP усред-
няются). 

Полученные нами формулы позволя-
ют доработать модель CVP в ТВС-методе с 
учетом факторов технологии производства 
(с помощью введения в формулу понятия 
технологического маршрута), ассортимен-
та производимой продукции (без усредне-
ния данных), а также с учетом фактора 
организации производства. Организация 
производства учтена в формуле с помощью 

,                                             (12)

,                                             (13)

привязки затрат к подразделениям и цент-
рам ответственности.

Для i
n
-объекта калькулирования, про-

изведенного на h-технологическом марш-
руте, в ТВС-методе формула прибыли име-
ет вид 

где          – прибыль от i
n
-объекта калькули-

рования, произведенного на h-технологи-
ческом маршруте; 

    – цена реализации i
n
-объекта кальку-

лирования, произведенного на h-техноло-
гическом маршруте.

Общая прибыль от производства i
n
-

объекта калькулирования (независимо от 
технологического маршрута) определяется 
как сумма прибыли от производства i

n
-объ-

екта калькулирования, произведенного на 
всех технологических маршрутах: 

где  – прибыль от i
n
-объекта калькули-

рования.
Общая прибыль от производства всех 

видов объектов калькулирования рассчи-
тывается как сумма прибыли от i

n
-объектов 

калькулирования:

где      – общая прибыль от производства 
всех видов объектов калькулирования.

Таким образом, в ходе исследования 
разработана функция затрат на основе ТВС-
метода, позволяющая получить параметры 
удельных переменных затрат и постоянных 
затрат с учетом фактора технологии и ор-
ганизации производства, ассортиментной 
политики предприятия, формализующая 
взаимосвязь между отдельными объектами 
калькулирования и постоянными затрата-
ми. 

Данная функция позволяет при моде-
лировании последствий управленческих 

, (14)

,  (16)

,
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решений учесть причины, по которым про-
исходит изменение параметров удельных 
переменных и постоянных затрат внутри 
релевантного диапазона и за его предела-
ми. Эта задача решена с помощью введения 
в функцию затрат показателей, влияющих 
на величину постоянных затрат – количес-
тва обслуживающих операций, количес-
тва носителей затрат и фактора времени. 
Предложенные формулы для постоянных 

затрат позволяют отследить момент возоб-
новления ресурса, формирующего постоян-
ные затраты, и тем самым спрогнозировать 
поведение постоянных затрат как в крат-
косрочном, так и в долгосрочном периоде 
(в пределах и за пределами релевантного 
диапазона), вследствие чего повышается 
степень адекватности функции затрат ре-
альным условиям хозяйствования. 
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УДК 338.45.01

Коровин Григорий Борисович

Grigory Korovin

РЕСУРСНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

RESOURCE AND TECHNOLOGY 
ABILITIES OF REGIONAL NEW 
INDUSTRIALIZATION

Отмечается актуальность проблем российской 

экономики, связанных с недостаточным уровнем 

развития промышленности. Показано значительное 

отставание России от ведущих стран по производс-

тву продукции обрабатывающей промышленности 

в сочетании с выросшим сектором услуг и сферой 

нематериального производства. Рассмотрена кон-

цепция новой индустриализации как наиболее эф-

фективный способ нейтрализации выявленных не-

гативных процессов. Предложена методика оценки 

возможностей проведения новой индустриализации 

промышленного комплекса региона на основе инди-

каторов состояния, индикаторов динамики, индика-

торов реагирования по четырем целевым группам 

параметров: экономической, инвестиционной, ин-

новационно-технологической, социальной. Прове-

дена оценка готовности к новой индустриализации 

регионов Сибирского и Уральского федеральных 

округов, предложена их классификация по двум 

факторам – экономическим возможностям и инно-

вационному потенциалу

Ключевые слова: региональная экономика, но-
вая индустриализация, промышленность

Relevance of the Russian economy problems con-

nected with an insufficient level of industry develop-

ment is noted in article. Russian economy’s consider-

able lag from the leading countries on manufacturing 

industry production in combination with the grown 

sector of services and intangible production is shown. 

The concept of new industrialization is considered as 

the most effective way of the revealed negative pro-

cesses neutralization. The opportunity assessment 

technique of carrying out new industrialization of the 

regional industrial complex on the basis of condition, 

dynamics, and reaction indicators on four target pa-

rameter groups (economic, investment, innovative and 

technological, social) is offered. The readiness of the 

Siberian and the Ural regions for new industrialization 

is estimated. Their classification based on two factors 

– economic opportunities and innovative potential is 

offered

Key words: regional economy, new industrialization, 
industry

Статья подготовлена при финансовой под-

держке Программы УрО РАН «Формирование 

нового технологического облика металлурги-

ческого комплекса региона», проект №12-М-

37-2033 и Российского гуманитарного научного 

фонда (проект № 13-32-01258)

Развитие мировой экономики требу-
ет обновления сложившихся подхо-

дов к развитию промышленности, выбо-
ру новых моделей экономического роста. 
На федеральном и региональном уровнях 
перманентно формируются стратегии и 
программы развития важнейших секторов 
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экономики, территориальных отраслевых 
комплексов. Уделяется внимание и про-
мышленности, которая в индустриальных 
регионах в значительной степени влияет на 
их экономическое развитие и социальное 
благополучие. 

По нашему мнению, теорию наби-
равшую популярность в научных и прак-
тических кругах постиндустриального об-
щества, можно поставить под сомнение. В 
большинстве случаев под термином «пос-
тиндустриальное общество» понимается 
стадия развития общества, следующая за 
индустриальным, в экономике которого 
сохраняется инновационный сектор с вы-
сокопроизводительной промышленностью, 
индустрией знаний, при высокой доле вы-
сококачественных и инновационных услуг 
в ВВП. Идеи постиндустриального разви-
тия в некоторых странах уже сейчас про-
явились в существенном снижении доли 
промышленности в экономике. В среднем в 
мире за 1960-2007 гг. доля промышленнос-
ти в ВВП сократилась с 40 до 28 %, а доля 
занятых – до 21 %. Такие процессы, назы-
ваемые «деиндустриализация», в первую 
очередь, затронули экономически развитые 
страны и старые отрасли, такие как метал-
лургия, текстильная промышленность. В 
2007 г., по данным Всемирного банка, доля 
обрабатывающей промышленности в США 
составила 13,4 % от ВВП, в Великобрита-
нии – 12,4 %, во Франции – 12,5 %, в то 
время как в Китае этот показатель достиг 
уровня в 32,9 %, в Южной Корее – 27,3. 
В России этот показатель составил 17,6 % 
[8].

Небольшая величина этого показате-
ля в США и некоторых других развитых 
странах создает видимость неразвитости 
промышленности, ее вторичности по от-
ношению к индустрии производства и рас-
пространения знаний. Однако в развитых 
странах экономика продолжает базиро-
ваться на прочном промышленном фунда-
менте, а значение рассмотренного показа-
теля объясняется значительно выросшим 
сектором услуг и отраслей, не связанных с 
материальным производством. Американ-
ская обрабатывающая промышленность 

создает добавленную стоимость в размере 
1,76 трлн долларов в год – это почти пятая 
часть мирового объема. Россия же, зани-
мая девятую строчку в мире по абсолют-
ному объему продукции обрабатывающих 
отраслей, по душевому показателю отстает 
от США более чем в четыре раза. Позиции 
ряда ведущих европейских стран, не допус-
тивших снижения доли промышленности 
как США, на данный момент еще прочнее.

В подтверждение важности промыш-
ленного сектора для социально-экономичес-
кого развития государств можно привести 
высказывание Дэни Родрика, профессора 
политэкономии Школы государственного 
управления им. Кеннеди Гарвардского уни-
верситета, одного из ведущих специалистов 
по экономике развития, которое уже неод-
нократно приводилось в научных публика-
циях: «Мы живем в постиндустриальную 
эпоху, когда двигателями экономического 
роста стали информационные технологии, 
биотехнологии и услуги с высокой добав-
ленной стоимостью. Но именно благодаря 
традиционному производству, формиру-
ется средний класс. В отсутствие развитой 
производственной сферы общества стре-
мятся к резкому расслоению на бедных и 
богатых и социальной напряженности. В 
конце концов, промышленность – это ос-
нова жизнеспособной демократии» [5].

В России экспортно-сырьевая модель 
развития не позволила в значительной мере 
проявиться тенденциям, характерным для 
постиндустриального общества. Рост сырь-
евого сектора и снижение доли промышлен-
ного производства не способствовали пере-
ходу России в постиндустриальное будущее. 
В отечественной экономике пока еще слаба 
промышленная база, способная потреб-
лять знания и создавать на их основе ин-
новации, проблематично быстрое развитие 
высокотехнологичного сектора экономики 
[11]. За время реформирования промыш-
ленность России потеряла не только значи-
тельные объемы производства, но и целые 
отрасли. Детальный анализ современного 
состояния обрабатывающей промышлен-
ности приведен в статье Т. Гуровой и А. 
Ивантера [2], где показано значительное 
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отставание России от ведущих (и не толь-
ко) промышленных держав по выработке 
продукции обрабатывающей промышлен-
ности на душу населения. Этот показатель 
в России за 2010 г. составляет 504 доллара, 
при этом в США он больше в 11 раз, в Син-
гапуре и Японии – в 16 раз, также он боль-
ше в Китае, Бразилии, Греции, Таиланде, 
Уругвае и других странах, не имеющих тра-
диционно развитой промышленности. По 
широкому спектру обрабатывающих про-
изводств российские показатели невысоки. 
Лишь драгоценных и цветных металлов 
производится в расчете на душу населения 
примерно столько же, сколько и в ведущих 
индустриальных странах. По большинству 
других позиций наблюдается значительное 
отставание: по производству электромото-
ров, генераторов, трансформаторов отста-
вание от США – в 2,6 раза, от Германии – 
в 5,2, от Финляндии – в 14,6; по одежде 
от США – 5,9 раза, от Германии – в 4,4, 
от Южной Кореи – 16,4, от Бразилии – в 
2; по производству товаров общего маши-
ностроения от США в 10,4 раза, от Герма-
нии – в 17,8, от Южной Кореи – в 8,8; по 
фармацевтическим препаратам и субстан-
циям от США в 66 раз, от Германии – в 
31,5, от Южной Кореи – в 18 раз [2]. Для 
оценки положения промышленности пред-
ставляет интерес такой показатель как доля 
в российском экспорте машинотехнических 
изделий, включая поставки высокотехно-
логичной продукции и наукоемких услуг, 
который составляет 5,8 % (в 2001 г. – 10,5 
%). Это в 5 раз меньше, чем у Таиланда, в 
10 раз – у КНР, в 14 раз – у Южной Кореи. 
Доля России в мировом экспорте информа-
ционного оборудования составляет 0,04 %, 
тогда как доля США – 13 %, Японии – 9,7, 
Китая – 7,1% [13].

Процессы деградации промышленнос-
ти (в частности, машиностроения) уже 
приводят к крайней зависимости от зару-
бежной техники. При дальнейшем движе-
нии в существующем направлении, веро-
ятно, произойдет усиление зависимости 
экономики от импорта продукции совре-
менной промышленности, что, в свою оче-
редь, вызовет снижение технологических 

возможностей отечественной промышлен-
ности, ограничит потенциал экономики в 
высокотехнологичных сферах.

Приведенные данные показывают, 
что Россию пока невозможно отнести ни к 
странам, специализирующимся на создание 
знаний и разработку новых технологий, ни 
к новым индустриальным государствам. 
Доминирование добывающей промышлен-
ности, часто базирующейся на морально 
устаревших технологиях, предопределяет 
технологический застой высокотехнологи-
ческих отраслей, в первую очередь – обра-
батывающей промышленности.

Ряд современных исследований пока-
зывает, что для России широко обсуждае-
мый путь к постиндустриальному обществу 
не позволит в полной мере реализовать 
свой социально-экономический потенциал. 
Необходима смена концепции управления 
социально-экономическим развитием и, в 
частности, промышленностью. Академик 
РАН Е. Примаков в своих публикациях го-
ворит о новой индустриализации и новой 
экономической модели, включающей из-
бавление от «сырьевой иглы», развитие на 
инновационной основе промышленности, 
сельского хозяйства. Идею новой индус-
триализации он предлагает развернуть в 
продуманную промышленную политику, в 
«дорожную карту» движения к новой про-
мышленной базе России на основе высших 
мировых технико-технологических до-
стижений [9]. Профессор О.А. Романова 
также отмечает предпочтительность новой 
индустриализации как наиболее эффектив-
ного пути развития отечественного произ-
водства на современном этапе [11]. Про-
фессор С. Губанов в целом ряде публикаций 
предлагает подход, предполагающий прове-
дение неоиндустриализации силами верти-
кально-интегрированных структур. По его 
мнению, решение вопроса о собственности 
в пользу вертикально-интегрированных ее 
форм и отношений – обеспечивает появ-
ление движущей силы неоиндустриальной 
модернизации, что открывает перед стра-
ной перспективу быстрого восстановления 
стратегического и геополитического пари-
тета с ведущими индустриально развитыми 
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державами мира [1]. Важнейшая особен-
ность новой индустриализации, в отличие 
от ряда других концепций экономического 
развития, заключается в том, что она не 
умаляет, а напротив, выделяет непреходя-
щую значимость индустриального фактора 
в экономике и обществе, ориентируя в то 
же время все народное хозяйство страны 
на высокотехнологичное обновление и вы-
сший уровень эффективности [3].

Нами под новой индустриализацией 
понимается процесс перехода от экономики 
сырьевого, потребительского типа, которая 
держится на продаже невозобновляемых 
ресурсов, к экономике, которая характери-
зуется современной развитой инновацион-
ной, технологически высокой индустриаль-
ной базой. Следует согласиться с мнением 
А.И. Татаркина и О.А. Романовой, о том, 
что новая индустриализация региональной 
экономики предполагает не только процесс 
создания ее новых секторов, эффективное 
обновление традиционных производств ре-
ального сектора экономики, но и согласо-
ванные качественные изменения во всей 
системе общественных отношений в соот-
ветствии с требованиями времени [12].

Характерные для постиндустриаль-
ного развития экономики технологичес-
кие направления – ресурсосберегающие 
и информационные технологии, микро-
электроника, программное обеспечение, 
телекоммуникации, робототехника, про-
изводство материалов с заранее заданными 
свойствами, биотехнологии, информаци-
онные технологии, индустриализирован-
ные массовые услуги становятся частью 
промышленности, ее эффективными инс-
трументами, органическими внутренними 
составляющими современной промышлен-
ности, нейтрализуя внешнее противопос-
тавление информационных систем, массо-
вых услуг и индустрии.

Постановка задач по индустриализа-
ции и модернизации обосновывается необ-
ходимостью преодоления экономического 
отставания страны от наиболее развитых 
государств, зависимости экономики от эк-
спорта энергоресурсов. Переход на совре-
менные, т.е. на существующие в наиболее 

развитых странах технологии приведет к 
росту общественной производительности 
труда. Характерно, что в России наиболь-
шую способность к сохранению и воспро-
изводству проявили отрасли, находивши-
еся в СССР на передовых технологических 
рубежах – космическая и энергомашино-
строительная промышленность. Отрасли, 
которые модернизировались в 2000-х гг. 
посредством импорта оборудования – лег-
кая, пищевая промышленность – оказа-
лись среди отсталых [7].

Недооценка значения промышленнос-
ти пока ограниченно сказывается на эко-
номике наиболее развитых стран (именно 
в силу развитости их индустрии). Однако 
в менее развитых странах она может при-
водить к социально-экономическому отста-
ванию. Опасно выглядит снижение роли 
промышленности в постсоветских и других 
странах, имевших некогда развитую индус-
трию, но значительно утративших ее по-
тенциал в конце ХХ в.

Целесообразно выделить отраслевые, 
территориальные, технологические и т.д. 
приоритеты, реализация которых в буду-
щем за счет мультипликативного эффекта 
позволит комплексно осуществить новую 
индустриализацию. Разумными и логичны-
ми выглядят предложения сосредоточить 
инвестиции в тех сферах, которые в Рос-
сии традиционно были ведущими. В целом, 
для России это может быть модернизация 
топливно-энергетического комплекса и ка-
питальные вложения в высокие технологи 
военно-промышленного комплекса [4].

Проблематика новой индустриализа-
ции достаточно широка. На данный момент 
не существует единого мнения по поводу 
принципов, целей и задач новой индуст-
риализации, не определена роль регионов 
в реализации этой модели развития. Среди 
практических аспектов, на наш взгляд, акту-
альность и значимость имеет проблема выбо-
ра регионов, которые обладают достаточным 
научным, интеллектуальным, технологичес-
ким, экономическим и промышленным по-
тенциалом для реализации этой модели.

Рассмотрим существующие подходы 
к оценке возможностей новой индустриа-
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лизации на региональном уровне. На наш 
взгляд, к региональным аспектам новой 
индустриализации можно причислить сле-
дующие:

– использование в процессе восстанов-
ления и развития индустриальной сферы 
ресурсных предпосылок, конкурентных 
преимуществ и нереализованного потенци-
ала конкретной территории;

– обеспечение эффективной (с эконо-
мической, социальной и политической то-
чек зрения) территориальной организации 
промышленности в региональном и гло-
бальном масштабах;

– возможность формирования терри-
ториально-производственных комплексов 
разного типа в индустриальной сфере, в 
том числе межрегиональных.

Отдельные территории, предоставляя 
свои ресурсы, являются своеобразными 
«полигонами» для проведения индустриа-
лизации, успех проведения которой зави-
сит от многих причин. Прежде всего – это 
совокупность благоприятных внутренних 
условий для опережающего развития (вос-
становления) промышленности, важней-
шие из которых [14]:

– необходимые ресурсы, включая терри-
ториальные для промышленной застройки;

– техническая и экономическая до-
ступность необходимой инфраструктуры;

– квалификация и стоимость трудовых 
ресурсов;

– поддержка и заинтересованность ор-
ганов власти;

– промышленные «традиции», про-
мышленная специализация региона. Эта 
особенность может иметь и негативные 
последствия, усложняя (по экологическим, 
инфраструктурным и иным причинам) раз-
витие промышленности в регионах, кото-
рые уже индустриально освоены;

– наличие заинтересованности транс-
национальных и трансрегиональных биз-
нес-структур в конкретном регионе, под-
крепляемых адекватными усилиями на 
уровне регионального и муниципального 
управления, грамотной региональной и 
индустриальной политикой федерального 
центра и т.п.

В своем докладе А. Идрисов [6] выде-
ляет три важнейших условия, без испол-
нения которых новая индустриализация в 
России невозможна. Это, во-первых, ка-
чество человеческих ресурсов, во-вторых, 
условия ведения бизнеса и предпринима-
тельской деятельности и, в-третьих, откры-
тость и готовность к сотрудничеству. Эти 
условия в полной мере можно отнести и к 
отдельным регионам и территориям разно-
го уровня.

Многочисленные примеры подтверж-
дают, что в деле развития собственной про-
мышленности преуспевают те регионы, ко-
торые способны, благодаря историческим 
условиям или в результате эффективной 
политики, создать обстановку привлека-
тельности, обеспечивающую возникнове-
ние территориально сконцентрированных 
промышленных зон, конкурентоспособных 
в мировом масштабе. Такие явления про-
странственной поляризации наблюдаются 
во всем мире. В числе наиболее известных 
примеров можно привести индустрию ин-
форматики в США («Силиконовая доли-
на»), кинематографическую индустрию 
(Голливуд в Америке, Берлин в Германии), 
фармацевтическую промышленность в Ба-
зеле (Швейцария), индустрию высокой 
моды в Париже или Милане и т.д. Наличие 
разнообразных институтов промышлен-
ного развития, таких как индустриальная 
зона, кластер подчеркивают высокое зна-
чение территориальной привлекательности 
для промышленного развития в современ-
ных условиях. 

Основываясь на научных положени-
ях и анализе мирового и отечественного 
опыта, мы сделали попытку сформировать 
метод оценки возможностей новой ин-
дустриализации промышленного комп-
лекса региона, основываясь на индикатив-
ном подходе. При формировании системы 
индикаторов оценки возможностей новой 
индустриализации региона мы сталкива-
емся с потенциальным противоречием. С 
одной стороны, существующий высокий 
уровень промышленного развития региона 
не позволяет ожидать от него в дальнейшем 
стремительного рывка. С другой стороны, 
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такой регион, как правило, обладает разви-
той производственной, рыночной и иннова-
ционной инфраструктурой, имеет богатые 
промышленные традиции, кадровые ресур-
сы и т.д. Чтобы сгладить это противоречие 
мы предлагаем использовать три вида инди-
каторов:

1) индикаторы состояния – характе-
ризуют, в большей мере, текущее состояние 
промышленности региона;

2) индикаторы динамики – характери-
зуют деятельность, процессы, влияющие на 
реиндустриализацию региона;

3) индикаторы реагирования – характе-
ризуют наличие институтов, позволяющих 
осуществлять реагирование для изменения 
текущего состояния промышленности.

Поскольку основой новой индустриа-
лизации являются обрабатывающие про-
изводства, при подборе показателей мы 
наиболее детально постарались охватить 
параметры, характеризующие этот сектор 
промышленности с учетом доступных дан-
ных. При подборе и расчете индикаторов 
использовались данные из тематических 
сборников Федеральной службы государс-
твенной статистики [10], статистических 
бюллетеней и информация о регионах, со-
держащаяся в открытых источниках; 40 
рассматриваемых индикаторов трех ука-
занных типов объединены в пять основных 
групп по сферам оценки:

1) экономические;
2) инвестиционные;
3) инновационно-технологические;
4) социальные, кадровые, образова-

тельные;
5) экспортно-импортные.
При расчете индикаторы, характе-

ризующие объемные параметры региона, 
взвешивались относительно количества на-
селения. Все индикаторы нормированы от-
носительно среднероссийского уровня. При 
расчете агрегированных индикаторов по 
группам частные учитывались с одинако-
вым «весом». В качестве объекта для расче-
тов выбраны регионы Уральского и Сибир-
ского федеральных округов.

Расчеты обобщающего показателя, ко-
торый характеризует возможность прове-

дения новой индустриализации в регионе, 
выявили, что среди лидирующих регионов 
в рейтинге можно отметить Свердловскую, 
Тюменскую, Челябинскую, Омскую, Том-
скую области и Красноярский край. На 
среднероссийском уровне по предложенной 
системе индикаторов Новосибирская и Ир-
кутская области (см. таблицу, рис. 1). 

Следует сказать, что индикаторы, ха-
рактеризующие особенности экспорта и 
импорта регионов, не учитывались в агре-
гированном показателе, поскольку доступ-
ная статистика по широкому кругу регио-
нов пока не позволила подобрать систему 
индикаторов, наиболее адекватно отража-
ющую состояние высокотехнологичного эк-
спорта и импорта, учитывающего их струк-
туру и объем.

Результаты расчетов показали возмож-
ность провести простейшую типологизацию 
рассматриваемых регионов и позволили со-
ставить матрицу по двум факторам:

1) экономическим возможностям;
2) инновационному потенциалу. 
В зависимости от соотношения со сред-

нероссийскими уровнями показателей (при 
расчетах он принят за 1) регионы можно 
разделить на четыре типа:

1 тип. Регионы, обладающие повы-
шенным инновационным потенциалом и 
имеющие экономические возможности для 
проведения новой индустриализации, к ко-
торым можно отнести Тюменскую, Челя-
бинскую, Свердловскую и Томскую облас-
ти.

2 тип. Регионы, обладающие повы-
шенным инновационным потенциалом, но 
не обладающие экономическими возмож-
ностями для проведения новой индустриа-
лизации. К этому типу, по нашим расчетам, 
относится Новосибирская область.

3 тип. Регионы, не обладающие повы-
шенным инновационным потенциалом, но 
имеющие достаточно сильную экономику 
для проведения новой индустриализации. К 
этому типу относится Красноярский край, 
Омская и Иркутская области. 

4 тип. Регионы, не обладающие повы-
шенным инновационным потенциалом и 
не имеющие экономических возможностей 
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для проведения новой индустриализации. 
К этому типу относятся оставшиеся из рас-

сматриваемых нами регионов (рис. 2).

Значение индикаторов оценки готовности региона к новой 
индустриализации по основным сферам
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Агрегированная 
оценка готовности 
региона к новой 
индустриализации

0,75 1,22 1,49 1,42 1,95 1,21 0,64 0,72 0,56 0,78 0,74 0,59 1,13 0,88 0,81 0,98 1,08 1,14

1. Экономические 
(структурные) ин-
дикаторы региона

0,85 1,23 1,90 1,64 1,12 1,14 0,45 0,77 0,44 0,95 0,77 0,57 1,37 0,96 0,95 0,86 1,10 0,89

2. Инвестиционные 
индикаторы 0,73 1,28 2,05 2,18 4,45 1,59 0,66 0,70 0,50 0,85 0,90 0,63 1,31 1,05 0,91 0,85 1,46 1,19

3. Инновационно-
технологические 
индикаторы

0,48 1,26 1,11 1,03 1,44 0,98 0,65 0,47 0,58 0,36 0,46 0,38 0,87 0,56 0,45 1,23 0,76 1,42

4. Социальные, 
кадровые, об-
разовательные 
индикаторы

0,94 1,10 0,90 0,83 0,79 1,15 0,78 0,91 0,73 0,94 0,85 0,78 0,99 0,96 0,93 1,00 1,01 1,06

Рис. 1. Агрегированная оценка готовности региона к новой индустриализации
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Рис. 2. Матрица классификации регионов по экономическим возможностям 
и инновационному потенциалу

Следует дополнительно подчеркнуть, 
что при оценке экономических возможнос-
тей регионов использовались не абсолют-
ные, а среднедушевые показатели, поэто-
му их положение на рисунке не позволяет 
сравнить их по абсолютному экономичес-
кому потенциалу.

Использование предложенного инс-
трументария позволит выявить наиболее 
перспективные регионы с точки зрения 

возможностей реализации модели новой 
индустриализации. Кроме этого, с помо-
щью предложенного инструментария мож-
но оценить отдельные важные аспекты и 
возможности индустриализации региона, 
развития высокотехнологичных промыш-
ленных производств, достаточности собс-
твенных материальных, интеллектуальных 
и иных ресурсов и сформировать систему 
приоритетов регионального развития.
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МОДЕЛИ И ВАРИАНТЫ ОКАЗАНИЯ 
ИТ-УСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

MODELS AND OPTIONS OF RENDERING 
IT-SERVICES FOR SMALL BUSINESS

Обоснована актуальность развития ИТ-услуг для 

малого бизнеса. Описаны варианты и особенности 

классической модели ИТ-услуги, перспективы SAAS 

модели для небольших клиентов. Приведены итоги 

опроса производителей программного обеспечения о 

действующих принципах построения сбытовой сети. 

Классическая и постклассическая модели оказания 

ИТ-услуг сравниваются по соотношению вклада со-

производителей ИТ-услуги и применимости для ма-

лого бизнеса

Ключевые слова: ИТ-услуга, ИТ-посредник, мо-
дели ИТ-услуг, средний и малый бизнес

Relevance of development of IT-services for small 

business is proved. Options and features of classical IT-
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Информационные технологии (далее 
ИТ) имеют важное значение для по-

вышения эффективности работы совре-
менных организаций. Без компьютерной 
техники, установленного на ней програм-
много обеспечения (ПО) сложно предста-
вить работу офиса, склада, торгового поме-
щения, не говоря уже о крупном холдинге. 
При этом полноценное использование воз-
можностей ИТ связано с встраиванием ИТ 
в бизнес-процессы, обучением и консуль-
тированием персонала, обновлением и ак-
туализацией ПО. Все эти задачи решают 
ИТ-посредники, оказывающие компаниям 
ИТ-услуги. Разные варианты и виды ИТ-
услуг предназначены для наиболее полного 
соответствия потребностям клиента. 

Для развития экономики России важ-
ное значение имеет повышение произво-

дительности компаний среднего малого 
бизнеса (далее СМБ) за счет эффективно-
го использования ИТ. Однако в настоящее 
время СМБ недостаточно использует тради-
ционные ИТ продукты и услуги, что делает 
актуальным изучение адекватных моделей 
ИТ-услуг, применимых именно для СМБ 
[8]. Рассмотрим модели и варианты ока-
зания ИТ-услуг и определим наиболее ак-
туальные для небольших клиентов. Ранее 
нами сформулировано определение ИТ-ус-
луги. ИТ-услуга – построенный на личном 
и/или с применением удаленных техно-
логий взаимодействий с ИТ-посредником 
комплекс сложных индивидуализирован-
ных услуг для решения бизнес-задач по по-
вышению эффективности, безопасности и 
бесперебойности деятельности компании-
клиента.
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К ИТ-услугам можно отнести и тради-
ционную модель оказания услуг (назовем 
ее «классическая»), подразумевающую 
оказание услуги клиенту ИТ-посредником, 
и трансформированную SaaS модель (на-
зовем ее «постклассической»). Объемы 
SaaS-услуг на данный момент составляют 
около 1 % объемов ИТ-услуг [10, стр. 253]. 
Примечательно, что «хотя в термине SaaS 
присутствует только слово «софт», на самом 
деле речь идет о наиболее развитой модели 
ИТ-аутсорсинга, в различном сочетании 
объединяющей следующие компоненты: 
технику, ПО, информацию, персонал. Упо-
минание ПО включено в название SaaS, 
поскольку, с точки зрения бизнес-пользова-

теля, именно оно выступает как ключевой 
ИТ-компонент. Именно прикладные про-
граммы выполняют необходимые пользо-
вателю бизнес-функции, а остальное, хотя 
и важные, но все же вспомогательные ком-
поненты [5]. В нашем контексте исполь-
зовать слово «аутсорсинг» не корректно, 
правильнее говорить об ИТ-услугах, предо-
ставляемых клиенту разработчиком и пос-
редниками, работающими с клиентом.

Классическая модель ИТ-услуги и ее 
варианты

Рассмотрим классическую модель ока-
зания услуг на примере цепочки продажи и 
сопровождения ПО (рис. 1) .

Рис. 1. Цепочка создания классической ИТ-услуги 
в рамках продажи и сопровождения ПО клиенту

Наиболее часто ИТ-услугой являет-
ся вся совокупность действий участников 
поставки. Назовем этот вариант «Разра-
ботчик-дистрибьютор-реселлер-кли-
ент». Разработчик создает и развивает 
ПО (не обязательно материальный про-
дукт), которое, по сути, является базовой 
услугой и может быть применимо в разных 
комбинациях с дополнительными ИТ-ус-

лугами. Базовая услуга влияет на канал, 
на ее основе ИТ-посредники создают собс-
твенные услуги, дополняя, расширяя их 
под потребности конечного клиента. Этот 
вариант процесса создания услуги явля-
ется наиболее приемлемым для клиента 
СМБ, поскольку одновременно дает все 
возможности канала поставки ИТ-услуги 
и обеспечивает доступность коммуника-
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ций с региональным ИТ-посредником – 
реселлером.

Для проведения аналогий рассмотрим 
услуги СПА-салона. Для оказания качест-
венной услуги массажа требуется, кроме рук 
массажиста и оборудованного помещения, 
специальная косметика (в данном случае 
– аналог ПО) и технологии массажа с по-
мощью данного вида косметики (аналог – 
курсы для технических ИТ-специалистов). 
Чтобы клиент пришел в СПА-салон, нужны 
технологии продвижения услуг массажа, 
имидж и финансирование (маркетинговые 
программы, правила продвижения и реаль-
ные маркетинговые фонды от разработчи-
ка и дистрибьютора. В некоторых случаях 
разработчик создает франшизу или приоб-
ретает компании ИТ-посредников).

Кроме варианта «Разработчик-дистри-
бьютор-реселлер-клиент», в классической 
модели возможны варианты «Реселлер-кли-
ент» и «Разработчик-клиент». Перечень 
услуг модели «Дистрибьютор-клиент» 
весьма ограничен и состоит из подтверж-
дения подлинности ПО или оборудования, 
информирования об условиях и вариантах 
поставок. По своей сути полноценной ИТ-
услугой не является, а также не подразуме-
вает финансовых взаимоотношений.

Вариант «Реселлер-клиент», подра-
зумевающий оказание комплекса ИТ-услуг 
посредником без привлечения ресурсов ка-
нала поставок, возможен в виде услуг обу-

чения, консалтинга, доработок ПО или на-
писания программ под нужды конкретного 
клиента. Однако обучение работе с ПО и 
доработки ПО возможно только силами 
аттестованных специалистов и преподава-
телей, которые сами ранее проходили обу-
чение у разработчика или дистрибьютора. 
Таким образом, этот вариант сложно отде-
лить от варианта «Разработчик-дистрибью-
тор-реселлер-клиент». В случае написания 
собственного ПО под потребности клиента 
реселлер начинает выступать в роли разра-
ботчика, что делает вариант схожим с вари-
антом «Разработчик-клиент».

Рассмотрим вариант «Разработчик-
клиент», подразумевающий прямую по-
купку клиентом ПО у поставщика, с пос-
ледующим удаленным сопровождением и 
консультированием. В силу ряда ограни-
чений экономического и когнитивного ха-
рактера такая модель ИТ-услуги востребо-
вана только крупными компаниями. Она 
малоприменима для небольших компаний, 
не имеющих достаточной информации о 
продуктах для принятия решения о покуп-
ке и квалифицированных специалистов, 
способных разбираться в ИТ-технологиях и 
поддерживать работоспособность ПО. Для 
абсолютного большинства клиентов оказа-
ние ИТ-услуг напрямую от разработчика 
невозможно. Чтобы подтвердить это пред-
положение, мы опросили несколько разра-
ботчиков ПО, ответы приведены в табл.1.

 Таблица 1

Принципы работы разработчика с клиентской базой

Компания-
разработчик ГК Айлант Лаборатория Касперского СофтБаланс

Должность Генеральный 
директор

Менеджер по работе с дистри-
буторами в России

Президент группы компаний

Сайт компании http://www.ailant.
com.ru/

http://www.kaspersky.ru/ http://www.softbalance.ru/

Описание продукта Автоматизация 
управления ЖКХ

Антивирусы и информационная 
безопасность

Автоматизация общепита, розничной 
торговли и автобизнеса

Количество лет на 
рынке

5 лет 15 лет (8 лет выходили на 
рынок)

Разработку типовых решений выделили 
в отдельное направление в 2002 году. 
В том же году ПО «Трактиръ» получило 
сертификат 1С:Совместимо и начались 
его активные продажи
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Компания-
разработчик ГК Айлант Лаборатория Касперского СофтБаланс

Город Волгоград Москва Санкт-Петербург

Соотношение в 
объемах поставки ПО 
% прямых продаж и 
продаж через сеть 
партнеров-посред-
ников

20 % напрямую, 
80 % через сеть 
партнеров

30 % прямых, 
70 % через дистрибуцию

Продажи конечным клиентам состав-
ляют не более 10 % от всего объема 
продаж ТР, т.е. более 90 % уходит через 
партнерскую сеть

Кто является клиен-
том: крупный бизнес 
ли СМБ?

СМБ «Крупный, конечно» СМБ

Количество клиентов 
(прямых и через сеть 
%)

6 % прямых, 
94 % через 
партнеров

До 5 % напрямую, 
а скорее 1...2 %

Прямых клиентов у нас не больше 1000. 
Клиентов которых мы зарегистрировали 
по регистрационным анкетам анкетам 
пришедшим от продаж партнеров. 
Более 5000.

Какой процент кли-
ентов имеет в штате 
высококвалифициро-
ванных ИТ-специа-
листов

2 % Ключевые компании могут 
иметь в 60...70 % случаев (от 30 
машин), мелкие компании – не 
больше 10 %

Очень примерно. Предположительно, 
что менее 5 % имеют ИТ-специалистов в 
штате. Если говорить о высококвалици-
рованных, то точно менее 1 %

Закономерности и тех-
нологии распределе-
ния клиентской базы

Волгоград и 
Волгоградская 
область — рабо-
таем напрямую, 
все остальные 
регионы — через 
партнеров

С крупным через партнеров в 
регионе, региональные офисы 
работают в крупных проектах… 
Дополнительно на крупные 
проекты подключается ресурс 
Москвы. Постоянные команди-
ровки на проекты

С.-Петербург и Ленинградская область 
– работаем мы, остальные регионы – 
партнеры. Есть случаи когда мы что-то 
внедряли в регионах, однако тут нет 
какой-либо закономерности

Окончание табл. 1

Для массового распространения ПО 
разработчик вынужден формировать и раз-
вивать канал поставок, сеть посредников. 
Именно поэтому мы понимаем ИТ-услугу 
как поэтапный комплексный процесс.

Разработчик ПО под конкретного 
клиента создает индивидуальные услуги. 
Индивидуальная услуга может быть эф-
фективна для разработчика в следующих 
случаях: 

– предоставление услуг крупному пла-
тежеспособному клиенту, обладающему 
уникальными потребностями (в силу спе-
цифики сферы деятельности, бизнес-про-
цессов, технологий производства и т.д.);

– работе по модели SAAS (частично, 
т.к. посредники будут необходимы в роли 
агентов по поиску клиентов).

По классической цепочке продаж ПО 
и ИТ-услуг двигается от одного участника 

к другому не услуга, а ПО, как ее матери-
альный носитель. Сама же экономическая 
сущность услуги появляется только на ко-
нечном этапе – в рамках реализации пот-
ребителю. Сущность ПО как услуги рас-
крывается в реализации последнего этапа 
передачи ПО от последнего посредника 
потребителю. Характеристики услуги из-
меняются при передаче по цепочке, до-
бавляется ее полнота, которая только на 
конечном этапе формирует полную окон-
чательную услугу. Все остальные услуги 
в рамках цепочки поставок являются по 
отношению к полной услуге предшеству-
ющими и частичными, необходимыми, но 
недостаточными. Посредники приобретают 
частичные предшествующие услуги не для 
потребления, а для того, чтобы добавить, 
«наростить» собственную окончательную 
услугу для клиента. Окончательная услуга 
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является благом для клиента и несет для 
него самостоятельную ценность, и только 
она обладает полнотой свойств. Ключевая 
роль в создании классической ИТ-услуги 
принадлежит реселлеру, который непос-
редственно взаимодействует с клиентом, 
обеспечивая целостность производства ус-
луги, реализацию возможностей всех час-

тичных услуг, лишь потенциально облада-
ющих ценностью [7, С. 182]. 

Постклассическая модель ИТ-услуги
В отличие от классической модели, 

постклассическая характеризуется боль-
шей долей услуг самого разработчика и 
меньшим влиянием посредников на полно-
ту и качество ИТ-услуги (рис. 2).

Рис. 2. Цепочка создания постклассической ИТ-услуги клиенту

Роль посредника реселлера сводится к 
привлечению клиентов, обучению их рабо-
те с технологией, консультированию и под-
держке в вопросах правильного использо-
вания. Роль дистрибьютора можно назвать 
условной – он не участвует в предоставле-
нии услуг, но может информировать ресел-
лера о новых возможностях технологии и 
условиями ценнобразования, если в этом 
заинтересован разработчик.

Сравнение моделей ИТ-услуг
Рассмотрим структуру услуг в класси-

ческой и постклассической моделях на при-
мере продажи и сопровождения ПО. Разные 
участники ИТ-отрасли: вендор, дистрибью-
тор, реселлер и клиент выступают в качестве 
сопроизводителей ИТ-услуги (рис. 3). 

Вклад сопроизводителей меняется в 
зависимости от модели услуги, и можно 
предположить, что именно этим соотноше-
нием определяется ключевое отличие мо-
делей. Переход к постклассической модели 
заставляет канал, обслуживающий сег-
мент СМБ, изменить бизнес-модель. Если 
продажи ПО и сопутствующих класси-
ческих ИТ-услуг СМБ составляли до 80 % 
дохода, проходящего через посредников, 
то в новых условиях, когда приложения и 
услуги предоставляются через облако, на 
долю посредников приходится лишь 5…15 
% дохода [6]. 

Рассмотрим обе модели в сравнении 
более детально (табл. 2).
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Рис. 3. Структура ИТ-услуги в классической и постклассической моделях

Таблица 2

Сравнение традиционной и постклассической модели оказания ИТ-услуг

Модели
оказания 
ИТ-услуг

Традиционная Постклассические 

Схема цепочки 
услуг

Разработчик (вендор) 
 
дистрибьютор (посредник)
 
реселлер (посредник)
 
клиент (компания заказчик)

Модели могут быть нескольких видов:
1. Разработчик – клиент 
2. Разработчик–посредник– клиент
                      посредник 
3. Разработчик                        клиент
                    *посредник 

4. Разработчик – посредник – клиент
                     *посредник 

* не обязательный элемент

Роль 
разработчика

Направляющая. Формирует технологичес-
кое преимущество, которое адаптирует к 
потребностям клиента посредник.

Ключевая. SaaS-поставщик в числе прочего должен 
решать вопросы интеграции своего сервиса в ИТ-сис-
тему клиента

Роль 
посредника

Ключевая. Только посредник оказывает 
«полную услугу». Все остальные участники 
цепочки нужны для формирования и обес-
печения полноты услуги 

Вспомогательная. Посредники выполняют дополни-
тельные функции: привлекают клиентов, выполняют 
часть «личностных» или «неосновных» услуг, недоступ-
ных разработчику

«Место» 
создания 
потребитель-
ской ценности

«Взаимодействие: посредник-клиент».
Для клиента возникает только при вза-
имодействии с посредником, в рамках 
встраивания ИТ-услуги в бизнес-процессы 
клиента

 «Взаимодействие: разработчик-клиент».
Разработчик новой технологией напрямую изменяет 
бизнес-процессы клиента, создает новые возможнос-
ти. Посредник помогает клиенту понять предложение 
вендора и адаптироваться

Полнота 
отчуждения
услуги

Программное обеспечение (с носителем) 
или объект авторского права отчуждается 
переходит в пользу клиента. Клиент полу-
чает право использования и/или тиражиро-
вания. Сервисная часть услуги может быть 
реализована за дополнительное вознаграж-
дение

Клиент арендует ПО, технические возможности, услуги 
по обновлению и сопровождению в рамках одного до-
говора, не становясь собственником. Для локализации 
информационной базы клиента необходимы дополни-
тельные действия

 

 

 

Несмотря на объективные отличия, 
обе схемы предоставляют клиенту не ПО, а 
реализацию бизнес-функций.

Согласно результатам исследования, 
проведенного по инициативе Microsoft в 
Европе и России в 2011 г., в нашей стра-
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не 59 % компаний СМБ уже попробовали 
SAAS услуги (т.е. «постклассическую» мо-
дель) и заявили, что их бизнес стал более 
продуктивным, 57 % отметили экономию 
денег, а 24 % опрошенных считают, что 
благодаря этому, их компании стали более 
инновационными. Выяснилось, что 52 % 
владельцев СМБ в России считают, что в 
самом ближайшем будущем облачные плат-
формы и технологии станут основой ИТ-
инфраструктуры их компаний [9]. 

Зарубежные источники уже говорят о 
значительном растущем спросе СМБ на мо-
дели SaaS. До 70 % потенциала рынка об-
лачных сервисов — это потребности малых 
и средних предприятий. Небольшим компа-
ниям, чтобы начать бизнес, требуется мини-
мальный набор программного обеспечения, 
им выгоднее получить практически готовую 
инфраструктуру, сокращая расходы на не-
профильные активы [3, 4]. 

Распространение ИТ-технологий и 
активное использование их компаниями 
среднего и малого бизнеса может стать «ло-
комотивом» развития региональной и рос-
сийской экономики. 

По информации АП КИТ: Россия в 
рейтинге развития ИТ находится на 56 мес-
те в мире и это одна из причин очень низ-
кого уровня производительности труда в 
РФ, которая в среднем в четыре раза ниже, 
чем в США. Именно ИТ-индустрия, при ус-
ловии поддержки со стороны государства, 
способна содействовать ликвидации сырь-
евой зависимости российской экономики, 
внести значительный вклад в увеличение 
валового внутреннего продукта (ВВП), 
вытянуть экономику страны снова в число 
технологических лидеров [1].

По прогнозам аналитических агентств, 
в период с 2011 по 2015 гг. расходы на ИТ 

в России будут расти ежегодно в среднем 
на 11,6 % и в 2015 г. составят 41,1 млрд 
долл. Наиболее высокими темпы роста бу-
дут для предприятий розничной торговли 
(в среднем 17,4 % в год). Также относи-
тельно высокие темпы роста (15,1 %) про-
гнозируются для объединенной вертикали, 
охватывающей предприятия транспорта, 
коммуникаций, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства. В то время как 
размер ИТ-инвестиций в крупнейшие пред-
приятия основных отраслей в ближайшие 
годы замедлится, для игроков ИТ-рынка 
все более важным целевым сегментом ста-
новятся средние и мелкие предприятия, где 
высок потенциал внедрения новых реше-
ний. Наибольший темп роста покажет сег-
мент ИТ-услуг — свыше 20 % [2].

В заключение сформулируем выводы.
1. Существует несколько вариантов 

оказания ИТ-услуг клиенту, среди которых 
– «разработчик-клиент», «реселлер-кли-
ент». Однако преимущественным и преоб-
ладающим для СМБ является вариант «раз-
работчик-дистрибьютор-реселлер-клиент». 
Этот вариант адаптирует возможности 
канала поставок, формируя комплексную 
окончательную ИТ-услугу для клиента.

2. На фоне классической модели оказа-
ния ИТ-услуг растет значимость постклас-
сической модели, которая, не смотря на 
недостаточную пока распространенность, 
применима для малого бизнеса и получает 
все большую популярность.

3. Компании малого и среднего бизнеса 
на данный момент используют ИТ-техноло-
гии недостаточно, что значительно сдержи-
вает не только развитие ИТ-отрасли, но и 
динамику роста экономики России в целом. 
Однако прогнозируется рост спроса на ИТ-
услуги со стороны СМБ.
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INVESTIGATION AND SURVEILLANCE

Рассматриваются вопросы становления и разви-

тия концепции уголовного преследования в России, 

анализируются роль и место органов прокуратуры в 

системе государственных органов при осуществле-

нии уголовного преследования. Рассматриваются 

базовые категории «государственное обвинение» и 

«предварительное следствие», изложена критика 

идеи отделения следствия от государственного об-

винения. Рассмотрен дисбаланс надзорных и кон-

трольных полномочий прокурора и руководителя 

следственного органа. Обосновывается необходи-

мость возвращения прокурору ряда процессуальных 

полномочий по возбуждению уголовных дел

Ключевые слова: концепция уголовного пресле-
дования, прокурорское следствие, организация 
следствия

In the article the questions of formation and de-

velopment of criminal prosecution concept in Russia 

are described, the role and place of public prosecutor 

in public bodies under the exercise of criminal pros-

ecution are analyzed. The basic categories of «public 

charge» and «preliminary investigation» are observed, 

criticism of the idea of investigation department of pub-

lic prosecution is given. The imbalance of supervisory 

and control powers of the prosecutor and the head of 

the investigative body are discussed. The necessity of a 

number of procedural powers return of the public pros-

ecutor to initiate criminal cases is proved.

Key words: concept of criminal prosecution, pros-
ecutor’s investigation, investigative organization

В современной России борьба с преступ-
ностью является одной из приори-

тетных задач государства. Особое место 
в этой борьбе принадлежит органам пред-
варительного следствия. Эффективность 
деятельности этих органов в немалой сте-
пени зависит от их организационного пост-
роения. При выработке путей дальнейшего 

совершенствования организации предвари-
тельного следствия в современных условиях 
целесообразно проанализировать достиже-
ния и просчеты наших предшественников, 
учесть национальный исторический опыт и 
опыт зарубежных стран.

В конце 20-х гг. XX в. началась пос-
тепенная передача следственного аппарата 
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в прокуратуру с полным подчинением сле-
дователей прокурору. Это означало упраз-
днение независимой следственной («следс-
твенно-судебной») власти и превращение 
следователя в помощника прокурора по 
следствию. В теории появилась разрабо-
танная профессором М.А.Чельцовым кон-
цепция, согласно которой предварительное 
расследование – это новая, ранее неизвест-
ная форма, – прокурорское расследование, 
при котором прокурор является «хозяином 
процесса». 

Одна группа авторов предложения о 
передаче следственного аппарата в ведение 
прокуратуры исходила в основном из того, 
что множественность органов дознания и 
расследования приводит к безответствен-
ности, параллелизму, смешению функций. 
Вторая группа авторов обосновывала свое 
предложение тем, что именно на прокуро-
ра возлагается общее руководство борьбой 
с преступностью, координация усилий всех 
следственно-судебных органов. Поэтому, 
считали они, прокурор должен быть на-
делен и всей полнотой административной 
власти в отношении следственного аппара-
та. 

Основное направление реализации 
концепции прокурорского расследования 
в 30-е гг. XX вв. выражено А.Я. Вышин-
ским: «Нужно органически ставить дело 
таким образом, чтобы прокурорская власть 
была единственной, имеющей право распо-
ряжаться следственной властью в области 
исследования конкретных преступных де-
яний»[7]. 

Создание СССР изменило систему уп-
равления государственными органами, их 
статус на союзном и республиканском уров-
нях. Эти обстоятельства способствовали 
укреплению прокуратуры, централизации 
её структуры и усилению влияния на следс-
твенный аппарат при практическом вопло-
щении концепции. Окончательный вариант 
соответствовал тенденции формирования 
централизованной командно-администра-
тивной системы, применению единых при-
нципов при построении её отдельных звень-
ев, в качестве одного из которых выступила 
монолитная подсистема прокуратуры, на-

иболее отвечающая в структуре НКЮ но-
вым принципам построения государства 
(централизация, единоначалие, иерархич-
ность).

Концепция воплощалась по двум на-
правлениям.

1) следователи по важнейшим делам 
учреждены в структуре самой прокурату-
ры. Они объединены в следственную часть, 
выступающую структурным подразделени-
ем отдела прокуратуру НКЮ РСФСР.

2) прокуроры усиливали и уголов-
но-процессуальное, и административное 
влияние на народных следователей, нахо-
дившихся в подчинении судебных органов 
и составляющих самую многочисленную 
должностную категорию.

Формирование организационной струк-
туры прокуратуры, охватывавшей все че-
тыре иерархических уровня управления 
государством – от союзного до местного 
– завершилось созданием в июле 1929 г. 
на союзном уровне собственного постоян-
ного следственного аппарата при Проку-
роре Верховного Суда СССР и включени-
ем следователей в воссозданные в 1930 г. 
камеры районных прокуратур. В декабре 
1930 г. вопросы организации следствен-
ных органов переданы в компетенцию со-
юзных республик с установлением единых 
союзных нормативов и для органов проку-
ратуры, и для органов предварительного 
следствия. На союзном уровне реализация 
концепции протекала в русле автономиза-
ции Прокуратуры СССР, выделения её в 
самостоятельный государственный орган, 
возглавляющий всю прокурорскую систе-
му. Органы предварительного следствия, 
сохраняя жесткую организационную при-
вязку к системе прокуратуры, совместно с 
ней в 1936 г. выделены из системы НКЮ 
союзных и автономных республик.

За подчинение следственного аппарата 
прокуратуре в юридической литературе вы-
сказывались Н.В. Крыленко, В.А. Радус-
Зенькович, М.С. Строгович, Д.С. Карев, 
Н.Н. Полянский, Р.Д. Рахунов, С.П. Мит-
ричев, М.А. Чельцов, Г.Н. Александров 
и др. П.И. Люблинский предлагал слить 
предварительное следствие и дознание в 
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единую форму «прокурорского дознания», а 
Б.Я. Арсеньев полагал необходимым отка-
заться от дознания и следствия, образовав 
единую форму предварительного рассле-
дования, руководимого и контролируемого 
прокурором [ 11,17,21,29]. 

Противники подчинения следствен-
ного аппарата прокуратуре И.Д. Перлов 
и М.Ю. Рагинский аргументировали свою 
позицию опасением возможной необъек-
тивности прокуратуры в осуществлении 
надзора за «своим» следствием, меньшую 
эффективность прокурорского надзора, 
как одного из средств пресечения допущен-
ных нарушений законности [26]. 

Н.И. Загородников указывал, что 
«расследование преступлений не является 
функцией, органически присущей прокура-
туре. Нахождение следственных органов в 
системе прокуратуры – скорее всего резуль-
тат волевого административного решения, 
чем проявления объективной необходимос-
ти в подобном уголовно-процессуальном и 
организационном решении вопроса» [12].

В сложившихся условиях было нельзя 
согласиться с мнением, что расследование 
преступлений противоречит надзорной 
функции прокуратуры. Практика доказа-
ла: производство расследования укрепляет 
эту функцию, придает ей более действен-
ный характер. Поэтому в подследствен-
ность прокуратуры переданы наиболее 
сложные дела о тяжких и особо тяжких 
преступлениях. 

Общеизвестно, что функции прокурора 
на досудебных стадиях отечественного уго-
ловного процесса давно являются предме-
том жесточайших споров [4,18,19,28,38].

По мнению А.Г. Халиулина: «функция 
уголовного преследования применительно 
к деятельности прокуратуры Российской 
Федерации включает возбуждение проку-
рором уголовного дела в отношении конк-
ретного лица, привлечение прокурором или 
следователем прокуратуры конкретного 
лица в качестве обвиняемого, утверждение 
прокурором обвинительного заключения и 
направление уголовного дела в суд, подде-
ржание в суде государственного обвинения» 
[40]. В действующем УПК РФ (ч. 1 ст. 37) 

эта позиция сформулирована следующим 
образом: «прокурор является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах ком-
петенции, …, осуществлять от имени го-
сударства уголовное преследование в ходе 
уголовного судопроизводства, а также над-
зор за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и органов предварительного 
следствия». 

Смешанная модель организации рос-
сийского уголовного судопроизводства, при 
которой предварительное обвинение фор-
мируется в ходе процессуальной деятель-
ности органов предварительного следс-
твия, диктует необходимость сохранения 
активной роли прокурора в обеспечении 
основополагающих принципов уголовного 
судопроизводства (законность, презумп-
ция невиновности, состязательность сто-
рон, обеспечение права на защиту, свобода 
оценки доказательств, объективность рас-
следования) на досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства средствами проку-
рорского надзора. 

Прокурор на данной стадии выступает 
гарантом обеспечения прав и свобод учас-
тников уголовного судопроизводства, тем 
более, что в состязательном уголовном су-
допроизводстве «обвинительно-следствен-
ная власть» должна быть единой и неразде-
льной [23].

Г.К. Смирновым обоснованно указано 
о том, что предусмотренная в настоящее 
время процессуальная форма, по сути от-
страняющая прокурора от формирования 
предварительного обвинения и не позволя-
ющая ему своевременно скорректировать 
его на стадии предварительного расследо-
вания, представляется недопустимой [34]. 
С этим согласен и В. Назаренко, утверж-
дающий, что прокурор непосредственно 
заинтересован в полном, объективном и 
всестороннем расследовании, материалы 
которого обеспечат его позицию в суде в ка-
честве государственного обвинителя. Иначе 
он рискует провалом обвинения. Этим обус-
ловлены требования прокурора к качеству 
предварительного следствия, независимо 
от служебной подчиненности следователя 
[24]. 
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До принятия Закона от 05.06.2007 г. 
среди ученых велась дискуссия о наличии 
у прокурора самостоятельной функции ру-
ководства процессуальной деятельностью 
следователя, дознавателя. Тогда считалось, 
что эта функция осуществлялась прокуро-
ром через его право продлевать срок про-
верки сообщения о преступлении, давать 
указания о направлении расследования, 
участвовать в проведении следственных и 
иных процессуальных действий или про-
водить их лично, отстранять следователя, 
дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, отменять незаконные, не-
обоснованные постановления, продлевать 
срок предварительного расследования, со-
здавать следственные группы и т.д. [33]. 

Прокурорский надзор за следствием 
и дознанием должен реализовываться на 
практике в форме процессуального руко-
водства расследованием. Прокурор обязан 
вмешиваться в ход сбора и оценки следова-
телем доказательственной базы, принятия 
процессуальных решений, т.е. не ограни-
чиваясь ролью стороннего наблюдателя и 
контролера, так как в конечном итоге он, 
а не следователь, по завершении расследо-
вания обязан принять окончательное реше-
ние о направлении уголовного дела в суд и 
поддерживать уголовный иск от имени го-
сударства обвиняемому лицу.

Обвинительная власть – это система 
государственных органов, возглавляемых 
прокуратурой, наделенных соответствую-
щими процессуальными, а также иными 
властными полномочиями, и их деятель-
ность по осуществлению уголовного пресле-
дования в уголовном судопроизводстве, и в 
ходе предварительной проверки оснований 
для обвинения. Прокуратура должна рас-
сматриваться как номинальный носитель 
обвинительной власти. Из этого вытекает 
её полномочие на распоряжение уголовным 
преследованием. Прокурор является субъ-
ектом права на уголовный иск. Прокурату-
ре должно быть представлено полномочие 
от имени государства доказать виновность 
и требовать наказания преступника. 

При этом обвинение в материальном 
смысле рассматривается как уголовный 

иск, поскольку речь идет о требовании 
представителя обвинительной власти при-
знать наличие материального уголовно-
правового отношения между государством 
и лицом, предположительно совершившим 
преступление [3]. 

По мнению О. Темираева, ведомс-
твенная разобщенность затрудняет взаи-
модействие прокурора и следователя, дает 
повод для взаимного недовольства, ког-
да порой следователь видит, как неумело 
используются в суде добытые с большим 
трудом улики, с другой стороны, государс-
твенный обвинитель нередко возмущается 
упущенными при досудебном производстве 
возможностями по сбору и проверке дока-
зательств, непониманием следователем су-
дебной перспективы доказательств [37].

Чем раньше прокурор сможет вме-
шаться в деятельность органов предвари-
тельного расследования по формулирова-
нию предварительной позиции обвинения, 
тем меньше процессуальных сил и средств 
придется затратить для устранения допу-
щенных нарушений закона, а также их не-
гативных последствий в ходе досудебного 
производства по делу.

В результате принятия Федерального 
закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесе-
нии изменений в УПК РФ и Федеральный 
закон «О прокуратуре РФ» и от 06.07.2007 
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в УПК 
РФ» прокурор утратил руководящую роль 
при осуществлении уголовного преследова-
ния органами предварительного следствия. 

Понятие уголовного преследования 
дано в п. 55 ст. 5 УПК РФ: это процессу-
альная деятельность, осуществляемая сто-
роной обвинения в целях изобличения по-
дозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления. Под уголовным преследова-
нием в досудебных стадиях уголовного про-
цесса понимают деятельность специально 
уполномоченных на то законом должнос-
тных лиц в пределах их компетенции, на-
правленную на обеспечение неотвратимос-
ти наказания за совершенное преступление 
[25].

В постановлении Конституционного 
Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П отмечено, 
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что, осуществляя уголовное преследование, 
прокурор обязан всеми средствами обес-
печить охрану прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве, 
исходить в своей деятельности из презумп-
ции невиновности, обеспечивать подозре-
ваемому и обвиняемому право на защиту, 
принимать решения в соответствии с требо-
ваниями законности, обоснованности и мо-
тивированности, в силу которых обвинение 
может быть признано обоснованным толь-
ко при условии, что все противостоящие 
ему обстоятельства дела объективно иссле-
дованы и опровергнуты стороной обвине-
ния [33].

Н.М. Селезневой высказывается мне-
ние, поддерживаемое нами о том, что «про-
курор фактически лишился возможности 
осуществлять уголовное преследование, по-
этому требуется разрешение законодатель-
ной коллизии: либо упразднять функцию 
уголовного преследования, закрепленную 
за прокурором, либо, наоборот, восстанав-
ливать соответствующие его полномочия» 
[32].

Между тем, идея об отделении следс-
твия от государственного обвинения пред-
ставляется ошибочной. Иначе получается, 
что государственная структура (орган пред-
варительного расследования), установив 
вину лица в совершении им преступления 
и предъявив ему обвинение, составив об-
винительное заключение, не является при 
этом органом государственного обвинения. 
А обвинителем становится прокурор и толь-
ко в силу того, что согласился с выводами 
дознавателя или следователя, у него сфор-
мировалось убеждение о виновности при-
влеченного к ответственности лица.

Однако обвинителем прокурор ста-
новится, прежде всего, потому, что осу-
ществлял надзор за расследованием, давал 
указания о направлении расследования по 
делу, осуществлял иные полномочия, сви-
детельствующие о таком характере его де-
ятельности на предварительном следствии 
и согласился с выводами следствия.

Вместе с тем, полномочия прокурора 
по осуществлению уголовного преследова-
ния сведены по итогам реформы только к 

направлению дела в суд с обвинительным 
заключением. Прокурор лишился про-
цессуальных полномочий: задерживать, 
избирать меру пресечения, возбуждать 
уголовные дела, участвовать в производс-
тве предварительного расследования и в 
необходимых случаях давать письменные 
указания о направлении расследования, 
производстве следственных и иных процес-
суальных действий, освобождать подозре-
ваемого и т.д. 

Комментируя законодательные новел-
лы, А.Г. Халиулин [39] задается вопросом 
– действительно ли существовавшие до ре-
форм 2007 г. нормативно-определенные 
возможности прокурора вмешиваться в ход 
предварительного следствия не позволяли 
ему эффективно осуществлять надзор, вы-
являть нарушения и добиваться их устране-
ния? И приходит к выводу, что коллизии в 
деятельности прокурора при совмещении 
надзорной функции и уголовного преследо-
вания не возникало. В досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства надзор реа-
лизовывался посредством процессуального 
руководства расследованием. Тем самым 
обеспечивалась связь надзора и уголовного 
преследования. 

Поддерживая эту позицию, другие ав-
торы [8] приводят доводы об уникальнос-
ти российской прокуратуры, традиционно 
заключающейся в том, что процессуаль-
ные полномочия прокурора являлись над-
зорными и выступали в качестве формы 
руководства расследованием, организации 
уголовного преследования, трактуют про-
цессуальное руководство прокурора рассле-
дованием – как метод реализации надзор-
ных полномочий [13]. 

Ослабление позиций прокуратуры 
привело к росту в стране числа уголовных 
дел, находившихся в производстве следо-
вателей, с длительными сроками предвари-
тельного следствия. Так, по итогам первого 
полугодия 2010 г., в остатке неокончен-
ных дел СК при прокуратуре РФ со сроком 
расследования свыше одного года – 684 
(+11,8 % к АППГ), в следственных под-
разделениях МВД России – 713 (+10,5 
% к АППГ). Неоднократное продление 
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процессуальных сроков и допускаемая во-
локита нередко обусловлены фактическим 
ухудшением качества следствия, приняти-
ем незаконных и необоснованных процес-
суальных решений по уголовным делам, 
ненадлежащей организацией работы пра-
воохранительных органов, несогласован-
ностью действий следователей и органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, по установлению виновных 
в совершении преступлений лиц, очевидцев 
и потерпевших, то есть обстоятельствами, 
указывающими на нарушение принципа 
осуществления уголовного судопроизводс-
тва в разумный срок [16].

Состоявшаяся организационная ре-
форма предварительного следствия (созда-
ние Следственного комитета при прокурату-
ре РФ) опиралась на вполне обоснованную 
научную идею: деятельность следователя 
и прокурора представляет собой уголовное 
преследование, каждый из них выполняет 
одну и ту же функцию, но различными спо-
собами. В этой связи в литературе предла-
галось организовать следственный аппарат 
именно при прокуратуре, под руководством 
прокурора [27]. Однако необходимо учи-
тывать, что речь шла о создании аппарата, 
который должен был объединить следова-
телей всех органов. При этом не предпола-
галось урезание полномочий прокурора.

Имеющиеся полномочия недостаточны 
для эффективного надзора за процессуаль-
ной деятельностью следствия. Отсутствие 
у прокурора необходимых полномочий не 
обеспечивает постоянный и оперативный 
надзор за законностью расследования [35]. 
В то же время поставленная перед прокуро-
ром цель – охрана прав участников уголов-
ного судопроизводства – осталась такой же, 
как и до реформы, тогда как её достижение 
оказалось осложнено. Как охарактеризо-
вал сложившуюся ситуацию профессор В. 
Божьев, «сохранившиеся полномочия про-
курора по осуществлению надзора за следс-
твием напоминают статус делегата конфе-
ренции с совещательным голосом» [6].

Несмотря на общую тенденцию со-
кращения преступности и уменьшение 
нагрузки, в 2011 г. прокурорами выявле-

но 725619 нарушений законов, допущен-
ных органами СК, МВД и ФСКН России 
(+23,4 %), в том числе при производстве 
следствия – 493124 (+28 %). Прокурора-
ми отменено свыше 94,5 тыс. постановле-
ний следователей об отказе в возбуждении 
уголовного дела (в 2010 г. по инициативе 
прокуроров отменено чуть больше 75 тыс. 
таких решений, или +26 %). При этом до 
7611 (+55,4 %) увеличилось число уго-
ловных дел, возбужденных по результа-
там дополнительных проверок. Во многом 
эффективность прокурорского надзора на 
данном направлении деятельности обуслов-
лена расширением полномочий прокурора 
по отмене незаконных или необоснованных 
процессуальных решений.

В 2011 г. прокурорами отменено 
223950 постановлений о приостановлении 
уголовного дела (в 2010 г. по инициативе 
прокуроров – 198 497, или +12,8 %), в 
том числе СК России – 4822, МВД России 
211 378, ФСКН России 7 750 [15].

Существенные изменения полномочий 
прокурора в досудебном производстве мо-
тивированы созданием условий для процес-
суальной и административной независи-
мости органов предварительного следствия 
от прокурора, на активизацию его надзор-
ной деятельности.

Половина опрошенных следователей 
СК (49 %) полагают, что создание единого 
вневедомственного следственного аппарата 
является достаточной гарантией соблюде-
ния независимости и объективности сле-
дователя. Более пессимистичны в данном 
вопросе следователи МВД – 36 % и проку-
роры – 41 % [30].

В то же время, следует согласиться с 
мнением ряда авторов, что реформа приве-
ла к существенному затруднению осущест-
вления прокуратурой надзорной функции. 
Это связано с тем, что прокурор, как участ-
ник уголовного судопроизводства, лишился 
практически всех полномочий, обеспечиваю-
щих возможность эффективно осуществлять 
надзор за исполнением законов при проведе-
нии предварительного следствия [20].

Прокурор же является гарантом обес-
печения законности и установленного по-
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рядка уголовного процесса на всех этапах 
досудебного производства. Генеральный 
прокурор Российской Федерации Ю. Чай-
ка указал, что «…Если в ходе предваритель-
ного следствия допускаются нарушения 
законодательства, то обязанность проку-
рора – жестко требовать их устранения. … 
Требуется определенный баланс полномо-
чий между надзором и следствием, чтобы 
в конечном итоге повысить уровень защи-
щенности прав и свобод граждан. Сильное 
следствие возможно при условии: если есть 
эффективный и сильный прокурорский 
надзор... У следствия и прокуратуры еди-
ная цель – установить истину и обеспечить 
неотвратимость наказания за совершенные 
преступления для лиц, их совершивших…» 
[14].

Прокурор не просто осуществляет над-
зор за соблюдением закона при производс-
тве следственных и иных процессуальных 
действий, а также принятии процессуаль-
ных решений органами предварительного 
следствия, но и обеспечивает единообразное 
понимание и неукоснительное соблюдение 
основополагающих принципов уголовного 
судопроизводства (законность, презумпция 
невиновности, состязательность сторон, 
обеспечение подозреваемому и обвиняемо-
му права на защиту, объективность оценки 
доказательств и др.). В связи с этим, про-
курор должен обладать реальными полно-
мочиями, позволяющими выявлять, пресе-
кать и устранять допущенные нарушения 
закона при расследовании преступлений. 

Повышение качества предварительно-
го следствия являлось одной из важнейших 
задач преобразований следственного аппа-
рата, однако этого не произошло. Так, из 
доклада Генерального прокурора за 2012 г. 
следует, что «…остается невысоким качес-
тво следствия и дознания. Значительное 
количество уголовных дел возвращается 
прокурорами для дополнительного рассле-
дования. Число таких дел в 2012 г. превы-
сило 37 тыс. Доля уголовных дел, окончен-
ных с превышением срока, установленного 
законом, растет угрожающими темпами. 
В истекшем году это практически каждое 
третье дело в органах внутренних дел, а в 

Следственном комитете и ФСКН – почти 
каждое второе. В следственных органах 
всех ведомств значительно возросли и сро-
ки содержания под стражей. Увеличива-
ется количество лиц, срок ареста которых 
превышает один год (в МВД России – на 
15 %, в СК России – на 25 %, а в ФСКН 
России – почти на 70 %). Всего же в 2012 
г. прокурорами установлено свыше 5 млн 
нарушений законов, допущенных на досу-
дебной стадии уголовного судопроизводс-
тва» [9].

Суды отказываются рассматривать 
жалобы на неправильную квалификацию 
действий обвиняемых, указывая, что эти 
вопросы являются исключительной компе-
тенций суда первой инстанции и не могут 
разрешаться судом на досудебных стадиях 
судопроизводства. Для прокурора же таких 
ограничений не существовало.

Законодатель уравнял в правах про-
курора и руководителя следственного ор-
гана, в связи с чем обоснованно возникает 
вопрос о целесообразности осуществления 
прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов следствия, если ре-
шения прокурора не обязательны для ис-
полнения ими [36].

Подобный подход законодателя нахо-
дится в противоречии с п. 21 Рекоменда-
ции Комитета министров Совета Европы 
«О роли прокуратуры в системе уголовного 
правосудия» от 06.10.2000 г., где отмечено, 
что прокуроры должны тщательно прове-
рять законность полицейских расследова-
ний самое позднее, когда решается вопрос 
о возбуждении уголовного преследования 
[31]. 

В противном случае, как полагает А.С. 
Александров, при игнорировании роли про-
курора «независимый» орган расследования 
должен сам и поддерживать обвинение по 
тому делу, которое расследовал. Постанов-
ка вопроса о взаимодействии следовате-
ля и прокурора, как якобы равноправных 
субъектов, обусловлена новыми реалиями, 
в которых следователь, руководитель следс-
твенного органа позиционируются в качес-
тве некоей независимой, самостоятельной 
власти, и прокурор лишен полномочий не-
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посредственно осуществлять досудебное 
уголовное преследование [1].

Осуществляя в ходе уголовного судо-
производства от имени государства надзор 
за деятельностью органов предваритель-
ного следствия и уголовное преследова-
ние, прокурор не связан ведомственной 
или процессуальной заинтересованностью 
в исходе дела, в отличие от руководителя 
следственного органа, у него не существует 
иного процессуального интереса, помимо 
обеспечения законности и обоснованнос-
ти процессуальной деятельности органов 
предварительного следствия.

Суд при избрании меры процессуаль-
ного принуждения зачастую сталкивается 
с тем, что представители одной стороны 
уголовного судопроизводства – стороны 
обвинения (прокурор и следователь) – по 
данному вопросу не имеют единой позиции. 

 Прокурор лишен возможности возбу-
дить уголовное дело по фактам выявленных 
им в ходе общенадзорных проверок при-
знаков преступления, а обязан направить 
материал для решения вопроса следовате-
лю. При этом нередки случаи, когда органы 
предварительного расследования не согла-
шаются с прокурорами и принимают неза-
конные решения об отказе в возбуждении 
уголовных дел, упуская тем самым время 
для оперативного проведения процессуаль-
ных действий. 

Оптимальным решением проблемы 
эффективного контроля за следственными 
органами может стать совершенствование 
правового регулирования механизма про-
курорского надзора в этой сфере деятель-
ности. В частности, целесообразно было бы 
в связи с выделением следственных органов 
из-под подчинения их прокурору не только 
сохранить его прежние надзорные полно-
мочия за следствием (например, право воз-
буждать уголовное дело, отменять незакон-
ные или необоснованные постановления 
следователя, давать обязательные для ис-
полнения письменные указания, в том чис-
ле об избрании с санкции прокурора меры 
пресечения, своим постановлением прекра-
щать уголовное преследование (уголовное 
дело), но и предусмотреть дополнительные 

полномочия прокурора по надзору за испол-
нением законов следственными органами. 

Преступления, совершенные органами 
дознания, должны расследоваться согласно 
установленной подследственности, а пре-
ступления, совершенные следователями 
– должностными лицами органов прокура-
туры, осуществляющими надзор за испол-
нением законов органами дознания и пред-
варительного следствия. 

Прокуроры должны обладать полномо-
чиями давать следователям обязательные 
указания при расследовании уголовных 
дел, считает Генеральный прокурор РФ 
Ю. Чайка, который заметил, что «во всем 
цивилизованном мире прокурор вправе да-
вать письменные указания следователям. 
Среди стран СНГ лишь в России прокура-
тура лишена права возбуждать уголовные 
дела. Прокуроры должны направлять рас-
следование, давать указания, поскольку 
именно на прокуратуре лежит функция 
представления обвинения от лица государс-
тва». Генеральный прокурор считает непра-
вильным, что в отношении следователей, 
прокуроров и адвокатов возбуждают и рас-
следуют уголовные дела следователи, а не 
прокуроры [10].

Крайне разделились мнения опрошен-
ных респондентов относительно наделения 
прокуратуры правом возбуждать уголов-
ные дела и поручать расследование компе-
тентному следователю. Так, если эту идею 
поддерживают 91 % прокуроров, то 85 и 
72 % следователей СК и МВД категоричес-
ки с этим не согласны. 

Возвращение прокуратуре функции 
расследования, в том числе по делам о пре-
ступлениях, совершенных следователями, 
считают необходимым 76 % прокуроров, 
при этом 86 % следователей СК возража-
ют против этой идеи. Мнения следователей 
МВД по этому вопросу разделились в при-
мерно равной пропорции: «за» выступают 
53 % [30].

 После того, как прокуроров лишили 
права возбуждать уголовное преследова-
ние, а также ряда надзорных полномочий, 
в сфере уголовного судопроизводства воз-
ник дисбаланс. Сложилась парадоксальная 
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ситуация, при которой российская проку-
ратура, являясь органом исполнения меж-
дународных обязательств в части уголов-
ного преследования, по сути, лишена этих 
полномочий внутри страны. При этом опыт 
других стран, в частности, США и стран 
Совета Европы, свидетельствует как раз 
об усилении функций прокуратуры. Про-
куроры 41 государства – члена Совета Ев-
ропы осуществляют полный контроль над 
полицейским расследованием, в 37 странах 
обладают полномочиями по обращению в 
суд с ходатайством об избрании меры пре-
сечения, в 16 – могут сами принимать та-
кие решения, а еще в 30 странах могут про-
водить следствие. Особенно актуально все 
это сейчас, когда в Совете Европы активно 
обсуждается идея создания Европрокурату-
ры, которая будет наделена полномочиями 
возбуждать и расследовать уголовные дела 
в отношении тех, кто совершил преступле-
ния против финансовых интересов Евро-
пейского экономического союза. 

Правительство РФ отказалось подде-
ржать законопроект о возвращении Ген-
прокуратуре полномочий следственного 
органа, которых она лишилась в 2007 г. В 
официальном отзыве говорится о нецеле-
сообразности дублирования прокурорами 
функций следственных органов и внесении 
соответствующих изменений в УПК РФ. 
Предполагалось, что прокурор получит 

право не только возбуждать уголовные дела 
в отношении спецсубъектов – следовате-
лей, руководителей следственного органа, 
судей, прокуроров, адвокатов, но и при-
нимать их к своему производству, проводя 
предварительное расследование.

Изложенное позволяет сделать вы-
воды о том, что в погоне за «чистотой» ре-
ализации схоластической идеи отделения 
следствия от прокуратуры теряется сущес-
твенная характеристика прокуратуры как 
неотъемлемого элемента правоохрани-
тельной системы по противодействию пре-
ступности. В правовой системе, которая 
сформировалась в России, прокуратуре 
имманентно, сущностно присуща функция 
предварительного следствия. Тем более, 
что, согласно многочисленным высказыва-
ниям в литературе, предварительное следс-
твие и государственное обвинение являют-
ся составными взаимосвязанными частями 
уголовного преследования. 

Эффективный и сильный статус про-
курора в структуре механизма уголовного 
преследования является одним из важных 
и значимых элементов системы сдержек и 
противовесов, направленных на исклю-
чение следственных и судебных ошибок и 
предотвращение нарушений законности в 
уголовном судопроизводстве при расследо-
вании уголовных дел. 
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СИСТЕМА ПРАВА: ПОНЯТИЕ, 
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ

THE SYSTEM OF LAW: CONCEPT, 
ESSENCE AND MEANING

Рассматриваются дискуссионные вопросы тео-

ретического исследования понятия «система права», 

его сущность и значение. Научные исследования по 

проблемам системы права позволили сформулиро-

вать наиболее ценные научные выводы. Система 

права является объективно существующим явлени-

ем общественной жизни, сложным взаимодействи-

ем отраслей, занимающих различное положение в 

системе и по-разному соотносящихся между собой

Ключевые слова: система права, правосозна-
ние, систематизация законодательства, за-
конность, правопорядок, реализация права, пра-
воотношения

The article deals with controversial issues of the-

oretical study of law concept, its essence and signifi-

cance. Scientific research on the legal system has led 

to identifying the most valuable scientific conclusions. 

The system of law is objectively existing phenomenon of 

social life, a complex interplay of industries which oc-

cupy various positions in the system and relate to each 

other in a different way

Key words: system of law, justice, systematization of 
legislation, law, law enforcement, implementation of 
law, legal relationship

В современном государстве право долж-
но соответствовать не только общему 

экономическому положению, но и быть 
внутренне согласованным выразителем, 
который не опровергал бы сам себя из-за 
внутренних противоречий. Единство пра-
ва обусловлено сущностью, содержанием 
и функциями права, которые объективно 
определяются единством общественных от-
ношений, формами собственности, конку-
ренцией между индивидами [1].

Необходимость теоретического иссле-
дования вопросов о выяснении понятия 
«система права», его сущности и значения 
требует обратить особое внимание на рас-
смотрение соответствующих теоретических 
вопросов: провести исследования системы 
права с такими категориями, как структура 

права, содержание и форма права; опреде-
лить основные элементы, которые в своей 
совокупности создают систему права; вы-
явить характер отношения между элемен-
тами.

Прежде чем заниматься научными ис-
следованиями в области системы права, 
следует разобраться в сущности самого яв-
ления, которое создает определенную сис-
тему. Явление и сущность – философские 
категории. Анализ явления как феномена 
дает возможность выделить и увидеть вне-
шние его признаки в практической жизни. 
Категория сущность отображает ядро, 
главные черты явления, которые не лежат 
на поверхности, а требуют исследования и 
применения теоретического абстрактного 
мышления. Чтобы определить сущность яв-
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ления, необходимо обращаться к полярным 
категориям аналогичных явлений. Чтобы 
раскрыть сущность какого-либо понятия, 
необходимо установить предмет исследова-
ния, определить явление, природу которо-
го предусматривается изучить. С позиции 
нормативного подхода определение права 
должно отобразить наиболее общие, ос-
новные черты этого сложного явления, к 
которым сторонники таких взглядов отно-
сят государственно-волевой характер; нор-
мативность; регулятивную природу власти 
[2]. В последние годы определение права с 
позиций нормативного подхода разработа-
но и аргументировано многими выдающи-
мися отечественными и зарубежными уче-
ными, которые считают, что право – это 
система общеобязательных, формально оп-
ределенных норм, которые выражают обус-
ловленную экономическими, духовными и 
другими условиями жизни государствен-
ную волю общества, ее общечеловеческий 
и классовый характер; издаются государс-
твом в определенных формах и охраняются 
от нарушений наряду с мерами воспитания 
и убеждения, возможностью государствен-
ного принуждения; являются государствен-
ным регулятором общественных отношений 
[3]; система общеобязательных, формаль-
но определенных правил поведения общего 
характера (норм права), которые в уста-
новленном порядке санкционируются или 
формулируются государством и обеспечи-
ваются возможностью применения госу-
дарственного принуждения; система обще-
обязательных, формально определенных, 
установленных и охраняемых государством 
правил поведения, которая выражает меру 
свободы и справедливости, достигнутую 
некоторым обществом, и служит для регу-
лирования общественных отношений и т.д. 
[4]. Основой нормативного подхода к пра-
восознанию является рассмотрение права 
как системы взаимосвязанных между со-
бой правовых норм. Такой подход подчер-
кивает два важных свойства права: оно со-
стоит из норм права; нормы права в своей 
совокупности создают право как цельное 
явление, некую социальную нормативную 
систему. Система права отображает только 

внутреннее строение (форму) права как 
системы правовых норм. Указанные науч-
ные определения позволяют рассматривать 
право как значимый научный термин, с по-
мощью которого происходит объединение 
нормативно-правовых предписаний госу-
дарства в единую систему. 

Система правовых норм создает пра-
во, или право – это система норм. В свя-
зи с этим вполне закономерно возникает 
вопрос о понятии системы права, именно 
поэтому, считаем, нужно говорить о систе-
ме норм права, и тогда термины «система 
норм права» и «система права» являются 
тождественными. Практическое значение 
исследования указанной проблемы состоит 
в том, что от степени разработки основных 
категорий и понятий права, от уровня и 
умения оперировать ими при решении фун-
даментальных заданий юридической на-
уки зависит степень и характер правовых 
знаний. Разработка учения о юридических 
категориях и понятии сущности – это про-
блема развития форм научного мышления 
в области юриспруденции. Исходными при 
ее решении являются принципиальные по-
ложения о том, что любое, а не только фи-
лософское, понятие формулирует понятия, 
категории, в которых разрываются внут-
ренние, существенные стороны исследуе-
мых предметов [5]. Для изучения права как 
социального явления в науке выделяют, на-
ряду с понятием права, его систему, содер-
жание, форму и структуру. Учитывая, что 
эти термины являются философскими ка-
тегориями, стоит обратиться к их научному 
содержанию. Под содержанием подразуме-
вается упорядоченная неким образом сово-
купность элементов и процессов, которые 
создают предмет или явление. Содержание 
существует в неразрывном единстве с фор-
мой, под которой подразумевается способ 
существования и выражения содержания 
предмета или явления. Содержание – это 
явление, рассмотренное в контексте смыс-
ла его бытия. Форма – это способ внешне-
го существования, выражение явления или 
объекта, его строения, структурной органи-
зации; это восприятие явления извне [6]. 
По мнению Г. Гегеля, «при рассмотрении 
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противоположности между формой и со-
держанием существенно важно не упускать 
из виду, что содержание не бесформенно, а 
форма в одно и то же время и содержится 
в самом содержании, и представляет не-
что внешнее ему … Содержание есть ни что 
иное, как переход формы в содержание, 
а форма – переход содержания в форму. 
Этот переход, – подчеркивал философ, – 
есть одно из важнейших определений» [7].

Право невозможно определить лишь 
через его содержание или через его фор-
му. Право, как любой феномен, имеет и 
содержательную, и формальную стороны, 
поэтому и определение права должно иметь 
формально-содержательный характер. 
Форма права отображает стойкую связь 
между элементами права, которые созда-
ют его содержание. Формальной стороной 
права выступает юридическая норма, со-
держательной стороной – конкретное отно-
шение свободы (субъективное право, воз-
можность) и необходимость (субъективное 
обязательство) [8]. В частности, следует 
согласиться с Д. Керимовым, который счи-
тает, что в праве содержание и форма – это 
не только связанные между собой катего-
рии, но и стороны одного правового обра-
зования. Под содержанием права подразу-
мевают совокупность общеобязательных 
правил поведения (норм права), которые 
устанавливаются государством. Это поло-
жение закреплено в большинстве трудов 
ученых, которые занимаются указанной 
проблематикой.

Интересной является точка зрения, 
высказанная П. Евграфовым, по мнению 
которого рассмотрение содержания и фор-
мы права не как диалектично связанных 
сторон одного целого, а в отрыве друг от 
друга, от категории нормативного акта и 
его предписаний, государственной воли и 
правовой нормы приводит к противопос-
тавлению системы права и системы зако-
нодательства, к признанию первой – объ-
ективной, второй – субъективной, вряд ли 
можно считать правильным. Именно тут, 
как утверждает автор, принципиальную 
роль играет определение исходных, или 
первичных, элементов содержания и фор-

мы в праве, из которых создаются все ос-
тальные подсистемы в структуре права и 
структуре законодательства. 

По мнению П. Евграфова, такими 
элементами являются правовые нормы и 
правовые предписания актов законодатель-
ства. «В них как составных диалектичес-
ких пар на первом уровне структуры права 
вмещено истинное единство содержания 
и формы, взаимные переходы этих сторон 
одна в одну» [9]. В этом определении заслу-
живают внимания следующие положения: 
выделяется первичный элемент содержа-
ния права – правовая норма; выделяется 
первичный элемент формы права – норма-
тивное предписание правового акта; под-
черкивается взаимозависимость и взаимо-
обусловленность права и законодательства 
как содержания и формы; указывается на-
личие в структуре права и законодательства 
разных по уровню подсистем. В частности, 
В. Мозолин, поддерживая двухсторонний 
(формальный и содержательный) харак-
тер права как социального явления, счита-
ет, что «система законодательства является 
содержанием, а система права – формой», 
поскольку существенная природа права 
имеет выражение через систему законода-
тельства. 

В правовой науке при рассмотрении 
формы права почти все авторы различают 
внутреннюю и внешнюю формы права. 
Под внутренней формой права подразу-
мевают его структуру, систему элементов, 
которые составляют содержание этого яв-
ления; под внешней – объектированный 
комплекс юридических источников, кото-
рые формально закрепляют правовые явле-
ния. Внешняя форма права, по мнению, С. 
Алексеева, «выражается в законах, точнее, 
в текстах – документальном, текстуаль-
но-речевом, словесном закреплении юри-
дических норм, принципов», а внутренняя 
форма права – «это структура права, его 
распределение на отрасли, институты, дру-
гие структурные элементы». Форма права, 
отмечает С. Лысенков, это способ внутрен-
ней организации и внешнего выражения 
норм права, благодаря чему они приобре-
тают общеобязательности и возможности 
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обеспечения со стороны государства. Со-
ответственно, подчеркивает автор, разли-
чают внутренние и внешние формы права 
[10].

Под внутренними формами права 
подразумевают его согласованные и вза-
имосвязанные элементы, которые в сово-
купности создают систему права. Таким 
образом, внутренняя форма права харак-
теризует его внутреннее строение, основ-
ными элементами которого являются нор-
мы права, правовые институты и отрасли 
права. Внешние формы права – это спо-
собы его внешнего выражения, благодаря 
которым право приобретает официальнос-
ти и общеобязательности. Как отмечает С. 
Алексеев, «именно право имеет свою мате-
рию – материю права, выраженную в дог-
ме права… Отсюда следует, что сила права 
как формы – это сила собственной материи 
права, ее содержания, что является обос-
нованием собственной ценности права как 
особенной объективной реальности, инс-
титуционного нормативного образования» 
[11]. Право как явление зависит от обще-
ственных отношений, оно производное от 
них, но не меняет последних. Право как 
самостоятельное образование имеет собс-
твенную форму и содержание, отличающи-
еся от общественных отношений. Наряду с 
содержанием и формой права юридическая 
наука выделяет систему и структуру права. 
Под системой философская наука подра-
зумевает совокупность определенных эле-
ментов, которые находятся в отношениях и 
связях между собой и создают некую целос-
тность, единство, а под структурой – стро-
ение и внутреннюю форму организации 
системы, которая выступает как единство 
стойких взаимосвязей между ее элемента-
ми, а также законов данных взаимосвязей. 
Можно утверждать, что систему нельзя 
рассматривать как процесс составления 
ее элементов. Это шире явления, которое 
должно владеть такими свойствами, как це-
лостность, структурность, иерархичность, 
многоуровневость и самоорганизация. Не 
смотря на это, рассматривать систему в от-
рыве от структуры исследуемого явления 
невозможно. 

По мнению Н. Овчинникова, «струк-
тура невозможна вне системы, также как и 
система в своем основании всегда структур-
на» [12]. Именно поэтому отправляющим 
моментом нашего исследования является 
философское понятие системы: «система 
– это структура связанных между собой 
компонентов любой природы, которая упо-
рядочена по отношениям, владеющими це-
ликом некими свойствами; эта множествен-
ность характеризуется единством, которое 
выражается в интегральных свойствах и 
функциях множественности» [13]. С этой 
позиции систему права можно определить 
как совокупность правовых форм, внутрен-
не упорядоченную отношениями, которые 
обеспечивают относительную самостоятель-
ность и единство этой совокупности, что 
выражается в ее интегральных, обеспечи-
тельных и координационных свойствах и 
функциях [14]. 

Понятием «система» в любой отрасли 
познания определяется некая реально су-
ществующая структурированная целост-
ная совокупность элементов, соединенных 
между собой внутренними связями. Имен-
но эти связи способны наделять внутренней 
организованностью все элементы какой-
либо системы, превращая ее в дифферен-
цированную целостность. Не является 
исключением в этом смысле и такое соци-
альное образование, как право (для кото-
рого системность является одним из глав-
ных признаков), а также другие правовые 
явления – «система права», «система зако-
нодательства», «правовая система» и т.д. 
[15]. Метод системного исследования пра-
вовых явлений плодотворно используется 
в юридической литературе. На основании 
этого метода Д. Керимов сформулировал 
понятие «система в праве». По его мнению, 
«система в праве – это объективное соеди-
нение (объединение) по содержательным 
признакам неких правовых частей в струк-
турно упорядоченное целостное единство, 
которое владеет относительной самостоя-
тельностью, стойкостью и автономностью 
функционирования» [16].

Что касается структуры права и ее 
соотношения с системой права, также не 
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существует единого понимания. В науке 
существует мнение, в соответствии с кото-
рым происходит отождествление категорий 
«система» и «структура» права. Основным 
структурным элементом системы права в 
юридической литературе является отрасль 
права, а первичным – норма права. В науч-
ной литературе определяют отрасль права 
как совокупность однородных норм, кото-
рые регулируют некий род общественных 
отношений; автономную в системе права 
совокупность правовых норм и институ-
тов, которыми регулируются однородные 
общественные отношения [17]; элемент 
системы права, который представляет со-
бой связанную едиными принципами и 
функциями совокупность правовых норм, 
которые с использованием свойственных 
им специфических юридических способов 
и средств регулируют некую широкую сфе-
ру однородных общественных отношений 
свойственным ей методом правового влия-
ния [18]; систему правовых норм, институ-
тов права, которые регулируют некую сфе-
ру общественных отношений в пределах 
конкретного предмета и метода правового 
регулирования с учетом принципов, зада-
ний и цели такого регулирования.

Отрасль права делится на взаимосвя-
занные элементы, которые называются ин-
ститутами права. Правовой институт – это 
отделенный комплекс правовых норм, что 
является специфической частью отрасли 
права и регулирует разновидность некого 
вида общественных отношений. Правовая 
норма является первичной клеткой системы 
права, которая регулирует типичные обще-
ственные отношения некой разновидности. 

Исследователи теории права придер-
живаются точки зрения, что отрасли права 
регулируют общественные отношения не-
кого рода, а институты – некого вида. То 
есть, предмет регулирования отрасли со-
относится с предметом регулирования инс-
титута как род и вид. Ц. Ямпольская при-
держивается другой точки зрения, которая 
исключает отраслевое деление права. «От-
расль не является внутренним подразделе-
нием правовой ткани. Таким подразделени-
ем (основным элементом) является норма 

права, которая действует, регулирует, жи-
вет в правоотношениях. Правовая материя 
целостна, едина, слита, и ее клеточка – не 
отрасль, а именно норма». Можно сделать 
вывод, что система права существует и она 
необходима, «но не как система отраслей, 
а как система взаимосвязанных в единое 
целое правовых норм. Нормы должны быть 
взаимозависимыми и взаимосогласованны-
ми, составлять единое гармоничное целое». 
Как утверждает автор, система права – это 
совокупность правовых норм, упорядо-
ченных по критериям. Такая позиция не-
избежно приводит к выводу, что система 
права – это система норм права, что свиде-
тельствует о том, что система права и систе-
ма норм – тождественные категории. 

Р. Лившиц поддерживает указанную 
позицию, утверждая, что «система права 
как «группа норм» не делится на отрасли 
права. Весомым разделением норм явля-
ется отрасль законодательства, в которой 
нормы объединяются по предмету и методу 
регулирования, а также с учетом намерений 
законодателя, целей, практических потреб-
ностей и удобств правового регулирова-
ния». Следовательно, автор делает вывод, 
согласно которому необходимо «устранить 
разногласия между системой права и систе-
мой законодательства как в практическом, 
так и в теоретическом плане. Система пра-
ва (или система законодательства) – это 
совокупность отраслей законодательства». 
Положительным здесь является то, что ав-
тор отошел от рассмотрения системы права 
как системы норм права, поставив меж-
ду ними промежуточную форму – отрасль 
законодательства. Однако наличие именно 
этой формы в системе права вряд ли явля-
ется оправданной.

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что невозможно отожествлять отрасли пра-
ва с отраслями законодательства. Их соот-
ношение нужно рассматривать как единс-
тво формы и содержания, где содержание 
права – совокупность элементов системы 
права, прежде всего, отраслей права, а 
форма права – совокупность источников 
права, которая создает систему законода-
тельства. 
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«Самое важное место среди внешних 
факторов занимает объективно сущес-
твующая и выявленная наукой система 
права. Для законодателя система права 
является ориентиром, она позволяет по-
вышать эффективность законов, которые 
выдаются».

Система права – сложное многоуров-
невое понятие. В то же время, его определе-
ние усложняется, прежде всего тем, что за 
несколько лет плодотворного труда многих 
ученых-правоведов это понятие приобрело 
большое количество дополнений, разъясне-
ний, уточнений, а также сложных право-
вых конструкций. С одной стороны, плю-
рализм мыслей имеет большое значение в 
современном демократическом обществе, с 
другой стороны, это привело к скрыванию 
сущности проблемы. 

По мнению Н. Онищенко, система – 
это упорядоченная совокупность элементов, 
взаимосвязанных и взаимодействующих 
друг с другом, которая имеет относитель-
ную самостоятельность и органическое 
единство, характеризуется внутренней 
целостностью и автономностью функци-
онирования» [19]. Понятие «система», 
отмечает Л. Луць, является целостной со-
вокупностью (комплексом) закономерно 
расположенных, взаимосвязанных и вза-
имодействующих элементов. К основным 
признакам системы, как правило, относят 
комплексность (совокупность) элементов; 
упорядоченность и деление элементов; на-
личие связей между ними; наличие целост-
ных свойств [20]. Д. Керимов акцентирует 
внимание на двух основных характерных 
признаках системы: на стойком автоном-
ном функционировании и наличии между 
ее составляющими объективных и законо-
мерных связей, которые основываются на 
содержательных признаках этих составля-
ющих. Можно утверждать, что в понятии 
«система» выработаны признаки, которые 
должны быть отображены в понятии «сис-

тема права». Они по-разному раскрыва-
ются в каждом конкретном случае: любая 
система представляет бесконечное количес-
тво элементов; между элементами, которые 
создают систему, устанавливаются некие 
отношения и связи, в результате которых 
происходит дифференциация системы; сис-
тема превращается в единое целое, то есть, 
говорится о признаке единства системы.

Система права имеет следующие при-
знаки: имеет объективный характер и со-
здается в соответствии с потребностями 
общественного развития; характеризуется 
целостностью и структурированностью, 
то есть состоит из взаимосвязанных норм 
права, правовых институтов, подотраслей 
и отраслей; владеет согласованностью, 
поскольку элементы, которые ее созда-
ют, находятся в отношениях взаимосвязи, 
подчиненности, координации, взаимовли-
яния.

Система права как динамичное явле-
ние имеет тенденции своего развития, в 
том числе процесс беспрерывного накопле-
ния нормативного материала и его распре-
деление по отраслям и институтам; обус-
ловленность системы права рыночными 
отношениями; децентрализация правового 
регулирования, которая усиливается; сбли-
жение системы украинского права с меж-
дународным правом.

Научные исследования проблем сис-
темы права позволили сформулировать 
наиболее ценные, на наш взгляд, научные 
выводы. В частности, система права явля-
ется объективно существующим явлением 
общественной жизни; сложным взаимо-
действием отраслей, которые занимают 
разные положения в системе и по-разному 
соотносятся между собой. Роль основных 
системообразующих факторов, наряду с 
предметом и методом, должны исполнять 
цели, задания и принципы правового регу-
лирования.
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Современное положение в социально-
экономической, стратего-политической 

и экологической сферах как в ряде отде-
льных стран, так и в глобальном представ-
лении, предопределяет острую необходи-
мость принятия неотложных и деятельных 

мер в деле ее эффективного изменения и, 
в частности, – в предотвращении опасных 
проявлений экономических кризисов. В на-
шей стране, как следует их заявлений ряда 
ответственных государственных лиц, эле-
менты кризисных проявлений уже наблю-
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даются и не исключается их усиление. Об 
этом свидетельствуют кризисные проявле-
ния в мировой науке, отчетливо фиксируе-
мые и в отечественной.

В этих условиях особую остроту приоб-
ретает необходимость осуществления пер-
манентного инновационного обеспечения 
практически всех сторон современной жиз-
недеятельности. Особенно актуальна дан-
ная проблема для нашей страны с ее зна-
чительным отставанием в уровне и темпах 
развития и применения инноваций.

В связи с этим резко возрастает роль 
отечественной науки. Уместно при этом 
отметить, что созданный в бывшем СССР 
основательный научный задел позволил 
(в определенной мере позволяет и сейчас)  
нашей стране в течение двух последних де-
сятилетий держаться «на плаву». Однако в 
новой России он не только не пополнялся, 
но должным образом и не использовался.

Такая ситуация возникла не только из-
за отсутствия необходимого финансирова-
ния отечественной науки, эффективного 
управления, но и должного внимания к ней 
государственной власти.

Названные факторы негативно сказа-
лись на резком сокращении фронта и объ-
емов выполняемых научных исследований, 
снижении их качества и результативности, 
и что еще хуже – отсутствии спроса как 
на сами исследования и разработки, так и 
на получаемую продукцию. К негативным 
последствиям также следует отнести прак-
тически полную ликвидацию  отраслевых 
научно-исследовательских институтов, 
проектных, проектно-конструкторских и 
машиностроительных организаций и пред-
приятий; сохранение академических инс-
титутов путем самовыживания, кадровое 
обескровливание науки вследствие, глав-
ным образом, значительного оттока не толь-
ко молодых талантливых ученых и специа-
листов, но и высококвалифицированных 
средневозрастных ученых и инженеров, 
количественное и качественное снижение 
подготовки и переподготовки специалистов 
в вузах, а также специалистов технических 
профилей, почти полное отсутствие в науч-
но-исследовательских и высших учебных 

заведениях среднего кадрового звена высо-
кой квалификации.

На этом фоне выглядит совершенно 
неприемлемым решение правительства РФ 
о ликвидации Российской академии наук. 
Сложившаяся ситуация вызвала резкий 
протест не только российской научной об-
щественности, но и зарубежной.

В этих условиях руководящему звену 
Российской академии наук с большим тру-
дом пришлось отстаивать свои позиции.

Известно, что даже относительно 
простые государственные проблемы не 
решаются революционным методом. Не-
обходимы глубоко осмысленные эволюци-
онные преобразования, направленные на 
усовершенствование состава и структуры 
Российской академии наук, ревизию фун-
кций с целью повышения эффективности 
ее деятельности. Здесь также неприемлемо 
прямое копирование схем научных и науч-
но-технических организационных струк-
тур ведущих зарубежных стран, включая 
США. Передача решения о реорганизации 
РАН чиновникам, какой бы высокий пост 
они не занимали, губительна для науки. Ре-
шение этой проблемы – удел, главным об-
разом, самого сообщества ученых, заинте-
ресованных в становлении науки в большей 
мере, чем кто-либо.

Что касается самого существования 
РАН, то оно было бы оправдано, даже 
если бы она выполняла лишь координа-
цию деятельности научных учреждений 
страны и их взаимодействие с таковыми 
ряда зарубежных стран, без чего не может 
результативно осуществляться научная де-
ятельность в государстве. Это со всей оче-
видностью следуют из профильного много-
образия наук.

Однако ни один небезразличный чело-
век не согласится в современных условиях 
ограничить РАН выполнением лишь одной, 
пусть и чрезвычайно важной функции – 
координации научных исследований, вы-
полняемых в стране и совместно с научны-
ми организациями зарубежных стран.

Сложившаяся на протяжении трех 
столетий специфика деятельности РАН, 
современное социально-экономическое по-
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ложение в стране, состояние отечественной 
науки и потребности в ней предопределяют 
целесообразность и очевидную необходи-
мость ускоренного создания иерархической 
системы организационных структур моно-, 
смежного и сложнокомплексного профилей.

Совершенно очевидно, что без укреп-
ления Российской академии наук, ее раз-
вития и активизации целенаправленной и 
эффективной деятельности стране не обой-
тись, поскольку ныне наука, как обширная, 
весьма специфическая и важнейшая сфера 
жизнедеятельности человечества, предста-
ет весьма разветвленной и многоаспектной 
совокупностью разнопрофильных отде-
льных наук.

Это обусловлено, прежде всего, чрез-
вычайно многообразной и весьма насыщен-
ной жизнедеятельностью человечества, его 
непрерывным и ускоряющимся развитием, 
повышением потребностей в количествен-
ном и качественном отношениях, а также 
происходящими процессами перманентной 
дифференциации и интеграции в сфере на-
уки.

Порождаемое многообразие отдельных 
наук имеет при этом различную степень их 
взаимосвязи. Данное многообразие пред-
стает в виде общего комплекса наук, в пре-
делах которого весьма условно можно вы-
делить три общие категории.

         Общий комплекс наук 

 

Монокомплексы наук                                                 Сложные комплексы наук 

Смежные комплексы наук 

При этом к условному монокомплексу 
наук можно отнести общую совокупность 
отдельных наук, имеющих определенную 
взаимосвязь между собой. К таким комп-
лексам, в частности, следует отнести сово-
купности общественных, естественных и 
ряда других категорий наук.

Смежные комплексы наук – это сово-
купности смежных наук, таких как обще-
ственно-технические, естественно-техни-
ческие и ряд других.

В свою очередь, сложные комплек-
сы наук представляют собой совокупности 
сложно-комплексных наук, каковыми, в 
частности, являются совокупности обще-
ственно-естественно-технических наук.

Системные комплексы наук – это, по 
существу, не обособленные комплексы 
наук, представляющие собой  своего рода 
совокупность составляющих их элементов, 
а совокупность взаимосвязанных элементов.

Характерным системным комплексом 
наук является комплекс «Науки о Земле». В 
связи с этим, в частности, горные науки с 
полным основанием должны быть отнесе-

ны к категории «системы смежных наук» 
и именоваться «Системы горных наук», 
поскольку существует та или иная взаимо-
связь между отдельными системами гор-
ных наук.

Основополагающей составляющей 
данной системы должен стать системный 
комплекс профильных научных центров. 
В частности, автором предлагается созда-
ние на первом этапе небольшого ряда на-
учно-технологических центров горно-гео-
логического профиля в регионах страны с 
развитыми и развивающимися горнопро-
мышленными и горнометаллургическими 
производствами.

Основу такой иерархически и систем-
но построенной пирамиды организацион-
ных структур должна составить Российская 
академия наук, наделенная правами и обя-
занностью выполнения следующего систем-
ного комплекса основных функций.

1. Деятельное участие в разработке 
и реализации государственных программ 
стратегического и политического развития 
и на этой основе – разработка долгосроч-



Вестник ЗабГУ № 09 (100) 2013

184

ных планов и крупных проектов, наце-
ленных на осуществление научно-техни-
ческого «прорыва» в стране, обеспечение 
высокого уровня науки, образования, 
культуры, просвещения и жизнедеятель-
ности в целом.

2. Планирование, постановка и вы-
полнение, прежде всего, фундаментальных 
исследований, охватывающих, по возмож-
ности, весь фронт отечественной науки, а 
также в определенной мере – прикладных 
исследований и реализация полученных ре-
зультатов, по крайней мере, в период вос-
становления и начального развития отрас-
левых научных организаций.

3. Организация и осуществление тесно-
го и постоянного взаимодействия с подраз-
делениями высших учебных заведений как 
научного, так и образовательного профилей.

4. Системно-комплексное осуществле-
ние многосторонней научно-организацион-
ной деятельности, включающей:

1) демократичную и в то же время 
предметно-результативную координацию 
планирования и выполнения научных ис-
следований, разработок, проектных и про-
ектно-конструкторских работ, а также 
реализацию весьма важных результатов, 
полученных соответствующими организа-
ционными структурами страны;

2) эффективную подготовку и пере-
подготовку высококвалифицированных на-
учных кадров;

3) активное и результативное участие 
в подготовке и переподготовке совместно с 
ведущими вузами страны высококвалифи-
цированных специалистов (в первую оче-
редь технических профилей);

4) создание и развитие сотрудничества 
с научными организациями и вузами веду-
щих зарубежных стран для совместного вы-
полнения научных исследований и разрабо-
ток, а также подготовки научных кадров и 
специалистов;

5) обоснование и организационное учас-
тие в формировании новых и совершенство-
вании действующих организационных струк-
тур науки, образования и культуры.

5. Осуществление ответственной и вы-
сококвалифицированной научно-практи-

ческой экспертной деятельности.
В основе государственных стратегий и 

политики в сфере науки должно быть обес-
печение совершенствования, рационально-
го эволюционного развития, эффективного 
формирования и задействования системно-
го комплекса организационных структур. 
Создание данного комплекса и его фун-
кционирование должны базироваться на 
глубоком анализе, обобщении, синтезе, а 
также на объективной оценке современно-
го состояния организации, управления, де-
ятельности, кадрового и финансового обес-
печения как самой Российской академии 
наук, так и всех научных и смежных с ними 
организаций страны.

При этом особое значение приобрета-
ют своевременно и четко организованные 
инвентаризация и рациональное использо-
вание имеющихся научных кадров и спе-
циалистов; эффективная подготовка и пе-
реподготовка высококвалифицированных 
кадров всего комплекса, причем не только 
современно востребованных специальнос-
тей, но и с перспективой на ближайшее бу-
дущее; обеспеченность научных и научно-
производственных организаций, включая 
научно-образовательные и научно-техни-
ческие центры, современными опытно-эк-
спериментальными базами, приборами и 
оборудованием. Выполнение названных 
условий позволит в сравнительно короткие 
сроки создать и задействовать инновацион-
ное обеспечение всех типов российских и 
совместных производств.

К числу весьма важных гуманитарных 
направлений повышения эффективности 
научной деятельности следует отнести об-
щественное и личностное формирование 
высокого уровня патриотизма, культуры 
мировоззрения, руководствуясь при этом 
тем, что данный комплекс является неотъ-
емлемой составляющей жизнедеятельности 
человека.

Без достижения высокого уровня куль-
туры и сознания различных слоев населе-
ния страны невозможно создать подлинно 
цивилизованное государство, духовной 
основой которого должна стать подлинная 
интеллигенция.
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Таким образом, изложенное свидетель-
ствует о весьма многоликой, значительно 
разветвленной и обширной научной сфере 
со сложным взаимодействием ее составля-
ющих и динамично меняющихся составом 
и структурой.

В настоящее время становится очевид-
ным и крайне необходимым создание в Рос-

сии весьма рациональной сети научно-про-
изводственных организационных структур, 
головным звеном которой должна стать 
Российская академия наук с ее региональ-
ными отделениями, институтами, научны-
ми центрами, технопарками и современны-
ми технически и программно оснащенными 
экспериментальными базами.
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