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УДК 338.246.025.88

Иванова Мария Владимировна

Mariya Ivanova

К ИСТОРИИ ПРИВАТИЗАЦИИ В РОССИИ 

TO THE HISTORY OF PRIVATIZATION IN RUSSIA

Представлена история приватизации в России. 

Первоначальные результаты российской привати-

зации рассмотрены на примере акционерного обще-

ства «Читаэнерго» по архивным документам 1993 

– 2000 гг. Приведены негативные моменты прива-

тизации «Читаэнерго», отразившиеся на населении 

в целом. Кроме того, отмечены позитивные последс-

твия приватизации для российской экономики

Ключевые слова: история, приватизация, 
акционерное общество 

The history of privatization in Russia is presented. 

Initial results of the Russian privatization are exempli-

fied on Joint Stock Company «Chita Energo» by archi-

val documents 1993 – 2000. The negative aspects of 

privatization «Chita Energo», which have reflected on 

the population as a whole, are given. In addition, the 

positive effects of privatization for the Russian economy 

are pointed out

Key words: history, privatization, public limited com-
pany

В российской истории есть периоды, от-
личающиеся особой сложностью для 

анализа. К ним относится и период прива-
тизации, о смысле, значении и последстви-
ях которой до сих пор продолжаются споры. 
Анализ этого периода имеет не только науч-
ный интерес, но и практический, поскольку 
российская приватизация является одной 
из самых сложных тем курса отечественной 
истории. Поэтому преподаватель истории 
не может уйти от проблемы интерпретации 
этого беспрецедентного в нашей истории 
явления. Задача и обязанность препода-
вателя не только в том, чтобы сообщить о 
факте приватизации, но и объяснить его 
социальное и историческое значение.

В литературе можно обнаружить две 
противоположные оценки этого явления. 
Первая – позитивная – основана на при-
знании того, что главной целью приватиза-
ции было освобождение государственного 
бюджета  от дотирования убыточных госу-
дарственных предприятий. Положительное 

значение массовой приватизации государс-
твенных предприятий объяснялось также 
необходимостью перехода к более эффек-
тивной рыночной экономике. Так пред-
ставленная приватизация должна была 
способствовать повышению эффективнос-
ти российской экономики и воспринимать-
ся как необходимое и полезное для нашего 
общества  явление. 

Но другая – негативная – оценка рос-
сийской приватизации также основывается 
на серьезных аргументах. Назовем главные 
из них.

Во-первых, в России приватизирова-
лись не только убыточные, но и доходные 
предприятия. В других странах осущест-
влялась приватизация наименее доходных 
предприятий с целью увеличения их произ-
водительности и снятия с государственного 
обеспечения. Для этого они и передавались 
частным владельцам, но уже после того, как 
комиссия специалистов рассчитывала реаль-
ную стоимость передаваемого предприятия. 

Исторические науки
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В России же, наоборот, в частные руки 
передавались не только убыточные, но и 
наиболее развитые отрасли и предприятия. 
Это обстоятельство позволило сформиро-
ваться классу собственников, который, в 
отличие от подавляющей массы нищающе-
го населения, смог распоряжаться большей 
частью общенародной собственности, ре-
альная цена которой вообще не была учте-
на, и  к доходности которой лично они не 
имели никакого отношения. 

Во-вторых, благодаря ваучерной при-
ватизации,  государственная собственность 
спускалась практически за бесценок. Ва-
учеры, выданные населению для приоб-
ретения акций, стали средством обогаще-
ния  людей, проводящих акционирование. 
Ваучеры приобретались ими по дешевой, 
почти «бросовой» цене, затем их обменива-
ли на собственность по прежней балансо-
вой цене, которая в ближайшем  будущем 
должна была возрасти в тысячи раз. Цвет-
ные металлы, газовая и нефтяная промыш-
ленность на залоговых аукционах распро-
давались почти задаром.

В-третьих, процесс приватизации со-
провождался формированием  нового со-
циального слоя – олигархии. Поддержи-
ваемые властью олигархи незамедлительно 
приобретали наиболее доходные  отрасли и 
предприятия в государстве. Благодаря зна-
чительным материальным средствам, нахо-
дящимся у них в распоряжении, олигархи  
получили возможность влияния не только 
на экономические, но и на политические 
процессы в стране. 

Появление олигархии являлось не 
нормой, а аномалией, не согласующейся с 
практикой современного экономического 
развития. В Европе и Америке промыш-
ленно-финансовые магнаты появились на 
фоне все более улучшающихся показате-
лей экономического развития этих стран. 
Само это развитие – во многом личная за-
слуга этих людей. Российские же олигархи 
получили в безраздельную собственность 
наиболее доходные отрасли бывшей совет-
ской промышленности, созданные трудом 
простых советских людей за три четверти 
века. Они теперь владели сырьём, нацио-

нальным достоянием, которое можно было 
перепродавать за границу, а свои капита-
лы, исчисляемые в миллиардах, хранить 
в зарубежных банках. За 1992-1996 гг. в 
зарубежных банках находилось более 100 
млрд долл., вывезенных из России [6, С. 
454]. Значительный по своим размерам ка-
питал, полученный от продажи нефти, газа 
и цветных металлов, больше не возвращал-
ся в российскую экономику. И это на фоне 
растущего внешнего долга страны!

В-четвертых, в бюджет государства 
прекратились поступления от бывшей го-
сударственной собственности, приносящей 
ранее немалый доход. Фактически госу-
дарство оказалось финансовым банкротом, 
и, как следствие, потеряло к себе всякое 
уважение со стороны населения. 

В-пятых, приватизация даже в 2004 г. 
не привела  к повышению эффективности 
российской экономики [7, С. 251]. Пос-
ле проведения приватизации улучшения 
в приватизируемых областях почти не на-
блюдалось. Эффективность производства, 
по статистическим данным, снизилась  как 
в газовой, так и в нефтяной промышлен-
ности. Подобная ситуация наблюдалась и в 
электроэнергетике [1, С. 251].  

Для примера рассмотрим историю при-
ватизации одного энергетического пред-
приятия Читы. Акционерное общество 
открытого типа «Читаэнерго» получило 
свидетельство о государственной регистра-
ции предприятия 10.02.1993 г. [4, Л.1 ]. 
Уставной капитал общества по балансовой 
цене определялся в семьсот один миллион  
шестьсот девяносто восемь тысяч рублей 
(701698000). В течение месяца после сво-
ей регистрации общество выпустило  три 
типа акций одинаковой номинальной стои-
мости в тысячу рублей.

Владельцы привилегированных акций 
типа  «А» имели право на получение ежегод-
ного фиксированного дивиденда. Общая 
сумма дивиденда составляла 10 % чистой 
прибыли  акционерного общества по итогам 
последнего финансового года, разделенной 
на  число акций, которые составляли 25 % 
уставного капитала общества. Владельцы 
привилегированных акций типа « В» имели 
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право на получение ежегодного фиксиро-
ванного дивиденда, общая сумма которого 
составляла 5 % чистой прибыли общества. 
Держателем акций типа В являлся исклю-
чительно фонд имущества. При продаже 
этих акций фондом они автоматически пе-
реходили в разряд обыкновенных [3, Л. 6]. 
Именные привилегированные (не голосую-
щие) акции, составляющие 25 % уставного 
капитала, передавались всем членам при-
ватизируемого предприятия единовремен-
но и безвозмездно [3, Л. 7]. 

Из финансового отчета за июль 1993 
г. можно сделать вывод, что расходы пред-
приятия превышали его доходы, а энерго-
снабжение потребителей осуществлялось 
с большим напряжением. Суммарный не-
доотпуск электроэнергии потребителям  в 
области в 1992 г. составил 52,9 млн кВт•ч. 
Из полученной предприятием прибыли  за 
1993 г. 60, 4 % было направлено в бюджет 
в виде налогов.  Налог на прибыль составил  
1931, 7 млн руб., налог на превышение за-
работной платы – 1503, 9 млн руб., налог 
на имущество – 116, 2 млн руб., прочие на-
логи – 97 млн руб. В распоряжении пред-
приятия осталось  39, 6 % – 2605, 6 млн 
руб. Из них было начислено дивидендов 
364 млн руб. Остальные деньги шли на пок-
рытие убытков, пени, штрафы, погашение 
кредитов. Как результат недостаточности 
средств на расчетном счете задолженность 
АО по своим обязательствам на 01.01.1994 
г.  составила 14, 513 млн руб. [5, Л. 30]. 

Положение АО ухудшилось в 1994 г. 
Читинская энергосистема переживала глу-
бокий кризис. Энергоснабжение потреби-
телей осуществлялось неудовлетворительно 
и сопровождалось значительными ограни-
чениями и отключениями потребителей. 
Практически была парализована работа 
промышленности. Отключениям электри-
чества подверглись сельское хозяйство и 
население. Народному хозяйству области 
был нанесен значительный ущерб. Не пок-
рывающийся дефицит мощности продол-
жал нарастать. В области сложилась чрез-
вычайная обстановка с энергоснабжением 
потребителей: « Областной город Чита ох-
вачен теплофикацией лишь наполовину, 

сложилась напряженная обстановка с теп-
лоснабжением потребителей… При удель-
ном ущербе 1 руб/кВт•ч в ценах 1984 г. 
результирующий ущерб потребителям в 
ценах 1993 г. за последние 3 года составил  
около 350 млрд руб.  Фактическое отсутс-
твие прибыли не позволило начислить ди-
виденды по акциям за первое полугодие в 
сумме 364 млн руб.» [5, Л. 30].

В дополнениях к Уставу акционерно-
го общества энергетики и электрофикации 
«Читаэнерго» от 1996 г. уточнялось, что 
уставной капитал общества составлял уже 
294591655 руб., а также, что диспетчерс-
кое управление осуществлялось АО  «Цен-
тральное диспетчерское управление «ЕЭС 
России»»и отделением «РАО ЕЭС России» 
«Сибирьэнерго». Отсутствие прибыли у 
общества наблюдалось и в 1997 г.  В про-
токоле заседания совета директоров ОАО 
«Читаэнерго»  № 56 в п. 15 рекомендова-
но общему собранию утвердить решение  
о невыплате дивидендов по акциям обще-
ства за 1997 г. в связи с отсутствием при-
были. В 1998 г. финансово-экономическое 
состояние предприятия признали кризис-
ным. Задолженность по заработной плате 
продолжала составлять в среднем 4,5 мес. 
Убытки предприятия за последние 6 лет 
составили 46, 2 млн руб. Задолженность в 
Федеральный бюджет за 1998 г. составила 
60 млн руб., задолженность по заработной 
плате составила 51, 4 млн руб. [5, Л. 31-
32].

На фоне перечисленных событий за-
вершающим аккордом звучит обращение 
в Совет Директоров группы акционеров 
(собственников!) от 1998 г.: « Группа ак-
ционеров неработающих пенсионеров Чи-
тинской ТЭЦ-1 обращается в СД со следу-
ющим:  учитывая бедственное положение  
бывших работников ТЭЦ-1  в связи с без-
удержным ростом цен, мизерной пенсией, 
выплачиваемой с задержкой более двух 
месяцев, отсутствием материальной подде-
ржки от предприятий, где проработали по 
20-30 и более лет, просим выплатить ди-
виденды по итогам работы за 1998 г., ко-
торые поддержат нас в это трудное время. 
Понимая тяжелое финансовое положение 
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акционерного общества, выплату возмож-
но было бы организовать по графику оче-
редности предприятий, в первую очередь 
самым «нищим» акционерам» [5, Л. 34].

За 1997 г. убытки АО составили 46, 2 
млн руб., задолженность бюджетам всех 
уровней и внебюджетным фондам увели-
чилась более чем на 40 млн руб., задолжен-
ность по заработной плате на июль 1998 
г. составила 56 млн руб. Из-за отсутствия 
прибыли за 1997 г. дивиденды не начисля-
лись. РАО «ЕЭС Р», как основной акцио-
нер общества, приказом от 16.01.1998 г. 
№ 8 просит обеспечить предоставление 
информации о размере дивидендов на ак-
ции, принадлежащих РАО «ЕЭС Р».  Ответ 
от 23.02.1998 г. сообщает об отсутствии 
дивидендов за 1997 г. [5, Л. 35].  

В результате неплатежей со стороны 
потребителей энергии финансовое поло-
жение общества продолжало ухудшаться: 
в 1998 г. зарплата служащим не выплачи-
валась полгода, а в трудовых коллективах 
обострилась обстановка, грозящая перейти 
в социальный взрыв.

История приватизации «Читаэнерго» 
позволяет сделать вывод о том, что перевод 
этого государственного предприятия в ак-
ционерное общество в 1993-2000 гг. сопро-
вождалось падением его производственной 
эффективности и материального благосо-
стояния акционеров. 

Все сказанное о негативных аспектах 
приватизации в России давало возмож-
ность считать, что она осуществлялась  в 
интересах только небольшой группы лиц за 
счет ухудшения жизни широких масс насе-
ления. Социологические опросы показали, 
что большинство населения относится к 
ваучерной приватизации как к «неправиль-
ной», «нелегитимной» и «несправедливой», 
принесшей не пользу, а вред нашему обще-
ству [7, С. 239]. 

В связи с этими обстоятельствами воз-
никают три главных вопроса:

1. В чем заключалась «неправиль-
ность» приватизации с экономической точ-
ки зрения?

2. Возможна ли была «правильная» при-
ватизация в условиях России того времени?

3. Действительно ли приватизация 
имела только негативные последствия для 
нашего общества?

Для ответа на эти вопросы необходи-
мо привлечь результаты экономических 
исследований данной проблемы. Ее об-
стоятельный анализ провела группа эко-
номистов в составе Л. Григорьева, Р. Ка-
пелюшникова, С. Лузана, А. Рунова и Е. 
Ясина [7]. Они раздвинули границы при-
вычного поля исследования данной про-
блемы, включив в него не только процесс 
приватизации и ее последствия, но и важ-
ные экономические, социальные и полити-
ческие предпосылки.

Работа этих авторов позволяет оха-
рактеризовать «неправильность» россий-
ской приватизации двумя ее главными 
недостатками: быстротой и массовостью. 
Реформаторы поставили перед собой за-
дачу: «приватизировать сразу все» [7, С. 
175]. Поспешность решения этой задачи не 
позволила им тщательно обсудить все воз-
можные способы приватизации, выбрать 
наиболее оптимальный и разработать конк-
ретный механизм его осуществления. 

«Правильная» приватизация, примеры 
которой можно наблюдать в других странах, 
предполагает длительность и постепенность 
этого процесса, а также сочетание в нем 
разных форм приватизации. Именно такая 
приватизация способна привести к быстро-
му повышению экономической  эффектив-
ности. Отсюда можно сделать вывод, что 
именно указанные недостатки российской 
приватизации не позволили привести к тем 
экономическим последствиям, на которые 
она была рассчитана.

Почему же в России был реализован 
«неправильный», с точки зрения обществен-
ности, вариант приватизации? Был ли он 
результатом корыстных интересов личнос-
тей, осуществлявших приватизацию, или 
же он имел под собой более глубокие объ-
ективные причины? Для ответа на этот 
вопрос требуется уже не экономическое, а 
историческое исследование проблемы.

Изложим кратко историю приватиза-
ции в России. В конце 1991 г. Россия была 
вынуждена приступить к радикальным эко-
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номическим преобразованиям. Ситуация, в 
которой оказалось государство, продолжа-
ла ухудшаться:  рост инфляции составил 
30 % в месяц, валютный резерв и золотой 
запас Государственного банка подошли 
к нулю, зарубежные долги превысили 70 
млрд долл. [6, С. 461].

Для проведения радикальных рыноч-
ных реформ с осени 1991 г. Б.Н. Ельцин 
назначил группу молодых политиков во гла-
ве с Е.Т. Гайдаром. Новые министры – А. 
Шохин, А. Нечаев, А. Чубайс стремились 
путем социально-экономических измене-
ний добиться стабилизации экономической 
ситуации в стране. Правительством наме-
чалось провести либерализацию цен, при-
держиваться жесткой кредитно-денежной  
политики, как можно скорее осуществить 
приватизацию государственной собствен-
ности. 

Приватизация, как часть социально-
экономических реформ, начала проводить-
ся правительством Е. Гайдара с 1992 г. и 
продолжалась при председателе Государс-
твенного комитета РФ по управлению го-
сударственным имуществом А.Б. Чубайсе. 
Первый период приватизации включал в 
себя 1992-1994 гг., а с осени 1994 г. начал-
ся второй период приватизации – привати-
зация государственных предприятий путем 
прямого акционирования и продажи акций 
предприятий. 

У подавляющего большинства насе-
ления средств на покупку акций не было. 
Правительство решило выдать бесплатно 
каждому гражданину страны приватиза-
ционный чек (ваучер), который можно 
было обменять  на определенное количес-
тво акций приватизируемых предприятий. 
Проценты с прибыли определялись коли-
чеством вложенных чеков в акции пред-
приятия.  Стоимость ваучера определялась 
в 10 000 руб. После этого в стране началась 
хаотичная скупка ваучеров по ценам в два 
и более раз ниже их номинальной стоимос-
ти. Такая ситуация наблюдалась до весны 
1993 г. Для отдельных групп особо пред-
приимчивых лиц, банкиров, чиновников и 
криминала приватизационный чек являлся 
путем к обогащению.

Приватизация началась. Если в 1991 
г. 80 % населения было занято в государс-
твенном секторе, то в 1994 г. 60 % граждан 
работало в частном секторе. К концу 1994 
г. в государственном секторе находилось 35 
% предприятий, на которые приходилось 
54 % основных производственных фондов 
российской экономики [8, С. 432]. 

С начала ваучерной приватизации в 
1994 г. отдельные предприятия и акции 
стали продаваться на закрытых тендерах. 
Считалось, что это поможет привлечь мо-
гущественных инвесторов и обеспечит пос-
тупление доходов в бюджет. За пять лет 
с начала приватизации изменили форму 
собственности 130 тыс. предприятий [7, C. 
432]. К 1997 г. 65 % ВВП (валового наци-
онального продукта) производилось в част-
ном секторе.

Чтобы понять специфику российской 
приватизации, необходимо вернуться к 
ее началу. В сфере власти необходимость 
приватизации хорошо осознавали прези-
дент и правительство. Однако их действия 
не имели поддержки ни у парламента, ни у 
населения. В обществе были сильны попу-
листские настроения. Реформаторы испы-
тывали сильнейшее противодействие ста-
рой государственной бюрократии. 

В этих условиях был велик риск рес-
таврации социализма. Поэтому перед ре-
форматорами в качестве первоочередной 
стояла не экономическая, а политическая 
задача – задача сохранения своей власти с 
целью обеспечения необратимости начав-
шихся перемен. 

Для достижения этой цели необходимо 
прежде всего нейтрализовать многочислен-
ный класс государственных управляющих, 
ликвидировать экономическую основу их 
существования – государственную собс-
твенность. «…Приватизация в России была 
политическим актом, а экономические ос-
нования (т.е. рост эффективности эконо-
мики) носили побочный характер…» [7, 
С. 252]. Вывод В. Тамбовцева имеет клю-
чевое значение для определения сущности 
российской приватизации. Именно ее поли-
тический характер стал причиной практи-
чески всех ее негативных последствий. 
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Постепенная и продолжительная по 
времени приватизация была бы возможна 
лишь при наличии стабильной политичес-
кой власти реформаторов. Но такой ста-
бильности не было. В подобных условиях 
затягивание приватизации поставило бы 
под удар саму возможность ее осуществле-
ния [7, С. 486]. 

Отсюда и поспешность проведения 
приватизации, и ее быстрота, и ее массо-
вость. Учитывая необходимость преодо-
ления сопротивления старой бюрократии, 
становится понятным компромиссный ха-
рактер приватизации, проявившийся в со-
здании льготных условий для приобретения 
этим классом государственных предпри-
ятий.

Подводя итог анализу российской при-
ватизации, можно сделать вывод, что в Рос-
сии реализовался тот ее вариант, который 
только и был возможен в тех условиях. По-
видимому, если бы не была  осуществлена 
«несправедливая» приватизация, то в Рос-
сии не было бы никакой. Она явилась тя-
желым испытанием для наших граждан,  
которые героически переносили выпавшие 

на их долю лишения. Л.М. Григорьев и Е.Г. 
Ясин в свое время писали: «Нет и не мо-
жет быть легкой приватизации. Она может 
быть только тяжелая или очень тяжелая. 
Главное, чтобы она не была бессмыслен-
ной» [7, С. 221]. 

Так был ли смысл в нашей привати-
зации? По этому вопросу мы солидарны с 
позицией  Е.Г. Ясина, согласно которой 
приватизация имела позитивное влияние 
на российскую экономику [7, С. 495]. В 
результате приватизации были сфомиро-
ваны негосударственный сектор экономики 
и главные рыночные институты. Их эко-
номическая отдача еще недостаточна, но о 
ней уже можно говорить: в экономике на-
блюдаются ощутимые темпы роста, увели-
чиваются доходы населения.

Есть основания считать, что в 1992 – 
1997 гг. в процессе приватизации, несмот-
ря на все  сопровождавшие ее негативные 
явления, был осуществлен необходимый 
для перехода к рынку минимум преобразо-
ваний и достигнуты политические условия 
для того, чтобы они стали необратимыми. 
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РЕАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД СЕРЕДИНЫ 
XIX – НАЧАЛА ХХ вв.

REAL COLLEGES IN THE CONTEXT OF GENERAL 
EDUCATION SYSTEM IN THE EASTERN SIBERIA IN 
THE POST-REFORM PERIOD OF THE MIDDLE 
OF XIX – EARLY XX CENTURIES

Рассматриваются реальные училища как тип 

учебного заведения в России в пореформенный пе-

риод. На основе нормативных документов определя-

ется правовой статус учебного заведения в системе 

общего образования. Приводятся данные о право-

вой регламентации деятельности реальных училищ, 

организации управления, правовом статусе препо-

давателей и учащихся. Освещены вопросы органи-

зации и деятельности реальных училищ Восточной 

Сибири, условия открытия, финансирования, фор-

мирования материальной базы.  Впервые вводятся 

в научный оборот сведения о членах педагогических 

коллективов, учащихся. На основе архивных доку-

ментов и статистических данных в работе представ-

лен анализ эффективности деятельности реальных 

училищ. Рассматривается роль местной власти и 

общественности в развитии системы среднего обра-

зования

Ключевые слова: Восточная Сибирь, система 
общего образования, учебное заведение, среднее 
образование, реальные училища, учащиеся, педа-
гогический коллектив, учебная программа

The paper examines real colleges as a type of educa-

tional institutions in Russia in the post-reform period. 

The legal status of an educational institution in the sys-

tem of general education is determined by the basis of 

regulations. The article provides data on the legal regu-

lation of real colleges, organization of management, le-

gal status of teachers and students.

The work highlights the issues of organization and 

activities of real colleges of Eastern Siberia, the condi-

tions of opening, financing, forming the material base. 

For the first time the information about the members of 

teaching staff and students is introduced into scientific 

use. The analysis of real colleges activity efficiency on 

the basis of archival documents and statistical data is 

presented in the article. The article also examines the 

role of local authorities and public in the secondary 

education system’s development

Key words: Eastern Siberia, general education sys-
tem, educational institution, secondary education, 
real colleges, students, teaching staff, curriculum

В период проведения реформ образова-
ние является важным компонентом, 

формирующим не только качественно но-
вый тип мышления, но и общекультурный, 
и профессиональный уровень развития об-
щества, отвечающий потребностям госу-
дарства.  С  середины XIX в. в сфере рос-

сийского образования начинается процесс 
формирования нового образовательного 
пространства, что было вызвано полномас-
штабными реформами государственно-по-
литической системы, связанными с соци-
ально-экономическими и политическими 
изменениями в стране. Одним из направле-
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ний образовательной реформы становится 
создание нового типа учебного заведения, 
осуществляющего общее образование  в со-
четании и профессионально-техническими 
дисциплинами. 

Попытка внедрения в учебные про-
граммы профессионально-технических  
дисциплин впервые была предпринята еще 
в 1839 г. При учебных заведениях создава-
лись реальные классы для «временного пре-
подавания технических наук». [1, C. 176]. 
Классы открывались при гимназиях и уезд-
ных училищах Тулы, Курска, Вильно, Риги 
и Керчи. Следующим шагом властей стало 
образование реальных гимназий в 1864 г. 
с углубленным изучением математики и 
иностранных языков, исключая древние. 
Реальные гимназии давали право поступ-
ления в университеты.  В 1871 г. по ини-
циативе гр. Д.А. Толстого классическими 
гимназиями стали считать только учебные 
заведения с 8-летним курсом с обязатель-
ным изучением древних языков. Реаль-
ные гимназии переименовали в реальные 
училища, сократив на год срок обучения. 
Право поступления в университеты закреп-
лялось за выпускниками классических гим-
назий.

Училища создавались как учреждения, 
осуществляющие неполное среднее обра-
зование с профессионально-техническим 
уклоном. Учебная программа была рассчи-
тана на шесть лет, с разделением пятого и 
шестого класса на два отделения – основ-
ного и коммерческого. В случае необходи-
мости открывался подготовительный класс, 
а при наличии учащихся, планирующих 
поступать в высшие технические учебные 
заведения при основном отделении откры-
вался еще один, дополнительный седьмой 
класс, который делился на три отделения: 
общее, механико-техническое и химико-
механическое [6, C. 9].

В училище изучали Закон Божий, 
русский язык, географию, историю, мате-
матику, физику, естествознание, рисова-
ние, черчение, чистописание, коммерчес-
кое письмоводство и книговодство и два 
иностранных языка. Одним из изучаемых 
языков был обязательно немецкий, другой 

–  французский, английский, иногда ита-
льянский  или новогреческий на выбор. 
Изучение иностранных языков было на-
правлено «исключительно на упражнения 
учеников в коммерческой корреспонден-
ции на этих языках» [5, C. 256].

В 1888 г. в Устав реальных училищ 
были внесены изменения, закрыты коммер-
ческие отделения, увеличено количество 
часов на изучение математики, иностран-
ных языков, географии, истории, физики. 
Срок обучения увеличился на год, аттеста-
ты выдавались после окончания седьмого 
класса. После успешной сдачи ряда допол-
нительных дисциплин, включая древние 
языки, выпускники училищ получили воз-
можность поступления в университеты, что 
значительно увеличило количество посту-
пающих в вуз реалистов. Власти, стремясь 
сократить их наплыв, ввели ограничение 
числа учащихся в седьмых классах, допус-
кая к обучению лиц,  имеющих  в аттес-
тате средний балл, равный 3,5. В 1906 г. 
учебный план училищ вновь изменился в 
сторону увеличения объема общеобразо-
вательных дисциплин, что  усилило значе-
ние реальных училищ в системе среднего 
образования и способствовало численному 
росту.

Обучение в училище было платным, 
стоимость определялась педагогическим со-
ветом и утверждалась МНП. Собранные за 
обучение средства составляли особый фонд, 
который расходовался на вознаграждение 
преподавателей, работающих в параллель-
ных классах, покупку учебных пособий, 
непредвиденные расходы. Любопытно, 
что в случае перехода учащегося в другое 
реальное училище до окончания учебного 
полугодия, оставшаяся плата за обучение 
сохранялась за училищем [5, C. 261]. По 
решению педагогического совета дети ма-
лообеспеченных родителей освобождались 
от платы, но количество освобожденных 
не должно было превышать 10 % от общего 
числа учащихся.

В училища принимались дети без со-
словного и религиозного ограничения, в  
первый класс поступали в возрасте 10…13 
лет, имея начальное образование. Исклю-
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чение составляли евреи:  власти ограничи-
вали количество учащихся евреев до 10 % 
от общего числа учащихся. Класс форми-
ровался из 40 человек, в случае большего 
количества учащихся  открывались парал-
лельные классы за счет учебного заведения 
[5, C. 258].

По окончании реального училища 
учащиеся, положительно сдавшие выпус-
кные экзамены, получали аттестат, свиде-
тельство – лица, не окончившие обучение. 
Примечательно, что четыре первых класса 
реального училища соответствовали окон-
ченному курсу уездного или начального 
училища. Согласно Уставу о службе по оп-
ределению от правительства, лица, полу-
чившие аттестат реального училища или 
свидетельство об окончании четырех клас-
сов, имели право на производство в первый 
классный чин гражданской службы без эк-
замена [7, C. 139].

В штате реального училища были 
предусмотрены должности директора, ин-
спектора, преподавателей, классных на-
ставников и надзирателей, врача и пись-
моводителя. Кандидатура директора  
определялась попечителем округа и окон-
чательно утверждалась в МНП. Из числа 
преподавателей директор назначал инс-
пектора училища, который утверждался в 
должности попечителем. Преподаватели 
подразделялись на штатных, состоящих 
на государственной службе и принятых по 
найму. Штатные преподаватели делились 
на четыре разряда в зависимости от получа-
емого жалования в 750, 900, 1250 и 1500 
руб. в год. Назначение жалования зависило 
от пятилетней выслуги «за продолжитель-
ную, полезную и ревностную деятельность 
преимущественно в одном и том же заведе-
нии» [5, C. 263]. На классных наставников 
возлагались контрольно-надзорные пол-
номочия за успеваемостью и поведением 
учащихся. Врач, помимо своих професси-
ональных обязанностей, осуществлял сани-
тарно-гигиенический контроль.

Все вопросы по учебной и воспитатель-
ной части реального училища обсуждались 
на педагогическом совете. Для решения хо-
зяйственных  проблем педсовет избирал хо-

зяйственный комитет на три года из числа 
трех избранных преподавателей, директора 
и инспектора училища.

Реальные училища, открывшиеся по 
распоряжению министра, содержались за 
счет государства. Училища, открытые с 
разрешения министра по инициативе земс-
тва, общественности или частного лица, 
содержались обществом и государством 
совместно, а для контроля за расходом об-
щественных средств избирался почетный 
попечитель.  Попечителю «вменялось в 
обязанности заботиться об улучшении ма-
териального состояния училища и о свое-
временном поступлении сумм, …а равно 
предоставляется право контроля за расхо-
дованием означенных сумм» [5, C. 259]. 
Избранные попечители считались на госу-
дарственной службе в должности пятого 
класса. 

Реальные училища как новый тип 
учебного заведения получили широкое рас-
пространение: к 1 января 1872 г. в Россий-
ской империи открылось семь реальных 
училищ с 1752 учащимися; к 1 января 1877 
г. – уже 56 училищ с 10888 учащимися; к 1 
января 1882 г. – 79 училищ  с 17 484 уча-
щимися, к 1 января 1899 г. – 115 училищ, 
к 1 января 1914 г. – 284 училищ с 76 971 
учащимся [11, C. 17].

Процесс открытия реальных училищ в 
Восточной Сибири начался одновременно с 
общероссийским, но характеризовался не-
равномерностью, большими временными 
перерывами.  Первое училище начало ра-
боту  в 1876 г. в Троицкосаввске, открытие 
следующего состоялось только в 1891 г. в 
Якутске, затем в 1906 г. в Верхнеудинске и  
Нерчинске, в 1912 г. в Иркутске и Чите, в 
1914 г. в Бодайбо.

Наибольший интерес представляет 
история Троицкосавского Алексеевского 
реального училища. Его открытие связано 
с именем Великого князя Алексея Алек-
сандровича Романова, который  в 1873 г. 
посетил Забайкальскую область.  В память 
об этом событии кяхтинские купцы собра-
ли сумму на открытие мужского среднего 
учебного заведения. В феврале 1876 г. пра-
вительством был подписан указ об учрежде-
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нии реального училища в Троицкосаввске, 
в сентябре оно уже приступило к  работе в 
составе первых трех классов. В 1977 г. учи-
лище было названо Алексеевским, в честь 
Великого князя, приславшего по этому по-
воду в дар свой портрет с дарственной над-
писью.

Училище временно разместилось в 
двухэтажном здании, пожертвованном куп-
цом Я.А. Немчиновым [2, Л. 23]. В 1881 г. 
для него было построено новое, просторное 
помещение. П. Соколовский, инспектирую-
щий училище в 1914 г., отмечал: «Большое 
двухэтажное здание с обширным двором и 
садом находится в лучшей части города. В 
высоких классных комнатах много света 
и воздуха, коридоры широки, актовый зал 
красив, квартира директора обширна» [10, 
C. 235].

Ежегодно на содержание училища из 
казны поступало до 35 077 руб., местные 
средства были представлены различными 
банковскими вкладами, а именно: 180 000 
руб. – пожертвования купцов на содержа-
ние училища, 48 226 руб. – частные вклады 
для именных стипендий. Также училище 
распоряжалось средствами, собранными за 
обучение, стоимость которого составляла 
25 руб. в год. Значительная часть средств 
расходовалась на развитие учебно-методи-
ческой базы. Училище располагало библи-
отекой из 10 602 томов, оборудованными 
физическими и химическими лаборатори-
ями. В кабинете естественных наук было 
собрано более 6 тыс. экземпляров. Наибо-
лее ценной являлась коллекция с редкими 
экземплярами чучел животных. Очевидно, 
что учебно-методическая база  Троицкосав-
вского реального училища могла считаться 
одной из лучших среди средних учебных за-
ведений Восточной Сибири.

В училище обучалось до 250 человек, 
наполняемость классов не превышала нор-
мы. В 1877 г. обучалось 83 чел.; в 1878 г. 
– 100 чел.; в 1890 г. – 73 чел.; в. 1914 г. 
– 239 чел. Снижение численности учащих-
ся в 1890 г. была вызвана введением более 
высоких требований к поступающим, пос-
кольку после зачисления многие не справ-
лялись с учебной программой [3, Л. 17]. 

Наиболее успешным в обучении и пример-
ным ученикам назначались именные сти-
пендии – им. барона П.А. Фредерикса; 
им. верхоленского 1-й гильдии купца П.Г. 
Абрамова; им. коллежского советника А.К. 
Трапезникова [3, Л. 30].

Сформировать педагогический коллек-
тив в соответствии с требованиями Устава 
реальных училищ в условиях Восточной 
Сибири было достаточно сложно. Одна из 
проблем заключалась в отсутствии педаго-
гических кадров с высшим образованием, 
что вынуждало местные власти принимать 
в училище педагогов с более низким образо-
вательным цензом. Другой проблемой явля-
лось низкое жалование. Выпускники уни-
верситетов неохотно занимали учительские 
должности. Как правило, это были казен-
нокоштные воспитанники, вынужденные 
отрабатывать обучение за государственный 
счет. Отработав положенный срок, они воз-
вращались в европейскую Россию. В связи 
с этим штаты сибирских учебных заведе-
ний были подвержены ротации и не всегда 
имели полный состав. 

В последнем десятилетии XIX – нача-
ле ХХ вв. правительство приняло ряд мер, 
направленных на обеспечение учебных за-
ведений квалифицированными кадрами. 
Возросло количество учительских семи-
нарий и институтов, в 1,5 раза увеличи-
лось жалование преподавателей гимназий, 
городских и реальных училищ. К 1914 г. 
количество вакансий в Троицкосаввском 
реальном училище сократилось до одной – 
преподавателя по литературе. Фактически 
все члены педагогического коллектива име-
ли высшее образование.  

В целом, Троицкосаввское реальное 
училище к 1914 г. соответствовало всем 
требованиям Министерства народного 
просвещения за исключением некоторых 
особенностей. Положение приграничного 
торгового города способствовало формиро-
ванию специфических черт в деятельности 
реального училища. Международная тор-
говля требовала квалифицированных спе-
циалистов и знание иностранного языка. 
Многие учащиеся, еще не окончив курс, 
были востребованы в торговом деле. В свя-
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зи с этим в 1914 г. на базе реального учи-
лища при участии кяхтинского купечества 
и генерального консула в Монголии А.М. 
Миллера был принят проект об открытии 
в училище параллельных коммерческих 
классов и введении в учебную программу 
монгольского языка и монголоведения. Не-
обходимо отметить, что заинтересованность 
в подготовке специалистов у России и Ки-
тая была обоюдной. По сведениям инспек-
тора П. Соколовского, в учебных заведени-
ях Кяхты периодически обучались группы 
учащихся из Монголии [10, C. 242].

За весь период работы в училище полу-
чило образование более 600 человек, многие 
из них работали в русских торговых домах в 
Китае, Монголии. Его выпускниками стали: 
академик Академии наук Монгольской На-
родной Республики Бимбаев Ринчен-Доржи 
Раднажапович; доктор биологических наук, 
профессор, член-корреспондент АН СССР 
– Казанцев Владимир Петрович; доктор 
геолого-минералогических наук, профессор 
Молчанов Иннокентий Александрович; фе-
нолог Московский Анатолий Александро-
вич; доктор биологических наук, профессор 
Суетин Вениамин Яковлевич [13].

Изменение Устава реальных училищ в 
1888 г. способствовало сближению учеб-
ных программ училища и гимназии, что 
стало причиной роста числа реальных учи-
лищ в стране. В Восточной Сибири этими 
изменениями воспользовались якутские 
власти, которые ходатайствовали о  пре-
образовании Якутской прогимназии в ре-
альное училище. Латинский язык, изучав-
шийся в прогимназии, с трудом давался 
якутским учащимся, большинство из них 
плохо говорили на  русском, преподавате-
ли не знали якутского языка. Отсутствие  в 
учебной программе училища древних (ла-
тинского и греческого) языков, делали ее 
более доступной для учеников, что стало 
одной из причин преобразования. 

В 1891 г. училище начало работу. В 
1891 г. в нем обучалось 82 чел., 1892 г. – 
80 чел., в 1903 г. – 199 чел., в 1904 г. – 
208 чел. [4, Л. 2].

Училище располагало собственным 
двухэтажным каменным зданием. Госу-

дарство на его содержание ежегодно выде-
ляло 22 990 руб., часть средств составляла 
плата за обучение (10 руб. в год) и стипен-
диальный капитал. Капитал делился на два 
фонда:

1) вклады организаций и частных лиц 
для оказания единовременной помощи 
нуждающимся ученикам; 

2) годовые именные стипендии для 
лучших учеников. 

За успехи в обучении учреждены сти-
пендии им. А.И. Пантелеева (иркутский 
военный генерал-губернатор, 1900-1903 
гг.), им. Н.П. Синельникова (генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири 1871-1874 
гг.), им. П.С. Ванновского, министра на-
родного просвещения 1901 – 1902 гг.; нуж-
дающимся ученикам как плата за обучение 
назначались стипендия им. купца Маркова 
и восемь стипендий Якутской городской 
думы. Для материальной помощи учащим-
ся якутам училище использовало проценты 
с 600 руб. банковского вклада [4, Л. 3].

Значительный вклад в развитие мате-
риальной базы училища внес губернатор 
Якутской области И.И. Крафт. При его со-
действии построили жилье для преподава-
телей и пансион для учащихся. И.И. Крафт 
заботился о материальном положении уча-
щихся, выделяя пособия и назначая  сти-
пендии [5, C. 53]. В училище заботились 
не только о благосостоянии учеников, но и 
культурном воспитании, силами препода-
вательского коллектива был создан хор и 
оркестр народных инструментов.

В училище обучались  преимуществен-
но дети состоятельных граждан: чиновни-
ков, купцов, казаков, зажиточных крес-
тьян. Количество обучающихся якутов в 
первые годы работы училища составляло  
7…8 %, ежегодно увеличиваясь, к 1917 г. 
он достиг 27,5 % [8, C. 52]. По сравнению 
со средними учебными заведениями За-
байкальской области процент учащегося 
коренного населения в Якутии был более 
высоким.

Первым директором Якутского реаль-
ного училища был назначен П.П. Гадзяц-
кий, инспектором – Ф.П. Котляр, препода-
вателями – Н.Г. Сарычев, В.В. Мачевский, 
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А.В. Кириллов, В.П. Мельников, К.К. Ат-
ласов, И.Д. Целеш [3, Л. 17].

Якутское реальное училище являлось 
основным звеном системы образования 
в Якутии. Помимо общеобразовательной 
деятельности на него возлагались и иные 
функции. Так, с 1914 г. на базе училища 
осуществлялись краткосрочные курсы для 
учителей начальных и церковно-приходс-
ких школ [8, C. 61].

В начале ХХ в. со строительством же-
лезной дороги Верхнеудинск становится 
одним из важнейших экономических и ад-
министративных центров Забайкальской 
области. В городе увеличивается количество 
населения, и потребность в среднем учебном 
заведении увеличивается. Открытие Верх-
неудинского реального училища связано с 
событиями русско-японской войны 1904-
1905 гг. В годы войны реальное училище и 
женская гимназия Порт-Артура были пере-
ведены в Читу. Так как в Чите уже имелось 
среднее учебное заведение (мужская гим-
назия), то по инициативе Верхнеудинского 
городского головы И.Г. Федченко реальное 
училище перевели в Верхнеудинск. В сен-
тябре 1906 г. училище начало работу. В 
1913-1914 гг. в училище обучалось 323 уче-
ника, начальные классы были переполнены. 

В 1912 г. в училище работали директор  
Г.А. Цветаев, инспектор – преподаватель 
естествоведения, физики и арифметики – 
В.Е. Рудницкий, законоучитель – священ-
ник А.Д. Николаевский, законоучитель – 
ксендз Гилевский, преподаватель истории 
А.Н. Шуневич-Жицкий, преподаватель 
математики А.А. Рождественский, русско-
го языка – А.А. Романовский и Г.А. Дзагу-
ров, естествоведения – А.В. Матковский, 
физики – В.К. Леонтьев, немецкого яз. 
– О.И. Рбгер, английского языка – М.А. 
Павлоцкая, учитель рисования черчения и 
чистописания Н.Я. Кожевников, гигиены 
– врач училища М.В. Танский, законовед 
П.П. Бельденинов, гимнастики – Ермолин-
ский, музыки – Р. Стадник, пения – А.Н. 
Пляскин, он же учитель подготовительного 
класса  [9, C. 72].

Фактически все преподаватели имели 
высшее образование, из 17 педагогов толь-

ко трое не соответствовали образователь-
ному цензу. Наличие в штатном составе 
училища ксендза Гилевского свидетельс-
твует о значительном количестве учащихся 
евреев, что подтверждается замечанием ин-
спектора П. Соколовского [10, C. 234]. За 
исключением незначительных нарушений 
организация Верхнеудинского реального 
училища не отличалась от общепринятой.

Местные власти и общество  активно 
принимали участие в жизни училища. Осо-
бый вклад в развитие его благосостояния 
внес верхнеудинский купец первой гиль-
дии, почетный гражданин  П.А. Фролов, 
пожертвовавший училищу двухэтажное 
каменное здание. В его честь была учреж-
дена именная стипендия. Благодаря помо-
щи населения училище имело достойную 
методическую базу, химическую лаборато-
рию, духовой оркестр. 

Нерчинское реальное училище откры-
то в 1906 г. по инициативе инспектора, а 
позднее – первого директора П.Н. Рябини-
на. Организация и деятельность училища 
не отличались от Верхнеудинского. Также 
следует отметить участие местного купе-
чества, открытие параллельных классов, 
существование оркестра балалаечников. В 
1912 г. в училище работали директор Г.Л. 
Лининский, инспектор Л.А. Стратонитс-
кий, законоучитель протоиерей Н.Л. По-
пов, преподаватель немецкого языка Л.Ф. 
Шелли, английского языка О.Н. Шамрае-
ва, преподаватели математики А.П. Коря-
кин, И.И. Кузьмин, истории и географии 
П.И. Затопляев, естествоведения, физики 
и химии В.В. Шамраев, чистописания и 
рисования В.В. Рыжиков, пения А.И. Ор-
лов, гимнастики поручик Тумашек, врач 
училища Н.В. Рогалев, помощник клас-
сных наставников А.А. Истомин, письмо-
водитель Г.А. Дмитриев [9, C. 86]. В 1917 
г. в училище обучалось 70 человек.

Реальные училища, учрежденные в 
1912 г. в Иркутске и Чите, в 1914 г. в Бо-
дайбо, принципиально не отличались от 
открытых ранее, за исключением матери-
альной базы. Училища в Иркутске и Чите 
с первого года деятельности нуждались в 
просторных помещениях, поскольку коли-
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чество желающих обучаться значительно 
превышало возможность училищ. Напри-
мер, в Иркутске в 1912/13 учебном году 
было подано 452 прошения о поступлении 
в училище, принято всего 136 человек, в 
Чите из 188 желающих принято 87, при-
чем успешно сдали вступительные экзаме-
ны 100 человек, 13 отказано в обучении, 
т.к. «не нашли места в школе» [10, C. 243]. 
Изначально в училище формировались па-
раллельные классы. Учитывая, что содер-
жание параллелей осуществлялось за счет 
училища, то все средства, собранные за 
обучение, расходовались на их содержание, 
что негативно сказывалось на учебно-мето-
дическом обеспечении.

Иркутское и Читинское реальные учи-
лища испытывали значительные трудности 
в формировании преподавательского кол-
лектива. Из замечания инспектора П. Со-
коловского следует, что «кроме директора, 
только один учитель по своему образова-
тельному цензу мог занять штатную долж-
ность» [10, C. 232].

Реальное училище в Бодайбо откры-
лось накануне Первой мировой войны в 
1914 г. Примечательна история открытия 
Бодайбинского училища, которая нача-
лась еще в 1900 г. на 3-м съезде золотоп-
ромышленников Ленского горного округа. 
При участии окружных инженеров Р.Ф. 
Левицкого, К.Н. Тульчинского золотопро-
мышленниками и городской общественнос-
тью было собрано около 78 000 руб. и вы-
делена городская земля для строительства 
помещения [12]. После 13 лет прошений 
и ходатайств 14 сентября 1914 г. училище 
начало работу. Первым директором назна-
чили А.В. Барташева. В 1916 г. в училище 
преподавали священник Н.В. Соловьев, 
Е.Н. Кузнецова, Е.А. Кошевникова, В.К. 
Турицына, В.П. Дронов, К.М. Колесни-
ков, П.А. Лепин, Н.А. Мостиц [12].

Таким образом, в Восточной Сибири к 
1917 г. было открыто и действовало семь 
реальных училищ, что в два раза превыша-
ло число мужских гимназий. Увеличение 
числа реальных училищ было вызвано не 
только развитием капиталистических от-
ношений, но и государственной политикой, 

направленной на реформирование системы 
образования и улучшения материально-
правового положения преподавательского 
состава. Внося изменения в нормативную 
базу и увеличивая государственное финан-
сирование, правительство способствовало 
развитию реального образования, которое 
в большей степени соответствовало потреб-
ностям буржуазного общества.

Однако следует обратить внимание, 
что на окраинах страны, в частности в Вос-
точной Сибири, в пореформенный период 
по инициативе центральных властей не 
открылось ни одного учебного заведения,  
содержащегося исключительно за счет го-
сударства. 

Все реальные училища в Восточной 
Сибири были организованы по инициативе 
и при финансовом участии общественнос-
ти. Причем, общество и местные власти ис-
пытывали значительные бюрократические 
трудности при учреждении новых учебных 
заведений, что подтверждает пример Бо-
дайбинского реального училища. Зачастую 
открытию восточносибирских учебных за-
ведений способствовали события государс-
твенной важности – посещение членов 
императорской фамилии, чрезвычайные 
обстоятельства (русско-японская война), 
300-летие династии Романовых. Благодаря 
данным событиям открыты Троицкосавв-
ское и Верхнеудинское реальные училища 
и многие другие учебные заведения. 

Характерной чертой деятельности си-
бирских реальных училищ являлась про-
блема формирования педагогического кол-
лектива, соответствующего требованиям 
правительства. В большинстве училищ, 
не все преподаватели имели необходимый 
уровень образования. В связи с частичным 
государственным финансированием, уро-
вень материального положения и учебно-
методического обеспечения училищ был 
тесно связан с уровнем благосостояния на-
селения. В этом плане образцом выступа-
ет реальное училище в Троицкосаввске, в 
остальных училищах формирование учеб-
но-методической базы обеспечивалось по 
остаточному принципу и оценивалось удов-
летворительно.
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Образовательная политика государс-
тва, проводимая на окраинах страны, Пер-
вая мировая война, а позднее – революция 
1917 г. не позволили реальным училищам 
осуществить свою деятельность в полном 
объеме. Тем не менее, они внесли значи-
тельный вклад в развитие образования и 
культуры, способствовали формированию 

торгово-промышленной интеллигенции 
края, заложили основу коммерческому об-
разованию в Восточной Сибири. Они стали 
основным типом средних учебных заведе-
ний в Восточной Сибири. 

В 1920 г. все реальные училища стра-
ны преобразовались в школы II ступени.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ

A GENDER ASPECT OF PERSON’S 
SOCIALIZATION

На основе анализа научных публикаций, ста-

тистических данных, результатов социологического 
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В период реформирования российского 
общества, сопровождающийся процес-

сами становления рыночных отношений, 
распада прежней системы социальных цен-
ностей, моделей социализации и поиском 
новых, проблема социализации личности  
приобрела особую актуальность. Современ-
ные реалии общества, характеризующие-
ся существованием в нем многочисленных 
ценностей на фоне стремительной инфор-
матизации, открытости и доступности раз-
нородной информации, отсутствия единой 
идеологии, ускорения темпоритма жизни, 
динамики социальных изменений, – су-
щественно затрудняют и усложняют задачу 
выбора человеком необходимых для него 

идеалов, смысложизненных ценностей. 
Процессы социализации  закономерно име-
ют  сложный, противоречивый характер, 
детерминируют  изменения социальных 
характеристик демографических групп, и, 
особенно, молодежи. 

Содержание процессов социализации 
личности определяется многими объек-
тивными и субъективными факторами. 
Определенное влияние оказывают  сущес-
твующие в обществе «представления о лич-
ностных и поведенческих особенностях 
мужчины и женщины» – гендер [6, С. 
90]. Существующие в обществе гендерные 
представления, стереотипы  обуславливают 
формирование гендерных ожиданий лич-
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ности относительно статусного положения 
и ролевого поведения того или иного пола. 
В соответствии с гендерными представле-
ниями и стереотипами  исполнения мужс-
ких и женских ролей происходит  форми-
рование ориентаций  личности на те или 
иные ценности, обусловленные гендерны-
ми признаками. Представления о поведен-
ческих особенностях женщины связаны 
с женственностью и ее составляющими: 
тонкая интуиция, эмоциональная выра-
зительность, покорность, мягкость, доб-
рота, скромность, способность к ведению 
домашнего хозяйства, воспитанию детей, 
служению ценности семьи и др. Поведен-
ческие характеристики мужчины связаны 
с мужественностью и ее составляющими:  
физическая сила, выносливость, чувство 
превосходства, способность логически мыс-
лить, обеспечивать материальное благопо-
лучие, защиту и безопасность семьи и др.

Влияние гендерных стереотипов на 
процессы социализации личности под-
тверждается результатами многих ис-
следований. Например, как  показали  
результаты  социологического  опроса, 
проведенного Т.Н. Бояк среди русской 
сельской молодежи Бурятии и Забайкаль-
ского края в 2005 – 2006 гг., девушки в 
большей степени, в сравнении  с юношами, 
ориентированы  на  ценности  семьи:  88,1 
и 82,3 % соответственно, а юноши – на 
ценности, связанные с достижением фи-
нансового, материального  благополучия – 
68,4  и 64,4 %  соответственно, высокого 
служебного  положения  – 30,4 и 24,6 % 
соответственно. Такое личностное качест-
во, как предприимчивость также является 
более ценным  для юношей: 19,8 и 12,5 
% соответственно. Характерное для обще-
ства, особенно сельской социокультурной 
среды, представление о роли  женщины 
как «хранительницы  домашнего очага», а  
мужчины как «добытчика», обеспечиваю-
щего материальное  благополучие  семьи, 
определяет  ценностно-ролевое  сознание, 
установки  и поведение современной  сель-
ской  молодежи. Результаты исследований 
других ученых также это подтверждают. 
Например, практически все опрошенные 

респонденты в исследовании Ж.В. Черно-
вой «сходятся в мнении, что именно муж-
чина может и должен создавать необходи-
мые условия для того, чтобы обеспечивать 
женщину и ребенка», а женщина-мать в 
представлениях как мужчин, так и женщин 
должна быть наиболее вовлечена в про-
цесс заботы и ухода за ребенком [8, С. 121, 
126]. В публикации Е.В. Зыряновой также 
отмечается, что  при исследовании иден-
тичности не менее 90 % мужчин и женщин 
обнаружили значимость семейных ролей и 
обязанностей  в их самоопределении. В вы-
водах публикации указывается, что «пред-
ставления о будущей семье у молодых деву-
шек и юношей отражают патриархальный 
тип семьи с традиционным распределением 
ролей. Мужские и женские представления 
отражают разную сторону организации се-
мейного пространства. Мужские коллажи 
– более центрированы на себе, имеют боль-
ше символов успешности: машин, техники, 
компьютеров. Женские коллажи чаще от-
ражают идею – «мы – дружная семья», в 
качестве фона используются предметы ин-
терьера и быта («я все обустрою и все будет 
гармонично») [2, С. 14-15]. Результаты ис-
следования, проведенного И.И. Осинским, 
Э.В. Гылыковой, показывают, что главным 
субъектом социализации детей в семье по-
прежнему выступают матери, которые по 
признанию  59 %  опрошенного городско-
го (русского) населения в большей степе-
ни, в сравнении с другими членами семьи 
/ близкими родственниками,  занимаются 
воспитанием детей [4, С. 221]. Несмотря 
на то, что современное молодое поколение 
в условиях либерализации, демократиза-
ции, вестернизации общества считает, что 
не требуется распределение  обязанностей 
между членами семьи, их нужно выполнять 
сообща и по мере возможности (от 56 до 
63 %) [4, С. 197], на практике, как пока-
зывают результаты исследований, обязан-
ности супругов по-прежнему определяют-
ся гендерными ролями, регламентированы 
существующими в обществе гендерными 
представлениями и стереотипами. «……
несмотря на декларируемое гендерное ра-
венство как принцип взаимоотношений 
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между партнерами, воспроизводится тра-
диционное распределение ролей. По словам 
респондентов-мужчин, они могут участво-
вать в ведении домашнего хозяйства, но 
рутинная практика приготовления еды и 
поддержания чистоты в доме по-прежне-
му осуществляется женщинами. Часто это 
объясняется тем, что у партнерши «другое 
представление о чистоте», «она лучше это 
делает»»[8, С. 126].

В представлениях девушек о семье по-
прежнему преобладает образ мужа более 
старшего по возрасту [2, С. 15]. Данные 
представления объективируются в брач-
ном поведении молодого поколения. Как 
показывают данные статистики Бурятии за 
2011 г., самое большое количество заклю-
ченных браков  по возрасту жениха  прихо-
дится на 25…34 года, по возрасту невесты 
– 18…24 года [7, С. 50]. 

Однако устойчивость гендерных сте-
реотипов, определяющая представления 
личности о патриархальной, традиционной 
семье как  наиболее предпочтительной, же-
лаемой модели, не обеспечивает прочность 
института брака и семьи в современных ус-
ловиях.  В числе наиболее острых проблем 
можно выделить: большое число разводов, 
рождений детей у женщин, не состоящих 
в браке, распространение незарегистриро-
ванных, так называемых «гражданских», 
«пробных» форм совместного проживания 
мужчины и женщины. Так, по данным 
статистики Бурятии за 2011 г., на 9 107 
заключенных браков приходится 4 201 
разводов, что составляет 46,1 %; число ро-
дившихся детей у женщин, не состоящих в 
зарегистрированном браке, составляет от 
общего числа родившихся 35,2 % [7, С. 50, 
48]. По результатам исследования, 73,7 % 
опрошенной сельской молодежи считают 
вполне допустимой совместную жизнь без 
регистрации брака [5]. Указанные про-
блемы во многом обусловлены тенденцией 
снижения роли семьи в жизни и воспита-
нии  человека, ослабления внутрисемейных 
связей. Данная тенденция  получила разви-
тие на благоприятной для этого почве – по-
пуляризация в современном обществе (во 
многом при участии СМИ) гедонистически-

потребительских, утилитарных, прагмати-
ческих ценностей, принципов эгоизма, ин-
дивидуализма, худших образцов массовой 
западной культуры. В результате,  мораль-
ное сознание  личности деформировалось, 
снизилась ее ориентация на ценности тра-
диционной семьи, содержательно оскудела 
духовно-нравственная основа семейных от-
ношений, дефицитом стала  моральная от-
ветственность супругов по отношению друг 
к другу и детям, рожденным в браке.

Укрепление института брака, налажи-
вание семейных, межпоколенных  связей, 
повышение в социализации личности зна-
чимости ценностей традиционной благопо-
лучной семьи, заложенных в отечественной 
культуре, – важнейшие задачи  государства 
и общества.

В то же время условия современного  
общества, сопровождающиеся актуали-
зацией  ценности свободы, способствова-
ли расширению границ ценностного со-
знания женщин  и увеличению среди них 
числа тех, для  кого личное  благополучие 
связано не только с созданием семьи, но 
и с внесемейной самореализацией.  Как 
показывают результаты опроса [5], боль-
шинство сельских девушек связывает свои 
лучшие надежды на будущее с получением 
хорошего  образования – 76,4 %, реали-
зацией  в профессиональной деятельности 
– 70,2 %, личностной самореализацией – 
63,5 %, независимостью – 60,8 %. Появ-
ление  тенденции  ориентации  девушек на  
ценности самовыражения, личностного и 
профессионального развития свидетель-
ствует о  прогрессивности их ценностных  
суждений, стремлении «идти в ногу  со 
временем».

Данные статистики свидетельствуют 
о том, что современные российские жен-
щины в большей степени, в сравнении с 
мужчинами, ориентированы на получение 
образования. Согласно показателям ста-
тистики 2011 г., среди занятых в эконо-
мике Бурятии, доля женщин, имеющих 
высшее образование, составляла 31,1 %, 
мужчин – 19,8 %. Доля женщин, обучаю-
щихся в высших учебных заведениях Бу-
рятии, в 2011/12 учебном году составляла 
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59 % от общей численности студентов [7, 
С. 63, 114]. Результаты социологического 
исследования [5] также фиксируют, что 
ориентация на ценность образования явля-
ется более выраженной у  девушек, в срав-
нении с юношами. Важность получения 
хорошего образования отметили 76,4 % 
девушек и 69,6 % юношей. Увеличивается 
число женщин, реализующих себя  в сфе-
ре науки. Например, из общей численности 
защитивших исследовательские работы в 
Диссертационном Совете Бурятского госу-
ниверситета по отраслям знания – филосо-
фия, социология, политология (за все годы 
функционирования Совета) доля женщин 
составляет 75,3 %[3, С. 179].

Однако более высокий уровень обра-
зованности женщин не обеспечивает им 
высокий социально-экономический статус. 
Представительницам «слабого пола» при-
ходится испытывать  трудности, связанные 
необходимостью преодолевать   некоторые 
гендерные стереотипы, выступающие барь-
ерами в построении их карьеры. В научной 
статье М.Л. Бутовская пишет: «…… хотя 
в России уровень образования женщин 
выше, заработная плата женщин на 30…40 
% ниже, чем у мужчин, а на руководящих 
постах на уровне принятия решений рабо-
тает всего 7 % женщин….. тот факт, что 
больше женщин, чем мужчин получает вы-

сшее образование прямо связан с дискри-
минацией в сфере труда [1, С. 167]».

Процесс увеличения в обществе соци-
ально активных людей является важным 
фактором решения актуальных проблем 
современного  реформируемого общества, 
ибо любые  изменения в социальной струк-
туре определяются характером активности 
личности. В связи с этим важным стано-
вится создание в обществе благоприятных 
условий, способствующих удовлетворению 
потребностей (в равной  степени, как муж-
чин, так и женщин) в самовыражении, 
личностном утверждении, реализации в 
профессиональной деятельности. Провоз-
глашаемое равенство прав мужчин и жен-
щин должно реализовываться на практике.

При этом важно создавать такие усло-
вия социализации личности, при которых 
ее ориентация  на  реализацию в сфере де-
ловых отношений вытеснять установки на 
создание семьи, не будет определять тенден-
цию увеличения доли женщин, «с головой» 
погруженных в процесс профессиональной 
самореализации, финансово-материально-
го обеспечения жизни и поэтому вынуж-
денных либо откладывать на более поздний 
срок создание семьи, рождение ребенка, 
либо ограничиваться рождением одного ре-
бенка. 
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

THE PRESERVATION OF IMMOVABLE WOODEN 
MONUMENTS OF PRIBAIKALIE UNDER THE 
CONDITIONS OF INDUSTRIAL BUILDING

Представлены варианты сохранения деревянно-

го зодчества Предбайкалья, оказавшегося в резуль-

тате строительства гидроэлектростанций Ангарско-

го каскада под угрозой уничтожения. Анализируется 

возможность спасения памятников деревянного зод-

чества региона при применении транслоцированно-

го метода и их сохранения посредством переноса в 

этнографические музейные комплексы под откры-

тым небом

Ключевые слова: деревянное зодчество, «Таль-
цы», «Ангарская деревня», «Коломенское»

In the article different ways of wooden architecture 

preservation in Pribaikalie which has found itself under 

the threat of destruction because of Angarsk Hydro-

Electric Power Plants construction are considered. The 

author analyzes the possibility to save the monuments 

of wooden architecture by transporting methods and 

their preservation by means of transportation of them 

into the museum of «Taltsy» in the open air

Key words: wooden architecture, «Taltsy», «Angar-
skaya village», «Kolomenskoye»

Строительство гидроэлектростанций на 
р. Ангара (Братской, Усть-Илимской, 

Богучанской), а также политика ликви-
дации так называемых неперспективных 
деревень (60-е гг. ХХ в.) нанесли непоп-
равимый урон деревянному зодчеству 
Предбайкалья. В зону затопления водохра-
нилищ ГЭС попали старейшие населенные 
пункты на Ангаре, образованные в ХVII  
–  ХVIII вв., – города Братск, Илимск и 
многие деревни, в которых на начало стро-
ительства ГЭС сохранился значительный 
потенциал памятников архаичного дере-
вянного зодчества периода начала колони-
зации Сибири русскими.

При строительстве Братской ГЭС в 
зону затопления создаваемого водохрани-
лища попали 119 населенных пунктов. Пе-

реносу во вновь создаваемые населенные 
пункты подлежало 5 703 дома. В основном 
это были постройки возраста около 50 лет. 
Более ранние строения, к которым главным 
образом относилось уникальное деревянное 
зодчество, подлежали уничтожению с це-
лью невоспрепятствования будущему су-
доходству по водохранилищу. Эти «ненуж-
ные» постройки просто сжигали!

Несмотря на эйфорию созидания ново-
го и уничтожения старого, даже такой тех-
нократ, как начальник управления «Брат-
скгэсстроя»  И.И. Наймушин, понимал 
значение для жизни региона его историчес-
кого наследия и  совместно с главным ар-
хитектором Братской ГЭС Ю.Н. Гамбургом 
высказывал идеи  создания музея г. Братск, 
включающего его уникальное деревянное 
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зодчество. В 1966 г. Ю.Н. Гамбург пред-
ставил проект схемы расположения музея 
на мысе Пурсей у пос. Падун [10, С. 34]. 
Проект не был осуществлен. Только юго-
западную угловую башню Братского остро-
га (1654 г.) перенесли из зоны затопления 
на мыс Падун, где она находилась до 1983 
г., когда ее перенесли во вновь создавае-
мый архитектурно-этнографический ком-
плекс «Ангарская деревня», который был 
создан по решению Министерства культу-
ры РСФСР (приказ № 321 от 20 сентября 
1979 г.).

Вторым объектом, спасенным из зоны 
затопления Братской ГЭС, стала северо-за-
падная башня Братского острога (1648 г.). 
Ее перенесли в 1959 г. в музейный комп-
лекс «Коломенское» (г. Москва). В качес-
тве экспоната она пробыла в экспозиции 
деревянного зодчества, сформированной 
П.Д. Барановским, до 2008 г., а в после-
дующем была перенесена в новую экспози-
цию коллекционного типа того же музейно-
го комплекса, где находится  и сегодня.

Научные изыскания для обоснования 
первого эскизного проекта планировки 
Иркутского архитектурно-этнографичес-
кого музея начали вести с 1968 г. в связи 
с реализацией планов строительства Усть-
Илимской ГЭС [2]. К изыскательским 
работам группа специалистов под руко-
водством главного архитектора Г.Г. Оран-
ской и сотрудника управления культуры 
Иркутского облисполкома историка Г.Н. 
Куценко приступила в 1969 г. Основные 
изыскания велись в Среднем Приангарье. 
Срочность работы в этом регионе обуслов-
ливалась строительством Усть-Илимской 
ГЭС и затоплением водохранилищем насе-
ленных пунктов части Братского и Нижне-
илимского районов. В связи с этим нужно 
было немедленно вывозить памятники ис-
тории и архитектуры всесоюзного значения 
– Спасскую проезжую башню (1667 г.) и 
Казанскую привратную церковь (1667 г.) 
Илимского острога, а также другие памят-
ники материальной культуры, созданные 
русскими за 300-летний период освоения 
этих земель. К этому времени управление 
культуры Иркутского облисполкома окон-

чательно определилось с подрядчиком. Им 
стал Всесоюзный производственный науч-
но-реставрационный комбинат (ВПНРК) 
(«Союзреставрация», г. Москва) Минис-
терства культуры СССР. Главным архи-
тектором по разработке проекта создания 
нового музея назначили Г.Г. Оранскую [5, 
С. 50], известную в г. Иркутск своими ра-
ботами по реставрации каменных церквей 
– Спасской и собора Богоявления, а так-
же домов-усадеб декабристов Трубецкого 
и Волконского. Руководителем проектной 
группы утвердили Л.Д. Дмитриеву.

Свою деятельность проектная группа 
начала с выбора территории под строитель-
ство музея, которая должна была соответс-
твовать двум основным требованиям: быть 
живописной и доступной для туристов. По-
иски велись во всех направлениях от Ир-
кутска, и наконец, в августе 1968 г. выбор 
пал на Тальцинское урочище, расположен-
ное по Байкальскому тракту в 47 км от Ир-
кутска и в 22 км от оз. Байкал. Тальцин-
ское урочище полностью соответствовало 
указанным требованиям. Его обширные 
поляны, с юго-востока окаймленные вода-
ми Ангары, с севера заливом р. Тальцинка, 
выглядят очень живописно и находятся на 
туристическом пути Иркутск – Листвянка 
в направлении к Байкалу, что обеспечило 
будущему музею посещаемость [7, С. 21].

Большую помощь экспедициям, спа-
савшим историко-культурное наследие, 
оказало руководство «Братскгэсстроя» (на-
чальник И.И. Наймушин), обеспечивая их 
бесплатным транспортом, рабочими для 
разборки и вывоза памятников. Управление 
«Братскгэссстроя» оплачивало также стои-
мость памятников населению. Все же рабо-
ты по исследованию Среднего Приангарья 
велись медленно и были закончены лишь в 
1973 г. За этот период на территорию му-
зея было вывезено около 40 памятников 
разного значения: культовые, оборонные, 
жилые, хозяйственные и промысловые.

Одновременно проектная группа 
ВПНРК работала над эскизным проек-
том музея деревянного зодчества, который 
вместе со сборником архивно-библиогра-
фических изданий к проекту планировки 
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был выдан в 1971 г. на утверждение Госу-
дарственной инспекции по охране памят-
ников истории и культуры Министерства 
культуры РСФСР. По эскизному проекту 
вся территория Иркутской области была 
поделена на историко-культурные зоны: че-
тыре русские – ангаро-илимская, ленская, 
центральная, мамско-бодайбинская, и три 
национальные – бурятская, эвенкийская, 
тофаларская. Историко-культурным зо-
нам в музее должны были соответствовать 
экспозиционные зоны. Для каждой из них 
по плану на территории музея отводились 
определенные места, характерные по при-
родному ландшафту для данной историко-
культурной зоны. Так, ангаро-илимская 
и ленская экспозиционные зоны должны 
были располагаться соответственно: пер-
вая – на побережье р. Ангара, вторая – на 
плато, выходящем на залив р. Тальцинка.

Бурятская экспозиционная зона долж-
на была занимать долину и склон, образуе-
мые безымянным ручьем. Такие места ха-
рактерны для проживания бурят. Русская 
центральная, или, как ее позднее стали на-
зывать, пригородно-трактовая, зона (юго-
запад Иркутской области) должна была 
располагаться в глубине смешанного леса, 
ближе к тракту Иркутск  – Листвянка на 
равнинном месте, что также соответствова-
ло местности, где жили русские.

В пояснительной записке к эскизному 
проекту Г.Г. Оранской предлагалось со-
здать в музее археологическую зону, кото-
рая должна была состоять из наскальных 
рисунков первобытного человека, вывезен-
ных из зоны затопления водами водохрани-
лища Усть-Илимской ГЭС, и разновремен-
ных захоронений каменного, бронзового и 
железного веков. Однако эта тема не была 
разработана и не вошла в эскизный про-
ект. Все экспозиции объединялись кольце-
вой дорогой. При разработке проекта Г.Г. 
Оранская уделила большое внимание фор-
мам показа традиционной народной куль-
туры в экспозициях музея. Предложенный 
ею метод формирования экспозиций на ос-
нове полного показа мелких селений (де-
ревня-малодворка), промысловых станов и 
фрагментально – крупных сел (волостное 

село) был в этот период новаторским для 
музеев деревянного зодчества.

При таком формировании в случае 
удачного размещения экспонатов (в соот-
ветствии с природным ландшафтом) экс-
позиция приобретала достоверность показа 
жизни селян конца ХIХ – начала ХХ вв. 
Обеспечивался также показ планировоч-
ной системы народных поселений, взаимо-
связь памятников, составлявших единый 
сельский ансамбль. Другими словами, дан-
ный метод моделировал естественную исто-
рическую среду в музейном варианте.

Однако наряду с достоинствами в про-
екте содержалось много неточностей и 
ошибок. Из-за этого Госинспекция по ох-
ране памятников истории и культуры Ми-
нистерства РСФСР не утвердила проект и 
предложила авторам доработать его. Неточ-
ности первого эскизного проекта Архитек-
турно-этнографического музея «Тальцы», 
допущенные проектной группой ВПНРК, 
были закономерны и явились следствием 
слабой изученности Предбайкалья в ар-
хитектурном и этнографическом отноше-
ниях в период разработки проекта. Такой 
капитальный труд по истории региона, как 
«Илимская пашня»  В.Н. Шерстобоева, и 
работы И.А. Молодых, П.Б. Кулакова, ко-
торые являлись основными источниками 
по изучению быта русских, бурят и других 
народов, не давали полного представления 
о жизни этих народов. В них отсутствова-
ли, в частности, исследования архитектур-
ных особенностей жилищ, планировочной 
системы селений и усадеб, комплексов  
промысловых построек и т.д. Данные по-
добного рода можно было получить только 
при натурных обследованиях Предбайка-
лья. Двухлетний срок, который отводился 
проектной группе для изучения обширно-
го региона, оказался недостаточным. За 
это время архитекторы смогли обследовать 
только Братский и Нижнеилимский райо-
ны. Исследование Среднего Приангарья 
осложнялось необходимостью выполнения 
обмерных чертежей, требовавшихся для 
вывоза памятников и контроля за их раз-
боркой и погрузкой на баржи для доставки 
на территорию создаваемого музея. Поэто-
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му в остальные районы проживания этни-
ческих групп и народов Иркутской области 
не совершалось даже ознакомительных вы-
ездов.  Г.Г. Оранская, понимая всю слож-
ность задачи, которую должна была решить 
проектная группа, руководимая ею, сузила 
рамки музея, зарегистрировав его как му-
зей архитектуры с элементами этнографии.

На развитии музея, в том числе и на 
проектных работах, сказались отдален-
ность от него проектной организации и  не-
укомплектованность самого музея научны-
ми сотрудниками. Образованный в 1966 г. 
как филиал краеведческого музея, в начале 
1970-х гг. музей имел в штате всего одного 
научного сотрудника – заведующую фили-
алом Г.Н. Куценко.

Значительный объем полевых исследо-
ваний, проведенных сотрудниками Иркут-
ского государственного объединенного му-
зея (ИГОМ) в 1970-е – начале 1980-х гг., 
а также изданные в 1983, 1985 гг. методи-
ческие рекомендации по созданию музеев 
архитектурно-этнографического профиля 
позволили в 1986 г. заместителю  по науке 
ИГОМ О.М. Бычкову обобщить собранный 
материал и написать «Обоснование разви-
тия архитектурно-этнографического фили-
ала ИГОМ».

Это  обоснование  послужило базой 
нового эскизного проекта. Второй откор-
ректированный эскизный проект был раз-
работан авторским коллективом специа-
лизированной научно-производственной 
мастерской «Венец» ВПНРК «Спецрестав-
рация» (руководитель Е.А. Шутов, главный 
архитектор А.В. Субботин) в 1990 г. Про-
ект был представлен на предварительное 
обсуждение объединенному ученому совету 
Иркутского областного краеведческого му-
зея и Центру по сохранению исторического 
и культурного наследия (ЦСН) и был, так 
же как и первый проект Г.Г. Оранской, на-
правлен на доработку.

Работы по генплану музея были пре-
рваны в 1992 г. С началом перестройки 
финансирование их прекратилось. Руко-
водство ЦСН расторгло договор на плани-
ровочные работы со «Спецреставрацией». 
Новые работы по проектированию и раз-

работке генплана музея начались с 1998 
г. Они были поручены местной проектной 
организации «Иркутскархпроект». Уже 
на первом этапе при разработке основных 
концептуальных направлений формирова-
ния Архитектурно-этнографического музея 
«Тальцы» проектировщики не справились 
с задачей, и сотрудники музея вынуждены 
были взять эту часть работы на себя. К 1999 
г. совместный труд О.В. Бычкова, А.К. Не-
федьевой и В.В. Тихонова был завершен и в 
том же году опубликован отдельной книгой 
«Основные концептуальные направления 
формирования Архитектурно-этнографи-
ческого музея «Тальцы» [1, С. 53]. В этой 
работе сотрудники музея, используя новые 
научные данные, полученные  при экспеди-
ционных исследованиях в 1980-90-е гг., и 
архивные документы, провели историко-
культурное зонирование и формирование 
экспозиций музея новыми экспонатами. 

В связи с ликвидацией заказа на про-
ектирование генплана АЭМ «Тальцы» в 
2000 г. «Иркутскархпроектом» работы по 
проектированию вновь были приостанов-
лены. Однако сотрудники музея все эти 
годы продолжали усиленно изучать мало-
исследованные юго-западные, витимские 
и другие места Предбайкалья. Новые на-
учные данные, собранные за 1999 – 2006 
гг., позволили автору статьи продолжить 
корректировку последнего варианта карты-
схемы историко-культурного зонирования 
Предбайкалья второй половины ХIХ – пер-
вой четверти ХХ вв., которая завершилась 
в 2011 г. выдачей последней «Корректиров-
ки генерального плана развития Архитек-
турно-этнографического музея «Тальцы».

Результатом формирования экспози-
ционной инфраструктуры музея «Тальцы» 
стали перенос  в него и реставрация памят-
ников уникального деревянного зодчества  
Среднего Приангарья и в первую очередь 
Спасской проезжей башни и Казанской 
привратной церкви Илимского острога.

В 1984 г. в музее завершилась рестав-
рация уникального памятника деревянного 
оборонного зодчества ХVII в. – Спасской 
проезжей башни  Илимского острога [9, С. 
38]. Башня была вывезена в музей в 1969 г. 
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из г. Илимск, попавшего в зону затопления 
Усть-Илимского водохранилища. Автором 
реставрационного проекта стала архитек-
тор Г.Г. Оранская. Она решила воссоздать 
острог фрагментарно с устройством в но-
воделе тыновых стен и двух боковых ба-
шен: южной и северной, т.е. восстановить 
таким образом западную стену Илимского 
острога. По замыслу Г.Г. Оранской, фраг-
мент острога должен был стать доминантой 
площади волостного села, объединив вок-
руг себя все остальные строения. Из этого 
замысла она успела завершить работу толь-
ко по восстановлению Спасской проезжей 
башни, остальную проектную работу про-
должали ее сподвижники А.В. Субботин 
и Е.А. Шутов. Рабочие чертежи ими были 
выданы в 1986 г. По этим чертежам в 1990 
г. при съемках в музее «Ленфильмом» со-
ветско-японского фильма «Сны о России» 
для формирования декорации к нему смон-
тировали реконструкцию южной башни с 
незавершенным обламом и декоративный 
тын между башнями. Следует отметить, 
что на деньги «Ленфильма» в 1990 – 1992 
гг. в музей из окрестных районов, для ис-
пользования также в качестве декораций, 
вывезли и собрали во временной сборке 
значительное количество памятников архи-
тектуры Предбайкалья. В 2001 – 2002 гг. 
достроили северную башню и уже недеко-
ративные тыновые ограды между Спасской 
проезжей башней и угловыми южной и се-
верной башнями.

В 2010 г. приняли решение о полной 
реконструкции Илимского острога, вклю-
чая его внутреннюю инфраструктуру (гос-
тиный двор, приказная и караульная избы, 
соболиный, ружейный и соляной амбары, 
Спасская церковь со стоящей рядом коло-
кольней и прицерковным кладбищем, вое-
водский двор, тыновые стены с галереями).

В 2011 г. разработали генеральный 
план Илимского острога на основе черте-
жа-рисунка, выполненного С.  Ремезовым 
в 1702 г., и подробного описания объектов 
внутренней инфраструктуры острога, их 
размеров и расстояний между объектами. 
В 2011 г. приступили к строительству-ре-
конструкции гостевого двора, а в 2012 г. 

–  приказной избы. По завершении реконс-
трукции всей инфраструктуры Илимского 
острога мировое культурное наследие полу-
чит уникальный объект – единственную в 
мире сохранившуюся деревянную крепость 
ХVII в.

В состав экспозиции «Волостное село» 
помимо Спасской проезжей башни входит 
Казанская привратная церковь Илимского 
острога. Официальной датой ее постройки 
считается 1679 г. Тем не менее, в послед-
нее время в публикациях А.К. Нефедьевой 
приводятся аргументы в сторону увеличе-
ния возраста церкви, позволяющие счи-
тать датой постройки 1667 г. Казанская 
привратная церковь – это единственное 
культовое здание православного характе-
ра, сохранившееся в сибирском регионе с 
ХVII в. Церковь вывезена в музей также из 
г. Илимск, попадавшего в зону затопления 
Усть-Илимским водохранилищем в 1969 г. 
Расположение церкви относительно Спас-
ской проезжей башни Илимского острога в 
плане сохранено [3].

Таким образом, из зоны затопления 
Усть-Илимского водохранилища в Архи-
тектурно-этнографический музей «Тальцы» 
вывезены только два объекта, остальные  
дома, по большей части конца ХVIII – ХIХ 
вв., были уничтожены.

В 80-е гг. ХХ в. стали строить четвер-
тую гидроэлектростанцию Ангарского кас-
када – Богучанскую. В зону затопления 
вновь попадали населенные пункты, воз-
никшие в ХVIII – ХIХ вв., с их деревянным 
зодчеством. Из-за перестройки строительс-
тво ГЭС растянулось почти на 30 лет, что 
позволило спасти, в том числе и в последние 
годы, часть уникального деревянного зод-
чества Среднего Приангарья ХIХ  – начала 
ХХ в.

Здание церковно-приходской школы 
вывезено в Архитектурно-этнографичес-
кий музей «Тальцы» из с. Кеуль Усть-Илим-
ского района Иркутской области в 1988 г. 
Автор проекта реставрации А.В. Субботин. 
Памятник построен в 1884 г. крестьянским 
обществом как церковно-приходская шко-
ла [4] и представляет собой квадрат раз-
мерами 11 х 11 м, рублен «в лапу», крыша 
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стропильная четырехскатная, окна круп-
ные, одно – с восточной стороны – спа-
ренное. Наличники богато декорированы 
закругленным сандриком. Реставрация зда-
ния школы закончилась в 1991 г.

Усадьба-одноколок конца ХIХ в. выве-
зена из д. Ёдарма Усть-Илимского района 
в 1988 г. Автор проекта реставрации А.В. 
Субботин («Союзреставрация», г. Москва). 
Дом-клеть с прирубленными сенями делит 
усадьбу на чистый и скотный дворы. В чис-
том дворе размещен трехкамерный одно-
этажный амбар с самцовой крышей на два 
ската. В скотном дворе размещена двухка-
мерная стайка с поветью. Реставрация за-
вершена в 1994 г.

В 2000 г. завершена реставрация 
усадьбы Зарубина, построенной в д. Ёдар-
ма  в 1929 г. и вывезенной в музей в 1990 
г. [8]. Это типичная двухдворная усадьба 
Среднего Приангарья с расположением дво-
ров: чистого – к улице, скотного – за ним 
к лесу. Проход из чистого двора в скотный 
через завозню вместе с зимовьем, делящим 
усадьбу на дворы. Особенностью усадьбы 
является громадный дом (11 × 8 м) городс-
кого типа с большими окнами, богато укра-
шенными наличниками, и четырехскатной 
крышей. Напротив дома – в чистом дворе 
– два одноэтажных двухсекционных амба-
ра под единой кровлей. Задний план скот-
ного двора завершает трехкамерная стайка 
с поветью. Кроме дома и амбаров чистого 
двора, все остальные объекты усадьбы вы-
полнены в новоделе в точной копии с ори-
гинала. Особенность реставрации данной 
усадьбы заключалась в проведении рес-
таврационных работ исключительно по 
обмерным чертежам и фотофиксации без 
составления рабочей проектной документа-
ции. Это объясняется тем, что реставрация 
усадьбы велась в сложное в экономическом 
отношении перестроечное время, с 1992  по  
2002 г., когда приходилось беречь каждую 
копейку и когда ранее работавшие на этом 
объекте государственные реставрационные 
предприятия, не способные выжить в ры-
ночных условиях, распадались. В данных 
обстоятельствах музей был вынужден  за-
вершать реставрацию объекта, взяв ее на 

себя и создав в своей структуре реставраци-
онный участок.

Реконструкция в Архитектурно-этног-
рафическом музее «Тальцы» экспозиции 
«Сенокосная заимка Среднего Приангарья 
конца ХIХ в.» началась с вывоза в 1989 г. 
из зоны затопления  с острова Куренной из 
д. Паново Кежемского района Красноярс-
кого края в музей двух избушек и амбара. 
Третью избушку и еще два амбара жители 
деревни вывезти не разрешили. Автором 
проекта реставрации стал архитектор А.В. 
Субботин. Реставрационные работы велись 
с 1992 по 2000 г. [6]. Помимо двух изб и 
амбара в состав экспозиции включен кон-
ный двор в новоделе, т.к. его оригинал по 
причине полной ветхости вывозить не было 
смысла. Экспозиция заимки обнесена пос-
котиной, она находится на расстоянии в 
300 м от остальных экспозиций и представ-
ляет собой живописную долину с пересыха-
ющим летним ручьем. Разнотравный луг с 
постройками, копнами сена на скошенных 
участках создают полную иллюзию дейс-
твительного проживания здесь человека.

В 2012 г. из д. Ёдарма в архитектур-
но-этнографический музей «Ангарская 
деревня» вывезены еще четыре объекта 
деревянного зодчества Среднего Прианга-
рья – фельдшерский пункт начала  ХХ в., 
усадьба Зарубина конца ХIХ в., два дома 
начала ХХ в. Объекты складированы под 
навесом и ждут дальнейшего решения. 
Один из вариантов, рассматриваемых в 
последнее время, – перенос фельдшерского 
пункта в экспозицию волостного села  Ар-
хитектурно-этнографического музея «Таль-
цы» и его реставрация.

Практика скансенологии показывает, 
что наиболее приемлемой формой сохра-
нения  памятников деревянного зодчества 
является их музеефикация на родном месте 
с сохранением окружающей их среды. Это 
не всегда возможно. Тогда  наиболее прием-
лемой формой  сохранения, которая гаран-
тирована государством, является перенос 
их в этнографические музейные комплек-
сы под открытым небом, с расположением 
объектов в реконструированной историчес-
кой среде, аналогичной их родному месту. 
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Только комплексный подход к сохранению 
деревянного зодчества, основного матери-
ального носителя, характеризующего тра-
диционную культуру  населения страны, 

позволит сохранить для будущих поколений 
значительный элемент мирового культурно-
го наследия, каковым является деревянное 
зодчество России.
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ 
ПОРОД ВЫСОКОГОРЬЯ ТАДЖИКИСТАНА

GEOMECHANICAL PROPERTIES OF ROCKS IN 
THE HIGH MOUNTAINS OF TAJIKISTAN

Отражены результаты использования методов  

геомеханических и геодинамических влияний из-

менений физических свойств и минералов массивов 

горных пород в условиях высокогорья. Из однород-

ных горных пород происходят неоднородные при 

высокой влажности проходки транспортных тон-

нелей. Происходит напряженно-деформированная 

реакция изменения нагрузки и разгрузки, разруше-

ние и свод давления на крепь при выработке. В этот 

момент проявляются экстремальные  физические 

изменения значения массивов горных пород, повы-

шение температурных компонентов и параметров в 

области магматических горных пород. Встречаются 

плотные массивные слабоплостчатые, иногда кар-

бонизированные кварцитами серицито-углистыми 

и углисто-серицитовыми кварцитами и пегматита-

ми породы. Из происхождений осадочных горных 

пород исследовалась среда мелкозернистых песча-

ников возраста S
I  

(силур)
 
в туркестанском хребте. 

Также встречались хлорит-слюдисто-кварцевая по-

рода с карбонатным цементом

Ключевые слова: массивы горных пород, геоме-
ханические сооружения, разрушения горных по-
род, разгрузка массива, свод давления, условия 
высокогорья Таджикистана

This publication reflects the results using methods of 

geomechanical and geodynamic influences and changes 

of physical properties of minerals from massifs rocks in 

the conditions of highlands. Non-uniform driving origi-

nates at high humidity of transport tunnels from uni-

form rocks. There is an intense deformed reaction of 

change, loading and unloading, destruction and pres-

sure to attachment. At this moment extreme physical 

changes of massifs rocks value are shown, increase tem-

perature parameters in the field of magmatic rocks are 

described. Sometimes we can meet dense and massive 

weak plain quartzite, sometimes carbonized quartzite 

seritsito-carbonaceous and carbonaceous quartzite and 

breed pegmatite. From origins of sedimentary rocks 

the environment of fine-grained sandstones of age of 

S-I (silur) in Turkestan ridge was investigated. Also 

chlorite-micaceous and quartz breed carbonate cement 

was investigated

Key words: rock masses, geomechanical and geody-
namic processes, structures, rock breaking, unload-
ing of the array, set pressure, conditions of high moun-
tains of Tajikistan

Природа земного шара состоит из дви-
жения, состояния геомеханических 

возмущающих процессов массивов горных 

пород, она великий геометр и математик: 
все ее операции или интерпретации про-
исходят на строго геометрических данных, 
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пластах, слоях (коры земли), числах (ми-
нералов), которые она применяет к своим 
творениям. Поэтому земля стабильно дви-
жется и изменяется.

Знание закономерностей поведения 
массивов горных пород при воздействии 
различных силовых полей необходимо для 
определения напряженного состояния мас-
сивов горных пород, оценки устойчивости 
горных выработок на различных глубинах, 
выбора различных видов крепления,  под-
держания  выработок и для решения других 
задач математической геологии и горного 
инженерного производства. В данной ра-
боте изложены результаты исследований 
деформационных свойств некоторых раз-
новидностей массивов магматических, ме-
таморфических и осадочных горных пород.

Исследования деформационных ха-
рактеристик горных пород проведены  в ма-
тематическом статистическом режиме гор-
ной геологии методом тензометрирования 

с помощью различных математических ин-
терпретаций и  исчислений. Образцы имели 
эллипсиодальную (геоидальную), цилин-
дрическую и полуэллиптическую формы 
диаметром 50 мм, высотой 90 мм, осно-
ванием 25 мм, радиусом R = 22,5…17,5 
мм, радиусом R = 42,3…47,3 мм, высотой 
5,3…7,85 мм, основанием 62,4…80 мм. 
Испытания проводили при одноосном сжа-
тии в режиме циклического нагружения. 
В первом цикле нагружение производили 
до  нагрузок,  равных                   ,  во втором

                 и в третьем до полного разру-
шения. 

Разгрузки проводили до минимально-
го прижимного усилия, необходимого для 
предотвращения нарушения центровки об-
разца. Значения модуля деформации (Д) 
определены по отношению действующих 
напряжений в образце к величине полных 
продольных деформаций      

 
.

Характеристика геомеханических и геодинамических массивов
 горных пород перевала Уштур и Шахристан

В условиях высокогорья перевала 
Уштур и Шахристан развиты в основном 
магматические горные породы, которые 
содержат апатит-нефелиновые руды. Со-
держание апатита колеблется от 14,8 до 
64,2 % с размерами зерен 1…3 мм. В ур-
титах и ийолитах  содержание нефелина 
достигает 64…67 % с преимущественным 
размером зерен  3…6 мм. В ийолитах содер-
жание эгирин-диопсида 40 % с размерами 
зерен 0,5…2 мм. Развитие получили также 
габбро, пироксениты, гранодиориты, гра-
ниты, диориты, сиениты и их эффузивные 
разности:  базальты и дациты, липариты, 
андезиты, трахиты.  На контакте магма-
тических и карбонатных горных пород 
развиты скарновые образования, сложен-
ные преимущественно типично скарно-
выми минералами. Эти минералы, в ряде 
случаев, локализованы в тектонических 
нарушенных зонах, которые наблюдают-
ся в виде прямолинейных (параллельных) 
трещин на отдельных участках строительс-
тва транспортных тоннелей перевала Ушт-
ур и Шахристан. Во внутренних участках 

встречаются высоковлажные неоднород-
ные и однородные осадочные горные по-
роды. Методика исследования и расчеты 
предполагают, что в случае неоднородных 
массивов горных пород в условиях высо-
когорья горные выработки при строительс-
тве транспортных тоннелей  должны иметь  
прямоугольное сечение, а не трапециидаль-
ное. Трапециеобразное сечение горных вы-
работок целесообразно использовать только 
в условиях крепких однородных 
массивов горных пород и для малопролет-
ных тоннелей или лавиноопасных участков 
транспортных тоннелеобразных галерей. 
Для определения типа сечения горных вы-
работок и способа проходки для обеспече-
ния минимальной напряженности важно 
знание переходов между однородными 
и неоднородными участками в массиве; 
в условиях неоднородности повышает-
ся влажность, влияющая на устойчивость 
горных пород. Воздействие на крепь про-
ходит в виде напряженно-деформирован-
ной реакции разгрузки, разрушения и сво-
да давления. В этот момент реакция шахт 
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проявляется экстремальным физическим 
изменением массивов горных пород. Из-
меняется температура компонентов па-
раметров массивов горных пород, резко 
увеличивается равномерность ее распре-
деления, особенно на контактах плотных, 
массивных магматических горных пород со 
слабопластичными, иногда карбонатизиро-
ванными кварцитами, серицито-углистыми 
и углисто-серицитовыми кварцитами и пег-
матитами. 

Из осадочных горных пород в Туркес-
танском хребте исследовались мелкозер-
нистые песчаники силурийского возраста 
с  хлорит-слюдисто-кварцевым или с кар-
бонатным цементом. Все исследованные 
образцы отобраны из специальных и от-
дельных пород в условиях высокогорья 
разведочных скважин, не подвергнутых 
процессу выветривания, пористость их не 
превышает  2…6 %.

Результатами исследования харак-
теристик упругости являются показатели 
динамического процесса, когда энергия пе-
редаётся от одних частиц к другим, в свя-
зи с этим они чувствительны к различным 
структурным неоднородностям – трещино-
ватости, пористости, слоистости, размеру 
минеральных  зерен и ориентировке этих 
неоднородностей к направлению действу-
ющих нагрузок. Анализ деформационных 
графиков исследуемых горных пород пока-
зал, что в зависимости от наличия в них тех 
или иных неоднородностей наблюдаются 

различные виды  деформирования: с раз-
витием остаточных деформаций и без них, 
с увеличением значения модулей деформа-
ции в процессе нагружения образца, или 
же величины Д остаются постоянными на 
всем участке деформационной кривой.

По причинам, обусловливающим из-
менение значений модуля деформации в 
процессе нагружения, исследуемые горные 
породы, независимо от их генезиса, разде-
ляются на три основных вида.

Первый вид представлен процессом 
деформирования горных пород, который 
обусловлен смыканием трещин и пор. В 
этом случае при разгрузке, как правило, на-
блюдаются остаточные деформации и при 
последующем нагружении значение модуля 
деформации возрастает, происходит свое-
образное «выкачивание деформаций», об-
разец уплотняется.

К такому типу деформирования от-
носятся пегматиты (рис. 1), состоящие из 
крепких и гигантозернистых минералов, 
что обусловливает микротрещиноватость 
на контактах между ними, и лейкократовые 
гнейсы с направлением ориентированных 
минералов (полевых шпатов)  перпендику-
лярно к оси образца (рис. 1). При снятии 
напряжений в таких породах наблюдаются 
необратимые деформации порядка 7…14 % 
и при  повторном нагружении значения мо-
дуля  деформации увеличивается на 10…16 
%, что связано с уплотнением  контактов 
между зернами.

Рис. 1. График деформирования пегматита (обр. 9-17) I-III циклы нагружения: 
1 – линия нагрузки; 2 – линия разгрузки
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При втором виде деформирования ве-
личина деформации складывается из де-
формации самих минеральных зерен и 
деформаций, обусловленных сдвигом по 
поверхностям слоистости, спайности, тре-
щиноватости, как правило, расположен-
ных под некоторым углом к направлению 
приложенных нагрузок. В этом случае ос-
таточные деформации могут достигать су-

щественных значений (20…30 %) и при 
последующем напряжении величина моду-
ля деформации уменьшается на 12…20 %. 
Такой тип деформирования свойственен 
углисто-серицитовым сланцам (рис. 2), 
биотитовым гнейсам, богатым апатит-не-
фелиновым рудам, песчаникам, кварцитам 
и конгломератам.

Предел упругости углистых сланцев не 
превышает                       

 
,   затем наблюдает-

ся увеличение приращения относительных 
продольных деформаций и, следовательно, 
уменьшение значений модуля деформации 
от 6.65.1010Па до 5,65.1010Па. 

Характер деформирования биотито-
вых гнейсов определяется содержанием в 
них биотита и ориентировкой слоистости. 
При содержании биотита 15…20 % и на-
правлении слоистости под углом 30…100 к 
оси образца наблюдается уменьшение зна-
чений модуля деформаций по поверхнос-
тям зерен биотита.

При содержании биотита до 10 % ве-
личина модуля деформации остается пос-
тоянной в пределах погрешности метода 

                           
.    У осадочных пород  

(песчаники, кварциты, конгломераты) 
уменьшение значений модуля деформации 
составит 12…30 % (cм. таблицу), что обус-
ловлено деформированием карбонатов, 
обладающих невысокой  упругостью и вхо-
дящих в состав цементирующего вещества 

песчаников, а также присутствием в них 
слюдистого цемента.

Ко второму типу деформирования так-
же относятся богатые апатит-нефелиновые 
руды (содержание апатита 60…90 %) и 
линзовидно-полосчатые апатит-нефелино-
вые руды с четкими апатитовыми прослоя-
ми. Причем на этих породах количественно 
можно оценить влияние неоднородностей 
на величину модуля деформации, благо-
даря исследованию  деформационных ха-
рактеристик основных породообразующих 
минералов (апатита, нефелина, полевого 
шпата, эгирин-диопсидант) [1] исследо-
вания на минералах свидетельствуют об их 
упругом деформировании, вплоть до разру-
шения. 

Величина модуля деформации апа-
тита составляет 9,4.10.10Па, нефелина, 
– 6,3.1010Па, в то время как для различ-
ных образцов богатых апатитовых руд ва-
риации значений Д составляет             , 
т.е. в 1,5-3 раза ниже, чем для минералов 
горных пород, содержащих значительное 

Рис. 2. Характерные кривые продольного (а) и поперечного (б) 
деформирования сланца

3,02,0
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количество апатита (60…90 %); порода с 
прослойками чистого апатита деформиру-
ется упруго только до нагрузок, составляю-
щих 30…50 % от разрушающих, после чего 
линейность между напряжением и дефор-
мациями нарушается. Это свидетельствует  
о появлении пластической составляющей. 
При разгрузке наблюдаются остаточные 
деформации порядка 10…30 %. При пос-
ледующем нагружении величина модуля 
упругости уменьшается, а для пластичес-
кой составляющей возрастает. Низкие  ве-
личины модуля деформации и проявление 
неупругого характера деформирования 
апатит-нефелиновых руд объясняются ха-
рактерными особенностями апатита: он 
часто имеет гладкие поверхности зерен, 
отчего чрезвычайно плохо контактирует с 
другими минеральными зернами, обуслов-
ливает сравнительно свободное смещение 
их относительно друг друга, вследствие  
чего появляются необратимые деформа-
ции. Последние увеличиваются с возраста-
нием содержания в рудах апатита.

Третий вид деформирования горных 
пород в основании определяется дефор-
мацией самих минеральных зерен, как 
правило, контакты между минералами 
в таких породах хорошие и плотные. В 
этом случае остаточные деформации или 
отсутствуют, или имеют вид упругого пос-
ледействия, значение модуля деформации 
в различных циклах нагружения посто-
янное в пределах погрешности метода. К 
таким породам относятся: кварцит без-
рудный, гнейс с неориентированными ми-
нералами и большая часть исследованных 
магматических горных пород – ортиты, 
ийолиты, бедные апатитовые руды без 
четких апатитовых  прослоек, габбро-пи-
роксениты, граниты, станины, в которых  
модуль деформации после напряжений 
составляет более                    (в пределах 
погрешности метода остается постоян-
ным). Характерный график деформиро-
вания таких горных  пород представлен 
на рис. 3.

Рис. 3. График деформирования лейкократого гнейса

5,0

В массивах равномерно зернистых 
пород без ярко выраженных структурных 
неоднородностей хорошо прослеживается 
влияние минерального состава на дефор-
мационные свойства. С повышением со-
держания высокоупругих минералов (маг-
нетита с Е = 23   08   1010 Па пироксена с 
Е = 14  68   1010 Па) [2] значения модуля 
деформации пород возрастают, из всего 
комплекса исследованных пород макси-

мальные значения Д имеют рудные кварци-
ты (11.9.1010Па), состоящие из кварца (75 
%) и магнетита (20 %). Относительно вы-
сокие и примерно равные величины модуля 
деформации (8.4.1010-8.7.1010Па) имеют 
амфиболиты, ийолиты, габбро и перокси-
ниты (см. таблицу), состоящие на 40…50 % 
из пироксенов и амфиболов. Вариации зна-
чений модуля деформации остальных пород 
находятся в пределах  

. .
. .
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Характеристики горных пород перевала Уштур и Шахристан в условиях высокогорья

Порода

Плот-

ность

При           При 
Предел 

прочности при 

сжатии 
Район

Модуль 
деформа-

ции
Д1

Коэф. 
Пуассона

v1

Модуль 
дефор-
мации
Д2

Коэф. 
Пуассона

v2

Магматические породы
Бедные 
апатиты
Нефелиновые 
руды
Утрит
Ийолит
Габбро
Пироксенит
Гранидиорит
Гранит

2,92

2,79
2,85
3,12
3,14
2,68
2,68
3,21

7,45

7,70
8,40
8,70
8,70
5,90
6,60

11,90

0,35

0,24
0,15
0,18
0,24
0,20
0,28
0,22

7,36

7,50
8,10
8,15
8,50
6,10
6,40

10,90

0,28

0,29
0,39
0,23
0,18
0,49
0,51
0,29

1150

1610
1800
2050
1150
2230
2200
2440

Уштур

Уштур
Уштур

Ушт. Шахристон
Ушт. Шахристон
Ушт. Шахристон
Ушт. Шахристон
Ушт. Шахристон

Метаморфические породы
Кварцит 
рудный
Амфиболит
Амфиболбио-
титовый гнейс
Биотитовый 
гнейс
Лейкократо
вый гнейс
Пегматит

Кварцит 
безрудный

Кварцит 
карбонатизи-
рованный

Серицит-
углистый
Углисто-
серицитовые
сланцы

2,95
2,77

2,70

2,66

2,64
2,68

2,68

2,93

2,81

8,50
6,50

6,20

5,27

5,75
5,62

6,43

7,32

6,65

0,20
0,26

0,28

0,27

0,27
0,09

0.,06

0,10

0,22

7,50
5,70

5,00

5,73

6,00
5,70

6,69

5,87

5,15

0,47
0,46

0.36

0,38

0,34
0,12

0,11

0,16

0,23

1960
1920

1750

1660

1950
2780

1950

1270

1150

Ушт. Шахристон
Ушт. Шахристон

Ушт. Шахристон

Ушт. Шахристон

Ушт. Шахристон
Ушт. Шахристон

Ушт. Шахристон

Ушт. Шахристон

Ушт. Шахристон

Осадочные  породы
Песчаник
Алевролит
Конгломерат

2,71
2,76
2,63

5,90
6,70
6.40

0,22
0,21
0,10

4,80
5,90
4,50

0,28
0,35
0,12

1950
1760
1560

Ушт. Шахристон
Ушт. Шахристон
Ушт. Шахристон

33 /10

0,0 9,0

00

На рис. 4 представлена зависимость 
величин модуля деформации от напряже-
ний исследованных пород. Анализ графи-
ков свидетельствует о большом разбросе 
значений Д (деформация) для всех горных 
пород в  угольной области нагружения, что 
объясняется структурными неоднороднос-

тями горных пород, которые в большей 
мере проявляются в начале нагружения. 
При дальнейшем нагружении значения Д  
стабилизируются и составляют для основ-
ной группы лейкократовых горных пород 
(5.6 – 6.2)   1010 Па.    .
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Рис. 4. Изменение модуля упругости (а) и коэффициента Пуассона (б) горных пород 
различного происхождения с увеличением напряжений: 1 – бедные апатито-

нефлиновые руды; 2 – уртит; 3 – ийолит; 4 – габбро; 5 – гранит; 6 – кварцит руды; 
7 – амфиболит; 8 – пегматит; 9 – лейкократовый гнейс; 10 – амфибол-биотитовый 

гнейс; 11 – безрудный кварцит; 12 – серицит-углистый сланец; 13 – песчаник

Для большинства меланократовых 
горных пород, как правило, наблюдается 
относительное превышение продольных 
деформаций и, следовательно, уменьше-
ние значений  Д  на 8…15 %, что связано с 
появлением интенсивной трещиноватости. 
В отличие от модуля деформации для коэф-
фициента Пуассона наблюдается возрас-

тание значений в основном от 0,15 до 0,41 
(рис. 4 б), что обусловлено опережающим 
ростом поперечных деформаций по отно-
шению к продольным, т.е. разрыхлением 
горных пород. Этот же факт свидетельс-
твует о преимущественном развитии тре-
щиноватости в направлении, близком к на-
правлению приложенных сил. В некоторых 
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образцах перед разрушением значения ко-
эффициента Пуассона  превышают 0,5, что 
свидетельствует о том, что тензометры поз-
воляют фиксировать деформации вплоть до 
нарушения сплошности. По графику (рис. 
4 б) видно, что наиболее низкие величины 
(v  = 0,05 –  0,20) имеют безрудные квар-
циты, что обусловлено содержанием в поро-
дах основного минерала-кварца, имеющего 
минимальное значение коэффициента Пу-
ассона (0,08) и подтверждает положение и 
зависимости показателей деформационных  
характеристик от содержания основных 
породообразующих минералов.

Проведенное исследование показа-
ло, что деформационные характеристики 
горных пород в условиях высокогорья не 
зависят от их происхождения. Характер 
деформирования в основном определяется 
структурными неоднородностями горных 
пород, а деформация величины модуля – 
минеральным составом. В пегматоидных 
и слоистых породах с ориентировкой сло-
истости перпендикулярно к оси образца 
наблюдаются остаточные деформации и 
увеличение на 10…15 % значений модуля 
деформации в процессе нагружения за счет 
уплотнения контактов между слоями и ми-
неральными зернами. В породах с ориенти-
ровкой слоистости или трещиноватости под 
углом 30…90 0 к оси образца, а также при  
содержании слюдистых минералов и мине-
ралов с гладкими поверхностями зерен (та-
ких как апатит) значения модуля деформа-

ции  минералов привели к сдвижению по 
поверхностям слоистости. В массивных од-
нородных породах величины модуля дефор-
мации, как правило, остаются постоянны-
ми в пределах погрешности метода. На этих 
породах хорошо прослеживается влияние 
минерального состава на деформационные 
свойства: с повышением содержания мине-
ралов, имеющих высокую упругость, мо-
дуль деформации горных пород возрастает.

Коэффициент Пуассона  при  исследо-
ваниях массивов горных пород в условиях 
высокогорья, при условии монотонного на-
гружения, возрастает от 0,15 до 0,41, что 
является следствием разуплотнения горных 
пород и свидетельствует о преобладающем 
развитии трещиноватости в направлении, 
близком к направлению приложенных сил.

Таким образом, отметим, что в статье 
предоставлены исследования магматичес-
ких, метаморфических и осадочных горных 
пород в условиях высокогорья. Они зависят 
от состояния напряженно-деформирован-
ных нагрузок:

– наблюдается характер изменения 
направления ориентированных минералов; 

– величина деформации складывается 
из деформации самих минеральных зерен 
и деформаций, обусловленных сдвигом по 
поверхностям слоистости, спайности, тре-
щиноватости, расположенных, как прави-
ло, под некоторым углом к направлению 
приложенных нагрузок. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЕЙ 
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЕРН НА ПРИМЕРЕ

УРТУЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

ECOLOGICAL MONITORING IN CHARCOALS PRODUCTION 
ACTIVITIES WITH HIGH CONTENT OF ERN ON THE EXAMPLE

OF URTUYSK DEPOSIT IN TRANSBAIKALIE

Приводятся данные по влиянию добычи, транс-

портировки и складирования углей с повышенным 

содержанием ЕРН на окружающую среду. 

Освещены задачи и цели мониторинга окружа-

ющей среды при радиоактивном загрязнении. Опи-

саны методики контроля объектов загрязнения при 

добыче, транспортировке и складировании углей с 

повышенным содержанием ЕРН.

Приведена периодичность контроля объектов 

загрязнения на площади разреза Уртуйский. Приве-

дены результаты мониторинга на объектах загрязне-

ния разреза Уртуйский. 

Даны рекомендации по  организации радиацион-

ного  контроля на площадках ОАО ППГХО

Ключевые слова: мониторинг,радиационный 
контроль, предельно допустимая концентра-
ция, уголь,гамма-опробование, угольный склад, 
транспортные дороги

The article presents data on the influence of pro-

duction, transportation and warehousing of coal with 

the increased content of ERN on the environment.

The goals and objectives of environmental monitor-

ing under radioactive contamination are observed. The 

methodologies of objects’ control pollution in the pro-

cess of production, transportation and warehousing of 

coal with higher content of ERN are described. 

The periodicity of objects’ pollution control on the 

area of Urtuysk open-pit mine is given. The results of 

monitoring on the territory of Urtuysk open-pit mine 

are described. 

The recommendations on the organization of radia-

tion monitoring at the sites of PPGHO are suggested

Key words: monitoring, radiation monitoring, maxi-
mum allowable concentration, coal, gamma assay, 
coal depot, transport routes  

Мониторинг радиоактивного загряз-
нения – это система наблюдений, 

оценки и прогноза, позволяющая выявить 

изменения состояния окружающей среды 
под влиянием антропогенной деятельности 
предприятий, добывающих и использую-
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щих радиоактивное сырье или сырье с по-
вышенным содержанием ЕРН [9, 10]. Об-
щий характер действия урана  обусловлен, 
с одной стороны, химической токсичностью 
соединений урана, а с другой – его радиоак-
тивностью. Характер патологических про-
цессов во многом зависит от растворимости 
соединений, их дисперсности, а также от 
их путей поступления в организм. Соедине-
ния урана накапливаются главным образом 
в костях, почках и печени. Предельно до-
пустимая концентрация (ПДК) установле-
на только в воздухе рабочей зоны – 0,015 
мг/м3 для растворимых соединений и 0,075 
мг/м3 – для нерастворимых соединений. 
Класс опасности 1 [6, 7].

Задачами мониторинга являются:
– определение состояния радиацион-

ной безопасности на объектах, в санитар-
но-защитных зонах и зонах наблюдения, 
а при необходимости и за их пределами с 
целью оценки доз облучения персонала и 
населения;

– разработки рекомендаций и прове-
дения мероприятий по улучшению радиа-
ционной обстановки и защите персонала и 
населения от облучения, а также  оценка их 
эффективности; 

– получение информации, необходи-
мой для оптимизации защиты и принятия 
решений о вмешательстве в случае радиа-
ционных аварий, загрязнения местности и 
зданий радионуклидами.

В состав мониторинга входят:
– наблюдения за радиационным со-

стоянием окружающей среды, факторами, 
воздействующими на нее:

– оценка фактического радиационного 
состояния природной среды;

– прогноз изменения радиационного 
качества среды.

Территории разреза «Уртуйский» 
входят в общую схему мониторинга ОАО 
ППГХО. Радиационный контроль на объ-
ектах ОАО ППГХО обеспечивает выпол-
нение «Норм радиационной безопаснос-
ти НРБ-99/2009, Основных санитарных 
правил обеспечения радиационной бе-
зопасности ОСПОРБ-99/2009» и других 
нормативно-методических документов, 

регламентирующих работу с источниками 
излучений.

График контроля радиационной обста-
новки в производственных помещениях и 
на промплощадках  зависит от характера 
технологического процесса. 

Радиационный контроль включает сле-
дующие основные виды контроля: 

– индивидуальный контроль облуче-
ния персонала;  

– контроль радиационной обстановки 
в производственных помещениях и на про-
мплощадках; 

– контроль радиационной обстановки 
в санитарно-защитной зоне и зоне наблю-
дения [8, 11]. 

Разрез «Уртуйский» добывает бурый 
уголь открытым способом. Часть угля со-
держит повышенные концентрации радио-
активных элементов: урана, радия, тория 
[1, 2, 5].

Экскавация вскрышных пород и угля 
ведётся электрическим и шагающим эк-
скаватором. Порода транспортируется в 
породные отвалы, а уголь (в зависимости 
от качества) делится на три сорта: потре-
бительский, используемый населением; 
энергетический, предназначенный для 
сжигания на местной ТЭЦ и комплексный 
(высокорадиоактивный), не подлежащий 
использованию в настоящее время. Комп-
лексный уголь складируется в специальном 
отвале и покрывается инертным материа-
лом (ПГС, глина и т.п.). Транспортировка 
угля на перегрузочный пункт (склад угля), 
расположенный на юго-восточном борту 
разреза, осуществляется автосамосвалами 
БелАЗ-7548 непосредственно из забоя. На 
складе угля осуществляется его перегрузка 
в вагоны РЖД экскаваторами ЭР-1250 ОЦ 
и ЭКГ-5А. Уголь с угольного склада транс-
портируется по железной дороге непосредс-
твенно потребителю.

Буроугольный разрез «Уртуйский» 
имеет непрерывный круглогодичный ре-
жим работы. Общая площадь месторожде-
ния около 6 км2.

Целью мониторинга радиоактивного 
загрязнения окружающей среды буроуголь-
ного разреза «Уртуйский» является опреде-
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ление состояния радиационной безопаснос-
ти на объектах транспортировки, отгрузки 
и хранения угля.

Основные объекты наблюдения – это 
транспортные дороги, открытый склад 
угля, отвалы комплексного угля [8,13].

При этом основные задачи мониторин-
га включают:

– анализ радиационного состояния на 
исследуемом объекте;

– оценка воздействия источником за-
грязнения на состояние окружающей сре-
ды;

– разработка мероприятий по предо-
твращению условий загрязнения окружаю-
щей среды ЕРН и мероприятий по их лик-
видации.

Мониторинг за радиационным состоя-
нием объектов осуществляется аттестован-
ной ведомственной службой предприятия 
на основе требований ОНД-90 и отрасле-
вых методических документов – ССРБ.

Вид контроля источников загрязнения 
– плановый, систематический, инструмен-
тально-лабораторный и расчетный.

Основным загрязняющим вещест-
вом по радиационному фактору является 
уголь. Срок проведения мониторинга окру-
жающей среды буроугольного разреза «Ур-
туйский» – весь период работы разреза.

Данные мониторинга предоставляются 
в течение 2 дней после проведения замеров 
в отдел ООС ОАО «ППГХО» и руководству 
разреза «Уртуйский». 

При обнаружении в природных объек-
тах соединений в концентрациях, превы-
шающих установленные нормативы, руко-
водство ОАО «ППГХО» извещается сразу 
после проведения анализа для принятия 
оперативных мер по устранению причин 
загрязнения природных объектов.

Транспортные дороги. Общая длина  
автодорог, по которым транспортируется 
уголь – 12 км (рис. 1). 

Рис. 1. Транспортные дороги от угольных забоев на разрезе «Уртуйский»

Открытый склад угля. Количество 
угля, поступающего на склад – 2 700 тыс. 
т/год;  максимальное количество угля, пос-
тупающего на склад – 300 т/ч; площадь 
склада – 30 000 м2.  Энергетический и 
потребительский уголь складируется в раз-

ные штабели на складе. Со склада энерге-
тический уголь перегружается роторным 
экскаватором в железнодорожные вагоны 
и транспортируется на местную ТЭЦ. Пот-
ребительский уголь  реализуется населению 
на ТЭЦ (рис. 2).  
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Рис. 2. Склад угля на разрезе «Уртуйский»

Отвалы комплексного угля. В 
соответствии с п.п. 3.11.4 и 3.11.11. 
ОСПОРБ-99/2009 комплексный уголь раз-
реза Уртуйский относится к категории ма-
териалов ограниченного использования и в 
связи с нецелесообразностью его примене-
ния отправлен на специально выделенные 
участки в местах захоронения промышлен-

ных отходов (на отвалы № 1…6) в соот-
ветствии с утвержденным проектом. 

Общая площадь участков складирова-
ния комплексного угля на отвалах № 1…6 
составляет 76 тыс. м2 . Изоляция отвалов 
№ 1…6 произведена инертным материалом 
– вскрышными породами  разреза «Уртуй-
ский» (рис. 3).

Рис. 3. Отвал № 2 комплексного угля, перекрытый инертным материалом
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Материал вскрышных пород постоянно 
контролируется ЦГСЭН г. Крас нокаменск. По 
результатам контроля выдается санитарно-
эпидемиологиче ское заключение, согласно 
которому эффективная удельная активность 
вскрышных пород – ПГС разреза «Уртуйс-
кий» не превышает 370 Бк/кг, т.е. от носится 
к 1 классу по классификации НРБ-99 и 
СП2.6.1.798-99, что обеспе чивает не пре-
вышение годовой эффективной дозы об-
лучения критической группы населения 10 
мкЗ/год (п. 6.8. СП 2.6.1.798-99/2009) 
[7, 11, 12].

Методика контроля. Радиационный 
контроль угля на складе угля, транспор-
тных дорогах и на комплексных отвалах 
проводится приборным методом по мето-
дике «Гамма-опробования углей в естест-
венном залегании и штабелях угля». Для 

гамма-опробования (ГО) угля на штабелях 
угольного склада, транспортных дорогах и 
комплексных отвалах в настоящее время 
используется переносной прибор руднич-
ный направленного приема ПРН 4-01 или 
МКС-01, модернизированный в ЦЛ КИП 
и ОАО «ППГХО» с целью повышения чувс-
твительности и использования в однока-
нальном варианте измерений (увеличение 
чувствительности прибора к гамма-излуче-
нию в 10 раз и отключение от измеритель-
ной схемы компенсационного канала). 

Эффективная удельная активность 
(А

эфф
) оценивается в соответствии с  

п.5.3.4НРБ -99/2009 по формуле

А
эфф

 = А
Ra 

  + 1,3 A
Th

 + 0,09 A
K-40.                                    

(1)

Периодичность контроля приведена в 
табл. 1.

Таблица 1
 

Периодичность контроля ЕРН на разрезе « Уртуйский»

Номер 
источ-
ника

Производство, 
цех, участок, 
контрольная 

точка

Контролируе-
мое вещество

Периодич-
ность контро-
ля, количест-

во/год

Кем осущест-
вляется 

контроль

Методика 
проведения контроля

1 Открытый 
угольный склад

Уран (контрольные 
пробы: радий, 
торий, калий-40)

12 ССРБ ОАО 
«ППГХО»

Сборник методик опреде-
ления содержания естес-
твенных радионуклидов в 
объектах внешней среды. 
Фонды ОАО «ППГХО»

2 Транспортные 
дороги

Уран (контрольные 
пробы: радий, 
торий, калий-40)

12 То же То же

3 Комплексные 
отвалы

Уран (контрольные 
пробы: радий, 
торий, калий-40)

12 То же То же

1. Открытый угольный склад
Территория угольного склада замеряет-

ся раз в месяц, согласно графику, службой 
ССРБ предприятия площадной гамма-съем-
кой, по профилям с шагом 100 м. Кроме 
этого, службой ОТК все штабеля угольно-
го склада опробуются ежесуточно прибо-
ром ПРН4-01 по сетке 50×50 м, с отбором 
точечных проб, из которых формируется 
сборная проба по штабелю и определяются 
ЕРН (U; Ra; Th; K-40) (табл. 2) [8, 13].

2. Транспортные дороги
Шаг замера 250…500 м.

Прибор МКС -01 № 669.  
Дата контроля: 08.08. 2010 г. 
Фон на борту карьера – 16 мкР/ч

Примечание: дорога № 1 – Забой ЭКГ № 
13 – Угольный склад; дорога № 2 – Забой ЭШ 
10/70 – РКС; дорога № 3 – внешний отвал № 
1 – въездная траншея

Результаты мониторинга объектов на разрезе « Уртуйский»

Номер 
дороги      

мкР/ч

1
25, 20, 17, 21, 18, 14, 14, 21, 11, 21,
18, 23, 18, 19 – ср. 18

 2
20, 21, 16, 21, 12, 24, 14, 26, 19, 18, 20, 
17, 16, 22, 20, 14 – ср. 19

3
20, 18, 13, 21, 23, 15, 16, 23, 20, 16, 18, 
17, 14, 18, 21 – ср. 17
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Результаты контрольных замеров по-
казывают незначительное превышение  
фона на транспортных дорогах по сравне-
нию с фоном на борту карьера.

3. Комплексный отвал № 2
Прибор МКС-01 № 669. 
Дата контроля: 08.08.2010 г.
Фон на борту карьера – 16 мкР/ч

Результаты контрольных замеров по-
казывают незначительные превышения 

Таблица 2 
Среднегодовые показатели по контролю за ЕРН

Вид пробы Год U, %
Бк/кг

Ra-226 Th-232 К-40
Уголь 2008 0,0006 43,4 36 162

2009 0,0011 186 64 112
2010 0,001 145 52 179

Рис. 4. Структурная схема автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки (АСКРО):

А – адаптер ИРПС; АС – аппаратура связи; ЗС – звуковая сигнализация

Информация датчиков ПК накаплива-
ется параллельно, что обеспечивает прак-
тически мгновенную регистрацию превы-
шений установленных порогов по МЭД по 
любому из датчиков после окончания вре-

мени экспозиции. Для повышения надеж-
ности результатов измерений и обеспечения 
диагностики ПК имеют по два идентичных 
датчика (канала регистрации). Аппарату-
ра сбора и предварительной обработки ин-

Про-
фили 

мкР/ч

1 19, 20, 17, 24, 18, 25, 14, 21, 11, 21, 18, 23, 14, 19 – cр. 18, 8

2 21, 20, 16, 22, 12, 24, 14, 26, 19, 19, 20, 17, 14, 22, 20, 11 – ср. 18, 6

3 16, 18, 13, 22, 25, 15, 16, 25, 20, 16, 18, 17, 11, 18, 21, 20, 22, 17, 20 – ср. 18, 4

4 24, 22, 21, 23, 14, 14, 18, 15, 16, 22, 14, 20, 15, 16, 22, 19, 20, 23, 16, 19, 16, 21, 17, 21, 13, 18, 19 – ср. 18, 4

5 17, 21, 18, 27, 14, 12, 13, 11, 18, 23, 27, 18, 19, 26, 13, 22, 16, 18, 20, 22, 17, 19, 20 – ср. 18, 7

фона по сравнению с фоном на борту ка-
рьера.

В настоящее время на предприятии со-
ставлен проект на установку «Автоматизи-
рованной системы контроля радиационной 
обстановки» (АСКРО) стоимостью 68 млн 
руб. Система АСКРО (рис. 4) предназначе-
на для ведения автоматического непрерыв-
ного контроля радиационной обстановки на 

территории и по периметру промплощадок. 
Система имеет иерархическую структуру, 
строится по радиально-узловому принципу 
и открыта для наращивания и подключения 
постов контроля (ПК) санитарно-защит-
ной зоны и зоны наблюдения. 



Науки о Земле

45

1. Bavlov V.N., Bateha A.M., Kretov S.I. [i dr.]. 
Otchet po geologicheskomu zadaniyu № 7. Poiski 
promyshlennyh mestorozhdeniy urana v predelah 
Vostochno-Urulyunguevskoy vpadiny i ee obramleniya 
za 1973-1979 gg. [Report on geological job number 7. 
Searches of industrial uranium deposits within the East 
Urulyunguevsk trough and its surroundings for 1973 
– 1979 years]. Irkutsk, 1979. 88 p. Funds of PIMCU

2. Vahrushev V.A., Tirsky A.V., Tolstobrov V.A. 
Otchet o rezultatah dopolnitelnoy razvedki 1989 – 
1992 gg. [Report on the results of additional explo-
ration 1989-1992] Krasnokamensk: Foundations of 
PIMCU, 1992. 86 p. 

3. Instruktsiya po gamma-oprobovaniyu pri 
poiskah, razvedke i eks-pluatatsii uranovyh mestoro-
zhdenijy [User testing of gamma in the search, explo-
ration and exploitation of uranium deposits]. L.: USSR 
Ministry of Geology. 1989. 30 p.

4. Issledovanie fiziko-himicheskih i  teplote-
hnicheskih svoystv ugley Urtuyskogo burougolnogo 
mestorozhdeniya. Otchet o NIR Uralskogo VTI [Study 
of physic-chemical and thermal properties of Urtuysk 
coal lignite deposit. Research report of Ural VTI] Che-
lyabinsk, 1984. 136 p. Funds of PIMCU

5. Igoshin Yu.A., Mayorov Yu.A., Bateha A.M. 
[i dr.]. Otchet Argunskoy partii № 98 po geologiches-
komu zadaniyu 98-Otsenka perspektiv uranonosnosti 
vostochnoy chasti Urulyunguevskoy strukturno-for-
matsionnoy zony za 1973-1977 gg. [Report of Argun 
party number 98 on the geological assignment № 98 
- Assessment of uranium-bearing prospects of the Uru-
lyunguevsk eastern part structural formation zone for 
1973-1977] Irkutsk, 1979. 128 p. Funds of PIMCU

6. Moiseev A.A., Ivanov V.I. Spravochnik po 
dozimetrii i radiatsionnoy gigiene [Reference on do-
simetry and radiation hygiene ] Energoatomizdat, 
1990. 86 p.

7. NRB-99/2009 Normy radiatsionnoy bezo-
pasnosti [NRB-99/2009 Radiation Safety Standards] 
Moscow: Russian Ministry of Health, 2009. 26 p. 

8. Ovseychuk V.A., Sidorova G.P. Uranonosnost 
buryh ugley Zabaykaliya [Uranium-bearing lignite of 
Transbaikalie] monograph. ZabGU, 2012. 196 p.

9. Ovseychuk V.A., Krylov D.A, Sidorova G.P. 
Vestnik ZabGU (Bulletin of ZabGU). 2012. No. 10. P. 
24-29. 

10. Ovseychuk V.A., Krylov D.A, Sidorova G.P. 
Vestnik ZabGU (Bulletin of ZabGU). 2013. No. 8. Pp. 
38-45.

1. Бавлов В.Н., Батеха А.М., Кретов С.И. [и 
др.]. Отчет по геологическому заданию № 7. Поис-
ки промышленных месторождений урана в пределах 
Восточно-Урулюнгуевской впадины и ее обрамле-
ния за 1973-1979 гг. Иркутск, 1979. 88 c. Фонды 
ОАО ППГХО.

2. Вахрушев В.А., Тирский А.В., Толстобров 
В.А. Отчет о результатах дополнительной разведки 
1989 – 1992 гг. Краснокаменск: Фонды ОАО ППГ-
ХО, 1992. 86 с. Фонды ОАО ППГХО

3. Инструкция по гамма-опробованию при 
поисках, разведке и эксплуатации урановых место-
рождений. Л.: Министерство геологии СССР. 1989. 
30 с.

4. Исследование физико-химических и тепло-
технических свойств углей Уртуйского буроугольно-
го месторождения. Отчет о НИР Уральского ВТИ. 
Челябинск, 1984. 136 с. Фонды ОАО ППГХО

5. Игошин Ю.А., Майоров Ю.А., Батеха А.М. 
[и др.]. Отчет Аргунской партии № 98 по геологи-
ческому заданию 98-Оценка перспектив уранонос-
ности восточной части Урулюнгуевской структур-
но-формационной зоны за 1973-1977 гг. Иркутск, 
1979. 128 с. Фонды  ОАО ППГХО

6. Моисеев А.А., Иванов В.И. Справочник по 
дозиметрии и радиационной гигиене. М.: Энерго-
атомиздат, 1990. 86 с. 

7. НРБ-99/2009 Нормы радиационной безо-
пасности. М.: Минздрав России, 2009. 26 с.

8. Овсейчук В.А., Сидорова Г.П. Уранонос-
ность бурых углей Забайкалья: монография. ЗабГУ, 
2012. 196 с.

9. Овсейчук В.А., Крылов Д.А, Сидорова Г.П. 
Радиационные выбросы от угольных ТЭС // Вест-
ник ЗабГУ. 2012. № 10. С. 24-29.

10. Овсейчук В.А., Крылов Д.А, Сидорова 
Г.П. Проблемы угольной энергетики, связанные с 
радиоактивностью углей // Вестник ЗабГУ. 2013. 
№ 8. С. 38-45.

Литературa                                                                                                                        References     

формации (концентратор) выполнена на 
базе однокристальной ЭВМ. 

Таким образом, существующая на 
предприятии система радиационного конт-
роля добычи углей и проводимые меропри-

ятия по снижению загрязнения окружаю-
щей среды естественными радионуклидами 
работают эффективно. Подтверждением 
этому являются результаты мониторинга 
объектов на разрезе « Уртуйский».



Вестник ЗабГУ № 12 (103) 2013

46

11. Основные санитарные правила обеспече-
ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). 
Минздрав России. М., 2000. 36 с.

12. Санитарные правила СП 2.6.1.798-99. 
Обращение с минеральным сырьем и материалами 
с повышенным содержанием природных радионук-
лидов. М.: Минздрав России, 2000. 18 с.

13. Суханов Р.А., Сидорова Г.П. Проблемы 
использования углей с повышенной радиоактивнос-
тью // Горный журнал. 2009. № 2. С. 67-69.

11. Osnovnye sanitarnye pravila obespecheniya 
radiatsionnoy bezopasnosti (OSPORB-99). Minzdrav 
Rossii [Basic Sanitary Rules for Radiation Safety (OS-
PORB-99). Russian Ministry of Health]. Moscow, 
2000. 36 p.

12. Sanitarnye pravila SP 2.6.1.798-99. Ob-
rashhenie s mineralnym syriem i materialami s 
povyshennym soderzhaniem prirodnyh radionuklidov 
[Sanitary Regulations SP 2.6.1.798-99. Treatment of 
minerals and materials with a high content of natural 
radionuclides] Moscow: Russian Ministry of Health, 
2000. 18 p.

13. Suhanov R.A., Sidorova G.P. Gorny zhurnal 
(Mining Journal). 2009. No. 2. Pp. 67-69.

Коротко об авторах Briefly about the authors

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

кальский государственный университет, ведущий 

научный сотрудник, Забайкальский институт при-

родных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г.  

Чита, Россия

MKS3115637@Yandex.ru 

Научные интересы: геология, геотехнология ура-

новых месторождений, охрана окружающей среды, 

радиационная безопасность

V. Ovseichuk, doctor of technical sciences, professor, 

Transbaikal State University, leading scientific employ-

ee, Chita Institute of Natural Resources, Ecology and 

Kriology, Russian Academy of Sciences, Chita, Russia

Scientific interests: geology, geotechnology of ura-

nium deposits, protection of environment, radiation 

safety

Мамаш Е.А., канд. физ.-мат. наук, ст. науч. со-

трудник ИВТ СО РАН, г. Новосибирск, Россия

lylyly_05@mail.ru

Научные интересы: экология, вычислительные 

технологии

E. Mamash, candidate of physic-mathematical sci-

ences, senior researcher, ICT SB RAS, Novosibirsk, 

Russia

Scientific interests: ecology, computer technology

Сидорова Г.П., канд. техн. наук, доцент каф. «Гид-

рогеология и инженерная геология», Забайкальский 

государственный университет, г. Чита, Россия

druja@inbox.ru

Научные интересы: экологические проблемы, 

связанные с отработкой угольных месторождений

G. Sidorova, candidate of technical sciences, assistant 

professor, Hydrogeology and Engineering Geology de-

partment, Transbaikal State University, Chita, Russia

Scientific interests: environmental problems connect-

ed with coal deposits working off



47

Педагогические науки

Педагогические науки
УДК 37.013

Бахлова Наталья Анатольевна

Nataliya Bakhlova

ТАКСОНОМИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

TAXONOMY OF COMPETENCE IN THE SYSTEM 
OF CONTINUOUS DESIGN EDUCATION

Описывается один из подходов к развитию ком-

петентности дизайнера. Рассматриваются этапы 

профессионализации дизайнера: пропедевтика, 

профессиональное образование, профессионализм с 

позиции синергетического подхода. Даны определе-

ния понятия «компетентность дизайн-образования 

на этапах профессионализации». Этап пропедевти-

ки дизайн-образования рассматривается как этап  

формирования предпрофессиональной компетен-

тности. На ступени профессионального образова-

ния выделены уровневые базовые компетентности 

дизайнера. Особое внимание уделяется выявлению 

двухуровневой структуры профессионализма ди-

зайнера, путем ввода таких понятий, как диверси-

фикационная и синергетическая компетентности и 

выделения  структурных компонентов: профессио-

нального опыта и индивидуального стиля деятель-

ности дизайнера

Ключевые слова: профессиональная компетен-
тность, структура компетентности, профес-
сионализация

This article describes one of approaches to the 

designer’s competencies development. The stages of 

professionalization of a designer: propaedeutics, pro-

fessional education, professionalism from a position of 

synergistic approach are given. The author gives the 

definition of a competence of design education at the 

stages of professionalization. In the article the phase of 

propaedeutics of design education is regarded as a stage 

of pre-professional competence formation. The author 

highlights level-sensitive basic competences of a design-

er at the steps of professional education. Special atten-

tion is paid to the identification of a two-level struc-

ture of designer’s professionalism by introducing such 

concepts as diversification and synergetic competences 

and separation of structural components: professional 

experience and individual style of a designer’s action

Key words: professional competence, structure of 
competence, professionalization of a designer

В современных условиях инновационно-
го развития экономики и общества осо-

бое значение приобретают проблемы, свя-
занные с внедрением в дизайн-образование 
компетентностного подхода, выдвигаю-
щего требования к профессионализации 
дизайнера как целостному непрерывному 
процессу становления профессиональной 
компетентности. 

При этом проблему сущностного на-
полнения категории «профессиональная 

компетентность дизайнера в системе не-
прерывного образования», несмотря на 
принятие ФГОС-3, в настоящее время 
нельзя считать решенной, поскольку ком-
петенции не являются неким статичным 
явлением, в процессе профессионализа-
ции они «обрастают» новыми свойствами 
и значительно расширяются в своем по-
нятии. Поэтому цель данной статьи за-
ключается в уточнении основных этапов 
профессионализации дизайнера и опреде-
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лении структуры компетентности на каж-
дом из этапов. 

«Точкой отчета» установления состава 
профессиональной компетенции дизайнера 
был определен стандарт 072500 – Дизайн 
(бакалавр), в котором профессиональные 
компетенции дизайнера определяются на ос-
нове видов деятельности: художественной, 

инженерно-конструкторской, проектной, 
информационно-технологической, органи-
зационно-управленческой, научно-педаго-
гической. С учетом работ И.Р. Абсалямовой 
[1], Т.А. Кравцовой [8]  в компетенциях 
вычленяются: личностно-мотивационный, 
креативно-деятельностный, рефлексивный 
компоненты (см. таблицу).

Характеристика компонентов профессиональных компетенций дизайнера

Компонент Характеристика
Личностно-
мотивационный

Включает мотивы, цели, потребности, ценностные установки актуализации в профессио-
нальной компетентности

Креативно 
деятельностный

Включает способность генерировать большое количество идей, отличающихся оригиналь-
ностью; способность предлагать   смелые решения, способность прогнозировать модные 
тенденции и использовать прогноз при проектировании изделий; обладание пространствен-
ным и образным мышлением, способность критически мыслить; способы деятельности, не-
обходимые для мобильного решения профессиональных задач

Рефлексивный Проявляется в умении сознательно контролировать результаты своей деятельности и уро-
вень собственного развития, личностных достижений

На основе приведенного можно сфор-
мулировать, что профессиональная компе-
тентность дизайнера – профессиональ-
ное качество личности, позволяющее 
результативно осуществлять профес-
сиональную деятельность и творчес-
ки самореализовываться в профессии. 
Это «общее определение» профессиональ-

ной компетентности дизайнера, которое 
не позволяет проследить всю траекторию 
становления дизайнера как специалиста. 
Эволюцию профессиональной компетент-
ности дизайнера, рассматриваемой с точки 
зрения этапности непрерывного дизайн-об-
разования  и анализа ведущих процессов, 
можно представить в схеме.

Схема развития профессиональных компетентностей дизайнера 
в системе непрерывного дизайн-образования

Предпрофессио-

нальная компе-

тентность

Базовая компе-

тентность перво-

го уровня

Базовая компе-

тентность второго 

уровня

Диверсификаци-

онная компетен-

тность

Синергетическая 

компетентность

Для полного прочтения схемы нам не-
обходимо ввести несколько определений: 
«предпрофессиональная компетентность», 
«базовая компетентность», «диверсифика-
ционная компетентность», «синергетичес-
кая компетентность».

Основу профессиональных  компе-
тенций будущего дизайнера составляют 
компетенции, сформированные у него на 
этапе обучения в школе (этап пропедевти-
ки). «Предпрофессиональная компетен-
тность» – это качество личности вы-
пускника общеобразовательной школы 
с художественным профилем, основан-

ное на сформированных личностных, 
метапредметных и предметных компе-
тенциях, а также диагностированных 
художественных способностях, поз-
воляющих результативно продолжить 
обучение в дизайнерском направлении. 

Компетенции школьника будут разви-
ваться в процессе его непрерывного дизайн-
образования во время непосредственной 
практической деятельности. При профиль-
ном художественном обучении интеграция 
личностных, метапредметных, предметных 
компетенций и художественных способ-
ностей школьника ведет к формированию 
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предпрофессиональной компетентности 
будущего дизайнера, компоненты которой 
идентичны профессиональной компетент-
ности дизайнера.

На пропедевтическом этапе форми-
рования профессиональных компетенций 
дизайнера особое внимание уделяется диа-
гностике художественных способностей. 
Современной наукой способности опреде-
ляются как индивидуальные характерис-
тики человека, определяющие легкость и 
успешность выполнения соответствующей 
деятельности. Согласно определению С.Д. 
Смирнова [12], «способности в самом ши-
роком смысле можно определить как субъ-
ективные условия успешного овладения 
человеком новыми для него видами де-
ятельности». Художественные способнос-
ти диагностируются непосредственно при  
занятии рисунком. Чистяков указывал, 
что занятия рисунком должны приучить 
обучающихся к вниманию, рассуждению, 
точному анализу. Данные признаки мож-
но рассматривать в качестве индикаторов 
предпрофессиональных компетенций уча-
щихся. 

Необходимость ввода понятия «базо-
вая компетентность дизайнера» на этапе 
профессионального образования обуслов-
лена тем, что  профессиональная компе-
тентность может сформироваться только 
в процессе профессиональной деятельнос-
ти, на стадии же обучения специальности 
дизайнера в образовательных учреждени-
ях СПО и ВПО можно говорить только о 
формировании основы профессиональной 
компетентности. «Базовая компетентность 
дизайнера» – качество личности выпуск-
ника профессионального образовательно-
го учреждения, основанное на развитом 
проектном дизайнерском мышлении, вла-
дении профессиональными  ЗУНами, поз-
воляющими в перспективе результативно 
осуществлять свою профессиональную 
деятельность и творчески самореализовы-
ваться в профессии. Поскольку на этапе ба-
зовой профессиональной подготовки дизай-
неров выделяются два уровня подготовки 
(среднее профессиональное образование, 
высшее профессиональное образование), 

то и базовую компетентность дизайнера 
различают по уровням – базовая компетен-
тность первого уровня (выпускник СПО) 
и базовая компетентность второго уровня 
(выпускник ВПО).

При условии осуществления дальней-
шей дизайнерской деятельности наступает 
следующий этап развития дизайнерской 
профессиональной компетентности – фор-
мируется профессионализм. Некоторое 
время этот термин характеризовал лишь 
высокий уровень овладения профессио-
нальными знаниями и умениями. В насто-
ящее время этому понятию дают разверну-
тые определения, при этом исследователи 
по данному вопросу  останавливаются на 
различных категориях. Так, согласно С.А. 
Дружилову [3], «понятие «профессиона-
лизм» является более широким, чем поня-
тие «профессиональная компетентность». 
В понимании С.А. Дружилова, быть про-
фессионалом значит добиваться высокой 
степени эффективности своей профессио-
нальной деятельности.

По мнению исследователя Дж. Равена 
[10], значительная роль в формировании 
профессионализма принадлежит профес-
сиональному окружению. Он рассматрива-
ет профессиональное окружение как разви-
вающую среду, поскольку в ней люди имеют 
возможность реализовывать свое стремле-
ние к общим интересам и в ходе этого раз-
вивать свою компетентность. В процессе 
общения с другими людьми, демонстриру-
ющими мышление, чувства и поведение, 
характерные компетентному специалисту, 
они имеют возможность получать подде-
ржку в развитии своей компетентности.

Проектное творчество индивидуально 
по сути, т.е. профессиональная деятель-
ность дизайнера в силу своей творческой 
специфики во многом зависит от индиви-
дуальности личности и ее потребности к 
самосовершенствованию, при этом в про-
цессе развития и формирования профес-
сионализма дизайнера значимость индиви-
дуальности личности возрастает. Дизайнер 
как высококлассный специалист часто 
отождествляется со своим индивидуальным  
(творческим) стилем.
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Учитывая рассмотренные факторы, 
профессионализм дизайнера будет рассмат-
риваться нами как комплексная характе-
ристика, демонстрирующая степень интег-
рации внутри профессиональной среды, 
высокий уровень компетентности, профес-
сиональный опыт и сформированный инди-
видуальный  стиль деятельности.

Процесс становления профессионализ-
ма, с учетом представленной схемы,  рас-
сматривается двухуровнево: 

1) формирование диверсификацион-
ной компетентности дизайнера; 

2) становление синергетической ком-
петентности дизайнера.

Выпускника вуза часто называют моло-
дым специалистом, определяя, таким обра-
зом, его статус. Считается, что выпускнику 
еще требуется определенное время, чтобы 
приобрести профессиональный опыт, а 
также соответствующая профессиональная 
среда, предоставляющая ему возможность 
сформироваться как профессионалу. Про-
исходит формирование такой компетент-
ности, как диверсификационная.

В области развития профессиональной 
компетентности термин «диверсификация» 
подразумевает разнообразие, разносторон-
нее развитие, приобретение новых видов 
деятельности. 

С точки зрения развития компетент-
ности процесс диверсификации представ-
ляется нами как процесс расширения базо-
вой компетентности дизайнера посредством 
приобретения профессионального опыта, 
заявленного вида деятельности. Диверси-
фикация – это реакция на внешние усло-
вия. Таким образом, главным признаком 
диверсификации профессиональной ком-
петентности дизайнера определяется  про-
фессиональный опыт. 

Категория опыта, хотя и имеет долгую 
историю изучения в философии, в психоло-
гической литературе недостаточно прорабо-
тана. Для исследования профессионального 
опыта дизайнера наиболее близка трак-
товка понятия, данная Н.П. Caмoyкиной 
[11], определяющая профессиональный 
опыт специалиста в умении анализировать 
результаты своей деятельности и делать 

правильные выводы. Опытом становятся 
только те жизненные и профессиональные 
содержания, которые осмыслены, прора-
ботаны человеком и стали частью его внут-
реннего мира. Процесс приобретения но-
вого профессионального опыта дизайнера 
происходит под влиянием эмоциональных 
переживаний в процессе освоения профес-
сиональных проектных и художественных 
навыков. Именно для профессионалов 
творческих специальностей осознание ус-
пеха играет особую роль. Благодаря эмоци-
ональной сфере у дизайнеров формируются 
потребности к творчеству, новизне, инди-
видуальному своеобразию, поиску новых 
источников положительных переживаний.

Диверсификационная компетентность 
дизайнера – качество, выражающееся на 
практике в стремлении и способности ре-
ализовывать свой творческий и професси-
ональный потенциал, осознавая при этом 
эстетическую и социальную значимость 
дизайнерской деятельности, необходимость 
ее постоянного совершенствования.

Второй уровень процесса формирова-
ния профессионализма дизайнера отож-
дествляется с таким понятием, как «инди-
видуальный стиль деятельности дизайнера».

Для определения категории «индиви-
дуальный стиль деятельности дизайнера» 
важным ориентиром является понятие 
«стиль». Сегодня в философском энцикло-
педическом словаре понятие «стиль» рас-
сматривается как «основанный на опре-
делённых закономерностях способ, образ 
жизни и действий» [13]. В психологии это 
понятие трактуется как «способ сущест-
вования чего-либо, отличающийся сово-
купностью своеобразных приёмов». В пе-
дагогической науке используется понятие 
«стиль деятельности», которое означает 
«совокупность индивидуальных особеннос-
тей определённой деятельности личности, 
влияющую на способ достижения цели этой 
деятельности, обусловливающую своеобра-
зие её выполнения» [7]. 

Индивидуальный стиль деятельности 
дизайнера отчасти понимается нами как 
стиль художника, т.е. творческий стиль де-
ятельности.
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Понятие «творческий стиль деятель-
ности» ввела в научный обиход Н.Ю. 
Посталюк [9], рассматривая эту катего-
рию как «устойчивое единство способов и 
средств деятельности, обеспечивающих её 
творческий характер и целостность». В.И. 
Загвязинский [6] выделяет индивидуаль-
ную манеру осуществления деятельности 
как особый почерк, присущий конкретному 
художнику. В.И. Андреев [2] представляет 
творческий стиль деятельности через  единс-
тво таких категорий, как направленность 
на творчество, мотивационно-творческую 
активность и высокий уровень творческих 
способностей. На основе приведенного 
можно сформулировать, что индивидуаль-
ный стиль деятельности дизайнера – 
это тип профессионального поведения, 
представляющий собой устойчивую сис-
тему взаимосвязанных индивидуально-
специфических действий, направленных 
на эффективное выполнение художест-
венно-проектной деятельности.

Индивидуальный стиль дизайнерской 
деятельности формирует две группы ком-
понентов: индивидуально-психологичес-
кие особенности дизайнера и особенности 
творческо-проектной деятельности. Инди-
видуально-психологические особенности 
дизайнера, формирующие стиль проектной 
деятельности, включают индивидуально-
типологические особенности, личностные 
(способности, характер, темперамент) и 
поведенческие особенности. Особенности 
творческо-проектной деятельности прояв-
ляются в характерной для данного инди-
вида системе навыков, методов, приемов, 
способов и тактик решения задач проект-
ной деятельности, т.е. в характерной мане-
ре исполнения, а впоследствии авторской 
манере, обеспечивающей успешное выпол-
нение задач. 

Авторская манера есть особая индиви-
дуальность дизайнера, отличающая его от 
других собратьев по цеху специфическим 
техническим исполнением. Манера при-
надлежит к «кухне» дизайнера, что делает 
его проекты не похожими  на другие. Обоз-
наченные компоненты индивидуального 
стиля деятельности не существуют изоли-

рованно; они находятся во взаимосвязи и 
взаимодействии, взаимообуславливая ка-
чественные проявления друг друга.

Сформированный индивидуальный 
стиль дизайнерской деятельности – яр-
кий показатель высокого уровня раз-
вития профессионализма. По-нашему 
мнению, индивидуальному стилю дизай-
нерской деятельности нельзя научить, его 
может создать дизайнер в процессе своей 
творческой проектной деятельности. Ин-
дивидуальный стиль дизайнерской де-
ятельности складывается не случайно, а 
в результате упорной работы над собой, 
умения диагностировать себя, определять 
свои сильные и слабые стороны как лич-
ности и профессионала. 

Исследование феноменологии профес-
сионализма дизайнера показывает, что, с 
одной стороны, профессионализм дизай-
нера – это проектно-творческое явление, 
представляющее сложную, многогранную 
и многоаспектную характеристику креа-
тивной деятельности дизайнера. С другой 
стороны, профессионализм дизайнера – это 
качественная характеристика, включаю-
щая совокупность фундаментальных интег-
рированных знаний, обобщенных умений 
и художественных способностей, его лич-
ностных и профессионально важных ка-
честв, культуры и проектного мастерства 
дизайнера, готовность к постоянному само-
совершенствованию и самообразованию. 
Понятие «самообразование» воспринима-
ется нами как целенаправленный процесс 
самостоятельного поиска и усвоения зна-
ний дизайнером в художественно-проект-
ной области. Значимость самообразования 
от этапа к этапу в процессе формирования 
компетентностей возрастает, на итоговом 
этапе предложенной системы самообразо-
вание становится определяющим.

В аспекте профессионализации личнос-
ти дизайнера понятие «самообразование»  
тождественно определению «самооргани-
зации», которое, в свою очередь, является  
ключевым понятием синергетики. Синерге-
тика позволяет методологически объяснить 
значимость процесса самообразования и 
развития личности дизайнера как субъекта 
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проектной деятельности. Основу професси-
онализации синергетика определяет через 
личность дизайнера – открытую, саморе-
гулирующуюся систему, обладающую сво-
бодой самовыражения и самореализации в 
профессиональной среде; поиск и утверж-
дение индивидуального стиля деятельнос-
ти;  стимулирование интереса в обществе к 
результатам своей работы. Формирование 
компетентности на каждом из этапов свя-
зано с целой серией событий качественной 
перестройки личности, что позволяет рас-
сматривать процесс профессионализации 
как совокупность фазовых переходов в 
системе формирования специалиста-дизай-
нера. Именно совокупность  этих причин 
позволяет компетентность итогового этапа 
профессионализации  определить как сине-
ргетическую.  

Синергетическая компетентность ди-
зайнера – профессиональное качество лич-
ности, позволяющее сознательно самораз-
вивать себя в процессе труда, вносить свой 
индивидуальный творческий вклад в про-

фессию, стимулировать в обществе интерес 
к результатам своей работы.

В заключение отметим, что трансфор-
мация понятия «профессиональная компе-
тентность» связана с процессом професси-
онализации дизайнера, включающим три 
этапа: пропедевтика, профессиональное 
образование и профессионализм. Процесс 
профессионализации не носит формализо-
ванный характер, не ограничен ни времен-
ными, ни организационными рамками, т.е. 
рассматриваемый с позиций синергетичес-
кого подхода представляет собой динами-
ческое, непрерывно изменяющееся состо-
яние профессиональной компетентности.  
При этом каждая компетентность может 
быть рассмотрена с точки зрения самосто-
ятельной целостности, обладающей опре-
деленной структурой и содержанием, и с 
точки зрения самодостаточного компонента 
другого уровня системных связей как более 
низкого, так и более высокого порядка про-
фессионализации.
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РОЛЬ ДЕТСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ПОЗИТИВНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

CHILDREN`S INFORMATIONAL INSTITUTIONS AND 
THEIR ROLE IN CHILDREN`S SOCIALIZING PROCESS

Проанализирован собственный опыт работы. 

Приведены авторские наблюдения из практики, 

предложены практические рекомендации. Раскрыто 

понятие «детские информационные объединения» и 

доказано, что их деятельность способствует форми-

рованию позитивной социализации подрастающего 

поколения. Рассмотрена актуальная проблема фор-

мирования детских информационных объединений 

в образовательных учреждениях. Проанализиро-

вана деятельность детских информационных объ-

единений как пространство новых возможностей, 

способствующее формированию нового «информа-

ционного» менталитета детей, определяющего обще-

ство «завтрашнего дня». Результаты исследования 

помогут педагогам сориентироваться в инновацион-

ных инициативах. Непрерывное развитие многооб-

разия информационных потребностей и их удовлет-

ворение у детей и подростков во многом зависит от 

правильной организации детских информационных 

объединений

Ключевые слова: детские информационные 
объединения, детская пресса, информацион-
но-коммуникативное взаимодействие, интег-
рация, ценностно-смысловая информационная 
потребность

The article considers the actual problems of form-

ing schoolchildren needs of value, significance, infor-

mation and communication. The author analyzes the 

experience of child presswork as a field of new oppor-

tunities that is conductive to forming a new mentality of 

children and youth that determinates “tomorrow” soci-

ety. The research results can help teachers to orient in 

innovation initiatives of youth press, to demonstrate its 

progress’ positive dynamics in educational institutions. 

The satisfaction and eternal development of the diversi-

ty among children’s and teenager’s informational needs 

depends on the state program of child press support’s 

availability as a special institution of education and up-

bringing

Key words: children`s informational institutions, 
children press, information-communicative interac-
tion, integration, informational needs

По мнению Е. Кузьмина, председателя 
программы ЮНЕСКО, «Информация 

для всех»: «Как прекрасно было бы жить 
в мире, где информационные технологии 
содействуют максимальному раскрытию 
возможностей человека и реализации его 
исключительно благих целей. Люди, на-

учившиеся использовать в работе инфор-
мационные источники, могут быть назва-
ны информационно грамотными». Мы 
видим, что на глобальном уровне развитие 
информационного общества характеризу-
ется сильным влиянием информационно-
коммуникативных технологий, которые 
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проникают во все сферы человеческой де-
ятельности, которые являются особо при-
влекательными для современных детей и 
подростков. В связи с этим особое значение 
приобретает целенаправленная работа по 
организации информационной подготовки 
детей. Основной задачей детских информа-
ционных объединений является воспитание 
и социализация детей. В настоящее время, 
когда от детей требуются  не только знания 
и умения, но и развитые личностные свойс-
тва, позволяющие ему активно включать-
ся в творческую преобразующую деятель-
ность, внимание педагогов привлекает 
проблема изучения педагогического потен-
циала детских информационных объеди-
нений и возможностей их использования 
в процессе становления личности инфор-
мационного общества. Детские информа-
ционные объединения, куда входят детско-
взрослые сообщества по интересам, юные 
журналисты и их руководители, школьные 
пресс-центры, клубы, редакции, используя 
информационные технологии, реализуют 
эту миссию, заполняя существенные про-
белы школьного образования по подготов-
ке «информационных» детей. На практике 
дети демонстрируют разную степень ин-
формационной грамотности, это зависит 
от их окружения и потребностей. Зачастую 
дети и их родители путают цифровую гра-
мотность (узкий набор технического харак-
тера) и не осознают свою информацион-
ную безграмотность. Именно участие детей 
в деятельности детского информационного 
объединения восполняет основу информа-
ционной грамотности (поиск, использова-
ние, оценка, создание новой информации, 
новых знаний).  

Многолетний опыт работы показыва-
ет, что инновационный процесс развития 
детского информационного объединения в 
образовательных учреждениях имеет поло-
жительную тенденцию, выводит школу на 
новый уровень информационного разви-
тия, в качестве ключевого компонента со-
хранения информационной культуры дает 
большой импульс для обогащения инфор-
мационных знаний. В процессе деятельнос-
ти детских информационных объединений 

дети обучаются эффективно и комплексно 
использовать различные виды информа-
ции, т.е. создается для них благоприятная 
«информационно богатая среда». Детское 
информационное объединение содейству-
ет становлению общества открытого типа, 
имеются наработки учебно-методических, 
образовательных программ по подготовке 
юных журналистов, информационные тех-
нологии становятся ядром новых интегра-
ционных школьных дисциплин.  Одной их 
важнейших его задач является создание 
культурно-образовательного пространства, 
способствующего формированию нового 
«информационного» менталитета детей и 
молодежи, определяющих общество «за-
втрашнего дня». Многообразная культуро-
образующая информационная продукция, 
создаваемая детскими информационными 
объединениями, включает, прежде всего, 
школьную газету. Это информационный 
канал представления о мире в целом, о его 
законах и требованиях, безгранично расши-
ряет ту среду, в которой живет школьник. 
Школьная газета содействует ускорению 
готовности детей к коммуникации, вклю-
чающей механизмы интеллектуальной и 
социальной деятельности. Все это приводит 
к тому, что формируется и удовлетворяется 
потребность школьников в рефлексии и са-
мовыражении личной, общественной жиз-
ни, в проявлении своей позиции в инфор-
мационном пространстве. Таким образом, 
у юного человека появляется ценностно-
смысловая информационная потребность. 
Школьные газеты позволяют детям обрести 
и сохранить открытость мысли, без которой 
личная свобода немыслима, становятся но-
вым делом, источником знаний, интересов 
к серьезным темам, местом активной жиз-
ненной позиции. Такие объединения завое-
вывают авторитет среди сверстников лишь 
только в том случае, если поднимают на 
своих страницах общественные и личные 
проблемы и ищут пути их решения.

Однако у школьной газеты есть свои 
ограничения в удовлетворении опреде-
ленных информационных потребностей 
читателей. Проблемной зоной является 
отсутствие возможностей удовлетворить 
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сформированные ею  потребности школь-
ников в оперативной эмоционально-на-
сыщенной информации. Детская пресса 
использует школьное радио для удовлет-
ворения потребностей детей в быстрой 
доставке информации. Школьное радио 
также имеет собственные ограничения и 
не может удовлетворить растущие инфор-
мационные потребности. Тем не менее, де-
ятельность школьной газеты и радио играет 
большую роль в формировании ценностно-
смысловых информационных потребнос-
тей школьников, т.к. учат умению писать, 
видеть, выражать свои мысли, оказывать 
воздействие на окружение,   заявлять о себе 
и других, о проблемах своих и других и т.д. 
Постепенно у детей и подростков возника-
ет потребность в визуализации информа-
ционных потоков: видеть информаторов, 
сюжеты школьной жизни в разных контек-
стах (природа, театр, музей, уроки, семья, 
улица) и т.д. Радио и школьные газеты не 
могут удовлетворять эти потребности, воз-
никает необходимость развития школьного 
телевидения (ТВ).  

Школьное телевидение направлено на 
удовлетворение потребностей в визуали-
зированной информации. Школьное ТВ 
по-новому структурирует информацион-
ное пространство, где ребята имеют больше 
возможностей для самореализации и вы-
ражения себя и других. Качество контента 
школьного ТВ  во многом зависит от пред-
метной и познавательной компетентности 
руководителя и самих юных журналистов. 
Тематика школьных газет, радиопередач и 
телепередач для подростков дифференци-
рует интересы аудитории. Это связано с тем, 
что в подростковом возрасте возникает пот-
ребность в знаниях, выходящих за пределы 
школьной программы, появляется интерес 
к различным сферам деятельности, сферам 
материального или духовного производства 
– науке и технике, литературе и искусству, 
бизнесу и предпринимательству, спорту и 
пр. Если в детстве социальные отношения 
реализуются через игру, то в отрочестве это 
происходит через общение. У подростков 
формируется личная  внутренняя позиция, 
ответственность за свои убеждения и спо-

собность отстаивать их. При этом для них 
важно услышать мнение других, увидеть 
другую точку зрения, но необходимо учить-
ся высказать и свою, и получить совет. Де-
тям этого возраста характерно стремление 
к самоанализу и самооценке, высокая сте-
пень социальной активности.

В процессе деятельности растет пот-
ребность школьников в сетевой интегра-
ции школьных газет, радио и телевидения, 
которые объединяются в детские инфор-
мационные объединения – школьные ме-
диахолдинги. Они содействуют развитию 
многообразия потребностей и интересов и 
устремлений большего количества детей 
разных образовательных учреждений. 

Таким образом, детские информаци-
онные объединения способствуют  разви-
тию  многообразия информационных пот-
ребностей в познании себя через создание 
информационного пространства, объеди-
няющего разные ценностно-смысловые ин-
формационные потоки для детско-юношес-
кой аудитории, для защиты гражданских 
прав подрастающего поколения, для рас-
ширения возможностей высказывать свое 
мнение или получить ответ по волнующим 
их вопросам и т.д. Продуманная, целенап-
равленная координация деятельности ведет 
к формированию единого информационно-
го пространства. Решение проблемы свя-
зано с выходом детских информационных 
объединений в Интернет – в мировое ин-
формационное пространство и установле-
ние в нем связей и отношений в процессе 
активного взаимодействия, коммуника-
тивные каналы, развивающие и удовлет-
воряющие ценностно-смысловые инфор-
мационно-образовательные потребности 
подрастающего поколения. 

Результаты данного исследования  ис-
пользовались при разработке программ де-
ятельности Союза пионерских организаций 
– Федерации детских организаций, всерос-
сийского детского центра «Орленок», в ра-
боте ряда общероссийских и региональных 
детских организаций и движений. Таким 
образом, детские информационные объеди-
нения выполняют важнейшую функцию 
социализации и воспитания нового поколе-
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ния, обеспечивают их осознанный профес-
сиональный выбор, а его воспитательно-об-
разовательный феномен рассматривается 

как антикризисное явление в динамично 
меняющемся информационном обществе.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В НЕЗАВИСИМУЮ 
ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

STUDENT INVOLVEMENT IN INDEPENDENT 
ACADEMIC QUALITY ASSESSMENT AT INSTITUTIONS 
OF HIGHER EDUCATION

Cтатья посвящена анализу зарубежного и оте-

чественного опыта участия студентов и студенчес-

ких организаций в процессах независимой оценки 

качества образования. Излагается актуальность 

проблемы в свете реализации идеи создания стра-

нами-участницами Болонского процесса общеев-

ропейского пространства высшего образования. 

Раскрывается содержание мультистандартного 

подхода, составляющего методологическую основу 

исследования. Описываются лучшие практики при-

влечения студентов при оценке гарантии качества 

высшего образования в соответствии с междуна-

родными стандартами. В качестве примера приве-

ден отечественный опыт деятельности студенческих 

объединений по контролю качества профессиональ-

ного образования, показана степень участия студен-

тов Забайкальского государственного университета 

в профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. Выявлены проблемы, 

связанные с участием студентов в процессах оценки 

гарантии качества

Ключевые слова: Болонский процесс, качество 
образования, независимая система оценки ка-
чества образования, гарантии качества обра-
зования, участие студентов в оценке качества 
образования

The article focuses on the analysis of foreign and 

Russian student organizations’ experience in indepen-

dent academic quality assessment. The urgency of an 

issue is reflected in the idea of creating one universal 

educational environment for all the European coun-

tries involved in Bologna process. The meaning of the 

multistandard approach as a methodological basis for 

the research is explained. The best examples of the in-

volving students into the quality assurance assessment 

in educational institutions of higher education and its 

correspondence to the international standards with the 

activity of Russian student organizations in the sphere 

of academic quality assessment control as an illustra-

tion are given. The level of the Transbaikal State Uni-

versity students’ participation in the socio-professional 

accreditation of the education programs is provided. 

The author also brings to light the problems of student 

participation in the process of academic quality assess-

ment

Key words: Bologna process, quality of education, 
independent academic quality assessment, quality 
assurance in education, student participation in aca-
demic quality assessment

Интеграция национальных образова-
тельных систем является приоритетной 

тенденцией развития образования в мире. 
Болонский процесс выступает  основой для 
интеграции европейских стран в сфере вы-
сшего образования и определяет принципы 

и стандарты обеспечения качества высшего 
образования. Для координации разработ-
ки единых стандартов качества и решения 
проблем сертификации и аккредитации об-
разовательных программ и учреждений со-
здана Европейская ассоциация по гарантии 
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качества в высшем образовании (ENQA). 
В соответствии с решением Берлинской 
декларации ENQA разработала «Стандар-
ты и рекомендации для гарантии качества 
высшего образования в европейском про-
странстве». Одним из основных принципов 
внешней и внутренней гарантии качества 
высшего образования на территории Евро-
пы, положенных в основу этого документа, 
является заинтересованность студентов, 
сотрудников и общества в целом в хоро-
шем качестве высшего образования [2, С. 
27]. Агентствам-членам ENQA рекомен-
довано в состав экспертных групп по оце-
ниванию качества, наравне с экспертами, 
представителями вузов и другими лицами, 
включать студентов [6, С. 31]. Министры 
образования стран-подписантов Болонско-
го соглашения подчеркнули важность раз-
вития этого сотрудничества для достижения 
поставленных целей. Кроме этого, студент, 
выдвигаемый Национальным союзом сту-
дентов Европы (ESIB), входит в состав эк-
спертной группы ENQA по внешней оценке 
деятельности агентств-членов. 

Российская Федерация стала участ-
ницей Болонского процесса в 2003 г., что 
запустило процесс модернизации профес-
сионального образования, включающий 
мероприятия по повышению его качества, 
интеграции в международное образова-
тельное пространство, по внедрению феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образо-
вания и т.д. С вступлением в действие с 1 
сентября 2013 г. Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» ме-
няются механизмы независимой системы 
оценки качества образования. В соответс-
твии с данным нормативным документом 
независимая оценка качества образования 
[10] осуществляется юридическими лица-
ми (агентствами) как в отношении образо-
вательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, так и в ас-
пекте реализуемых ими образовательных 
программ. Она проводится в целях опреде-
ления соответствия предоставляемого об-
разования потребностям лиц, в интересах 
которых осуществляется данная деятель-

ность, а также для оказания содействия 
потребителям образовательных услуг в 
выборе образовательной организации или 
образовательной программы, повышения 
конкурентоспособности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность. Агентства, осуществляющие незави-
симую оценку качества, вправе определять 
условия, формы и методы проведения эк-
спертизы. Однако актуальным вопросом 
до сих пор остается участие студентов и 
студенческих организаций вузов в данных 
процессах.

Целями нашего исследования являют-
ся изучение опыта привлечения студентов 
при независимой оценке качества образо-
вания в международной и отечественной 
практике, выявление проблем, связанных с 
участием студентов в процессах оценки га-
рантии качества. 

Уставные документы по европейской 
интеграции в сфере высшего образования 
одновременно предполагают сохранение 
индивидуальной специфики образователь-
ной политики стран и создание общего об-
разовательного пространства. В основу 
нашего исследования заложен мультистан-
дартный подход [5], принятый Агентством 
по контролю качества образования и разви-
тию карьеры (АККОРК) – независимым 
международным агентством по гарантиям 
качества образования, ассоциированным 
членом ENQA, полноправным членом меж-
дународных сетей в сфере гарантии ка-
чества образования. Методология мульти-
стандартного подхода при оценке качества 
образования в Российской Федерации будет 
учитывать не только положенные в основу 
Европейские стандарты и рекомендации 
по гарантии качества высшего образова-
ния (ESG ENQA), но и требования Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов, отечественных профессиональ-
ных стандартов, разработанных ассоциа-
циями работодателей, и других документов, 
специфика которых не противоречит ESG 
ENQA. При независимой оценке качества 
высшего образования учитываются луч-
шие национальные и зарубежные практики 
(бенчмаркинг). 
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Инструментом исследования вовле-
чения студентов в независимую оценку 
качества высшего образования послужил 
метод индукции – метод умозаключения от 
частного к общему [3, С. 12]. Анализируя 
опыт вузов и студенческих организаций 
Норвегии, Финляндии, Испании, Вели-
кобритании и России по привлечению сту-
дентов при внутренней и внешней оценке 
качества образования, выявлялись особен-
ности организации независимой системы 
оценки качества высшего образования в 
разных странах, а также проблемы учас-
тия студентов в процессах оценки гарантии 
качества. 

В задачу нашего исследования входи-
ло изучение опыта европейских стран, где 
деятельность студентов в системе оценки 
гарантии качества признается как необ-
ходимое и желаемое явление. Например, 
Норвежское агентство гарантии качества 
(NOKUT) практикует участие студентов в 
составе большинства экспертных групп по 
внешней оценке, которые также являются 
полноправными членами экспертных ко-
миссий по аккредитации образовательных 
учреждений [1, С. 64]. Кроме того, в Сове-
те NOKUT есть представитель студенческой 
молодежи. В экспертных комиссиях студен-
ты участвуют в качестве членов Совета на 
разных институциональных уровнях и изу-
чают процедуры, правила и терминологию 
гарантии качества. Кроме этого, Агентство 
считает важным организацию совместного 
обучения членов комиссий (студентов, ака-
демического персонала и т.д.) с целью под-
готовки их к работе. 

В Финляндии основными участника-
ми процесса оценки гарантии качества яв-
ляются университеты, студенческий союз 
и ассоциации, академический персонал, 
а также отдельные студенты [8, С. 17]. 
Убежденность вузов в значимости учас-
тия студентов в процессе оценки гарантии 
качества актуальна, т.к. с первого курса 
учебы студенты вступают в академическое 
сообщество как его полноправные члены. 
Поэтому системы гарантии качества ву-
зов предполагают разнообразные способы 
участия студентов.

1. Студент как поставщик информа-
ции. Обратная связь – это один из основ-
ных способов участия студентов в процессе 
оценки гарантии качества. Существует раз-
личие в том, каким образом, когда и какого 
рода обратную связь предоставляют студен-
ты. Наиболее распространенные способы 
обратной связи – это опрос и анкетирова-
ние после окончания каждого курса обуче-
ния или один раз в семестр. 

2. Студент как действующее лицо. Во 
многих университетах Финляндии студен-
ты разрабатывают анкеты или делают это 
в сотрудничестве с академическим персо-
налом, собирают и анализируют обратную 
связь. Они организуют совместные обучаю-
щие семинары с участием преподавателей, 
на которых обсуждаются проблемы качес-
тва высшего образования и идет поиск их 
решения. 

3. Студент как эксперт. В Финляндии 
студентов считают экспертами в области 
обучения. Такое отношение является следс-
твием культуры, которая требует позитив-
ного восприятия со стороны как академи-
ческого персонала, так и самих студентов. 
Их участие в работе экспертных групп сви-
детельствует о том, что данная оценка важ-
на. Поэтому преподавание оценивается че-
рез опыт обучения студентов, основываясь 
на том, как оно в реальности способствует 
эффективной организации учебного про-
цесса. Использование экспертной оценки 
студентов в конкретной форме предполага-
ет применение определенных методов, на-
пример, привлечение студентов к участию 
в рабочих группах и заседаниях, учет их 
мнений, а также письменных заявлений.

4. Студент как партнер. Процесс обу-
чения протекает эффективно при взаи-
модействии студентов с преподавателями. 
Разработку концепции сотрудничества, 
касающейся участия студентов в оценке 
гарантии качества, можно рассматривать 
как естественное следствие этого взаимо-
действия. Партнерство между студентами 
и академическим персоналом открывает 
возможность конструктивного диалога, ко-
торый в свою очередь способствует более 
эффективной обратной связи. Именно пер-
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сонал должен относиться к студентам как 
к партнерам и создавать благоприятную 
атмосферу в вузе, что должно привести к 
более открытой системе гарантии качест-
ва. Результатом подобного сотрудничества 
будет постоянная активная деятельность 
и ощутимое совершенствование практики 
для каждого лица, заинтересованного в га-
рантии качества. 

Агентство по гарантии качества в 
системе высшего образования Каталонии 
(AQU Catalunya) является официальным 
органом по гарантии качества в системе 
высшего образования Испании. Миссия 
Агентства заключается в содействии уни-
верситетам в обеспечении культуры качест-
ва. С самого начала деятельности Агентства 
мнения студентов принимались во внима-
ние во время процедуры оценивания, а в 
состав всех комиссий по внутренней оцен-
ке входили, по крайней мере, два студен-
та. Несмотря на то, что участие студентов 
в деятельности структур в области качества 
высшего образования регламентировалось 
законом (Закон об испанских университе-
тах, Закон о каталонских университетах), 
существовала тенденция несоблюдения 
этих требований, и таким образом, вовле-
чение студентов было минимальным [1, С. 
63]. С целью стимулирования участия сту-
дентов в программном оценивании Агентс-
твом AQU Catalunya был разработан проект 
для студентов университетов. Результатом 
работы по проекту стал практико-ориенти-
рованный курс длительностью 30 часов, це-
лью которого явилась подготовка студентов 
для участия в работе комиссий по внешней 
оценке гарантии качества. Таким образом, 
проект обеспечил Агентство Каталонии 
группой квалифицированных студентов, 
которые уже приняли участие в работе ко-
миссий по внешней оценке. Для универси-
тетов Каталонии проект представлял собой 
первый шаг в продвижении культуры при-
влечения студентов. 

В Великобритании привлечение сту-
дентов является неотъемлемой частью как 
внутренней, так и внешней систем оценки 
гарантии качества. Так, например, в Шот-
ландии представительные органы студен-

чества участвуют в подготовке учебным 
заведением Аналитического отчета (Reflec-
tive Analysis or RA), в Англии, Северной 
Ирландии и Уэльсе – составляют Письмен-
ное студенческое представление (a Student 
Written Submission, or SWS), которое пода-
ется отдельно от представляемого учебным 
заведением документа по самообследова-
нию (self-evaluation document, or SED). 
Решение экспертной комиссии о гарантии 
качества учебного заведения складывается 
как из материалов SWS, так и из встреч с 
представительными органами студентов и 
студенческими группами университета [8, 
С. 27].

В России в свете реформирования сис-
темы образования особое внимание стало 
уделяться вопросам управления образова-
тельной организацией, а именно участию 
студентов в этом процессе посредством де-
ятельности в студенческих советах. Одним 
из основных вопросов, который может вхо-
дить в компетенцию органов студенческого 
самоуправления и молодёжных организа-
ции в вузе, является улучшение качества 
образовательных услуг и оптимизация об-
разовательного процесса. 

Примером здесь может выступить Моло-
дежный совет по качеству Рязанского госу-
дарственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова. Молодеж-
ный совет по качеству является представи-
тельным коллегиальным органом студентов 
университета. Целью деятельности Моло-
дежного совета по качеству является со-
действие повышению качества образования 
в университете. В ходе работы Молодежно-
го совета студенты разрабатывают и вносят 
предложения, направленные на повыше-
ние качества образовательного, научного и 
воспитательного процессов, а также на оп-
тимальное функционирование системы ме-
неджмента качества (СМК) в университе-
те; участвуют в обсуждении и утверждении 
документов и методических материалов, 
связанных с СМК; проводят мониторинг 
удовлетворенности студентов качеством об-
разовательных услуг; сотрудничают с моло-
дежными общественными объединениями 
органами студенческого самоуправления, 
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занимающимися вопросам качества образо-
вания; информируют студентов о деятель-
ности Совета по качеству Молодежного со-
вета по качеству [4].

С целью развития системы обществен-
ного контроля качества профессиональ-
ного образования в вузах через работу мо-
лодежных и студенческих общественных 
формирований, повышения активности 
студентов в вопросе контроля качества 
профессионального образования в 2011 – 
2012 гг. проводился всероссийский конкурс 
деятельности молодежных общественных 
объединений и студенческих обществен-
ных формирований по контролю качества 
профессионального образования в вузах. В 
финале конкурса приняло участие 12 про-
ектов. Участники финала при очной защите 
представили свои проекты перед предста-
вителями научного сообщества, органов 
государственной власти в сфере образова-
ния, общественных объединений [9, С. 30]. 
Одним из победителей конкурса стал проект 
«Внедрение программы студенческого мони-
торинга качества преподавательской работы» 
Союза молодежи (орган студенческого само-
управления) Сибирского федерального уни-
верситета. В качестве экспериментальных 
площадок, на которых была апробирована 
система, выступили три института СФУ. 
Контроль качества деятельности препода-
вателей осуществляется командой незави-
симых наблюдателей-студентов. Маршруты 
наблюдателей сформированы таким обра-
зом, чтобы наблюдатель Союза молодежи, 
приходя на лекцию к преподавателю, был с 
ним незнаком либо не имел опыта общения 
с этим преподавателем. Таким образом, 
дается оценка деятельности преподавате-
ля во время проведения учебного занятия. 
Результаты, полученные наблюдателями, 
презентуются руководству вуза.

Организаторами конкурса также отме-
чен проект Студенческого совета Российс-
кого экономического университета им. Г.В. 
Плеханова [9, С. 52], который направлен на 
контроль и постоянное улучшение качества 
образования в вузе и включает в себя два на-
правления деятельности. Первое направле-
ние состоит в регулярных опросах студентов 

вуза, касающихся удовлетворенности орга-
низацией и условиями реализации учебного 
процесса. Второе – подразумевает органи-
зацию постоянно действующего механизма 
связи между студентами, преподавателями 
и администрацией вуза, который позволит 
повысить качество образования. 

В отечественной практике реализация 
идей Болонской декларации в аспекте неза-
висимой оценки качества высшего образо-
вания нашла отражение в реформах систе-
мы образования. Президент РФ указом от 
7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области 
образования и науки» постановил «Прави-
тельству Российской Федерации совместно 
с общероссийскими объединениями работо-
дателей и ведущими университетами с при-
влечением ученых Российской академии 
наук и международных экспертов предста-
вить в декабре 2014 г. предложения по про-
ведению общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ 
высшего профессионального образования, 
в первую очередь по направлениям подго-
товки (специальностям) в области эконо-
мики, юриспруденции, управления и соци-
ологии» [7].  

Профессионально-общественная ак-
кредитация образовательных программ 
предполагает участие в ней представителей 
групп, имеющих различное отношение и 
интересы к образовательной деятельности и 
ее результатам. К основным субъектам про-
фессионально-общественной аккредитации 
относятся: государственные структуры, ку-
рирующие вопросы труда и занятости, в час-
тности, территориальные органы по труду и 
занятости; представители работодателей, 
профессиональных объединений; пред-
ставители образовательного сообщества; 
потребители. Профессионально-обще-
ственная аккредитация образовательных 
программ представляет собой «признание 
качества и уровня подготовки выпускников, 
освоивших такую программу в конкретной 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, отвечающей тре-
бованиям профессиональных стандартов 
соответствующих отраслей и (или) видов 
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деятельности, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим, служащим соот-
ветствующего профиля» [10].

В первом полугодии 2013 г. в ЗабГУ 
прошла профессионально-общественная ак-
кредитация трех образовательных программ 
(040100.62 – «Социология», 072500.62 
– «Дизайн», 100100.62 – «Сервис»), кото-
рую проводило Агентство по контролю ка-
чества образования и развитию карьеры 
(АККОРК). Процедура профессионально-
общественной аккредитации образователь-
ных программ включает следующие этапы: 

– подача заявки на прохождение ак-
кредитации; 

– независимая оценка качества обра-
зования на уровне образовательных про-
грамм; 

– представление результатов независи-
мой оценки качества образования – экспер-
тных отчетов по каждой образовательной 
программе – в Аккредитационный совет; 

– принятие аккредитационного реше-
ния членами Аккредитационного совета; 

– выдача свидетельств об аккредита-
ции в случае принятия членами Аккредита-
ционного совета положительных решений 
об аккредитации.

Независимая оценка образовательных 
программ состояла из двух аспектов: оцен-
ки качества образования и оценки гаран-
тии качества образования. Объектами при 
оценке экспертами гарантии качества об-
разовательных программ были: стратегия и 
менеджмент программ, их структура, учебно-
методические комплексы (УМК), технологии 
и методики образовательной деятельности, 
ресурсы (кадровые, материально-техничес-
кие, финансовые, информационные), науч-
но-исследовательская деятельность при реа-
лизации программ, участие работодателей в 
реализации программы, участие студентов в 
определении содержания программы, сту-
денческие сервисы, профориентация и под-
готовка абитуриентов. 

В отчетах по самообследованию были 
указаны важные особенности участия сту-
дентов при реализации образовательных 
программ, в т.ч.: каким образом студенты 
принимают участие в управлении програм-

мой (в т.ч. через органы студенческого са-
моуправления, участие в мониторинге и 
др.); какие существуют документирован-
ные процедуры получения факультетом и 
(или) образовательной организацией ин-
формации от студентов; как используется 
обратная связь со студентами для улучше-
ния фактических результатов обучения и 
(или) повышения гарантии качества об-
разования; описаны меры поощрения ка-
федрами и факультетом, участие студен-
тов в определении содержания программы 
и организации учебного процесса; каким 
образом учитывается мнение студентов 
при оценке качества проведения занятий, 
при оценке условий, созданных для про-
ведения самостоятельной работы, при ак-
туализации УМК и другие. Кроме этого, 
в ходе экспертного визита в университет 
состоялись встречи со студентами, обуча-
ющимися по данной образовательной про-
грамме. 

Анализируя опыт  стран по участию 
студентов в процессах независимой оценки 
качества, можно отметить: слабый интерес 
студентов к участию в процедурах оценки 
гарантии качества как в России, так и в за-
рубежных странах; отсутствие у студентов 
компетенций, необходимых для участия в 
оценивании на различных уровнях; сомне-
ния экспертов, проводящих оценивание, в 
правомерности решений и действий студен-
тов. Специфичными же для каждой страны 
являются законодательные основы для вов-
лечения студентов в процедуры гарантии 
качества на всех уровнях системы высшего 
образования, а также формы участия сту-
дентов и студенческих организаций в неза-
висимой системе оценки качества высшего 
образования. При имеющихся проблемах и 
особенностях можно сделать вывод, что вы-
сшие учебные заведения Европы и России 
осознают важность вовлечения студентов 
в процедуры оценки гарантии качества и 
ставят целью увеличение численности сту-
дентов в этой деятельности. Также можно 
сказать, что студенческие организации, 
деятельность которых связана с участи-
ем в процессах оценки гарантии качества, 
являются необходимым внутренним атри-
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бутом деятельности современной образо-
вательной организации. Они оказывают 
влияние на совершенствование системы 
качества образовательной деятельности и 
содействуют осуществлению подготовки 
высококвалифицированных специалис-
тов, отвечающих современным требовани-
ям общества, путем постоянного повыше-
ния качества образовательного процесса 
в вузе, вовлекая при этом студенческую 
молодежь в процессы социализации и са-
мореализации.

Для создания системы участия студен-
тов в процессах оценки гарантии качества 
необходимо поддерживать реализацию мо-
лодежных проектов в вопросе повышения 
качества профессионального образования, 
систематизировать и тиражировать опыт 
студенческих организаций в работе по оцен-
ке гарантии качества образования, форми-
ровать активную гражданскую позицию 
студенческой молодежи, привлекать вни-
мание общественных и государственных ор-
ганов к проблемам студенчества.

1. Власенко Н.Ф. Участие студентов в системе 
гарантии качества высшего образования // Вестник 
ТГПУ. 2012. № 2. С. 62-66. 

2. Горбашко Е.А., Бонюшко Н.А., Семченко 
А.А. Гарантии качества высшего образования в ус-
ловиях международной интеграции. СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2011. 91 с.

3. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория ор-
ганизации. М.: КНОРУС, 2010. 432 с.

4. Положение о Молодежном совете по качест-
ву ГОУ ВПО РязГМУ. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rzgmu.ru/images/uploads/files/molo-
dezniy_sovet_polozenie_11.pdf (дата обращения: 
01.11.2013).

5. Профессионально-общественная аккреди-
тация образовательных программ [Электронный 
ресурс]. URL:  http://www.akkork.ru/r/services/
opaop/ (дата обращения: 01.11.2013).

6. Стандарты и рекомендации для гарантии 
качества высшего образования в европейском про-
странстве. Йошкар-Ола: Аккредитация в образова-
нии, 2008. 58 с. 

7. Указ Президента РФ «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образова-
ния и науки» от 7 мая 2012 г. № 599 // Российская 
газета. 2012. 9 мая.

8. Участие студентов в работе агентств гаран-
тии качества: отчет ENQA по итогам работы семина-
ра [Электронный ресурс]. URL: http://www.bolo-
gna.ntf.ru/DswMedia/transl_students_qa.pdf (дата 
обращения: 01.11.2013).

9. Фатов И.С. Молодежные и студенческие об-
щественные формирования – ораны студенческого 

1. Vlasenko N.F. Vestnik TGPU (Bulletin of 
TSPU). 2012. Nо. 2. Pp. 62-66. 

2. Gorbashko E.A., Bonyushko N.A., Semchenko 
A.A. Garantii kachestva vysshego obrazovaniya v us-
loviyah mezhdunarodnoy integratsii [Quality assurance 
of higher education in the context of international inte-
gration]. St. Petersburg. Univ. St.PSUEF, 2011. 91 p.

3. Ivanova T.Yu., Prihodko V.I. Teoriya orga-
nizatsii [Organization theory]. Moscow: KNORUS, 
2010. 432 р. 

4. Polozhenie o Molodezhnom sovete po kachest-
vu GOU VPO RyazGMU (Youth Council Regulation on 
the quality of SEI HPE RyazGMU) Available at: http://
www.rzgmu.ru/images/uploads/files/molodezniy_
sovet_polozenie_11.pdf (accessed 01.11.2013).

5. Professionalno-obshhestvennaya akkredita-
tsiya obrazovatelnyh programm (Vocational and pub-
lic accreditation of educational programs) Available at: 
http://www.akkork.ru/r/services/opaop/ (accessed 
01.11.2013). 

6. Standarty i rekomendatsii dlya garantii 
kachestva vysshego obrazovaniya v evropeiskom 
prostranstve [Standards and guidelines on quality as-
surance of higher education in the European space]. 
Yoshkar-Ola: Accreditation in Education, 2008. 58 p. 

7. Ukaz Prezidenta RF «O merah po realizat-
sii gosudarstvennoy politiki v oblasti obrazovaniya i 
nauki» ot 7 maya 2012 g. № 599 (Presidential Decree 
«On measures for implementation of the state policy in 
the field of education and science» on May 7, 2012 № 
599) Rossiyskaya Gazeta. 2012. May 9.

8. Uchastie studentov v rabote agentstv garantii 
kachestva: otchet ENQA po itogam raboty seminara 
(Student participation in the work of quality assurance 
agencies: ENQA report on the results of the workshop) 
Available at: http://www.bologna.ntf.ru/DswMedia/
transl_students_qa.pdf (accessed 01.11.2013) 

9. Fatov I.S. Molodezhnye i studencheskie obsh-
hestvennye formirovaniya – orany studencheskogo 

Литературa                                                                                                                        References     



65

Педагогические науки

самоуправления как участники контроля качества 
профессионального образования в вузах. М.: ООО 
«ПП ФОРМАТ». 84 c.

10. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ // Российская газета. 2012. 31 декабря.

samoupravleniya kak uchastniki kontrolya kachestva 
professionalnogo obrazovaniya v vuzah [Youth and 
student social formations – Orans of students’ self-
government as participants of control for the quality of 
vocational education in schools]. Moscow: OOO «PP 
SIZE» 84 p.

10. Federalny zakon «Ob obrazovanii v Rossi-
yskoj Federatsii» ot 29 dekabrya 2012 g. № 273-FZ 
(Federal Law «On Education in the Russian Federa-
tion» dated 29 December 2012 № 273-FZ) Rossiyskaya 
Gazeta. 2012. December 31.

Л.И. Калинина, аспирант, Забайкальский госу-

дарственный университет, г. Чита, Россия

antiplagiat_zabspu@mail.ru

Научные интересы: участие студентов в оценке 

качества образования

L. Kalinina, postgraduate student, Transbaikal State 

University, Chita, Russia

Scientific interests: student participation in academic 

quality assessment

Коротко об авторе Briefly about the author



66

Вестник ЗабГУ № 12 (103) 2013

Политические науки

УДК 323

Троегубов Юрий Николаевич

Yuriy Troyegubov

КСЕНОФОБИЯ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА

XENOPHOBIA AS ONE OF THE SOURCES 
OF ETHNO-POLITICAL EXTREMISM

Рассматривается ксенофобия как явление, ак-

тивно пронизывающее общество в последние два 

десятилетия. Дается определение ксенофобии, а 

также объект и взаимосвязь с этнополитическим 

экстремизмом. Сложная социально-экономическая 

ситуация, изменение системы ценностей, отсутс-

твие консолидирующей национальной идеи, а также 

четкой этнонациональной и миграционной полити-

ки способствуют росту ксенофобии и проявлений 

экстремизма. Приведены данные исследования ана-

литического центра Ю. Левады, мнения экспертов 

относительно отношения государственной власти к 

проблеме роста ксенофобских и националистичес-

ких настроений среди граждан Российской Федера-

ции
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Article is devoted to the consideration of xenopho-

bia as a phenomenon actively pervading society during 

the last two decades: its definition, objects, interac-

tion with extremism. Difficult socio-economic situa-

tion, change in the value system, absence of a unifying 

national idea, as well as the lack of a clear ethnic and 

national and migration policy contribute to the growth 

of xenophobia and extremism. Research data on the 

analytical center of Yu. Levada, the opinions of experts 

regarding the relations of the state authorities to the 

problem of growth of xenophobic and nationalist senti-

ments among the citizens of the Russian Federation are 

given in the article
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Формированию в России гражданско-
го общества способствует целый ряд 

фундаментальных демократических цен-
ностей. Одной из таких ценностей является 
толерантность. Изменения, происходящие 
на современном этапе развития общества в 
системе ценностных ориентаций, обуслав-
ливают  необходимость углубленной науч-
ной проработки этнической составляющей. 

Высокие темпы перемещения и миграции 
населения привели к социальному взаимо-
действию представителей различных общин, 
еще совсем недавно не имевших представле-
ния об особенностях мировосприятия, тра-
диций, культуры, бытового поведения своих 
новых соседей, что создает естественную 
почву как для взаимодействия, так и для по-
тенциальных конфликтов [6]. 
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В «Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года» 

обозначено: «на обеспечение национальных 
интересов Российской Федерации негатив-
ное влияние будут оказывать вероятные 
рецидивы односторонних силовых подхо-
дов в международных отношениях, про-
тиворечия между основными участниками 
мировой политики, угроза распростране-
ния оружия массового уничтожения и его 
попадания в руки террористов, а также 
совершенствование форм противоправной 
деятельности в кибернетической и биологи-
ческой областях, в сфере высоких техноло-
гий. Усилится глобальное информационное 
противоборство, возрастут угрозы стабиль-
ности индустриальных и развивающихся 
стран мира, их социально-экономическому 
развитию и демократическим институтам. 
Получат развитие националистические 
настроения, ксенофобия, сепаратизм и 
насильственный экстремизм, в том числе 
под лозунгами религиозного радикализма» 
[1].

В условиях когда «Стратегия наци-
ональной безопасности» относит этнопо-
литический  экстремизм и ксенофобию к 
«основным источникам угроз националь-
ной безопасности в сфере государственной 
и общественной безопасности» изучение и 
анализ теоретико-прикладных проблем со-
отношения и влияния этих явлений друг на 
друга актуализируется [12]. 

Возраст ксенофобии – это возраст че-
ловечества. Объекты ксенофобии меняют-
ся от эпохи к эпохе, от страны к стране, 
но ее психологический механизм – аль-
тернатива «мы – они» – остается универ-
сальным и, похоже, продолжает работать 
по примитивным доисторическим схемам 
[11]. В то же время этологическая и социо-
биологическая основа такой альтернативы 
сегодня в значительной степени утрачена. 
Современное человеческое общество трудно 
и драматично приходит к такому очевидно-
му, но, тем не менее, постепенно становя-
щемуся осознанным представлению о том, 
что  представители различных этнических 
групп принадлежат к одному и тому же био-
логическому виду. Именно это вселяет в нас 

оптимизм, когда мы говорим о возможнос-
ти преодоления ксенофобии [8]. 

В современной этнополитологии под 
ксенофобией (от греч. хenos – «чужой», 
«посторонний» и phobos – «страх») при-
нято понимать комплекс негативных пси-
хологических и поведенческих установок, 
основанных на иррациональном страхе ко 
всему «чужому» [10]. 

Объектами ксенофобии, как отмечает 
известный российский социолог Юрий Ле-
вада, могут быть как конкретные группы, 
например представители иной религиозной 
концессии (иноверцы), другой расы, этно-
са или нации (иноплеменники, инородцы), 
государства (иностранцы) и т.п., так и все 
«чужие» («обобщенный Чужой») [10].

В современной этнополитологии, эт-
носоциологии и социальной психологии 
явления, связываемые  с проявлениями 
ксенофобии характеризуются в четких ана-
литических определениях (этноцентризм, 
этнические стереотипы и предубеждения, 
межгрупповой конфликт, социальная не-
терпимость и т.д.), при этом для них харак-
терен ряд общих черт [9].

Ксенофобия и экстремизм взаимосвя-
заны, но при этом у них существуют оп-
ределенные различия. Ксенофобия в обы-
денном понимании – это разновидность 
проявлений «нетерпимости» по отношению 
к различным этносоциумам, которые ассо-
циируются в массовом сознании как «чу-
жие». Само определение ксенофобии как 
раз и означает страхи, опасение и недоб-
рожелательство (т.е. фобии) к чужим. Эт-
нофобия (или этнофобии) – страхи, объ-
ектом которых могут быть как конкретные 
этнические общности, так и сформирован-
ной массовым сознанием не дифференци-
руемой группы «чуждых» народов («кавказ-
цев», «южан», «инородцев») является одной 
из разновидностей ксенофобии.

Ксенофобия является чертой массово-
го сознания, для которой свойственен  пре-
имущественно стихийный характер даже 
при воздействии на нее целенаправленны-
ми информационно-пропагандистскими 
установками. Экстремизм же представляет 
собой оформленную в той или иной сте-
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пени идеологию и направленную деятель-
ность организованных групп или отдельных 
личностей. Ксенофобия является одним из 
источников  экстремизма в ряде случаев: 
во-первых, экстремистские организации 
создаются из числа потенциальных носите-
лей ксенофобских убеждений; во-вторых, 
питательной базой для экстремистских 
идей служат стереотипы ксенофобии. Так-
же стоит учесть факт того, что ксенофобия 
есть один из  результатов экстремизма, т.к. 
она является выражением конфликтной 
ситуации, на провоцирование которой об-
ращена деятельность экстремистских сил. 
Целесообразно отметить следующие ксе-
нофобия – один из главных ограничителей 
возможностей профилактики и противо-
действия экстремизму, ввиду того, что сте-
реотипы ксенофобии, носящие массовый 
характер, обладают латентной инерцией 
и имеют возможность воспроизводиться 
без пропагандистского воздействия экстре-
мистских сил. Нельзя не признать и того, 
что ксенофобией заражена немалая часть 
представителей правоохранительных ор-
ганов, органов государственной власти и 
местного самоуправления, в полномочия 
которых включена профилактика и проти-
водействие  экстремизму.

В современном обществе объектами 
ксенофобии часто становятся мигранты, 
пытающиеся адаптироваться в чужом горо-
де. На них обыватель сваливает свои беды и 
неудачи. Ритуалы очистительной и искупи-
тельной жертвы и смещения агрессии давно 
изменились, но психологическая суть оста-
лась прежней – поиск виновных, для борь-
бы с фобиями, чувством неудовлетвореннос-
ти и собственной неполноценности [3].

На личностном уровне предпосылки 
этнополитического и религиозного экстре-
мизма могут быть вызваны практически 
любыми изменениями социального статуса. 
Многими социологическими исследования-
ми фиксировалось нарастание ксенофобий 
и агрессивности в сознании людей, пони-
зивших свое социальное положение [4]. 
Но и «благополучные» люди не избавлены 
от опасностей ксенофобии и агрессии. При 
увеличении разрыва между притязаниями 

личности и возможностями их удовлетво-
рения возрастают агрессивные установки; 
неудовлетворенность обычно приводит к 
поиску «козла отпущения». Им становится 
кто-то другой – власть, конкурентные груп-
пы, представители других народов и рели-
гий [5].

25-28 октября 2013 г. Аналитическим 
центром Юрия Левады был проведен оп-
рос городского и сельского населения среди 
1603 чел. в возрасте 18 лет и более в 130 
населенных пунктах 45 регионов страны, 
касающийся вопроса состояния ксенофобс-
ких и экстремистских настроений в россий-
ском обществе.

Результаты исследования следующие: 
положительно относятся к приезжим рабо-
чим чаще всего предприниматели (35 %), 
руководители и управленческие работни-
ки (24 %) и в целом россияне в возрасте 
40…55 лет (20 %), с высшим образовани-
ем (23 %), с высокими доходами (22 %) 
и жители городов с населением до 100 тыс. 
человек (по 22 %). Отрицательное отноше-
ние к приезжим рабочим по большей части 
наблюдается у безработных (54 %), пенси-
онеров по инвалидности и рабочих (по 39 
%) и в целом у мужчин (40 %), россиян со 
средним образованием (39 %), с низкими 
доходами (42 %) и жителей Москвы и го-
родов с населением менее 100 тыс. человек 
(по 39 %) [13].

Политику ограничения притока приез-
жих разделяют чаще всего безработные (75 
%), пенсионеры по инвалидности (69 %), 
рабочие (64 %) и в целом мужчины (64 
%), россияне в возрасте 25…40 лет (64 
%), с образованием ниже среднего (66 
%), с низкими доходами (68 %) и жители 
Москвы (69 %). Мнения о том, что при-
езжие рабочие не должны сталкиваться с 
административными или иными барьера-
ми, больше других придерживаются, руко-
водители и управленческие работники (41 
%), предприниматели (40 %), пенсионе-
ры по возрасту (34 %) и в целом россияне 
в возрасте 40…55 лет (33 %), с высшим 
образованием (36 %), высокими доходами 
(37 %) и проживающие в городах с  населе-
нием 100…500 тыс. человек (35 %) [13].
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С наибольшей симпатией наши со-
граждане относятся к представителям свое-
го, русского народа и к славянам в целом 
(31 %). На втором месте – белорусы и ук-
раинцы (13 и 11 % соответственно); 7 % 
россиян симпатизируют европейцам (анг-
личанам, французам, немцам, итальянцам 
и испанцам), 4 % – кавказцам (адыгам, 
армянам, грузинам, кабардинцам и т.д.); 
3 % наиболее положительно относятся к 
татарам, 2 % – к башкирам, мордвинам. 
Реже всего наши сограждане симпатизи-
руют  евреям, китайцам, японцам, молда-
ванам (по 1 %). Наконец, в 20 % случаев 
россияне сообщают, что ко всем народам 
относятся одинаково, 30 % опрошенных 
затруднились ответить.

Большинство наших сограждан заяви-
ло об отсутствии неприязни к представите-
лям какой-либо национальности (55 %). В 
антирейтинге лидируют представители кав-
казских народов (азербайджанцы, армяне, 
грузины, дагестанцы, чеченцы и т.д.) – с 
раздражением к ним относятся 29 % рос-
сиян. На втором месте с большим отрывом 
народы Средней Азии (таджики, узбеки, 
казахи), антипатию к ним испытывают 6 
%. Далее следуют цыгане (4 %), американ-
цы, китайцы, украинцы, прибалты  (по 3 
%), европейцы (англичане, немцы), евреи 
(по 2 %). Реже всего россияне негативно 
относятся к молдаванам, татарам, туркам, 
азиатам, арабам и мусульманам, афри-
канцам  (по 1 %). По сравнению с 2005 
г. резко возросла доля тех, кто ни к каким 
народам антипатии не испытывает (с 34 до 
55 %). Одновременно, в сравнении с 2005 
годом  несколько увеличилась доля тех, кто 
неприязненно относится к кавказцам (29 
против 23 % в 2005 г.), а по сравнению 
с 2006 г. несколько больше стало тех, кто 
испытывает раздражение по отношению к 
представителям народов Средней Азии (6 
против 2 % соответственно) [13]. 

Как показали данные опроса, идея 
«Россия для русских» наиболее характер-
на для безработных (26 %), пенсионеров 
по инвалидности (24 %), рабочих (22 %) 
и в целом для мужчин (19 %), россиян 
в возрасте 25…40 лет (21 %) со средним 

образованием (21 %), с низкими доходами 
(26 %) и жителей Москвы (27 %) [14].

Диаметрально противоположного мне-
ния о том, что эта идея «настоящий фа-
шизм», больше других придерживаются 
руководители и управленческие работники 
(44 %), специалисты (36 %), служащие 
(35 %), пенсионеры по возрасту (34 %) 
и в целом женщин (33 %), россияне в воз-
расте 40…55 лет (36 %), с высшим обра-
зованием (39 %), высокими доходами (39 
%) и проживающие в провинциальных го-
родах с населением более 100 тыс. человек 
(35 %) [14]. 

Из представленных данных можно сде-
лать следующий вывод: ксенофобские и, 
как следствие, экстремистские настроения 
коррелируют с социальными проблемами и 
в частности с уровнем безработицы в стра-
не. Очевидно, что уровень безработицы 
напрямую влияет на ксенофобские настро-
ения, а также обусловлен недостаточным 
финансированием тех отраслей, на кото-
рых задействован персонал со средним об-
разованием. Не менее важной проблемой 
остается низкая социальная защищенность 
и осведомленность граждан Российской 
Федерации о своих правах, из-за чего воз-
никает дополнительное социальное напря-
жение. Таким образом, кроме социально-
экономических причин можно выделить 
проблему низкого образовательного уровня 
населения. 

События начала октября 2013 г. в 
московском районе Бирюлево Западное 
являются одним из ярких примеров, когда 
ксенофобские настроения местного населе-
ния, поддержанные активистами национа-
листических организаций вылились в бес-
порядки, хулиганство и экстремизм. Стоит 
отметить, что овощные базы (подобные Би-
рюлевской), крупные рынки, где широко 
используется мигрантский труд расположе-
ны не только в Москве, но и на территории 
всей страны. Эксперты в ходе обсуждения 
и анализа данного конфликта приходят к 
выводу, что рост ксенофобских и национа-
листических настроений в обществе связан 
с популистскими мерами властей, которые 
поощряют ксенофобные идеи и акции.
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Заигрывание власти с национализмом 
становится все более явным считает руко-
водитель программы «Право на убежище» 
Института прав человека Елена Рябинина: 
«Борьба с мигрантами и стала той самой 
«национальной идеей», которую наши влас-
ти так долго искали. Чего стоит одна пред-
выборная кампания в Москве, в которой 
основным способом консолидации электо-
рата стала идея «они здесь никто»! Самое 
ужасное, что ее подхватили и оппозицион-
ные кандидаты» [15].

Власть поддерживает националистов 
из популистских соображений, убежден 
Александр Верховский – руководитель 
информационно-аналитического агентс-
тва «Сова»: «Вся летняя антимигрантская 
кампания была сплошным популизмом». 
По мнению А. Верховского, в поисках на-
родной поддержки власть решается на не-
грамотные шаги: «Ситуацию в Бирюлево, 
о которой все знали, в интересах властей 
нужно было бы загладить, а не нагнетать. 
Массовая ловля мигрантов по квартирам – 
совсем не то средство, которое нужно для 
нейтрализации конфликта».

В погоне за симпатиями населения 
власти идут на откровенные подтасовки, 
уверен  директор «Левада-Центра» Лев 
Гудков: «Рассуждения об этнической пре-
ступности – это просто ложь. Здесь сме-
шиваются преступность мигрантов из СНГ 
и преступность приезжих из дальнего за-
рубежья. При этом не показывается струк-
тура преступности: например, типичные 
мигрантские проступки – это нарушения 
порядка регистрации, за которые ответс-
твенна сама власть».

В свою очередь антимигрантская рито-
рика властей приводит к росту агрессии на-
ционалистов, в которую постепенно вклю-
чаются  и политически пассивные люди. 
«Толпа в Бирюлево не из одних национа-
листов состояла. Другое дело, что ломать 
двери торгового центра пошли не обычные 
жители. Всегда есть какой-то боевой аван-
гард», – комментирует ситуацию Алек-
сандр Верховский. По его словам, от похо-
жего происшествия на Манежной площади 
в декабре 2010 г. бирюлевский инцидент 

отличается именно степенью вовлеченнос-
ти обывателей: «На Манежке собрались 
почти исключительно националисты и фут-
больные хулиганы. Случайных людей там 
не было» [15].

Ксенофобская пропаганда ложится на 
почву «комплекса коллективной неполно-
ценности», который свойственен россий-
скому населению, поясняет Лев Гудков: 
«Бытовая ксенофобия начала поднимать-
ся во второй половине 90-х гг., достигла 
максимума в 2003-2005 гг. и с тех пор не 
снижается. Проявления ее крайне неравно-
мерны и наблюдаются в основном в круп-
ных городах, где есть развитый рынок тру-
да мигрантов». По словам  Л. Гудкова, для 
ксенофобов характерно «смещение агрес-
сии»: «Если нечем гордиться, надо унижать 
других. Это важный социальный механизм 
восполнения, который нетрудно использо-
вать. Хороший собачник вам скажет, что 
собака никогда не будет лаять на хозяина. 
Если она им недовольна, она отвернется, и 
будет лаять в сторону. Так и люди не рис-
куют выступать против власти, смещая 
недовольство на более удобные фигуры». 
В результате смещения агрессии и появля-
ются мифы, что мигранты «покушаются на 
рабочие места, медицину, образование» и 
«возникают представления о нормальности 
этнической иерархии, убеждение, что пос-
тоянное население имеет некие привилегии 
по отношению к мигрантам» [15].

В настоящий момент Российская Фе-
дерация бездействует в потоке стереотипов, 
захлестывающих общество. При этом ог-
ромное количество политических деятелей, 
пытается играть на негативных этнических 
стереотипах. Именно поэтому наиболь-
шую угрозу обществу сегодня представляет 
не столько фанатичный экстремизм масс, 
сколько прагматичный экстремизм элит. 
Особенно опасен скрытый экстремизм на-
ционалистического толка, маскирующийся 
под оболочкой некой политической респек-
табельности и парламентаризма [7]. Одним 
из примеров может служить предвыборный 
лозунг политической партии «ЛДПР» «Мы 
за бедных. Мы за русских» или недавнее 
высказывание лидера партии В.Ф. Жири-
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новского об отделении Кавказа от России 
железной проволокой и ограничении рож-
даемости на территории  данного региона. 
В итоге Генеральной прокуратурой РФ 
назначено проведение экспертизы выска-
зывания на содержание в нем признаков 
экстремизма, а также запланировано засе-
дание комитета Государственной Думы по 
вопросам этики. Председатель партии «Яб-
локо» С. Митрохин направил в Следствен-
ный комитет РФ обращение с требовани-
ем возбудить на Жириновского уголовное 
дело по статье о разжигании ненависти или 
вражды и унижении человеческого досто-
инства.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что ксенофобия и проявления этнополи-
тического экстремизма являются взаи-
мосвязанными элементами одной группы 
проблем. Этнополитический экстремизм 
подпитывает свои теоретические и практи-

ческие обоснования в массовых ксенофоб-
ских стереотипах и доктринах этнического 
национализма. Только системный подход к 
решению данных проблем может способс-
твовать снижению развития негативных 
тенденций в этнополитических процессах 
на территории государства. Поэтому се-
годня России нужна грамотная, четкая 
миграционная политика, учитывающая 
западноевропейский опыт, улучшение со-
циально-экономического климата и сни-
жение уровня безработицы среди граждан, 
повышение образовательной, культурной и 
правовой грамотности населения в области 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений. Только в результате конструк-
тивного диалога и согласованных действий 
совместными усилиями общество и власть 
могут способствовать снижению  роста ксе-
нофобии, национализма и экстремизма. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 
IN TRANSBAIKAL REGION AS A FACTOR OF EFFECTIVE 
ENVIRONMENTAL POLICIES

Раскрываются особенности государственного ре-

гулирования экополитическими процессами через 

эффективное экологическое образование  в Забай-

кальском крае, которые наглядно отражают, что 

формирование ответственного отношения граждан 

к окружающей среде связано с ломкой потребитель-

ского стереотипа поведения, продолжительно по 

времени. Отмечено, что ответственное отношение к 

окружающей среде должно быть системным и может 

быть обеспечено по мере повышения экологической 

культуры людей всех возрастов, социальных слоев 

и профессиональных групп российского общества 

средствами непрерывного экологического образова-

ния и просвещения

Ключевые слова: субьект РФ, органы государс-
твенной власти, экологическая политика, эко-
логическое образование

The peculiarities of state regulation of eco political 

processes through effective environmental education 

in the Transbaikal region are described in the article. 

They clearly reflect the formation of a responsible citi-

zen’s relation to the environment through breaking 

the stereotype of consumer behaviour which is long-

continued. The responsible attitude to the environ-

ment should be systemic and can be secured with the 

increase of people of all ages, social classes and profes-

sional groups in Russian society by means of not con-

tinuous environmental education and awareness

Key words: subject of the Russian Federation, bodies 
of state power, environmental policy, education

Формирование эффективной экологи-
ческой политики предполагает учет 

экономических, социальных, историчес-
ких, политических, образовательных фак-
торов. Образовательный фактор связан с 
организационной активностью государства 
по вопросам охраны окружающей среды. 
Государственная стратегия охраны окру-
жающей природной среды напрямую за-
висит от экологической образовательной 
деятельности. 

Как известно, официальное государс-
твенное регулирование природоохранных 

задач в стране началось только с 1988 г., 
когда были созданы Государственный коми-
тет охраны природы СССР и соответствую-
щие региональные структуры на местах. До 
этого времени, как правило,  контрольные и 
хозяйственные функции по использованию 
тех или иных природных ресурсов были сов-
мещены в отраслевых ведомствах. Поэтому 
неслучайно в основных принципах лесного 
и водного законодательства заложено раз-
деление этих функций. Законом в 1991 г. 
Госкомприроды был преобразован  в Ми-
нистерство экологии и природных ресурсов, 
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в составе которого объединены практичес-
ки все контролирующие природоохранные 
структуры. С этого времени продолжается 
реорганизация этого ведомства [3].

Экологическое образование населения, 
в особенности молодого поколения страны, 
призвано сформировать новую экологичес-
кую этику общества в целом, в том числе 
экологически грамотный стереотип поведе-
ния, новое общественное сознание [1].

Политика реализации экологическо-
го образования в Забайкальском крае яв-
ляется одним из основных направлений 
государственной политики в обеспечении 
экологической безопасности региона на 
современном этапе.

Началом формирования системы сов-
ременного экологического образования За-
байкальского края можно считать школь-
ные лесничества, которые объединяли 
учащихся с целью экологического образо-
вания, трудового воспитания, профессио-
нальной ориентации лесохозяйственного 
профиля и охраны природы. Школьные 
лесничества создавались на базе общеоб-
разовательных школ, лесохозяйственных 
предприятий, комитетов по охране приро-
ды, станции юннатов. Они в полной мере 
выполняли и продолжают выполнять пос-
тавленные перед ними задачи:

– оказание посильной помощи в улуч-
шении ведения лесного хозяйства;

– пропаганда идей охраны природы 
среди школьников и взрослого населения;

– реализация природоохранных про-
грамм.

В настоящее время в школах края ра-
ботает более 40 школьных лесничеств.

В 1994 г. в Читинской области созда-
на «Комплексная программа непрерывного 
экологического воспитания и просвещения 
населения Читинской области»; с 1993/94 
учебного года в учебный план школ области 
введен предмет «Экология» за счет часов ре-
гионального или школьного компонентов; в 
1996 – 2006 гг. проведены семинары, на-
учно-практические конференции, симпо-
зиумы для учителей.

В 1997 г. выпущено пособие для учи-
телей Читинской области «Экология» (под 

ред. В.П. Горлачева), в 2000 г. принята 
Программа создания системы непрерыв-
ного экологического образования (СНЭО) 
в Читинской области на 2000-2005 гг. В 
2004 г. предмет «Экология» исключен из 
федерального базисного учебного плана, и 
работа продолжилась за счет ведения элек-
тивных и факультативных курсов.

В настоящее время реализуются сете-
вые проекты по апробации и введению эко-
логизированного регионального учебно-ме-
тодического комплекса нового поколения в 
общеобразовательных школах края.

В Забайкальском крае важную соци-
альную роль в активизации процесса ор-
ганизации экологического образования 
сыграла сетевая опытно-эксперименталь-
ная работа по апробации учебника «Реги-
ональная экология» (авторы В.П. Горла-
чев, О.В. Корсун, Е.А. Игумнова, Л.Н. 
Золотарева). Данная работа в течение двух 
учебных лет (2007-2009) проводилась в 42 
школах Забайкальского края под руководс-
твом авторов учебника в сотрудничестве с 
Министерством образования, науки и мо-
лодежной политики Забайкальского края и 
Забайкальским краевым институтом повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
(ЗабКИПКРО). Для нашего края это пер-
вый учебник для школы, который рекомен-
дован Министерством образования и науки 
Российской Федерации в качестве реги-
онального учебника. В центре изучения 
курса – экологические проблемы региона, 
причины их возникновения и оценка пос-
ледствий их влияния на природу и челове-
ка, поиск путей и механизмов их решения, 
помощь учащимся в осознании региональ-
ных проблем как личностно значимых. 

Введение данного предмета в школах 
Забайкальского края призвано содейс-
твовать решению ряда важнейших задач, 
стоящих перед современной школой, в том 
числе воспитанию экологической культу-
ры учащихся, любви к природе и умения 
ценить ее красоту; повышению качества 
знаний по экологии; патриотическому вос-
питанию школьников и формированию 
у них навыков ведения здорового образа 
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жизни и в целом экологической компетен-
тности.

Анализ взаимодействия с учителями 
показал, что при организации сетевой инно-
вационной деятельности есть возможность 
активно обмениваться идеями и опытом в 
рамках одного смыслового поля, развивать 
профессиональную мобильность педагогов, 
мотивировать их к участию в социально 
значимых экологических проектах. Прове-
дение целенаправленного повышения ква-
лификации учителей в процессе их участия 
в педагогическом эксперименте, которое 
проходило в очно-заочной форме в течение 
двух лет в группе учителей-исследователей 
позитивно сказалось не только на их уров-
не квалификации, социальной активности, 
качестве экологического образования уча-
щихся, но стимулировало развитие регио-
нальной образовательной среды.

В феврале 2009 г. Министерством 
образования, науки и молодежной поли-
тики Забайкальского края, ЗабКИПКРО 
и ЗабГГПУ была проведена краевая науч-
но-практическая конференция «Экологи-
ческое образование в регионе: опыт, про-
блемы и перспективы». Цель конференции 
– подведение итогов сетевой ОЭР по апро-
бации учебника «Региональная экология», 
обобщение и трансляция инновационного 
опыта образовательных учреждений, со-
действие консолидации усилий педагогов, 
специалистов-экологов и ученых в органи-
зации экологического образования. По ре-
зультатам конференции опубликован сбор-
ник материалов.

Позитивный резонанс сетевой ОЭР 
следующим образом сказался на развитии 
региональной образовательной среды в эко-
логическом образовании:

1) в 2007 г. открыт раздел по экологи-
ческому образованию на инновационном 
образовательном ресурсе – сайте «Природа 
Забайкалья» («Забайкалье великолепно» 
(2002-2010 гг.); 

2) по результатам эксперимента вне-
сено предложение Министерству образо-
вания, науки и молодежной политики За-
байкальского края о рекомендации курса 
«Региональная экология» для 8 классов об-

щеобразовательных школ Забайкальского 
края;

3) при разработке концептуальных ос-
нов и плана реализации «Стратегии органи-
зации и развития системы экологического 
образования и формирования экологичес-
кой культуры на территории Забайкаль-
ского края на период до 2020 года» учтена 
необходимость развития сетевого взаимо-
действия учителей как эффективного ме-
ханизма развития экологического образо-
вания;

4) опыт сетевого взаимодействия по 
апробации «Региональной экологии» был 
учтен при организации краевой экспери-
ментальной педагогической площадки для 
реализации сетевого проекта «Апробация 
и введение регионального учебно-мето-
дического комплекса образовательной 
программы интегрированного курса «За-
байкаловедение» в начальных классах об-
щеобразовательных школ Забайкальско-
го края» (2009-2012 г.). В этом проекте 
участвовало 25 учителей начальных клас-
сов общеобразовательных школ  г. Чита 
и Забайкальского края. Целью сетевого 
проекта являлось проектирование науч-
но-методического обеспечения интегри-
рованного курса «Забайкаловедение» на 
идеологии Федерального государствен-
ного образовательного стандарта второ-
го поколения для общеобразовательных 
школ, его апробация в начальных классах 
и трансляция передового педагогического 
опыта.

Задачи сетевого проекта:
– обновить содержание начального об-

щего образования в вариативной части на 
основе системно-деятельностного подхода к 
образованию;

– разработать научно-методическое 
обеспечение к интегрированному курсу 
«Забайкаловедение» и апробировать его в 
начальных классах;

– апробировать книгу для чтения «Род-
ное Забайкалье» (авторы О.В. Корсун, 
Е.А. Игумнова) и рабочую тетрадь к ней в 
трех классах Забайкальского края (авторы 
Е.А. Игумнова, И.Б. Барахоева), рабочую 
тетрадь «Забайкаловедение» (составите-
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ли Е.В. Добрынина, О.И. Казанова, Н.В. 
Храмцова);

– разработать методические рекомен-
дации по реализации УМК к интегрирован-
ному курсу «Забайкаловедение».

Для организации и наибольшей эффек-
тивности эксперимента в 2009 г. подготов-
лены методические рекомендации по введе-
нию в вариативную часть образовательной 
программы школы интегрированного курса 
«Забайкаловедение» для начальных классов 
общеобразовательных школ Забайкальско-
го края; организовано повышение квали-
фикации педагогических кадров, участву-
ющих в сетевом проекте с использованием  
интерактивных форм обучения на курсах и 
семинарах (посещение открытых уроков, 
проведение мастер-классов, экскурсий и 
др.); осуществлена информационная под-
держка сетевого взаимодействия через Ин-
тернет.

Наряду с международными, федераль-
ными, региональными и районными мероп-
риятиями по экологическому воспитанию 
детей и молодежи особое место занимает 
повышение квалификации педагогических 
кадров. В 2008-2009 гг. лабораторией эко-
логического образования ЗабГГПУ прово-
дились обучающие семинары для учителей 
общеобразовательных школ Забайкальско-
го края по проблемам сохранения биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия ре-
гиона: в 2008 г. – для учителей биологии и 
экологии, которые преподают курс «Регио-
нальная экология», в 2009 г. – для учите-
лей начальных классов, ведущих экологи-
зированный курс «Забайкаловедение» в 3-4 
классах. Принимая участие в этих семина-
рах, учителя получили новую, социально 
значимую информацию, направленную на 
активизацию работы школ по сохранению 
биологического разнообразия региона; поз-
накомились с новыми информационно-ме-
тодическими материалами по проблемам 
сохранения биологического и ландшафт-
ного разнообразия: «Путеводитель по осо-
бо охраняемым природным территориям 
Верхнеамурского бассейна» (учебное по-
собие); информационно-образовательный 
Интернет-ресурс – веб-сайт «Биологичес-

кое разнообразие Забайкалья»; участники 
семинара освоили полевые методики по 
изучению биологического разнообразия; 
обменялись опытом по организации иссле-
довательской деятельности школьников и 
проведению природоохранных акций.

Учитывая значимость распростране-
ния среди населения социально-значимой 
информации об экологических проблемах 
и биологическом разнообразии с исполь-
зованием информационных технологий, в 
2008 – 2009 гг. продолжилась работа по 
развитию информационно-образователь-
ного Интернет-ресурса – веб-сайта «Био-
логическое разнообразие Забайкалья». 

Данный сайт содержит иллюстратив-
ный и текстовой материал по 1000 видам 
растений и животных (около 1500 фото-
графий) и 15 особо охраняемым природ-
ным территориям. Активно идет дальней-
шее развитие проекта, переход на новый 
информационный уровень: подготовка тек-
стового сопровождения, перевод его на ан-
глийский язык, анонсирование ключевых 
документов и библиографии, посвященной 
биологическому разнообразию Забайкалья, 
создание интерактивной части проекта.

Образовательный сайт используется 
образовательными учреждениями и различ-
ными организациями Забайкальского края, 
регионов России и стран мира. Данный 
сайт способен выполнять функции путево-
дителя, знакомящего с богатством флоры 
и фауны региона, его особо охраняемыми 
природными территориями. Информация 
сайта востребована учеными, сотрудника-
ми особо охраняемых природных террито-
рий, туристическими операторами, служит 
важным ресурсом для информирования на-
селения, организации научных и образова-
тельных обменов, развития экологического 
туризма. В 2009 г. на сайте открыт раздел 
«Экологическое образование в регионе», 
направленный на трансляцию опыта обра-
зовательных учреждений – лидеров эколо-
гического образования в регионе.

В информировании населения обо всех 
аспектах рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды, воспита-
нии экологической культуры вносят вклад 
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средства массовой информации Забайкаль-
ского края. Большое внимание уделяется 
взаимодействию со СМИ, учительским кор-
пусом, религиозными организациями, ор-
ганами местного самоуправления и испол-
нительной власти.

В настоящее время значительное вни-
мание уделяется вопросам нормативно-
правового и методического обеспечения 
экологии образования. 

В Забайкальском крае целенаправлен-
но проводится работа по созданию регио-
нальной нормативно-правовой базы как 
инструмента формирования региональной 
политики в сфере экологического образова-
ния и воспитания.

В середине 90-х гг. ХХ вв. с введением 
федерального, регионального компонентов 
и компонента образовательного учрежде-
ния ГОСа в Читинской области активизи-
ровалась работа по их содержательному 
наполнению – разработаны, утверждены, 
изданы и введены в практику общеобразо-
вательных школ:

– региональные базисные учебные 
планы (1994, 1998, 2004 гг.);

– Концепция регионального компо-
нента образования Регионального (нацио-
нально-регионального) компонента ГОСа 
общего образования для общеобразователь-
ных учреждений Читинской области – в 
которой среди принципов формирования 
содержания регионального компонента за-
явлена экологизация (Концепция принята 
в 2006 г.);

– региональные нормативные доку-
менты, принятые приказом Комитета обра-
зования: «Региональный образовательный 
стандарт по экологии для общеобразова-
тельных школ Читинской области» (2000), 
«Региональный (национально-региональ-
ный) компонент по биологии с основами 
экологии для общеобразовательных школ 
Читинской области» (2004).

Разработана Стратегия организации 
и развития системы экологического обра-
зования и формирования экологической 
культуры на территории Забайкальского 
края на период до 2020 г., принятая распо-
ряжением Правительства Забайкальского 

края № 673-р от 20 октября 2009 г. Реали-
зация данной стратегии будет способство-
вать активизации работы по воспитанию 
экологической культуры забайкальцев, со-
хранению уникальной природы и культуры 
Забайкалья, обеспечению экологической 
безопасности личности и трансграничного 
региона, устойчивому развитию края [4].

В современном цивилизованном мире 
накоплен 100-летний опыт эффективного 
государственного управления общенацио-
нальными системами природных резерва-
тов. Необходимо признать, что этот нагляд-
ный и доступный мировой опыт в России 
игнорируется на протяжении многих лет 
[10].

В настоящее время геополитическое 
положение региона диктует необходимость 
развития международного сотрудничества 
в вопросах экологического образования и 
природоохранной деятельности с Китайс-
кой Народной Республикой и Монголией. 
В октябре 2009 г. проводилась II между-
народная конференция «Природоохранное 
сотрудничество Забайкальского края (Рос-
сия), автономного района Внутренняя 
Монголия (КНР) и Восточного Аймака 
(Монголия) в трансграничных экологи-
ческих регионах». Данное мероприятие 
организовывалось по инициативе Минис-
терства природных ресурсов и экологии 
Забайкальского края в сотрудничестве с 
Забайкальским государственным гумани-
тарно-педагогическим университетом им. 
Н.Г. Чернышевского (ЗабГГПУ), Между-
народным заповедником «Даурия» (в лице 
Государственного природного биосферного 
заповедника «Даурский») и Амурским фи-
лиалом WWF России. Поддержку конфе-
ренции оказали Забайкальский краевой 
краеведческий музей им. А.К. Кузнецова, 
Государственный природный биосферный 
заповедник «Сохондинский», Институт 
природных ресурсов, экологии и криологии 
СО РАН и другие организации.

В образовательном процессе школ и 
вузов успешно используется тематический 
том энциклопедий проекта «Малая энцик-
лопедия Забайкалья». «Природное насле-
дие». Вып. 2008 г. (Ответственные редак-
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торы М.В. Константинов, О.В. Корсун). 
Издание включает информацию обо всех 
ценных, уникальных и хозяйственно важ-
ных объектах природного наследия регио-
на.

В 2008 г. вышла монография «Соци-
оприродное окружение образовательного 
учреждения как фактор воспитания эколо-
гической культуры» (Е.А. Игумнова, В.П.  
Горлачев, О.В. Корсун, А.В. Филинов, 
Д.Ц. Анудариева, Л.Г. Матвеева, В.Г. Фи-
липпов, Л.Н.  Золотарева, О.А. Попова, 
Н.В. Уманская, Е.П. Якимова, О.А. Сы-
чева, И.Ф. Кривенкова), в которой рас-
сматриваются концептуально-теоретичес-
кие основы формирования содержания, 
организации и методов экологического об-
разования с учетом социоприродного ок-
ружения образовательного учреждения и 
данные по их апробации в школах Забай-
кальского края.

Рациональное природопользование 
подразумевает формирование у людей 
экологического сознания – системы отно-
шения человека к его связям с внешним 
миром, к возможностям и последствиям из-
менения этих связей в интересах человека 
или человечества [2].

Формирование ответственного отно-
шения граждан к окружающей среде свя-
зано с ломкой потребительского стереотипа 
поведения, продолжительно по времени, 
должно быть системным и может быть 
обеспечено по мере повышения экологи-
ческой культуры людей всех возрастов, 
социальных слоев и профессиональных 
групп российского общества средствами не-
прерывного экологического образования и 
просвещения. Это позволит на любом уров-
не принимать и осуществлять экологически 
грамотные управленческие решения, осно-
ванные на достаточной осведомленности об 
экологических последствиях хозяйственной 
деятельности [1].

Подводя итог сказанному, можно ут-
верждать, что экологическое образование 
шире природоохранного и должно включать 
в себя изучение в школе не только проблем 
отрицательного воздействия человека на при-
роду и меры по их преодолению, но и вопросы 
взаимоотношения людей в обществе, форми-
рование чувства гражданской ответственнос-
ти, воспитания любви к Отечеству.

Фактор эффективности экологической 
политики предполагает:

1) комплексный подход к изучению 
проблем взаимодействия общества и окру-
жающей среды позволяет считать ее лиди-
рующей дисциплиной в школьном экологи-
ческом образовании;

2) системный, всеохватывающий ха-
рактер экологического образования предус-
матривает воспитание, просвещение и обу-
чение всех возрастных и социальных слоев 
населения и каждой личности;

3) учет возрастных особенностей при 
подаче экологической информации. Соб-
людение разумного баланса в изучение по-
зитивных и негативных последствий чело-
веческого воздействия на природу;

4) воспитание общей культуры созна-
ния и поведения. Понимание глобальности, 
комплексности, междисциплинарности про-
блем окружающей среды следует сочетать с 
постановкой конкретных природоохранных 
задач на уровне края, населенного пункта, 
района, предприятия, организации;

5) краеведческий принцип, положенный 
в основу школьного экологического образо-
вания, позволяет осуществлять комплексное 
развивающее обучение школьников, способс-
твует воспитанию у них любви к Отечеству, 
что в итоге определяет мировоззрение потен-
циальных природопользователей. 

Реализация поставленных положений 
позволяет повысить эффективность осу-
ществления государственной экологичес-
кой политики Забайкальского края.



79

Политические науки

1. Грачев В.А. Законодательное обеспечение 
охраны окружающей среды и экологической бе-
зопасности. М.: Издание Государственной Думы, 
2003.

2. Хандогина Е.К. Экологические основы при-
родопользования М.: Форум 2013.

3. Тулоханов А.К. Экологические коллизии: 
социально-правовой аспект. Новосибирск: НИЦ 
ОИГГМ, изд-во СО РАН. 1999. 159 с.

4. Государственный доклад о состоянии и ох-
ране окружающей среды в Забайкальском крае за 
2008-2009 годы / Министерство природных ресур-
сов и экологии Забайкальского края / Забайкаль-
ский государственный гуманитарно-педагогический 
университет им. Н.Г. Чернышевского. Ч. 5-4.

5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций; 
пер. с англ. М.: АСТ, 2005. 603 с.

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: 
Просвещение, 1991. 582 с.

7. Философский словарь; под ред. И.Т. Фро-
лова. М.: Политиздат. 1986. 590 с.

8. Рождественский Ю.В. Словарь терминов 
(общеобразовательный тезаурус): Общество. Се-
миотика. Экономика. Культура. Образование. М.: 
Флинта, Наука, 2003. 87 с.

9. Рыбалкин Н.Н. Природа безопасности: ав-
тореферат дис. … д-ра филос. наук. М.: Моск. гос. 
ун-т им. М.В. Ломоносова. 2003. 44 с.

10. Кочуров Б.И. Общественно-научный жур-
нал «Проблемы региональной экологии». М.: Мад-
жента , 2004. 102 с. 

1. Grachev V.A. Zakonodatelnoe obespechenie 
ohrany okruzhayushhey sredy i ekologicheskoy bezo-
pasnosti [Legislative support for environmental pro-
tection and ecological safety]. Moscow: edition of the 
State Duma, 2003.

2. Handogina E.K. Ekologicheskie osnovy 
prirodopolzovaniya [Ecological bases of wildlife] Mos-
cow: Forum 2013.

3. Tulohanov A.K. Ekologicheskie kollizii: 
sotsialno-pravovoн aspekt [Ecological collisions: so-
cial and legal aspects]. Novosibirsk: NIC OIGGM, izd-
vo SO RAN. 1999. 159 р.

4. Gosudarstvenny doklad o sostoyanii i ohrane 
okruzhayushhey sredy v Zabaykalskom krae za 2008-
2009 gody (State report on the status and protection 
of the environment in the Transbaikal region in 2008-
2009) Zabaikalsky State Humanitarian Pedagogical 
University named after N.G. Chernyshevsky. Part 5-4.

5. Hantington S. Stolknovenie tsivilizatsiy [The 
clash of civilizations]. Moscow: AST in 2005. 603 р. 

6. Ozhegov S.I. Slovar russkogo yazyka [Dic-
tionary of Russian language]. Moscow: Education, 
1991. 582 p.

7. Filosovskiy slovar [Philosophy dictionary], 
ed. I.T. Frolov. Moscow: Politizdat. 1986. 590 р.

8. Rozhdestvensky Yu.V. Slovar terminov (ob-
schheobrazovatelny tezaurus): Obshhestvo. Semio-
tika. Ekonomika. Kultura. Obrazovanie [Glossary of 
terms (general education thesaurus): Society. Semi-
otics. Economy. Culture. Education]. Moscow: Flint, 
Science, 2003. 87 р.

9. Rybalkin N.N. The nature of security [Priroda 
bezopasnosti]: abstract dis. ... doctor of philosophical 
sciences . Moscow: Mosc. State . Univ . named after 
M.V. Lomonosov. 2003. 44 р.

10. Kochurov B.I. Obshhestvenno-nauchny 
zhurnal «Problemy regionalnoy ekologii» [Social-sci-
entific journal «Problems of regional ecology»]. Mos-
cow: Magenta, 2004. 102 р. 

Коротко об авторе Briefly about the author

Литературa                                                                                                                        References     

Чимитдоржин В.Б., депутат Агинской Бурятской 

окружной Думы третьего созыва, преподаватель, 

Читинский техникум железнодорожного транспор-

та, г. Чита, Россия

Тел.: +7924-275-18-99

Научные интересы: экологическая политика

V. Chimitdorzhin, deputy, Aginsky Buryat district 

Duma of the third convocation, teacher, Chita Railway 

College, Chita, Russia

Scientific interests: environmental policy



80

Вестник ЗабГУ № 12 (103) 2013

Социологические науки

УДК 331.351.83:316:303

Аленочкин Василий Иванович 

Vasiliy Alenochkin 

Антонова Валентина Сергеевна 

Valentina Antonova
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Статья посвящена социологическому анализу 

формирования трудового поведения персонала на 

российских предприятиях. Проанализировано со-

стояние трудового поведения персонала на предпри-

ятиях в переходный период. Дана характеристика 

современных тенденций и закономерностей форми-

рования трудового поведения. Описаны наиболее 

актуальные проблемы управления трудовым пове-

дением персонала. Предложены возможные пути их 

разрешения

Ключевые слова: социологический анализ, тру-
довое поведение, трудовая адаптация, трудовые 
ценности, мотив, мотивация, патернализм, 
партнерство, индивидуализм, коллективизм, 
управление трудовым поведением

The article is devoted to the analysis of labour be-

haviour’s formation on the Russian enterprises. The 

authors have researched the labour behaviour on the 

enterprises in the transitive period, characterized the 

modern trends of labour behavior’s formation, de-

scribed actual problems of personnel labour behav-

iour’s management and offered possible ways of their 

decision
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Управление трудовым поведением пер-
сонала представляет сложный и мно-

гогранный процесс, эффективная реали-
зация которого предполагает применение 
комплексного подхода. На современном 
этапе проблема управления трудовым по-
ведением персонала рассматривается в 
рамках экономики, психологии, социо-
логии, менеджмента, конфликтологии. 

Между тем, остаются открытыми вопросы 
создания эффективной системы мотива-
ции и стимулирования труда, применения 
адекватного стиля управления, формиро-
вания новых форм социально-трудовых 
отношений, вызванные развитием рыноч-
ных условий хозяйствования, что актуа-
лизирует необходимость научного  осмыс-
ления новой отечественной концепции 
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управления трудовым поведением персо-
нала.

Анализ формирования российской мо-
дели управления трудовым поведением по-
казывает, что национальный опыт работы 
с персоналом приобрел видимые очертания 
во второй половине XIX – начале XX вв., 
когда наблюдалось бурное развитие пред-
принимательского движения, становление 
капиталистического производства, активи-
зация интереса к проблемам управления, 
исследование различных направлений ор-
ганизации управления за рубежом, при-
менение на практике  разработок школы  
научного управления Ф. Тейлора. Концеп-
туальные позиции Ф. Тейлора, признанные 
В.И. Лениным,  явились методологической 
основой организованной в России НОТ, ко-
торая, по мнению А.А. Витке, была вызва-
на потребностью общехозяйственной прак-
тики, «вынужденной считаться с человеком 
как активным фактором, а не пассивным 
элементом производственного процесса» 
[5, С. 54].

Развитие культуры и науки, рост мате-
риального и культурного уровня жизни на-
селения в 60-70-е гг. XX в. обусловил зна-
чительное расширение спектра жизненных 
потребностей персонала предприятий, при-
вел к качественным изменениям в структу-
ре ценностей и мотивов поведения, в связи 
с чем осуществлялась активная разработка 
системы стимулирования труда персонала  
с акцентом не на заработную плату, а на 
значимость престижной профессии, насы-
щенность и разнообразие жизни трудового 
коллектива. Реформы начала 90-х гг. XX  
в.  на первый план выводят проблему пе-
реподготовки персонала, повышения ква-
лификации персонала, особенно управлен-
ческого, поднимается вопрос о подготовке 
квалифицированных менеджеров по рабо-
те с персоналом, осмысливается опыт уп-
равления персоналом зарубежных стран.  

Поворотным пунктом в формировании 
трудового поведения персонала на россий-
ских предприятиях, на наш взгляд, стала 
середина 90-х гг., ознаменовавшаяся зна-
чительными политическими и социаль-
но-экономическими преобразованиями в 

стране. Среди наиболее ярко выраженных 
тенденций того времени, отмеченных со-
циологами, стало то, что не менее чем у 80 
% работников наблюдалось деградирован-
ное трудовое сознание, из которого было 
вытеснено все, что имеет отношение к об-
щественно полезному смыслу трудовой де-
ятельности, а также развитию профессио-
нальных качеств, вследствие чего трудовая 
мотивация сводилась к стремлению  персо-
нала иметь гарантированную заработную 
плату при низкой интенсивности и низком 
качестве труда, широкое распространение 
получило неприятие инноваций, нежела-
ние повышать квалификацию [2, С. 24-
27].

Дальнейшее формирование модели уп-
равления персоналом в России осуществля-
лось на основе ряда негативных процессов 
в социально-трудовой сфере:  усиления де-
фицита квалифицированной рабочей силы 
на фоне повышения роли знаний и посто-
янного снижения ее качественного уровня 
по сравнению с западноевропейскими стра-
нами, несоответствия кадровой политики 
предприятий требованиям рыночной эко-
номики, деградации трудового сознания, 
жесткости профессионально-квалифика-
ционной структуры отечественного рынка 
труда, экономической и правовой неподго-
товленности персонала к трудовой деятель-
ности в рыночных условиях, ростом не-
удовлетворенности трудом [14, С. 17-18]. 

В XX в. острой проблемой в сфере 
труда стал процесс формирования новой 
системы трудовых отношений на предпри-
ятиях РФ, заключающейся в становлении 
наемного работника и работодателя. Со-
гласно концепции проводимых реформ, 
стержнем социально-трудовых отношений 
должно  было стать социальное партнерс-
тво как эффективная система взаимо-
действия государства, работодателя и ра-
ботника. Модель управления персоналом, 
основанная на социальном партнерстве, 
в процессе своего формирования, однако, 
столкнулась с незрелостью работодателя, 
отсутствием соответствующего «ментали-
тета» [19, С. 47] и одновременно, на наш 
взгляд, с неготовностью наемных работ-
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ников, вынужденным характером  их по-
ложения.  Трудовая адаптация наемных 
работников в новых условиях хозяйствова-
ния имела вынужденный характер и стала 
длительным и тяжелым испытанием для 
большинства трудящихся граждан. Соглас-
но прогнозам, в 90-е гг.  XX в. следствием 
трудной адаптации должен был стать подъ-
ем протестной волны среди наемных работ-
ников, однако, на практике количество пи-
кетов, забастовок, напротив, уменьшалось. 
Как отмечают исследователи, последнее 
десятилетие XX в.   ознаменовалось  про-
цессом активного приспособления наемных 
работников, где адаптационные стратегии 
преобладали над протестными [22, С. 12]. 
Подобные тенденции дали основание ввес-
ти в научный оборот понятие  «адаптивная 
гибкость», проявляющуюся, в том числе, в 
ориентации работников на вторичную за-
нятость, которая рассматривалась не толь-
ко как способ социальной адаптации, но и 
фактор социальной дифференциации [21, 
С. 43], а также  форма социально-трудовой 
мобильности, способствующая становле-
нию частнопредпринимательского сектора 
экономики [10, С. 26].

Современные исследователи, занима-
ющиеся проблемой социальной адаптации 
на макроуровне, считают возможным го-
ворить о состоявшейся адаптации наемных 
работников [23, С. 7]. Между тем, наше 
исследование релевантных источников ли-
тературы явно демонстрирует наличие ос-
трых проблем в сфере труда, которые ука-
зывают на процесс дальнейшей адаптации 
наемных работников на уровне предпри-
ятий, где приоритетными становятся уже 
принципиально иные направления. Так, в 
современных условиях уже не стоит вопрос 
о вторичной занятости, а основное внима-
ние сфокусировалось на проблеме готов-
ности к трудовой мобильности в сфере тру-
да, особенностях восприятия персоналом 
изменений на предприятиях и адаптации к 
ним. По нашему мнению, важно подчерк-
нуть, что в XX в. отмечался факт наличия 
неуверенности в будущем, стремления пер-
сонала подстраховать себя обладанием до-
полнительного заработка. Наличие тревоги 

и страха продолжает сохраняться в созна-
нии персонала и на современном этапе, что 
оказывает свое влияние на стратегию при-
способления персонала к социально-эконо-
мическим условиям предприятия.  В рамках 
данной проблематики социологи отмечают 
парадоксальную ситуацию: на фоне улуч-
шения социально-экономического положе-
ния в стране – от 70 до 80% россиян в 2010 
г. не раз испытывали чувство собственной 
беспомощности, невозможности повлиять 
на происходящее,  ощущение страха пред 
будущим из-за ситуации на работе [15, 
С. 9]. Исследователи  демонстрируют от-
сутствие чувства безопасности личности 
на рынке труда, что проявляется, прежде 
всего, в наличии тревоги перед происхо-
дящими изменениями на предприятиях, в 
т.ч. связанных с реструктуризацией. Так, 
например, исследования, проведенные на 
предприятиях Москвы и Краснодарского 
края в 2010 г., позволили заключить, что 
на современном этапе негативные пережи-
вания персонала не ограничиваются только 
страхом быть уволенными, но и связаны 
с  нежелательными изменениями условий 
личного контракта, уменьшения объемов 
занятости, невыплаты зарплаты, нежела-
тельного перехода в другую организацию, 
смены должностной позиции из-за реструк-
туризации предприятия или его приобре-
тения другим собственником, интенсифи-
кации работы, смены руководителя [6, С. 
17]. Чувство неуверенности и неопределен-
ности, являясь следствием социально-по-
литической ситуации в стране, между тем,  
отрицательно сказывается на мотивации и 
производительности труда, приверженнос-
ти организации, приводит к формирова-
нию чувства неудовлетворенности работой, 
производственным стрессам. 

Обозначенные тенденции вызвали не-
обходимость формирования на современ-
ном этапе антикризисной управленческой 
политики, способствующей не только обес-
печению дальнейшего функционирования 
предприятия в кризисных экономических 
условиях, но и  созданию благоприятного со-
циально-психологического климата на пред-
приятии, усилению лояльности персонала.
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Статус наемного работника также 
повлек за собой и различное отношение к 
труду, что является внешним проявлением 
трудового поведения. Данные российских 
социологических исследований продемонс-
трировали, что для персонала предприятий 
важнейшее значение приобрели такие цен-
ности, как постоянная работа (88,3…91,5 
%),  хороший заработок (95,3 %) и гаран-
тия занятости (45,7 %), значительно сни-
жается мотив реализации своих способнос-
тей и умений (с 55,2 % в 1993 г. до 14,7 
% в 1996 г.) [24, С. 11]. Ориентация на 
заработок в трудовом поведении, как по-
казывает анализ данных, являлся неотъ-
емлемым атрибутом мотивации труда не 
только в 1990-е гг., но и на протяжении 
последующих 25 лет [12, С. 7]. Сегодня ма-
териальный фактор в вопросах мотивации  
по-прежнему остается решающим и ради 
стабильного и высоко заработка персонал 
готов мириться со многими «лишениями и 
неудобствами» [8, С. 42].

Изменение мотивов труда, ставших 
следствием социально-экономических пре-
образований в стране, набирающего обо-
роты кризиса труда, новых отношений 
собственности, потребовали применения 
инновационного управленческого подхода 
к вопросам мотивации и стимулирования 
труда. Высокий уровень неудовлетворен-
ности трудом усугубляется мотивацион-
ным кризисом в сфере труда, отсутствием 
эффективных механизмов мотивации пер-
сонала в организациях. Подобный факт 
наглядно подтверждают данные исследова-
ния  кадрового агентства Казани «Бизнес и 
Карьера», в ходе которого из 442 работаю-
щих граждан в возрасте 24...45 лет, заня-
тых в различных сферах, около 27 % рес-
пондентов заявили, что в их организациях 
управление стимулированием отсутствует 
полностью, 25 % отметили, что система мо-
тивации и стимулирования труда оставляет 
желать лучшего, 43 % считают, что действия 
организации, направленные на повышение 
мотивированности персонала, проводятся в 
режиме «пожарной команды», и только 5 %  
полностью довольны мотивационной  поли-
тикой своей компании [31, С. 15]. 

Среди основных причин недостаточно 
эффективной системы мотивации труда 
на современных предприятиях выделяют 
отсутствие мониторинга мотивов профес-
сиональной деятельности персонала, ус-
таревшие методы мотивации, несбаланси-
рованность монетарных и немонетарных 
форм мотивации труда, низкий уровень 
контроля за реализацией мотивационной 
функции на предприятии и т.д. Одной из 
ключевых причин является также дефицит 
управленческих кадров, способных разрабо-
тать и применить на практике инновацион-
ные механизмы мотивации труда [3, С. 5].

Наряду с формированием новой стра-
тегии адаптации наемных работников, 
изменения отношения к труду, заметные 
трансформации претерпела и система со-
циального взаимодействия на российских 
предприятиях. В условиях трансформации 
общественных отношений функциональ-
ные связи и взаимодействия на производс-
тве начали пронизывать неформальные 
отношения, за счет которых стали обеспе-
чиваться ритм и результаты производства 
[1, С. 12]. Неформальные связи и нормы 
оказались доминирующими  над принципа-
ми формально-правовой организации труда 
[16, С. 63], что усилило власть руководи-
теля в силу открывшейся возможности для 
личного произвола, установления персо-
нальных привилегий или лишения их [33, 
С. 75]. Массовая приватизация предпри-
ятий не привела к противостоянию пред-
принимателей и работников, достаточно 
очевидной во взаимодействии по вертикали 
стала не линия противостояния, а линия 
приспособления [7, С. 23]. Распространен-
ной составляющей стратегии приспособле-
ния среди подчиненных стала ориентация 
на отношения зависимости от руководите-
ля, послушание и лояльность [30, С. 83-
85]. Подобные тенденции укрепили па-
терналистические ориентации в трудовом 
поведении руководителей и персонала, при 
котором четко выражена иерархичность 
управления, поддерживается дистанция 
между уровнями иерархии, решения руко-
водителя неоспоримы, от персонала требу-
ется и ожидается лояльность по отношению 
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к руководителю [11, С. 91-92]. В.В. Радаев 
в данном случае применяет к руководителю 
термин «хозяин», подчеркивая тем самым 
авторитет руководителя в глазах персо-
нала, а также применение руководителем 
высокого уровня контроля за результатами 
деятельности персонала [18, С. 124]. 

Вместе с тем, новые социально-эко-
номические реалии породили и противопо-
ложные патернализму тенденции – парт-
нерские ориентации в трудовом поведении, 
которые со временем становятся все более 
выраженными [25, С. 33-35]. Как отме-
чают исследователи, партнерство стало 
другой линией приспособления, заклю-
чающееся в формировании у работников 
уверенности, осознании своей социальной 
и профессиональной значимости, стрем-
лении к партнерским отношениям с руко-
водством [26, С. 28]. Обобщая описания 
данной формы взаимодействия,  к харак-
терным признакам партнерских ориента-
ций  можно отнести значимость для руко-
водителя и персонала отношений в большей 
степени формальных, основанных на кон-
тракте, чем неформальных, основанных 
на контакте [21, С. 36], самостоятельное 
выполнение персоналом управленческих 
решений, использование  руководителем   
не приказов, а методов координации дейс-
твий персонала, закрепление за персона-
лом конкретных функций, отсутствие теку-
щего контроля, конечная ответственность 
работника за  отдельный участок работы, 
деперсонифицированные отношения на 
контрактной основе, необязательное нали-
чие внеслужебных связей [18, С. 127]. 

Дальнейшее влияние на развитие па-
тернализма и партнерства на отечествен-
ных предприятиях оказала концепция, в 
соответствии с которой предприятие рас-
сматривается не как техническая струк-
тура, а как объединение людей. В связи с 
актуализацией человеческого фактора в 
практике управления неформальные отно-
шения со временем трансформировались 
в новые формы взаимодействия, вследс-
твие чего на современном этапе современ-
ный тип неформальных отношений рас-
сматривается как инструмент управления, 

способствующий усилению лояльности 
персонала предприятий [20, С. 46]. Одно-
временно патерналистические формы вза-
имодействия по вертикали, основанные на 
авторитарном стиле управления и подав-
ляющие свободу и инициативу персонала, 
были признаны устаревшими и непродук-
тивными.  В  условиях признания в теории 
и практике управления зависимости успеха 
предприятия от трудового потенциала пер-
сонала только партнерские формы взаи-
модействия способны обеспечить высокую 
трудовую активность, готовность к качес-
твенному труду, коллективному принятию 
решений, максимальную степень привер-
женности к коллективу и предприятию 
персонала  взамен на сотрудничество, спра-
ведливую оплату труда, гарантию трудовых 
прав, демократичный подход к управле-
нию, уважительное отношение к мнению 
и желанию персонала. Особую значимость 
этой связи  приобрела необходимость вы-
работки механизмов управления трудовым 
поведением персонала, способствующим 
развитию партнерских форм взаимодейс-
твия на основе  в большей степени немате-
риальных факторов, чем материальных.

Наряду с трансформацией формы 
взаимодействия по вертикали отмечены  и 
изменения в ориентациях в трудовом пове-
дении персонала в шкале «индивидуализм-
коллективизм». Индивидуализм и коллек-
тивизм являются полярными понятиями 
по содержанию и временной актуальности: 
коллективизм в России имеет глубокие ис-
торические формы и может рассматривать-
ся применительно к российской специфике 
как традиционное явление, индивидуализм 
является явлением новым, активно входя-
щим в деловую практику российских пред-
приятий. 

Анализ исследований прошлых лет по-
казывает, что в советское время работни-
ками наиболее высоко ценились оказание 
взаимопомощи в процессе труда, проявле-
ние личного интереса друг к другу и воз-
можность общаться с товарищами. К чис-
лу явных показателей коллективистских 
ориентаций, характерных для советского 
времени, следует, прежде всего, отнести 
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бескорыстную взаимопомощь в работе, 
чувство ответственности за использование 
своего рабочего времени и товарищей по 
работе, хорошие дружеские отношения [9, 
С. 276].

С приходом социально-экономических 
реформ, сопровождающихся сменой форм 
собственности предприятий,  стал отмечать-
ся рост индивидуалистических ориентаций 
на частных предприятиях. Так, Д.В. Ша-
лин в ходе практического исследования за-
ключил, что состояние индекса «коллекти-
визм-индивидуализм» остается стабильным 
в России [32, С. 4], что свидетельствует о  
постепенном замещении коллективистских 
ценностей индивидуалистическими, ха-
рактерными в большей степени для англо-
американских организаций. Вместе с тем, 
коллективизм, который являлся доминиру-
ющим на советских предприятиях, также 
продолжал иметь место в практике трудо-
вого поведения персонала. А.П. Прохоров, 
в частности, отметил, что низовая солидар-
ность продолжает оставаться отличитель-
ной особенностью российской модели тру-
дового поведения [17, С. 21]. 

Противоречивые тенденции в процес-
сах развития социального взаимодействия 
по горизонтали позволяют утверждать, что 
процесс радикализации экономических 
реформ в России сопровождался столкно-
вением и деформацией традиционных и 
новых социокультурных ориентаций в со-
знании и поведении индивидов в сфере тру-
да. Отмеченные противоречия остаются ак-
туальными и на современном этапе, однако 
требования рыночной экономики, согласно 
нашему видению проблемы, сместили ак-
центы: коллективизм в большей степени 
выступает как средство реализации пот-
ребности в общении,  индивидуализм – как 
инструмент реализации профессиональных 
знаний, навыков, творческого и интеллек-
туального потенциала персонала. 

Степень развития коллективизма и ин-
дивидуализма на предприятиях во многом 
отражает уровень готовности персонала 
оказывать друг другу посильную помощь, 
степень ответственности за личное рабо-
чее время и время коллег, значимость для 

персонала характера отношения с колле-
гами, уровень удовлетворенности взаимо-
отношениями с товарищами по работе. На 
современных предприятиях  данные инди-
каторы коллективизма – индивидуализма 
проявляют себя по-разному, однако, ука-
зывают на трансформацию традиционного 
коллективизма и ускорение темпов разви-
тия индивидуализма. Развитию индивиду-
ализма способствует трансформация форм 
собственности, увеличение числа частных 
предприятий в России. Так, результаты ис-
следований А.Л. Темницкого, проведенно-
го в 2008 г., выявили зависимость практи-
ки оказания помощи от типа предприятия: 
на новых частных предприятиях, в отличие 
от бывших государственных, а ныне акци-
онерных, помощь оказывается достаточно 
редко, однако коллективистские ориента-
ции в отношении ответственности за лич-
ное рабочее время и время коллег являются 
доминирующими. Сравнительный анализ 
данных, проведенных Темницким, проде-
монстрировал, что рост  коллективистского 
типа ответственности за использование ра-
бочего времени в советское время (исследо-
вание 1990 г.) был также связан с мотивом 
принести больше пользы обществу (коэф. 
Крамера-0,140). В дальнейшем такая связь 
с общественно значимыми мотивами труда 
утратилась, а связь с показателями коллек-
тивной ответственности за работу подраз-
деления и предприятия в целом оставалась 
во все годы устойчивой и снижалась, либо 
утрачивалась в зависимости от успешности 
работы предприятия.  На современном эта-
пе, по мнению исследователя, более высо-
кая ответственность за работу является не 
следствием сохранения данной культурной 
традиции, а  коллективный характер яв-
ляется результатом личных качеств, не-
формальных отношений с товарищами по 
работе и социального самочувствия работ-
ника на предприятии [28, С. 64]. Подоб-
ные данные указывают на то, что  за годы 
реформ у персонала произошла трансфор-
мация чувства моральной ответственности 
за использование рабочего времени: от его 
следования нормативным принципам кол-
лективизма в советское время до ответс-
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твенности на основе более высокой индиви-
дуальной трудовой культуры. 

Таким образом, период социально-эко-
номических реформ в стране вызвал необ-
ходимость адаптации работников к услови-
ям рыночного хозяйствования, следствием 
чего стали значительные преобразования 
в социальной среде предприятий: новые 
тенденции развития  формальных и не-
формальных отношений,  иные  ориента-
ции персонала в континууме «патернализм 
– партнерство», изменения отношения к 
труду, изменения мотивов труда, формиро-
вание нового взгляда на феномен коллекти-
визма и индивидуализма. Как было показа-
но ранее, подобные явления в сфере труда 
сложны и противоречивы, что во многом 
усложняет процесс выработки эффектив-
ных механизмов управления трудовым по-
ведениям персонала предприятий.

Первоочередной задачей управления в 
этой связи является более глубокое теоре-
тическое осмысление возникших проблем, 
а также разработка практических мер, 
направленных на разрешение и устране-
ние возникших негативных последствий. 
В частности, особую актуальность пред-
ставляет необходимость преодоления мо-
тивационного кризиса, формирования но-
вой системы мотивации и стимулирования 
труда персонала, эффективность которой, 
на наш взгляд, определяется степенью ее 
влияния как на экономическую результа-
тивность предприятия, так и на трудовую 
деятельность персонала. 

Практическими индикаторами эф-
фективности системы мотивации и стиму-
лирования труда, соответственно, должны 
выступать уровень достижения производс-
твенных задач, увеличение производитель-
ности труда, усиление приверженности 
персонала к предприятию, с одной сторо-
ны, и   повышение уровня удовлетворен-
ности трудом персоналом, максимальная 
реализация трудового потенциала персона-
ла, – с другой. 

В условиях активных экономических 
и организационных преобразований су-
щественную роль в процессах управления 
трудовым поведением персонала играет 

антикризисная управленческая политика 
предприятий. На современном этапе ори-
ентация на человека стала приоритетной, 
вследствие чего антикризисная управ-
ленческая политика предприятий должна 
включать направления, связанные с облег-
чением процесса адаптации персонала  в 
условиях реорганизации, смены управлен-
ческого аппарата, изменения стиля управ-
ления. В целях нахождения эффективных 
методов управления трудовым поведением 
персонала и своевременного реагирования 
на изменения, происходящие в социальной 
среде предприятия, необходимым пред-
ставляется нахождение оптимальных форм 
взаимодействия по вертикали. 

Процесс взаимодействия по вертика-
ли на современном этапе должен сопро-
вождаться  переходом от патерналистских 
форм, при которых, делегируя ответствен-
ность за определение и реализацию своей 
жизненной стратегии, работники освобож-
дают себя от необходимости принимать 
решения самостоятельно, к партнерским, 
при которых персонал проявляет инициа-
тиву в принятии решений,  демонстриру-
ет высокую степень самостоятельности в 
действиях, применяет творческий подход 
к выполнению производственных задач. 
Инициатива, самостоятельность, развитие 
творческого потенциала – безусловные по-
казатели индивидуализма, которые высту-
пают необходимым условием наращивания 
конкурентоспособности предприятия на 
рынке. 

Между тем, на наш взгляд, управлен-
ческая политика предприятий не должна 
ориентироваться на полное вытеснение 
коллективизма и замещение его индивиду-
ализмом, т.к.  именно коллективизм спо-
собствует усилению чувства сплоченности 
в трудовом коллективе, увеличению про-
изводительности труда, уровню удовлетво-
ренности трудом персонала в целом. На-
иболее рациональным решением в данном 
случае видится управленческое воздействие 
на поведение персонала, способствующее 
рациональному и сбалансированному про-
явлению как коллективизма, так и инди-
видуализма в трудовом коллективе. Совре-
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менные механизмы управления трудовым 
поведением персонала, следовательно, 
требуют  применения комплексного подхо-
да, предполагающего не только всесторон-
ний анализ тенденций и закономерностей 
в сфере труда на современном этапе, но и 

принятие во внимание отечественного опы-
та управления трудовым поведением персо-
нала прошлых лет, а также заимствование  
прогрессивных зарубежных разработок, 
подтвердивших свою эффективность на 
практике. 

1. Alasheev S.Yu. Sotsiologicheskie issledovaniya 
(Sociological investigations). 1995. No. 2.

2. Boydachenko P.G. Sluzhba upravleniya per-
sonalom predpriyatiya [Service of personnel manage-
ment of a company]. Moscow, 1996. 146 p.

3. Boyko A.S. Upravlenie personalom (Person-
nel management). 2009. No. 6.

4. Borisov V.A., Kozina I.M. Sotsiologicheskie 
issledovaniya (Sociological investigations). 1994. No. 
11.

5. Vitke A.A. Osnovy upravleniya personalom 
[Fundamentals of human resource management]. 
Moscow: Nauka, 1996. 217 p.

6. Demin A.N., Petrova I.A. Upravlenie persona-
lom (Personnel Management). 2010. No. 23.

7. Zaytsev A.K. Sotsiologicheskie issledovaniya 
(Sociological investigations). 1993. No. 8.

8. Zaharova V.I. Upravlenie personalom (Per-
sonnel management). 2013. No. 4.

9. Kasiyanova K. O russkom natsionalnom ha-
raktere [About Russian national character]. Moscow: 
Inst Nat. model of the economy in 1994. 367 p.

10. Klopov Ye.V. Sotsiologicheskie issledovani-
ya (Sociological investigations). 1997. No. 5.

11. Lapygin Yu.N., Eydelman A.S. Motivatsiya 
ekonomicheskoy deyatelnosti  v usloviyah rossiyskoy 
reformy [Motivation of economic activity in the condi-
tions of Russian reform]. Moscow: Nauka, 1996. 193 p.

12. Magun V.S. Sotsiologicheskie chteniya (So-
ciological readings). Moscow, 1997. Issue. 2. Pp. 7-11.

13. Magun V.S. Voprosy ekonomiki (Problems of 
economics). 1996. No. 1.

14. Patrushev V.D., Bessokirnaya G.N., Tem-
nitsky A.L. Sotsiologicheskie issledovaniya (Sociologi-
cal investigations). 1998. No. 4.

15. Penkina O. Poisk (Search). 2010. No. 14.

16. Predpriyatie i rynok: dinamika upravleniya i 
trudovyh otnosheniy v perehodny period (opyt mono-
graficheskogo issledovaniya 1989-1995 gg.) [En-
terprise and market: dynamics and control of labour 
relations in the transition period (experience of mono-

1. Алашеев С.Ю. Неформальные отношения в 
процессах производства: взгляд изнутри // Социо-
логические исследования. 1995. № 2.

2. Бойдаченко П.Г. Служба управления персо-
налом предприятия. М.,1996. 146 с.

3. Бойко А.С. Производительность труда // Уп-
равление персоналом. 2009. № 6.

4. Борисов В.А., Козина И.М. Об изменениях 
статуса рабочих на предприятии // Социологичес-
кие исследования. 1994. № 11.

5. Витке А.А. Основы управления персоналом. 
М.: Наука,1996. 217 с.

6. Демин А.Н., Петрова И.А. Особенности вос-
приятия работниками изменений на предприятии // 
Управление персоналом. 2010. № 23.

7. Зайцев А.К. Социально-трудовой конфликт 
– норма // Социологические исследования. 1993. 
№ 8. 

8. Захарова В.И. Мотивация персонала: что, 
кроме денег? // Управление персоналом. 2013. № 4.

9. Касьянова К. О русском национальном ха-
рактере.  М.: Ин-т нац. модели экономики, 1994. 
367 с.

10. Клопов Э.В. Вторичная занятость как фор-
ма социально-трудовой мобильности // Социологи-
ческие исследования. 1997. № 5. 

11. Лапыгин Ю.Н., Эйдельман А.С. Мотива-
ция экономической деятельности  в условиях рос-
сийской реформы. М.: Наука,1996. 193 с.

12. Магун В.С. Российские трудовые ценности 
в сравнительной перспективе // Социологические 
чтения. М., 1997. Вып. 2. С. 7-11.

13. Магун В.С. Трудовые ценности российско-
го населения // Вопросы экономики. 1996. № 1.

14. Патрушев В.Д., Бессокирная Г.Н., Тем-
ницкий А.Л. Рабочие на частном предприятии: мо-
тивация, оплата труда и удовлетворенность работой  

// Социологические исследования. 1998. № 4.
15. Пенкина О. Доверие проверено // Поиск. 

2010. № 14.
16. Предприятие и рынок: динамика управления 

и трудовых отношений в переходный период (опыт 
монографического исследования 1989-1995 гг.) / под 
ред. В.И. Кабалиной. М.: РОССПЭН,1997. 140 с.

Литературa                                                                                                                        References     



88

Вестник ЗабГУ № 12 (103) 2013

17. Прохоров А.П. Солидарность подчиненных 
на предприятиях при различных режимах управле-
ния // Социологические исследования. 2002. № 2. 

18. Радаев В.В. Четыре способа утверждения 
власти // Социологические исследования. 1994. № 2.

19. Ракитская Г. Взаимоотношения работни-
ков и работодателей в современной России // Воп-
росы экономики. 2002. № 11. 

20. Снежко С.В. Историческая трансформа-
ция вертикальных неформальных отношений как 
фактора влияния на лояльность персонала // Уп-
равление персоналом. 2008. № 8.

21. Темницкий А.Л., Бессокирная Г.П. Вто-
ричная занятость и ее социальные последствия // 
Социологические исследования. 1999. № 5.

22. Темницкий А.Л. Рыночные стратегии тру-
дового поведения наемных работников; под ред. 
Ядова. М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц, 2001. 226 с.

23. Темницкий А.Л. Трудовое поведение наем-
ных работников в условиях состоявшейся адапта-
ции: методологические подходы и некоторые резуль-
таты исследований // Доклады II Всероссийского 
социологического конгресса « Российское общество 
и социология в XXI веке: социальные вызовы и аль-
тернативы». М.: Альфа-М, 2004. Т. 1. С. 109-114.

24. Темницкий А.Л. Поиск эффективных ин-
ститутов для России XXI века // Социологические 
исследования. 2006. № 7. 

25. Темницкий А.Л. Особенности трудового 
поведения наемных работников // Социологические 
исследования. 2002. № 4. 

26. Темницкий А.Л. Ориентация рабочих на па-
терналистские и партнерские отношения с руководс-
твом // Социологические исследования. 2008. № 2. 

27. Темницкий А.Л. Коллективистские ориен-
тации и практики трудового поведения // Социоло-
гические исследования. 2008. № 12. 

28. Ткачев Д.И. Социальные изменения в сфе-
ре труда и трудовой мотивации в современной Рос-
сии: автореф. на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. 
Новочеркасск, 2009.

29. Трудовые отношения на новом частном 
предприятии (социологический анализ данных трех 
исследований) / отв. ред. А.Л. Темницкий. М.: Ин-т 
социологии, 2000. 218 с. 

30. Фокин Д.Е. Актуальные проблемы мотива-
ции и стимулирования труда в российских организа-
циях // Социологический журнал. 2013. № 7.

31. Шалин Д.В. Преобразование базовой мо-
дели социального управления организаций в пере-
ходный период: социокультурный аспект: автореф. 
на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. Москва, 2007.

graphic study 1989-1995.)]. Moscow: ROSSPEN, 
1997. 140 p.

17. Prohorov A.P. Sotsiologicheskie issledovani-
ya (Sociological investigations). 2002. No. 2.

18. Radaev V.V. Sotsiologicheskie issledovaniya 
(Sociological investigations). 1994. No. 2.

19. Rakitskaya G. Voprosy ekonomiki (Problems 
of economics). 2002. No. 11.

20. Snezhko S.V. Upravlenie personalom (Per-
sonnel Management). 2008. No.8.

21. Temnitsky A.L., Bessokirnaya G.P. Sotsio-
logicheskie issledovaniya (Sociological investiga-
tions). 1999. No. 5.

22. Temnitsky A.L. Rynochnye strategii trudo-
vogo povedeniya naemnyh rabotnikov [Market strate-
gies of employees’ work behaviour]. Moscow: CANON 
C-PRESS, 2001. 226 p.

23. Temnitsky A.L. Doklady II Vserossiyskogo 
sotsiologicheskogo kongressa «Rosiyskoe obshhestvo 
i sotsiologiya v XXI veke: sotsialnye vyzovy i alterna-
tivy» (Reports of the II National Congress of Sociology 
«Russian society and sociology in the XXI century: so-
cial challenges and alternatives»). Moscow: Alpha-M, 
2004. Vol. 1. Pp. 109-114.

24. Temnitsky A.L. Sotsiologicheskie issledo-
vaniya (Sociological investigations). 2006. No. 7.

25. Temnitsky A.L. Sotsiologicheskie issledo-
vaniya (Sociological investigations). 2002. No. 4.

26. Temnitsky A.L. Sotsiologicheskie issledo-
vaniya (Sociological investigations). 2008. No. 2.

27. Temnitsky A.L. Sotsiologicheskie issledo-
vaniya (Sociological investigations). 2008. No. 12.

28. Tkachev D.I. Social changes in employment 
and labour motivation in modern Russia [Sotsialnye 
izmeneniya v sfere truda i trudovoy motivatsii v sovre-
mennoy Rossii]: Abstract diss. candidate of sociological 
sciences. Novocherkassk, 2009.

29. Trudovye otnosheniya na novom chastnom 
predpriyatii (sotsiologicheskiy analiz dannyh treh 
issledovaniy) [Labour relations at a new private enter-
prise (sociological analysis of three studies)] Br. Ed. A.L. 
Temnitsky. Moscow: Institute of Sociology, 2000. 218 p.

30. Fokin D.E. Sotsiologicheskiy zhurnal (Jour-
nal of Sociology). 2013. No. 7.

31. Shalin D.V. Convert basic model of social 
management organizations in transition: socio-cultur-
al aspect [Preobrazovanie bazovoy modeli sotsialnogo 
upravleniya organizatsiy v perehodny period: sotsiokul-
turny aspekt]: Absatract diss. candidate of sociological 
sciences. Moscow, 2007.



89

Социологические науки

32. Шершнева Е.Л. Фельдхофф Ю. Культура 
труда в процессе социально-экономических преоб-
разований: опыт эмпирического исследования на 
промышленных предприятиях России. СПб.: Пет-
рополис, 1999. 342 с.

32. Shershneva E.L. Feldhoff Yu. Kultura truda v 
protsesse sotsialno-ekonomicheskih preobrazovaniy: 
opyt empiricheskogo issledovaniya na promyshlen-
nyh predpriyatiyah Rossii [Culture of labour in the 
socio-economic transformation: Empirical studies in 
industrial enterprises of Russia]. St. Petersburg: Pet-

ropolis, 1999. 342 p.

Аленочкин В.И., канд. истор. наук, профессор, 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, заслуженный работник высшей 

школы РФ, Забайкальский государственный уни-

верситет, г. Чита, Россия

Тел.: (3022) 35-92-80

Научные интересы: социология, социология уп-

равления, социология труда, политические науки

Антонова В.С., доцент каф. «Управление персо-

налом», Забайкальский государственный универси-

тет, г. Чита, Россия

AntonovaValS@yandex.ru

Научные интересы: социология управления, со-

циология труда, управление персоналом

Коротко об авторах Briefly about the authors

V. Alenochkin, candidate of historical sciences, pro-

fessor, honored worker of higher professional educa-

tion, deserved worker of higher school, Transbaikal 

State University, Chita, Russia

Scientific interests: sociology, sociology of manage-

ment, sociology of work, political sciences

V. Antonova, assistant professor, Personnel Manage-

ment department, Transbaikal State University, Chita, 

Russia

Scientific interests: sociology of management, sociol-

ogy of work, personnel management



Вестник ЗабГУ № 12 (103) 2013

90

Технические науки

УДК 621.3.048.1

Горбунов Роман Викторович

Roman Gorbunov 

ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЗОЛЯЦИИ 
СТАТОРНЫХ ОБМОТОК АСИНХРОННЫХ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОРПУСА В СИСТЕМАХ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
TN-C, TN-S, TN-C-S

DIAGNOSTICS OF ISOLATION DAMAGES OF 
STATOR’S WINDINGS OF ASYNCHRONOUS 
ELECTRIC MOTORS CONCERNING THE CASE IN 
SYSTEMS OF GROUNDING OF TN-C, TN-S, TN-C-S

Рассмотрен предаварийный режим асинхронно-

го электродвигателя, имеющего сниженное сопро-

тивление изоляции обмотки статора относительно 

корпуса электродвигателя на основе математичес-

кой модели. Получены зависимости величины тока 

утечки на корпус электродвигателя и напряжения 

на корпусе в зависимости от сопротивления в цепи 

РЕ-проводника и от сопротивления в месте повреж-

дения изоляции  в системах заземления TN-S, TN-

C-S. Получена зависимость напряжения на корпусе 

электродвигателя при увеличении сопротивления 

в цепи общего РЕN-проводника при подключении 

различных по мощности однофазных нагрузок в 

системе заземления TN-C.  Для ведения объектив-

ной диагностики, а также с целью увеличения уров-

ня электробезопасности рекомендуется отслеживать 

ток утечки совместно с сопротивлением в цепи за-

щитного или совмещенного защитного и нулевого 

рабочего проводников

Ключевые слова: диагностика, асинхронный 
электродвигатель, системы заземления, изо-
ляция статорных обмоток, предаварийные ре-
жимы, математическое моделирование, ток 
утечки, защитный проводник, нулевой рабочий 
проводник

Pre-emergency operation of the asynchronous elec-

tric motor having the reduced resistance to isolation of 

a stator’s windings concerning the electric motor case 

on the basis of mathematical model is considered. De-

pendences of size of leak current on the electric motor 

and tension case depending on resistance in a chain of 

PE of the conductor and from resistance in a place of 

damage of isolation in the systems of grounding of TN-

S, TN-C-S are received. The dependence of tension on 

the electric motor case is also received at increase in 

resistance in a chain of the general PEN the conduc-

tor at various connections on the power of single-phase 

loadings in the system of TN-C grounding. For conduct-

ing objective diagnostics, and also for the purpose of 

increase in level of electrical safety it is recommended 

to trace leak current together with the resistance in 

a chain of protective or combined protective and zero 

work of conductors

Key words: diagnostics, anisochronous electric mo-
tor, systems of earthing, insulation of stator’s wind-
ings, pre-emergency modes, mathematical modeling, 
current of drain, defensive conductor, zero work con-
ductor
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При эксплуатации асинхронных элек-
тродвигателей в элементах, под-

верженных неблагоприятным факторам 
(влажность, повышенная температура, ме-
ханические нагрузки, сильные электричес-
кие поля), протекают процессы, ведущие к 
изменению свойств материалов, из которых 
состоят эти элементы. В совокупности эти 
процессы приводят к ухудшению характе-
ристик всей машины, вплоть до выхода из 
строя.

Одним из важнейших элементов асин-
хронного двигателя, подвергающихся нега-
тивному воздействию, является изоляция 
статорных обмоток. Для электродвигателей 
до 100 кВт применяют в основном провода 
с эмалевой изоляцией ПЭТВ. Это провода 
повышенной термостойкости на основе по-
лиэфирных лаков. В качестве дополнитель-
ной изоляции, предотвращающей контакт 
обмоток с магнитопроводом, а, следова-
тельно, и корпусом электродвигателя, ис-
пользуется лакоткань и стеклоткань, пред-
ставляющие собой шелковые, капроновые 
или хлопчатобумажные волокна, пропи-
танные лаком [2].

Нарушение изоляции между обмотка-
ми статора асинхронного электродвигателя 
и корпусом ведет к появлению тока утечки 

на корпус, соединенный с РЕ(РЕN)-про-
водником. Величина тока утечки зависит 
от сопротивления в цепи его протекания, 
включающей сопротивление в месте пов-
реждения, сопротивления кабеля, питаю-
щего двигатель, сопротивление РЕ-провода 
и всех соединений [6], т.е. оно равно сумме 
сопротивлений петли «фаза-нуль» и изоля-
ции фаз в месте повреждения.

На рис. 1 представлена схема, ими-
тирующая повреждение изоляции асинх-
ронного электродвигателя, выполненная 
в среде математического моделирования 
MatLab. Схема имитирует такие системы 
заземления с глухозаземленной нейтралью, 
как TN-C, TN-S, TN-C-S, где используется 
соединение корпуса с защитным РЕ- или 
РЕN-проводниками, соединенными с ну-
левой точкой питающих трансформаторов 
[5]. Важной особенностью данной схемы 
является способ имитации повреждения 
изоляции статорных обмоток электродвига-
теля. Изоляция каждой фазы относительно 
корпуса на участке от коммутационного ап-
парата до электродвигателя характеризует-
ся параллельно включенным емкостью сети 
и активным сопротивлением (фаза А – С1 
и R1, фаза В – С2 и R2, фаза С – С3 и R3) 
[1, 8, 9].

Рис. 1. Схема в ср еде математического моделирования MatLab для имитации 
повреждения изоляции обмотки фазы А (элемент на схеме – R1) 

статора в системах TN-C, TN-S, TN-C-S
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При повышенном напряжении со-
противление изоляции может уменьшать-
ся из-за образования объемных зарядов. 
Добавочная электронная проводимость 
приводит к увеличению электропроводнос-
ти. Согласно закону Френкеля, в сильных 
электрических полях существует зависи-
мость проводимости от силы электрическо-
го поля [11]

                                                     
(1)

где  – это проводимость в сильных полях;
       – проводимость в слабых полях; 
      а – постоянная; 
       Е – напряженность электрического поля.

Исходя из этого, можно предполо-
жить, что с большей вероятностью выйдет 
из строя изоляция в начале обмотки статора 
электродвигателя. Следовательно, для ими-
тации фазной изоляции допустимо подклю-
чить схемы замещения в начале обмоток. 

Для моделирования коммутационно-
го аппарата служит трехфазный выклю-
чательThree-Phase Breaker, а в качестве 
сопротивления кабеля – трехфазный блок 
активных сопротивлений Tree-Phase Series 
RLC Branch 0,12 Ом, заменяющий сопро-
тивление жил кабеля АВВГ 4(5)*35 L=25 
м, а также переходных сопротивлений кон-
тактов Rпер (не более 0,05 Ом) [4, п. 28]. 
При моделировании был применен трех-
фазный асинхронный электродвигатель с 
короткозамкнутым ротором типа «беличья 
клетка» мощностью 37 кВт и с частотой 
вращения 1480 об/мин. Схемы замещения 
фазных изоляций относительно корпуса 
соединены в одну точку и присоединены к 
РЕ(РЕN)-проводу через блок измерения 
тока Current Measurement [10]. Емкость в 
схеме замещения изоляции электродвига-
теля относительно корпуса составляет 1нФ 
[1, рис. 2.26]. Активное сопротивление 
изоляции неповрежденных обмоток стато-
ра по 0,5 Мом. Сопротивление контура за-
земления 4 Ом.

С помощью модели, изображенной на 
рис. 1, были имитированы предаварийные 
режимы при различных сопротивлениях 
в цепи протекания тока утечки I

у
. На рис. 

2 показаны полученные зависимости I
у
 в 

функции изменения активного сопротив-
ления РЕ-проводника R

ре
 и активного R1 

в месте повреждения изоляции статорной 
обмотки.

Полученные кривые указывают на 
слабую зависимость тока утечки от со-
противления РЕ-проводника в диапазо-
не до 50 Ом и сильное изменение тока 
в диапазоне от 100 Ом и выше (обрыв, 
неудовлетворительная протяжка кон-
тактов). При сопротивлении в месте 
повреждения изоляции R1= 2 кОм – ток 
утечки снизился с 110 мА (при сопротив-
лении R

pe
=4 Ом) до 80 мА (при сопро-

тивлении R
pe

=0,5 кОм), что составило 
72 %. Однако при увеличении сопро-
тивления РЕ(РЕN)-провода наблюдает-
ся также и рост напряжения на  корпусе 
электродвигателя, что негативно влияет 
на уровень электробезопасности. Исходя 
из этого, можно утверждать, что одного 
лиш  ь тока утечки в качестве диагности-
ческого признака состояния изоляции 
относительно корпуса недостаточно.

Для отыскания таких повреждений не-
обходимо вести совместный контроль тока 
и напряжения на корпусе электродвигате-
ля. На рис. 3 представлены зависимости 
напряжения на корпусе асинхронного элек-
тродвигателя при разных сопротивлениях в 
месте повреждения и в цепи PE(PEN)-про-
вода. Из графиков видно, что напряжение 
на корпусе при сопротивлении РЕ(PEN)-
провода  R

pe
 = 50 Ом и сопротивлении изо-

ляции R1 в месте повреждения 1 кОм  – не 
превышает 10 В. В случае увеличения ак-
тивного сопротивления R

ре
 до 0,5 кОм на 

корпусе может присутствовать напряже-
ние, достигающее 70 В.
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Рис. 2. Ток утечки на корпус асинхронного электродвигателя при разных активных 
сопротивлениях изоляции в фазе А – R1(1; 2; 5; 10 кОм) при R2=R3=const=0,5 МОм 

и активном сопротивлении в цепи PE-проводника – R
pe

Рис. 3. Напряжение на корпусе асинхронного электродвигателя при разных 
сопротивлениях изоляции R1 в месте повреждения (R1=1;2;5;10 кОм) при 

R2=R3=const=0,5 МОм и активном сопротивлении R
pe

 в цепи PE-проводника

I , A

Rpe, 

1

2

5

10

На реальных предприятиях сеть элек-
троснабжения более разветвленная и име-
ет большее число электроприемников, чем 
указано на рис. 1. Это приводит к появ-
лению в сети режимов с неравномерной 
загрузкой фаз. А при системе заземления 
TN-C ситуация с напряжением на корпусе 
электродвигателя может усугубиться, т.к. 
через PEN-проводник протекают токи на-

грузки, вызывающие падение напряжения 
в месте ухудшения присоединения PEN-
проводника к PEN-шине. На рис. 4 при-
ведена схема для математического модели-
рования режимов работы сети с системой 
заземления TN-C при наличии однофазной 
нагрузки, регулируемой мощности NAGRU-
ZKA2, подключаемой через однополюсный 
выключатель Breaker.
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Рис. 4. Схема в среде математического моделирования MatLab для имитации 
повреждения изоляции фазы А (R1) обмотки статора в системе 

с глухозаземленной нейтралью и однофазной нагрузкой

В схеме моделировались режимы с 
мощностями однофазной нагрузки – 1; 2; 
5; 10; 30 кВт при наличии сниженного со-
противления изоляции R1= 10 кОм в фазе 
А. Сопротивления РЕN-проводника в месте 
присоединения к PEN-шине 0,1; 0,5; 1; 3; 
5; 10 Ом.

В результате моделирования получе-
ны графики, изображенные на рис. 5. Из 

графиков видно, что при наличии одно-
фазной нагрузки в 10 кВт, напр яжение на 
РЕN-проводнике и корпусе асинхронного 
электродвигателя, при сопротивлении в 
месте присоединения PEN-проводника к 
PEN-шине 5 Ом будет превышать 100 В. 
Это говорит о еще большей опасности пора-
жения электрическим током в сетях с PEN-
проводником.

Рис. 5. Напряжение на корпусе асинхронного электродвигателя U
pe 

 
при сопротивлении в месте повреждения R1=10 кОм, но при разных сопротивлениях 
в цепи PEN-провода и наличии однофазной нагрузки мощностью: 1, 2, 5, 10, 30 кВт
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Рис. 6. Напряжение на корпусе асинхронного электродвигателя при сопротивлении 
в месте повреждения R1= 1 кОм, но при разных сопротивлениях в цепи PE провода 

и при наличии однофазной нагрузки

Для установления степени зависимос-
ти уровня напряжения на корпусе элек-
тродвигателя от сопротивления в месте 
повреждения было осуществлено модели-
рование с сопротивлением в месте повреж-
дения (фаза А) – R1=1 кОм. Результаты 
моделирования приведены на рис. 6. Мак-

симальная разница в напряжениях при со-
противлении R1=10 кОм (рис. 5) и R1=1 
кОм (рис. 6) составила 4,5 %, что говорит 
об очень слабой зависимости уровня напря-
жения на корпусе электродвигателя и PEN-
проводнике при предаварийном состоянии 
двигателя.

На основании приведенных результа-
тов моделирования можно сделать следую-
щие выводы: 

1) при системе заземления TN-C на-
пряжение на корпусе асинхронного элек-
тродвигателя в предаварийном состоянии 
(сопротивление в месте повреждения со-
ставляет R1=1-10 кОм), соединенного с 
PEN-проводником, слабо зависит от сопро-
тивления в месте повреждения;

2) ухудшение сопротивления присо-
единения PEN-проводника R

pen
  к PEN-

шине в системе заземления TN-C приводит 
к значительному ухудшению условий элек-
тробезопасности из-за появления высоких 
уровней напряжения на PEN-проводнике и 
соединенных с ним корпусах электрообору-
дования (так, при R

pe
=5 Ом и однофазной 

нагрузке 10 кВт – на корпусе электродви-
гателя будет присутствовать напряжение 
достигающее 100 В);

3) в системах заземления TN-S, TN-
C-S, предусматривающих защитный про-

водник PE для подключения к корпусам 
электроприемников, опасный потенциал 
для обслуживающего персонала может воз-
никнуть при значительных ухудшениях со-
единения РЕ-проводника к РЕ-шине (100 
Ом и выше);

4) значительное увеличение погреш-
ности при измерениях тока утечки может 
наступать при ухудшениях сопротивления 
присоединения РЕ-проводника к РЕ-шине 
(100 Ом и выше);

5) объективную оценку состояния изо-
ляции статорной обмотки относительно 
корпуса электродвигателя можно осущест-
влять лишь при совместном контроле тока 
утечки I

у
 и суммы переходных сопротивле-

ний РЕ и РЕN-проводников, соединенных 
с корпусом электродвигателя. Для контро-
ля суммы переходных сопротивлений РЕ и 
РЕN-проводников можно отслеживать уро-
вень напряжения на корпусе электродвига-
теля относительно нулевой точки питающе-
го трансформатора.
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ЖАНР ЛИТЕРАТУРНОГО ПОРТРЕТА В ЛИТЕРАТУРНОЙ 
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THE GENRE OF LITERARY PORTRAIT IN BURYATIYA’S 
LITERARY CRITICISM OF THE XX CENTURY: THE WAYS 
OF ITS FORMATION AND DEVELOPMENT 

Выявляются закономерности зарождения и ста-

новления жанра литературного портрета в истории 

бурятской литературной критики ХХ в. У истоков 

формирования жанра литературного портрета нахо-

дится богатая устоявшаяся литература. Анализиру-

ются публикации, посвященные жизни и творчеству 

Х. Намсараева. Дальнейшее развитие жанра лите-

ратурного портрета показано на примере творчества 

В.Ц. Найдакова

Ключевые слова: жанр, литературный порт-
рет, критика, анализ, оценка

The article reveals the ways of formation and 

further development of literary portrait as a genre in 

the Buryat literary criticism of the XX century. The 

very  foundation of this genre is classical established 

literature. The article analyzes publications devoted 

to the life and creative activity of Kh. Namsaraev. The 

further development of the literary portrait as a genre 

is demonstrated on the example of V.Ts. Naydakov’s 

literary criticism

Key words: genre, literary portrait, literary criticism, 
analysis, evaluation

Цели и задачи критика – анализ худо-
жественных достоинств произведения, 

выявление существующих закономернос-
тей в произведении, его идейной значимости 
для современников. Предназначение лите-
ратурной критики заключается в оператив-
ной оценке опубликованных произведений 
с точки зрения духовной полезности и акту-
альности художественной формы. Деление 
критических жанров по объекту и объему 
исследования соотносится с произведени-
ем, автором и процессом. Соответственно, 
творческая личность писателя изучается в 
жанре литературного портрета. По значи-

мости и глубине анализа художественного 
творчества с жанром литературного пор-
трета может поспорить далеко не всякий 
жанр литературной критики. Неслучайно 
один из первых исследователей жанровой 
теории литературной критики Л.П. Грос-
сман из семнадцати жанров на первое мес-
то поставил литературный портрет (2). Все 
же 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. Литературный 
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портрет совмещает перечисленные 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.

Применительно к бурятской литера-
турной критике следует сказать, что осво-
ение первых жанровых основ литератур-
ного портрета начинается в 50-60-е гг. ХХ 
в. В центре внимания бурятских критиков 
оказывается, прежде всего, художествен-
ный мир писателя, раскрываемый в соот-
ветствии с хронологическим принципом. 
Биография писателя предстает в портрете 
именно через хронологию творчества.  

Для развития этого жанра нужны были 
свои факторы. Истоки жанра творческого 
портрета наметились еще в критике 20-30-
х гг. ХХ в., но для целостного осознания 
специфики творческой личности писателя 
критику необходимо было видеть весь кон-
текст творчества, эпохи, литературного 
процесса, поэтому в последующие периоды 
первые ростки жанра литературного пор-
трета неминуемо дополнялись новыми ха-
рактеристиками.

Можно проследить генезис форми-
рования жанра литературного портрета в 
литературной критике Бурятии на приме-
ре обращения к творческому гению Х. На-
мсараеву. В послевоенные годы издается 
полное собрание сочинений выдающегося 
бурятского классика Х. Намсараева в пяти 
томах (1957-1959), что позволило всес-
торонне изучить литературно-художест-
венную деятельность писателя и составить 
более полное научно аргументированное 
представление об огромном вкладе Х. На-
мсараева в становление и развитие бурятс-
кой национальной литературы.

В 1930-е гг. о Х. Намсараеве писа-
ли преимущественно небольшие газетные 
и журнальные заметки. В статьях Н. За-
нданова, А. Хамгашалова, С. Туя, С. Ши-
рабона, Д. Чернинова, И. Болдогоева, С. 
Балдаева и Г. Санжеева рассматривались 
частные стороны творчества писателя, ре-
цензировались по мере выхода в свет отде-
льные его произведения, но в то же время и 

делались попытки выявить своеобразие ху-
дожественного почерка Х. Намсараева. В 
те годы критика занимается истолкованием 
и оценкой произведений выдающегося пи-
сателя с точки зрения современности и на-
сущных проблем общественной и духовной 
жизни периода коллективизации, первых 
побед в области индустриализации, преоб-
ражения бытия в недавнем прошлом кочев-
ников, скотоводов.

В 1950-1960-х гг. в средствах массо-
вой информации, а именно на страницах 
«Бурят-монгольской правды», «Буряад-
монголой үнэн», «Байкал», «Байгал», «Свет 
над Байкалом» находят своего массового 
читателя многочисленные рецензии,  от-
зывы, литературные обзоры к творчеству 
и жизнедеятельности любимого народного 
писателя Х. Намсараева: Э. Бальжинимаев 
«Үбгэн гэлэнэй үгэ тухай» (О слове старика 
гэлэна), Г. Туденов «Х. Намсараев – бэлиг-
тэй прозаик» (Х. Намсараев – талантливый 
прозаик), В. Найдаков «Больше хороших 
книг для детей» (О книге Х. Намсараева 
«Резвый жеребенок»), Ц.-А. Дугар-Нимаев 
«Сила смеха», Н. Шаракшинова «Две по-
вести Х. Намсараева», В. Найдакова «Хоца 
Намсараев» (портрет) и т.д. 

Применительно к творчеству Х. На-
мсараева следует сказать, что в работах 
разных исследователей наметились тен-
денции портретирования писателя, воссо-
здание же целостного облика, создающего 
единое впечатление, на наш взгляд, еще 
предстоит. Жанр литературного портрета в 
литературной критике разных лет демонс-
трирует формирование типологических 
разновидностей жанра портрета.  

Поучительным не только для истории, 
но и для теории литературной критики Бу-
рятии предстает литературно-критическое 
творчество В. Найдакова. Именно ему при-
надлежит заслуга в развитии литературно-
го  портрета как литературно-критического 
жанра. Каждый из литературных очерков 
В.Ц. Найдакова выявляет объект и пред-
мет литературной критики. В каждом из 
литературных портретов ученый аналити-
чески раскрывает творчество писателя и 
его произведения. Его точный анализ про-
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ясняет и своеобразие рассмотрения худо-
жественного произведения в литературной 
критике, обосновывает специфичность ее 
предмета. В жанре литературного портрета 
представлено творчество писателя или от-
дельное его произведение, принадлежащее 
современности, т.е. взятое в его  живых, 
еще не остывших связях с историческим 
процессом – социальным, литературным, 
общекультурным.

Так, в статье «Арад зонтоёо хамта яба-
ха» (Идти вместе с народом) в журнале 
«Байгалай толон» (1958), В.Ц. Найдаков 
раскрывает литературный портрет драма-
турга Ц. Шагжина. В статье «Рост»  на стра-
ницах центральной газеты «Бурят-Мон-
гольская правда» (1958) останавливается 
на портрете классика бурятской литерату-
ры Д. Батожабая. Портрет Н.Г. Балдано 
написан в статье «Дγлэтэ бэлиг» в респуб-
ликанском журнале «Байгал» (1977), А. 
Бальбуров предстает на страницах журнала 
«Байкал» (1989) в статье с одноименным 
названием и т.д. 

Литературные портреты В.Ц. Найда-
кова наглядно раскрывают специфический 
предмет литературно-критического иссле-
дования – литературу, взятую в ее корот-
ких контактах с действительностью. Это и 
факты личной судьбы художника, т.е. де-
тали биографии, штрихи его жизненного 
пути. В фокусе внимания В. Найдакова 
находится и материал реальности, который 
лег в основу произведения, и его творчест-
во, и атмосфера времени. В силу постоян-
ной включенности рассматриваемых ли-
тературных явлений в контекст времени в 
портретах В. Найдакова вырисовываются 
основные функции литературно-критичес-
кого анализа: исследование литературы и 
одновременно активное воздействие на нее 
и на все сферы жизни. Сюда входит свое-
образная «строящая», организующая роль 
литературной критики, обращенной к ши-
рокому адресату: писателю, читателю, об-
щественному мнению эпохи. 

Серия очерков  В. Найдакова о Х. На-
мсараеве, Ц. Доне, Ч. Цыдендамбаеве, Ц. 
Шагжине, Д. Батожабае, Д. Улзытуеве 
предстает в сборнике «Выдающиеся деяте-

ли-выходцы из хори-бурят» (составитель 
Ш.Б. Чимитдоржиев), в авторском сбор-
нике «Современные писатели Бурятии», 
«Непроторенными путями» и т.д. В сбор-
нике «Жизнь в труде» дан обстоятельный 
очерк о жизни и творчестве Х. Намсараева 
«Это творчество!». Очерки В.Ц. Найдакова 
отнюдь не избирательны в своем подходе к 
творчеству писателя. Они многоаспектны: 
в сфере внимания критика – и жизненный 
материал, и его художественное отраже-
ние, и личность художника, и его идейная 
позиция, его путь, его соотнесенность с 
литературой. Единство литературных пор-
третов В.Ц. Найдакова складывается бла-
годаря его постоянной сосредоточенности 
на художественной форме анализируемого 
произведения, какую бы из его сторон он ни 
раскрывал.

Совпадая с литературоведческими ра-
ботами в этом подходе к литературному яв-
лению, портреты критика и литературоведа 
В.Ц. Найдакова обнаруживают и особен-
ность эстетического, в частности стилевого 
ключа, анализа, осуществляемого в русле 
литературной критики. Литературный кри-
тик выявляет стиль как закономерность в 
сфере формы, но не исследует ее детально, 
а набрасывает аспекты, сферы «действия» 
этой стилевой закономерности. Тем самым 
он определяет направление дальнейшего, 
научного литературоведческого изучения 
стиля. Литературно-критические очерки 
В.Ц. Найдакова как раз и явились изна-
чально тем «зерном» анализа стиля Д. Ба-
тожабая, Ч. Цыдендамбаева, Д. Улзытуева, 
Н. Балдано, Ц. Шагжина, Н. Дамдинова, 
А. Бальбурова, В. Митыпова, К. Балкова и 
др., из которого выросло последующее, более 
пристальное и детализированное рассмотре-
ние творческого своеобразия каждого. 

Как отмечают исследователи, главное 
в работе критика – умение обобщать. Сво-
ей принципиальной, квалифицированной 
и в то же время тактичной критикой В.Ц. 
Найдаков оказывал большую помощь бу-
рятским писателям, оперативно намечая 
верные пути в определении тематики, в вы-
явлении характеров действующих лиц, их 
взаимоотношений, в повышении мастерс-
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тва художественного слова. Во всем этом 
сказывается правильное понимание авто-
ром задач литературного творчества, долга 
литературного критика. Критика Найда-
кова имела своим адресатом как читателя, 
так и автора произведений. Как справед-
ливо считает Б.Ф. Егоров,  литературный 
критик не может не выступить в качестве 
личности, на которую художественное про-
изведение воздействовало эстетически и 
эмоционально, поскольку личное понима-
ние и сопереживание находит свое отра-
жение в критической работе (1). Поэтому 
в статьях Найдакова читатель находит ин-
дивидуальное выражение личности самого 
критика.

Филологической манере В.Ц. Найда-
кова свойственно постоянное чувство бла-
годарности, с которым он всегда говорит о 
писателях, стоявших у истоков бурятской 
литературы. Об этом свидетельствуют стра-
ницы, посвященные первым прозаикам  
молодой литературы – Б. Барадину, И. Да-
дуеву, Ц. Дону, Х. Намсараеву и другим. 
Говоря об их творческой деятельности в 
первые годы Советской власти, автор аргу-
ментированно выявляет их сильные и сла-
бые стороны, демонстрируя большой такт, 
филологическую тонкость, объективность.

В.Ц. Найдакову как критику повезло 
в том, что он застал основоположников бу-
рятской литературы, работал рядом с вы-
дающимися поэтами и писателями второй 
половины ХХ в.  Одна из специфических 
сторон работы В.Ц. Найдакова – вдум-
чивое стремление выявить существенные 
стороны художественного явления, а не 

просто высказать суждение. Литературно-
критическое наследие В. Найдакова явля-
ется существенным вкладом в осмысление 
бурятской литературы на страницах перио-
дических изданий, он сыграл значительную 
роль в освоении литературно-критического 
жанра портрета. Своеобразием же жанра 
литературного портрета позже становится 
научная доминанта, поэтому освоение дан-
ного жанра впоследствии внесло большой 
вклад в развитие научной литературовед-
ческой мысли. 

Следует отметить, что многие ведущие 
бурятские литературоведы начинали свой 
путь исследователя в качестве литератур-
ного критика, что помогло им выражать 
своими журнальными статьями формирую-
щиеся художественно-эстетические взгля-
ды общества, содействовать становлению в 
качестве серьезных, основательных специ-
алистов в области изучения художествен-
ной литературы. К такой славной плеяде 
можно отнести Ц.-А. Дугар-Нимаева, В.Ц. 
Найдакова, В.Б. Махатова, А.Б. Соктоева, 
И.А. Кима и многих других.  Литератур-
ная критика стала своего рода полигоном 
для обкатки стиля, осмысления основ своей 
дальнейшей научной деятельности, оценки 
постоянно меняющегося читательского вку-
са, тенденций общественно-политического 
развития общества. Литературный портрет 
как ведущий жанр литературной критики 
помог литературоведам отшлифовать мас-
терство, расширить публицистический и 
научный кругозор, обрести профессиональ-
ный опыт общения с подлинным искусст-
вом.
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Надеина Луиза Васильевна

Luiza Nadeina

ЗВУК, СОПРОВОЖДАЕМЫЙ ДВИЖЕНИЕ, 
КАК ОЦЕНКА РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

SOUND ACCOMPANYING MOTION AS AN 
ASSESSMENT OF HUMAN’S SPEECH BEHAVIOUR

Предпринимается попытка показать, что в рус-

ских народных говорах коммуникативный акт опи-

сывается глаголами движения через такие компо-

ненты, как скорость, резкость, наличие физических 

параметров звука.  Результаты анализа глаголов 

движения, сопровождаемые звучанием, показали, 

что данные параметры становятся значимыми при 

оценивании речи

Key words: sound, metaphor, verbs of motion, meta-
phorical models, dialectal systems, semantics, cogni-
tive linguistics, figurative understanding

In this article there is an attempt to show that the 

communicative act is described by verbs of motion due 

to such components as velocity, harshness, physical 

parameters of sound. The results of analysis of verbs 

of motion accompanied with sound showed that these 

parameters are significant in making an assessment of 

speech

Ключевые слова: звучание, метафора, глаголы 
движения, метафорические модели, диалект-
ные системы, семантика, когнитивная лингвис-
тика, метафорическая интерпретация

В настоящее время приоритетный харак-
тер получили исследования, осущест-

вляющие анализ языкового материала с 
распространенной в современной лингвис-
тике антропоцентрической позиции, в со-
ответствии с которой язык рассматривает-
ся как сущность, имеющая тесную связь с 
человеческой деятельностью.

В данной статье исследуются способы 
языковой репрезентации механического 
движения в одной из форм существования 
русского языка – диалектной. Семантика 
движения является той сферой, которая  
всегда привлекала к себе внимание, но, 
прежде всего, в структурно-семантическом 
аспекте как часть своеобразия глагольной 
семантики. Современная лингвистическая 
парадигма разворачивает эту проблемати-
ку по-новому: движение рассматривается 
как специфика динамического отражения 

мира, как часть динамической картины 
мира. 

В результате проведенного анализа 
выстраивается метафорическая модель, 
отражающая особенности восприятия дви-
жения, сопровождаемого звучанием,  в 
исследуемой форме национального языка. 
Как известно, основной интегральный ком-
понент семантики движения – перемеще-
ние предмета из одной точки пространства 
в другую. Этот признак является домини-
рующим не только при номинации самих 
динамических фрагментов мира, но и при 
образном их переосмыслении, в процес-
сах номинации других фрагментов мира с 
использованием когнитивного механизма 
уподобления разных сфер [4, С. 139]. Ког-
да говорят об исследовании специфическо-
го этноязыкового отражения мира, отмеча-
ют, что «значимым здесь является описание 
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системы метафорических наименований, 
совокупностей результативных значений 
метафорических переносов. Основания ме-
тафорических уподоблений, образуя некую 
систему призм, через которую интерпре-
тируется именуемый фрагмент действи-
тельности, выявляет набор конструктов, 
особенности эмоциональной и интеллекту-
альной интерпретации какого-либо явле-
ния, фрагмент ментально-языкового поля 
данной культуры» [8, С. 149].

В результате анализа диалектных гла-
голов движения выяснилось, что при фор-
мировании метафорической модели «Из-
давать звуки при движении предметов 
– говорить определенным образом» зна-
чимым является сам образ звучания. Объ-
единенные на основании единого признака 
«звук, сопровождающий движение», гла-
гольные лексемы называют передвижение 
предметов в разных средах. Тип среды так-
же оказывается важным при создании ме-
тафорических переносов. Характеристика 
звука, издаваемого движущимся (либо до-
стигшим конечной точки движения) пред-
метом,  зависит от того, в какой среде про-
исходит перемещение. Так, например, при 
переходе предмета из одной среды (воздух) 
в другую (твердая поверхность) звук, его 
сопровождающий, имеет определенные ха-
рактеристики (глухой, шумный), а в вод-
ной среде у звука появляются совершенно 
другие акустические параметры. Также 
актуализированными при создании мета-
форических переносов оказались и  такие 
семантические компоненты, как «направ-
ление», «скорость» и «субъект» (в роли ко-
торого может выступать сама жидкость).

На основе актуализации признаков 
звучания физических процессов моделиру-
ется образ человеческой речи, формируется  
метафорическая модель «Издавать звуки 
при движении предметов – говорить оп-
ределенным образом». Чаще всего на ха-
рактер шума указывает само звучание сло-
ва. Исследуя фонетическое значение слова, 
А.П. Журавлев замечает, что мозг челове-
ка способен «устанавливать условно-реф-
лекторные связи между предметом или его 
действием и сопровождающими его звука-

ми <…>, звук может становиться символом 
действия» [1, С. 35]. Движение, названное 
такими глаголами, как булькнуть (буль-
кануть, бульнуть): исходное значение 
(далее ИЗ) «с плеском упасть» (Бревно-
то с падуна-то как булькнет в падь-то) → 
результативное значение (далее РЗ) «ска-
зать что-то неясно, невнятно и быст-
ро; пробормотать что-нибудь» (Дедка 
слово бульканет да опять и молчит) (Ка-
рел.) и брюкнуть: ИЗ «упасть, с плеском 
свалиться» (Ой, брюкнул в воду, скажут, 
да и не видно) → РЗ «сказать, произнес-
ти» (Брюкнул слово како-то не то, а она 
страсть как обиделась) (Карел.), начав-
шись в воздушной среде, конечной точкой 
имеет жидкую среду. 

Образ звучания, возникшего при уда-
ре, служит основой метафорического ос-
мысления человеческой речи. В сознании 
носителей русского языка «данный тип зву-
ка, возникший в результате соприкоснове-
ния предмета с поверхностью, связывается 
с представлением о ненормативности, ма-
лоосмысленности, несодержательности, а 
иногда и неуместности. Такие акустические 
параметры, как быстрота и невнятность 
звучания, которые в некоторой степени 
оказываются здесь задействованными, де-
лают уровень коммуникативной эффектив-
ности достаточно низким. А при оценке зву-
чания этот фактор является важным» [3, С. 
140]. Отметим, что данная закономерность 
проявляется и в диалектной номинативной 
системе. 

Известно, что оценка – это информа-
ция о ценностном отношении субъекта речи 
к определенному свойству обозначаемо-
го. Оценка является одной из важнейших 
лингвистических категорий и принимает 
непосредственное участие в организации 
языкового сообщения. Она национально 
окрашена и представляет собой часть эт-
нокультурной прагматики. Отмечают, что 
изучение лексического материала возмож-
но с позиций аксиологических доминант оп-
ределенного этноса [5, С. 117]. Такой под-
ход предполагает «не столько описательную 
классификацию языковых единиц, сколь-
ко выделение основных типов поведения, 
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свойственного представителям конкретно-
го этноса и, тем более, представителям оп-
ределенного социального слоя в его составе. 
Типы поведения выделяются при помощи 
культурно-антропологических схем и при-
оритетных норм» [2, С. 135-136]. 

Движение предмета, начавшееся в воз-
душной среде, конечной точкой имеет  твер-
дую поверхность, например, запорощать: 
ИЗ «посыпаться быстро, с шумом, гро-
хотом» (Пшеница запорощала из закро-
ма в дырку) → РЗ «быстро заговорить» 
(Запорощал наш Иван) (Ворон.). В вос-
приятии движения, выраженного данным 
глаголом, фиксируется и звучание. Шум и 
грохот являются результатом соприкосно-
вения предмета с чем-то твердым и жестким 
(твердая поверхность). В данном глаго-
ле движения актуализируются следующие 
компоненты: направленность, качество 
объекта, резкость. Также задействованы и 
акустические параметры: шумность, быс-
трота. В результативном значении данные 
акустические параметры ассоциируются 
со смыслом снижения уровня коммуника-
тивной эффективности, а этот фактор, по 
мнению Н.А. Мишанкиной, является не-
обычайно значимым при оценке звучания 
человеческой речи [3, С. 141]. Также акту-
альным оказывается связь семантики шума 
со смыслом земли, «низа», что служит осно-
вой формирования отрицательной оценки. 

Звук, который возможен при резком 
быстром ударе каким-либо предметом по 
воде, сопутствует передвижению пред-
мета в жидкости, названному глаголом 
булькать: ИЗ «плескаться в воде» → РЗ 
«сказать скороговоркой, невнятно». Ак-
туализируются семы «скорость» и «интен-
сивность». Метафорически осмысляется 
ненормативное речевое поведение: быстро 
сказанная фраза, нечетко произнесенное 
слово не способствуют пониманию, а лишь 
затрудняют процесс общения между члена-
ми языкового коллектива.

Мы, вслед за Н.А. Мишанкиной, опре-
деляем звучание хлюпать как «звук, кото-
рый производит жидкость при соприкосно-
вении, выплескивании на что-либо твердое. 
Так и при плаче сходный звук издают но-

сом, втягивая жидкость. Превалирует оце-
ночный смысл по отношению к действию и 
его субъекту, как слабому, «жидкому» [3, 
С. 131], ср.: хлюпать: ИЗ «ударять по 
воде (ногами), плывя» (Ты руками гре-
бись, а ногами хлюпай, отталкивайся, не 
тони) → РЗ «плакаться, жаловаться» 
(Че хлюпать, кода сам век прожил. Плохо 
без старухи) (Сиб.).

Что касается глагола зашлепать ИЗ 
«пойти с шумом (по грязи, воде)» (Так 
и зашлепал по воде) → РЗ «начать гово-
рить что-нибудь» (Ну, зашлепала, за-
шлепала. Молчи уж. Расшлепалась тут.) 
(Пск.), то основными при переносе в сферу  
речевого поведения оказались такие компо-
ненты, как жидкая среда, звуковое  сопро-
вождение  и префикс за-, указывающий на 
начало процесса. Субъект передвигается 
по поверхности, покрытой грязью или не-
большим количеством воды, а звучание, со-
провождающее данное перемещение, – это 
резкие, «чавкающие» звуки. Такое ненор-
мативное речевое поведение характерно 
для ситуации, когда человек начинает гово-
рить несоответствующие действительности 
факты, пытаясь опорочить кого-либо, за-
пятнать (очернить, загрязнить). В языко-
вом коллективе такая ситуация не встреча-
ет одобрения и оценивается отрицательно.

Рассматривая глаголы бурлить: ИЗ «с 
шумом переливать жидкость» (Новг.) и 
бурунить: ИЗ «бурлить (о воде)» (Дон.), 
видим, что в исходном значении перечис-
ленные глагольные лексемы называют та-
кую ситуацию, когда сама движущаяся 
жидкость сопровождается каким-либо зву-
ком. Обычно звучание воды в водоемах со 
слабым течением воспринимается челове-
ком  позитивно. Спокойное журчание или 
тихие всплески действуют на человека ус-
покаивающе, умиротворяюще, расслабля-
юще. Такого типа звуки не нарушают гар-
монии человека с природой, не пугают его 
и не представляют для него опасности. В 
исходном значении глагола бурунить: ИЗ 
«бурлить (о воде)» (Река бурунит) → РЗ 
«шуметь, кричать» (Пьяный всю ночь 
бурунил) (Дон.) актуализируются семы 
«недискретность», «неуправляемость», «сти-
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хийность», «напор», которые становятся ос-
нованием для образного осмысления типа 
звучания речи (речи неспокойной, гром-
кой, шумной). Такое речевое поведение 
воспринимается как отклонение от нормы 
и оценивается негативно.

Глагольная лексема бурлить: ИЗ «с 
шумом переливать жидкость» → РЗ «го-
ворить, бормотать что-либо невнятно, 
неотчетливо (обычно о пьяном)» (Новг.) 
называет движение жидкости, сопровож-
дающееся конкретными звуками. В данном 
случае – это звук, производимый жидкос-
тью, с шумом вытекающей из сосуда, как 
правило, с широким горлом. Актуальными 
оказались такие признаки, как шум, интен-
сивность. Через движение в жидкости, ко-
торое сопровождается подобными звуками, 
метафорически переосмысляется  ненорма-
тивное речевое поведение. Очень быстрый 
(или очень медленный) темп речи, невнят-
ность, нечеткость затрудняют процесс ком-
муникации и, следовательно, не одобря-
ются членами языкового сообщества, для 
которого нормой является четкое произно-
шение, средний темп, интонационная ок-
раска. Отражаемая ситуация оценивается 
отрицательно.

Итак, глаголы, которые описывают 
перемещение жидкости, сопровождаемое 
каким-либо звуком, являются источником 
для метафорического осмысления типа 
человеческой речи, сферы речевого пове-
дения. Отмечена единичная реализация 
метафорического переноса на основе акту-
ализации семантики интенсивности в гла-
голах, называющих звуковое проявление 
движения: нагрюнуть: ИЗ «подъехать 
с шумом» (Нагрюнули разбойники) → 
РЗ «пойти сразу с силой, припустить 
(о проливном дожде)» (Что это застуча-

ло в потолок – знать, дождь нагрюнул) 
(Смол.). В основании создания метафори-
ческого образа лежит сема «производить 
какой-либо шум», т.е. предполагается на-
личие субъекта, который для перемеще-
ния из одной точки пространства в другую 
использует такое средство передвижения, 
которое при приведении его в действие  на-
чинает издавать звучание (шум). А шумо-
вое звучание, по справедливому замечанию 
Н.А. Мишанкиной, «осмысляется как неор-
ганизованное, спонтанное, негармоничное. 
Но может быть актуализирован и такой па-
раметр, как представление об объемности, 
значительности, силе» [3, С. 154]. Через 
движение, сопровождаемое шумом, мета-
форически интерпретируется интенсивное 
начало действия – природного явления 
(сильный дождь).

Подводя итоги, отмечаем, что через 
движение, сопровождаемое звучанием, ме-
тафорически интерпретируется тип речево-
го поведения. В восприятии человеком зву-
ка существует закономерность, связанная с 
выделением таких признаков, как степень 
интенсивности, соотнесенность с пред-
ставлениями о гармоничности – наиболь-
шей оптимальной характеристики этого 
явления для человека. При оценивании 
речи становятся значимыми  физические 
параметры звука (шумность, громкость, 
резкость). Данные  акустические пара-
метры делают уровень коммуникативной 
эффективности достаточно низким. Таким 
образом, на основе семантики движения 
предметов, сопровождаемого каким-ли-
бо звуком, выражается интеллектуальная 
оценка по параметрам «осмысленность / 
неосмысленность», «содержательность / 
несодержательность» при оценивании рече-
вого поведения человека.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭТНИЧЕСКОЙ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
ШИЛКИНСКИХ ХАМНИГАН

METHODOLOGICAL APPROACHES TO 
THE RESEARCH OF ETHNIC SELF- IDENTITY 
OF SHILKINSKAYA KHAMNIGAN 

Дана характеристика влияния ассимиляцион-

ных процессов на состояние и тенденции развития 

этнокультурной идентичности шилкинских хамни-

ган, проживающих в Агинском Бурятском округе. 

Социолингвистический подход направлен на изу-

чение характера функционирования говора шил-

кинских хамниган, обнаруживающее состояние и 

тенденции развития этнической самоидентифика-

ции исследуемой субэтнической группы. Установле-

но, что доминантной тенденцией членов локальной 

субэтнической группы является стремление к сохра-

нению своей этнической самоидентификации как 

поведение внутри своей этнической группы

Ключевые слова: этничность,  этнокультур-
ная идентичность, этническая самоидентифи-
кация, локальная субэтническая культура, язы-
ковая ситуация, сферы функционирования языка

The article includes the characteristics of the influ-

ence of assimilation processes on the state and trends of 

ethnic and cultural identity of Shilkinskaya khamnigan 

who live in Aginsk Buryat okrug. The sociolinguistic 

approach aims to study the functioning of Shilkinskaya 

khamnigan dialect that detects the status and trends of 

the ethnic identity of the investigated subethnic group. 

The dominant trend of the members of the local sub-

ethnic groups is revealed to preserve their ethnic identi-

ty as the behavior within their own ethnic group rather 

than external. The factors that influenced the nature 

of identity of Shilkinskaya khamnigan are the role of 

official ethnic and linguistic classifications

Key words: cultural identity, local subethnic culture, 
ethnic self-identity, language situation, scope of lan-
guage fuction
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В условиях активного взаимодействия 
культур особую актуальность приоб-

ретают вопросы, связанные с феноменом 
этнической самоидентификации предста-
вителя локальных культур. Актуальность 
данной темы определяется необходимостью 
прогнозирования технологий адаптации и 
интеграции локальных культур в целях раз-
работки эффективных стратегий её элими-
нирования в трансграничном пространстве 
Забайкальского края. 

Теоретическую основу исследования 
проблемы этнической самоидентифика-
ции составили труды зарубежных и оте-
чественных ученых в области философии 
культуры, психологии, социологии, этно-
логии,  социолингвистики (П. Бурдье, Э. 
Дюркгейм, К. Дюбар, И. Гофман, Т. Лу-
кман, Дж. Мид, Дж. Марсиа, Т. Парсонс, 
Э. Фромм, Ю. Хабермас, Э. Эриксон, Ф. 
Барт, Д. Фишман и др.). Кроме того, при 
осмыслении заявленной проблематики зна-



109

Философские науки

чительное влияние оказали труды Б. Андер-
сона, Б.Н. Вахтина, В.А.Тишкова, М.Н. 
Губогло, Ю.В. Арутюнян, С. Московичи, 
Б.Е. Винер и др. При интерпретации эм-
пирических данных большое значение имели 
работы бурятских лингвистов Г.А. Дырхее-
вой, Э.В. Хилхановой, П.П. Дашинимаевой.

В настоящей статье предпринята по-
пытка теоретического обоснования и прак-
тического применения идей дискурсивной 
социолингвистики при рассмотрении ло-
кальных особенностей этнической само-
идентификации в контексте философии 
культуры. Использование дискурсивного 
анализа в качестве парадигмы исследова-
ния функционирования языка в целях вы-
явления характера самоидентификации 
актуализирует проблему соотношения язы-
ка и этничности, а, следовательно, языка 
и культуры. К настоящему времени в по-
нимании феномена этничности сложились 
три основных подхода: примордиализм, 
ситуационизм, конструктивизм. В работе 
Б.Е. Винер «Этничность: в поисках пара-
дигмы изучения» (1998) представлен де-
тальный анализ сложившихся теоретичес-
ких подходов к этничности в англоязычной 
науке, достоинства и недостатки каждого 
из них [6]. Последователи примодиалист-
ского подхода считают, что этничность ба-
зируется на чувстве духовной близости, 
основание которого составляют язык, обы-
чаи, религия и т.д. (Шилс). Названные 
подходы к этничности базируются на идее 
«изначальной этничности» (primordial eth-
nicity), этничность – врожденное свойство 
человеческой личности, которое коренит-
ся в очень древних ощущениях родства. 
Согласно идее «инструментальной этнич-
ности», этничность зависит от социальных 
обстоятельств. Этничность рассматрива-
ется как репертуарная роль, сознательно 
или несознанно выбранная индивидом или 
группой. Сторонники названных подходов  
критикуют оппонентов в недостаточной 
объяснительной силе той или иной теории в 
пользу своей точки зрения. 

Инструменталисты считают, что тео-
рия примордиалистов, объясняя устойчи-
вость этничности, не способна объяснить 

её изменчивость. Примордиалисты утверж-
дают, что инструментализм, объясняя из-
менения этничности, не может обосновать 
её устойчивость. В целях создания универ-
сальной теории этничности исследователя-
ми разных лет предпринималась попытка 
синтеза сложившихся подходов к данному 
феномену (Нейгел, Мак Кэй, Скотт). Как 
показывает аналитический обзор научной 
литературы, большинство современных 
исследователей придерживаются «своего 
рода культурно-психологического варианта 
примордиализма», в рамках которого эт-
ничность рассматривается как разделяемая 
членами группы культурная общность, ко-
торой присущи объективные характерис-
тики принадлежности: территория, язык, 
экономика, расовый тип, религия, миро-
воззрение и даже психический склад» [22, 
С. 101]. При таком подходе представляется 
значимым положение о том, что согласно 
психокультурной интепретации этничнос-
ти, «подлинная культура» на уровне инди-
вида может выражаться только на родном 
языке (Сепир). 

Исследование феномена этнической 
самоидентификации тесно связано с поня-
тием «идентичность», которое понимается 
как осознание человеком своей принадлеж-
ности к какой-либо группе, позволяет чело-
веку определить свое место в социокультур-
ном пространстве [25, С. 570]. Осознание 
человеком культурных норм, образцов по-
ведения, языка, в понимании своего «я» с 
позиций тех общепринятых культурных ха-
рактеристик, в самоотождествлении себя с 
культурными образцами определенного со-
ставляет суть культурной идентичности [5, 
С. 99]. Этнос является для человека самой 
надежной группой, которая может обес-
печить ему необходимую безопасность и 
поддержку в жизни. Через осознание своей 
принадлежности к этносам люди стремятся 
чувствовать себя частью общности, которая 
обеспечит им ценностную ориентацию в 
динамичном мире. Общность этносоциаль-
ных представлений, разделяемых членами 
данной этнической группы, формируется 
только в процессе взаимодействия с други-
ми народами. 
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Центральное место среди этносоци-
альных представлений занимают образы 
собственной этнической группы. Приня-
тие определенных групповых представле-
ний, готовность к сходному образу мыслей 
и разделяемые этнические чувства лежат 
в основе построения системы отношений 
и действий в различных межэтнических 
контактах. Осознание своей уникальности, 
неповторимости своего этноса, его культу-
ры составляют основу этнической самои-
дентификации. В рамках данной работы 
принята позиция, согласно которой язык 
рассматривается как важнейший компо-
нент этнокультурной идентичности. Так, в 
исследовании Э.В. Хилхановой «Факторы 
языкового сдвига и сохранения минори-
тарных языков: дискурсный и социолинг-
вистический анализ» (2009) произведена 
эмпирическая верификация данного тезиса 
на примере бурятской этнической группы. 
В русле заявленной темы является опреде-
ляющим положение о том, что «для этни-
ческих групп со «слабой» идентичностью и 
нелингво-ориентированной культурой язык 
не является диакритиком, и потеря язы-
ка не влечет за собой утраты этнической 
идентичности. Связь «язык и культура» для 
таких этнических групп не является имма-
нентной и может быть выражена посредс-
твом языка доминирующей культуры». Как 
отмечает исследователь, «в отношении та-
ких этнических групп отсутствует прямая и 
однозначная зависимость между степенью 
знания своего языка и культурной компе-
тенцией» [26, С. 6]. 

Фактор этнической идентичности 
способствует сохранению языка как этни-
ческого символа, что согласуется с идеями 
примордиализма, в реальной жизни носит 
инструментальный характер [6, С. 16]. 
Язык выполняет функцию самоидентифи-
кации, конструирует языковые границы, 
которые помогают им поддержать свое са-
мосознание как членов отдельной группы. 
Язык имеет функции обслуживания конс-
трастивной самоидентификации группы, 
необходимой для любой социальной, соци-
окультурной, этнической группы. Общие 
разговорные стратегии создают ощущение 

удовлетворения, возникает чувство, что 
собеседники принадлежат к одному кругу. 
Человек может использовать два кода, что-
бы подчеркнуть одну или другую выгодную 
для него в данный момент самоидентифи-
кацию, или использовать оба кода одновре-
менно, чтобы подчеркнуть одновременно 
две самоидентификации. 

При исследовании особенностей фун-
кционирования языка в среде представи-
телей локальных этнических групп в целях 
выявления характера этнокультурной са-
моидентификации представляются плодо-
творными идеи дискурсивной социолинг-
вистики, сущность которого заключается 
не только в том, что «текст изучается в кон-
тексте», но и в том, что оба объекта изу-
чаются в равной степени. Процедура дис-
курсного анализа предполагает выделение 
смыслового блока и анализ его содержания. 
Преимущества дискурсного анализа заклю-
чаются в том, что они открывают возмож-
ность открытого, более свободного взгляда 
на объект исследования. Кроме того, пара-
дигмальные рамки дискурсивного анализа, 
суть которого заключается в том, чтобы, 
отталкиваясь от анализа языковой формы 
выражения, обнаружить, какие ситуацион-
ные модели были представлены говорящи-
ми в каждом конкретном случае, и через их 
анализ понять способ описания и осмысле-
ния реальности говорящими. 

Билингвы не только обнаруживают 
свои языковые предпочтения, степень вла-
дения языками, характер переключения 
и смешения кодов, но и выражают свою 
интерпретацию мира, эксплицируют своё 
место в нем. Репрезентация основных ка-
тегорий, содержащихся в анализируемом 
тексте, выявляет особенности самоиден-
тификации этносов, проживающих на 
определенной территории. В частности, 
особенности осознания человеком куль-
турных норм, образцов поведения, языка, 
в понимании своего «я» с позиций тех об-
щепринятых культурных характеристик, в 
самоотождествлении себя с культурными 
образцами определенного этноса. 

Язык является неотъемлемой состав-
ной частью социальных практик, организу-
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ющих социальные институты и установле-
ния. Этот процесс мы исследуем на примере 
самоидентификации такой локальной 
субэтнической группы Забайкальского 
края, как шилкинские хамниганы, про-
живающие в Агинском Бурятском округе, 
на которых существенное влияние оказали 
процессы ассимиляции со стороны контак-
тирующих народов.

Несмотря на наличие достаточного 
количества научных источников по эт-
ногенезу, этнографическим и языковым 
особенностям хамниган, данная проблема 
продолжает оставаться предметом много-
численных дискуссий в области этнологии, 
антропологии, лингвистики [9, С. 57]. 
В настоящее время наиболее изученной  
является группа ононских хамниган, но 
группа шилкинских хамниган исследована 
недостаточно. По проблемам этногенеза 
ононских хамниган, кроме существую-
щей точки зрения о монгольских корнях 
хамниган, в отдельных работах по исто-
рии данного этноса имеются утверждения 
о тунгусском происхождении, входивших 
в состав Урульгинской степной думы, в 
частности, Онгоцонской и Кужертаевской 
управ с ХVIII в. до начала XX вв. [12, С.  
19]. Согласно источникам, отражающим 
родовой состав ононских хамниган, кроме 
монгольского, имеются роды тюркского 
и тунгусского происхождения [9, С. 75]. 
Среди работ лингвистического характера 
известно исследование Д.Г. Дамдинова 
«Ононские хамниганы (историко-этногра-
фический очерк)» (1993), в котором дано 
сравнительно-историческое освещение 
фонетических, морфологических и лекси-
ческих особенности говора ононских хам-
ниган, на основании лингвистических све-
дений предпринята попытка воссоздания 
этногенеза этой группы. В своей работе, 
на основе экспериментальных исследова-
ний по фонетике говора ононских хамни-
ган, автор предлагает рассматривать дан-
ный идиом как самостоятельный диалект 
бурятского языка, обладающий значитель-
ным пластом архаичных черт в лексичес-
ком составе, фонетической системе, мор-
фологическом строе языка. 

Появление работ Ю. Янхунена, Л. 
Мишига, Б. Ринчена позволило говорить 
о хамниганском языке, наряду с существу-
ющей точкой зрения, о самостоятельном и 
архаичном северомонгольском языке [10, 
С. 37]. Традиционно монголоведами в язы-
ке хамниган выделяются диалект мань-
чжурских хамниган, имеющий ряд изог-
лосс, сближающих его с бурятским языком, 
и диалект ононских хамниган, имеющий 
ряд изоглосс, сближающих его с халха. Со-
гласно монгольским источникам, в Монго-
лии представлены говоры обоих диалектов 
хамниганского языка. В русле заявленной 
темы представляет интерес работа Д.А. 
Алексеева «Диалекты бурят-монгольского 
языка», опубликованная в 1949 г., в кото-
рой пишется, что «.. в Aгe имеется много 
эвенков, ныне обуряченных и частично со-
хранивших свой язык, оказавших, возмож-
но, некоторое влияние на язык агинцев» [1, 
С. 19]. Д.Г. Дамдинов, вступая в полеми-
ку с Д.А. Алексеевым, пишет, что «близкое 
знакомство с историей и языком ононских 
хамниган показывает, что генетически они 
в большинстве своем являются монголами и 
что среди них обнаруживаются следы лишь 
нескольких эвенкийских родов, которые к 
настоящему времени полностью ассимили-
ровались среди монголоязычного населе-
ния [10, С. 7]. Согласно проанализирован-
ным источникам, исследователи выделяют 
следующие группы хамниган: ононские, 
кыринские, акшинские, тургинские, бор-
зинские, шилкинские и др. [10, С. 36]. В 
большинстве своем имеющиеся работы, 
как уже было отмечено, отражают различ-
ные аспекты жизни ононских хамниган. 
Основная коллизия проблемы изучения фе-
номена самоидентификации шилкинских 
хамниган в отличие от других групп хамни-
ган заключается в том, что они идентифи-
цируют себя в качестве тунгусов, однако по 
процессам внешней идентификации в мон-
головедческих исследованиях их называют 
хамниганами [9, С. 12]. При этом, соглас-
но официальной переписи населения Рос-
сии, данная группа фиксируется эвенками 
[27, С. 30]. Представляется, что в силу 
обозначенных причин они не могут знать 
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и, соответственно, дать точного названия 
для своего идиома. Поскольку существую-
щая научная литература относит данную 
группу к хамниганам, анализ исследований 
мы производим на основе данного массива 
работ. 

Шилкинские хамниганы компактно 
проживают в с. Зугалай Агинского Бурят-
ского округа Забайкальского края, куда 
они переселились из с. Нарин-Талача Ка-
рымского района, с. Делюн Шилкинского 
района в 60-е гг. XX в. Длительное про-
живание среди русского старожильческого 
населения Забайкалья на протяжении не-
скольких столетий до момента переселения 
в Агинский округ определило уклад жизни 
исследуемой группы. Шилкинские хамни-
ганы в культурном отношении являются ас-
симилированными в русскую культуру, что 
проявляется в популярности православных 
праздников, в особенностях антропоними-
кона группы. Особенности образа жизни 
данной субэтнической группы нашли свое 
отражение в произведениях художествен-
но-документального характера. В извест-
ной книге С. Зарубина «Трубка снайпера», 
посвященной ратному подвигу героя Вели-
кой Отечественной войны, Семена Данило-
вича Номоконова, представителя шилкин-
ских хамниган, в художественной форме 
даётся яркое описание образа жизни этой 
группы: «Номоконов-тунгус из рода хам-
ниганов. Его маленький народ живет в раз-
ных местах: в Делюне, Средней и Нижней 
Талачах, в селах близ Вершино-Дарасуна. 
Так считалось раньше, так пишется и сей-
час. Его народ живет многими обычаями 
эвенков, но не умеет разводить оленей. Его 
народ хорошо понимает и бурятский язык, 
но овец пасти не умеет, не приучен к хле-
бопашеству. Степные буряты, живущие ря-
дом, считают хамниганов своим народом. 
Эвенки – тоже своим» [14, С. 8]. 

Социолингвистический подход к заяв-
ленной теме предполагает анализ языковой 
ситуации в среде исследуемой локальной 
субэтнической группы, характеристику 
совокупности форм существования одного 
или нескольких языков в их социальном 
и функциональном взаимодействии [4, С. 

47]. О количественных признаках язы-
ковой ситуации в диахронии в среде шил-
кинских хамниган свидетельствуют доку-
ментальные источники XVIII – XX вв. По 
материалам языка и представлениям на-
селения прошлых лет можно проследить 
изменение этнического самосознания этой 
локальной субэтнической группы. По дан-
ным С.К. Патканова, в начале XX в. чис-
ленность населения Урульгинской степной 
думы, говорящего на русском языке, со-
ставляла 69,2 %, по-бурятски – 7 %, по-
монгольски – 15 %, по-эвенкийски – 8 %. 
Родной язык этой локальной субэтнической 
группы уже к середине XIX в., как отмечает 
М.А. Кастрен, «несколько обурятился» [24, 
С. 127]. Но уже к середине XX в. ко време-
ни переселения в Агинский округ шилкинс-
кие хамниганы были ассимилированными в 
русскую культуру. Эти факты подтвержда-
ют наши информанты: 

Мы там, в Дэлюне жили, по-русски 
говорили. Сюда приехали бурятами стали. 
Куда Бог пошлет нас, туда и ехали. Разго-
варивали между собой по-русски больше. 
Стары-то по-своему.

Своеобразие этой группы в отличие от 
представителей других групп – ононских, 
кыринских, акшинских и др., составляет 
и то, что они являются православными по 
своему вероисповеданию. Речевые портре-
ты  обнаруживают религиозные воззрения 
представителей исследуемой субэтнической 
группы:

Я вот крещена. Торгын участок-то 
(пер.: на Торгоконском участке) попы крес-
тили. Моё крещено-то имя Марфа. Я была 
Марфа. А назвали-то меня по-бурятски. И 
дали мне имя Намжилма. Видимо, это ба-
бушка назвала, котора принимала меня…
Кузьма приезжает когда, громко зовет: На-
мдже! Намдже! Это по-хамнигански. Когда 
жили среди русских, Пасху отмечали. Это 
как жили в русских деревнях, отмечали. Чи 
ярида. (пер.: ты говори) А чего куда не знам.

В настоящее время в с. Зугалай прожи-
вает 1400 ч., из них 0,3 % составляют пред-
ставители исследуемой группы [27, С. 30]. 
В отличие от тех, кто остался жить на пре-
жних местах и впоследствии ассимилировал 
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среди русского населения региона, хамни-
ганы Зугалая, проживая среди бурят, суме-
ли сохранить частично родной говор, эле-
менты своего фольклора. При определении 
своей этнической принадлежности, хамни-
ганы в большей степени используют эндоэт-
нонимы «хамниганы», «тунгусы», а не «эвен-
ки». Это наглядно проявляется при анализе 
результатов проведенного опроса, в ходе 
которого информаторы идентифицировали 
себя следующим образом:

Марфа его мать жила до ся времени. 
Прожила очень долго. Они знали. А муно 
(пер.: сейчас) Они очень знали обычаи. Нас 
называли эвенками они. А мы-то нет. Эвен-
ки это уже другое. Это на севере эвенки. 
Мы-то хамниганы просто. А хто мы таки, а 
что мы наделали? Не знам. Вроде нас хам-
нанами пишут. Нас пишут это хамниганы. 
Старуки песню все пели. Общедэлюнская 
это песня. Нютагаа кун дулаадаг бэшэгу? 
Пели бабушки. Напьются самогонку бедны, 
поют. Поют и плачут. Поют и плачут. Они 
плачут, и мы плачем. А чо они плачут? А чо 
мы плачем? Не знай! .Дэлюн, Дэлюн!- гэл-
сэгшэмнай. Дэмыш холохон бэшэл байна 
даа. (пер.: Дэлюн, Дэлюн, мы поем.Не так 
уж ты и далека, моя родина!) Это чисто хам-
ниганска песня. Бабушки бедны. Нютага 
кун дулаадаг бэйга. Значит и нам плакать 
надо. Это детство наше. Оне не тосковали, 
они жили тут, детьми приехали. Оне своих, 
которы на фронте погибли, они их вспоми-
нали, плакали.

В настоящее время говор шилкинских 
хамниган функционирует в семейно-быто-
вой сфере в среде представителей старше-
го поколения. Основным языком общения 
внутри группы является русский язык. 
Этническая самокатегоризация у шилкин-
ских хамниган осуществляется в первую 
очередь на основании культурно-языковых 
характеристик. Язык, хотя и не занимает 
лидирующего положения среди этнодиф-
ференцирующих признаков, однако его 
эмоционально-психологическая ценность, 
как свидетельствуют информаны, чрезвы-
чайно высока. 

В детстве мы вообще не разговаривали 
на своем. Дети, они только понимают по-

хамнигански и по-бурятки знают. Уже свой 
язык они забыли. Все по-русски. Кузьма-
то бабушкатэ бэйhан (пер.: с бабушкой 
жил). Бабушка Степанида недавно наша 
умерла. Он должен был Кузьма говорить. 
Тоже никого, ни бум-бум. Никто не воздви-
гал нас... Такого не было. Когда сюды при-
ехали, сначала так было: У-у, хамнигадуд 
(пер.:хамниганы)У-у, бурядуд гэдлэ (пер.: 
буряты). Бэе-бэе…(пер.: друг друга). Но все 
равно не те отношения поначалу были//Но 
конечно не все // А муно ( пер.: сейчас) ж 
не разбирамся. Теперь сваты стали все…// 
Хамнигадуд гэдлэ ябадагбди (пер.: хамни-
ганами называемся).

Проживание среди родственного в 
языковом отношении бурятского народа 
способствовало в определенной степени 
консервации исследуемого идиома, кото-
рый постоянно испытывает значительное 
влияние со стороны бурятского языка. В 
своем речевом поведении представители 
старшего поколения переключают и сме-
шивают коды. Как известно, при постоян-
ном использовании двух языков одновре-
менно, выражающемся в перманентном 
переключении кодов, носители перестают 
различать используемые коды [5, С. 10]. 
В приведенных примерах наблюдаются 
переключения кодов, в речи шилкинских 
хамниган используются как русский и бу-
рятский языки, так и отдельные лексемы 
родного говора, что является ярким сви-
детельством «диффузности» языкового 
коллектива [28, С. 102]. Языковая ткань 
приведенных далее речевых образцов обна-
руживает состояние и тенденции развития 
этнической самоидентификации этой ло-
кальной субэтнической группы:

Мы хто пишемся-то? Русски? - спра-
шивает мужа. Пишемся мы на паспорте 
эвенки. Торгоконский сельсовет был в то 
время. Когда паспорта начали выдавать. 
Сельсовет нас записал эвенками. Эвенки…. 
Каки мы эвенки! Вообще ни одного слова не 
знам! Всяко нас называют…Тунгусы, хам-
ниганы. Мы же ни русски, ни буряты. Так 
и отошли. Там жили по-русски говорили. 
Сюды приехали бурятами стали. «Хамни-
ган!» – кто кликнет. Ладно. «Бурят!» – кто 



114

Вестник ЗабГУ № 12 (103) 2013

кликнет. Ладно. Мы щас кто? Хамнигадуд 
(пер.: хамниганы) называмся? Но мы ни 
туда и не сюда. Таких навалом. Буряада-
ар? (пер.: по-бурятски?) Они по-своему 
говорят. А если мы скажем? У нас уже не 
то, не то. А я по-своему говорю. Все рав-
но понимают буряты.Так и выросли, что 
понять не можем. Обычаи мы не знам. 
Хамнигадуд (пер.: хамниганы) они про-
тив бурят разны обычаи. Кузьма-то при 
матери рос. Можа знат чо. Мать-то имя 
все время наказывала по-своему. /А у 
меня нету родных. Хамниганайл ухибу-
ун юмбиб даа// (пер.: наверное, и я дочь 
хамнигана)/

Неопределенность представлений че-
ловека о своей этнической принадлежности 
является содержательной характеристи-
кой диффузии этнической идентичности. 
С точки зрения исследования культурной 
географии проявление такой диффузии 
связано как с необходимостью адаптации 
к определенным природно-географическим 
условиям путем выработки адекватного об-
раза жизни, так и с процессами культурной 
ассимиляции, связанными с приспособ-
лением к культурной среде [19, С. 192]. 
Представители данной этнической группы 
на вопрос, отличается ли их родной говор 
от языка других групп хамниган, давали по-
ложительный ответ. Ответы информантов 
показывают их естественное стремление к 
«отдельности», они пытаются использовать 
для самоидентификации все средства, в том 
числе и лингвистические особенности свое-
го идиома. 

Они вот други уже хамниганы. Мы-то 
шилкински. Кырински-то хамниганы они 
как бы сонголы, а мы, шилкински, больше 
говорим когда, на «ч» отдается больше. Мы 
другие были. А так ничего другого не было. 
Тоориhэн галунууд шэнги (пер.: как зате-
рявшиеся гуси). Хамниган тоже тиже кэ-
лэкэ (пер.: так скажет) буряадаар (пер.: 
по-бурятски) не принимали, хамнигана-
ар не знам путем. А будто бы все также, 
а речь идет другая. А все равно други мы. 
Хамниган муноо буряад болоно, (пер.: 
хамниганы бурятами становятся), буряад 
хамниган болно (пер.: бурят хамниганом 

становится)тигээдлэ ябаналди да (пер.: 
так и живем).

Приведенные далее тексты позволяют 
обнаружить особенности этнической само-
идентификации, специфическим образом 
отражающими мироощущение, систему 
ценностей субэтнической группы, их рели-
гиозные воззрения, взгляд на окружающий 
мир:

Дэлюн: воспоминания об Эдэме
Дэлюн деревня была с Амахамниганс-

ка, раньше колхоз «Шэнэ байдал» по-хам-
нигански назывался. И потом соединение 
колхозов началось. Соединили сначала одну 
деревню. Перва - Ульяновка гэджэ, хохлы 
там жили. Друга деревня - кацапы, третья-
мордва. Одна деревня была, Хила называ-
лась. Гураны там жили. Русски так их на-
зывали их. Не-е-е, не нас. Нэгэл бичикин 
деревня (пер.: одна маленькая деревня). 
Пошто-то их так называли. Дэлюнских 
хамниган-то там мало было. Потом стали 
колхозы появлятся, хамниганы с Талачи, 
с Торгокона приехали. Так в Дэлюне все 
хамниганы собрались. Одно время деревни 
соединяли. Соединят, вот и возись. 

Мой род
Мой-то омог (пер.: род).Бидэ кын 

биибди? (пер.: Мы кто? Какого рода?) 
Сарадул? Кэн? (пер.: кто?) А мой-то род? 
Посогот? Вообще тэрэ боо бэйhан. (пер.: 
это был шаман). Его имя это было. Омог 
болгоод (пер.: название роду дали по его 
имени). Его имя брали. Шаманка так ска-
зала нам. Угэче (пер.: сестра) это сестрен-
ница. Эгэшэ это по-бурятски. Отцовский 
абгай (пер.: брат отца) по-хамнигански. 
Нагацо гэхэдэ кэни гэнэб?Нагацо-мамын 
акэй(пер.: брат матери), материн брат. 

Семен Данилович нашего дедушку 
нагацо (пер.: брат матери) звал. Это же 
больша родня. Чисто по крови идет. Семен 
Данилыч. Как с войны пришел. Он сразу 
к нам приехал. Дедушка ещё живой был. 
Но потом меня увидал. Это кто приехал. 
Это Семен говорит! Выскочил. Обнимают-
ся Цалуются. Меня увидал. Эй ты, Кузьма! 
Вот тебе коня говорит. На, говорит, ухажи-
вай! Ой, я обрадовался. Ой, сяду! Ой, паца-
ны за мной бегают. Японский конь рыжый, 
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высооокий, в Делюн он приехал с войны. 
Жил-то в Нижнем Стане. Ой, неделю гу-
ляли в Дэлюне. Потом поехал домой туды. 
Председатель пять-шесть-мешков овса на-
грузил коню-то уехал. Ой, я смотрю, орде-
на-то не видал. Но и потом рядом сяду, де-
ржу их. Они тяжелы же руками потрогаю. 
Када он спать лег, о, я одел их, погоны его. 
Семен Данылыч все песню пел. Напьется, 
все время эту песню пел: «Ундэр хадын 
дабаанда, хандагэй бугонь увро тавяа» 
(пер.: на выской горе лось развесил свои 
ветвистые рога) – вот так вот пел и плакал 
сильно. И чо то запомнилось мне это.

Религиозные воззрения шилкинских 
хамниган

Кто не понимал нас раньше, те и на-
звали нас так, хамнигадуд, тунгусы гэд-
лэ//Щас уже некоторые не считают хамни-
ганами себя. Говорят тунгусы мы. Недавно 
слышала по телевизору. Чисто говорят, как 
мы. Я ещё подумала: Вай, ямар манадуд 
чинде. Бидэ хамнигадуд. Мы-то вообще 
разны. В Пасху верим, вербенники отме-
чам. В Нерчинск ездили. Там церква была. 
Так-то старинный город. Эндэ дасан. В 
Агинском есть церковь. А щас в дацан хо-
дим, лишь Бог понЯл нас. 

Меня Мироном зовут. Мы-то уже не 
крещены, родители наши крещёны. Обы-
чаи? А мы-то кого, мы уже русски. Ичиги 

раньше были, шептупы назывались, рем-
нями завязаны. Северны народы носили. Я 
первый раз в Шилку поехал в гутулах. Поз-
вязка-тэ. Гутул завяжем. Ой / русски драз-
нили нас. В Талаче и сейчас есть хамниганы. 
Есть. Но они уже русски считаются.

Таким образом, дискурсивный анализ 
в рамках социолингвистического подхо-
да как один из методов философии куль-
туры позволил выявить, что при явных 
ассимиляционных процессах, которые 
сопровождаются утратой языка, утратой 
определенности этнической  идентичности, 
наблюдается явление актуализации этни-
ческой самоидентификации как поиск эт-
нической идентичности. Как показывает 
исследование, доминантной тенденцией 
является стремление членов локальной 
субэтнической группы к сохранению своей 
этнической самоидентификации. Специ-
фика этнокультурной самоидентификации 
группы имеет характерное основание, в ос-
нове которого лежат отдельные особеннос-
ти идиома в среде представителей старшего 
поколения, выступающие как поведение 
внутри своей этнической группы. С нашей 
точки зрения, есть насущная потребность в 
разведении процессов идентификации и в 
доверии к результатам самоидентификации 
этой группы. 
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СТАНОВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭТИКИ

ESTABLISHMENT OF COMPUTER ETHICS

Рассмотрены истоки формирования компьютер-

ной этики, этапы становления прикладной этики в 

качестве научной дисциплины. Изложены вопросы, 

рассматриваемые компьютерной этикой, основные 

даты и достижения авторов, исследующих пробле-

мы новой этики современного общества
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The nature of computer ethics formation, the stag-

es of applied ethics formation as a scientific discipline 

are considered in this article. The article discloses the 

topical issues of computer ethics, important dates and 

achievements of authors, determining common fea-

tures of new ethics of modern society
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Насущные вопросы реализации страте-
гии развития информационного обще-

ства, выработка соответствующей полити-
ки  в данной сфере для всех стран мирового 
сообщества требуют глубокого осмысления 
этических последствий применения инфор-
мационных технологий. Поэтому формиро-
вание новой этики информационного об-
щества как прикладной науки – сложное 
динамическое поле исследований, охваты-
вающее ценности, политику, различные 
концепции в контексте бурного роста тех-
нологий современного общества. В этой 
связи весьма интересным и актуальным 
является вопрос, раскрывающий истоки 
возникновения новой этики информаци-
онного общества и процесс становления 
компьютерной этики в качестве научной 
дисциплины.

В конце 1940-х гг. Н. Винер ясно гово-
рил о том, что интеграция в общество изоб-

ретенной вычислительно-информационной 
технологии приведет к координатным  из-
менениям – ко «второй индустриальной ре-
волюции» – «автоматизированному веку», 
что повлияет на все сферы жизни челове-
ка, понадобятся десятки лет постоянных 
усилий для формирования и утверждения 
осмысленной системы ценностей нового об-
щества. В своей книге «Кибернетика» [9] 
Винер описывает новую ветвь прикладной 
этики и идентифицирует некоторые соци-
альные и этические последствия использо-
вания электронных компьютеров. Позже 
он издает еще две книги, посвященные 
перечисленным проблемам: «Человек ис-
пользует человека» [11], «Бог и глиняный 
робот» [10]. Эти книги также определяют 
круг вопросов, актуальных в наше время:  
компьютеры и безопасность, компьютеры 
и безработица, ответственность компью-
терных профессионалов, компьютеры для 
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инвалидов, компьютеры и религия, ин-
формационная сеть и глобализация, вир-
туальные сообщества, дистанционное уп-
равление, синтез машин и человеческого 
организма, этические вопросы создания 
роботов, искусственный интеллект и дру-
гие темы. Очевидно, что Винер, определяя 
методологию решения этических проблем 
информационного общества, заложил на-
чало новой науки, но в то же время он не 
видел себя творцом новой ветви этики. 
Широко применяемые в наши дни терми-
ны «компьютерная этика» «информацион-
ная этика» пришли через несколько деся-
тилетий. 

В 1976 г., примерно три десятка лет 
спустя после публикации книги Н. Винера 
«Кибернетика», В. Манер пришел к выво-
ду, что введение компьютеров во многие 
сферы жизни общества, порождает совер-
шенно новые этические проблемы. Так, 
В. Манер приходит к заключению, что не-
обходимо выделить новую ветвь приклад-
ной этики, схожую уже с существующими 
областями, например, медицинская этика 
или бизнес этика; которую предложил на-
звать – «компьютерная этика». Он опреде-
ляет новую область знаний как изучающую 
этические проблемы «усугубленные, изме-
ненные или произведенные компьютерной 
технологией» [7, С. 15]. В 1978 г. В. Манер 
разрабатывает экспериментальный курс по 
компьютерной этике для студентов уни-
верситета по программе «Вычислительная 
техника». Данный курс, помимо учебных 
материалов и педагогических рекоменда-
ций для преподавателей университета, со-
держал обсуждения таких актуальных тем, 
как секретность и конфиденциальность ин-
формации, компьютерные преступления, 
технологическая зависимость и профес-
сиональные этические кодексы. В начале 
1980-х гг. «Курс для начинающих» [7] В. 
Манера широко распространяется в кол-
леджах и университетах Америки, а также 
в учебных заведениях других стран, в ре-
зультате чего многие ученые и специалис-
ты получают возможность познакомиться 
с теорией компьютерной этики, благодаря 
пионерским усилиям В. Манера. 

Д. Джонсон, также увлеченная иссле-
дованиями в области компьютерной этики, 
создает набор обучающих материалов – пе-
дагогические модули. Впоследствии данные 
материалы станут основой учебника «Ком-
пьютерная этика» [4], опубликованного 
ею в 1985 г.  В свою очередь, Д. Джонсон 
исключает вероятность того, что компью-
теры создают совершенно новые этические 
проблемы, с которыми общество никогда не 
сталкивалось. Она убеждена, что компью-
теры на самом деле лишь видоизменяют 
старые этические проблемы, т.е. «дают им 
новый смысл». Книга Д. Джонсон «Ком-
пьютерная этика» вскоре становится ос-
новным учебным материалом на курсах по 
компьютерной этике в университетах анг-
логоворящих стран. В течение нескольких 
десятилетий данное издание будет раскры-
вать  актуальность таких исследований в 
области компьютерной этики, как владение 
программным обеспечением и интеллекту-
альной собственностью, информационные 
технологии и секретность информации, 
ответственность компьютерных професси-
оналов и равномерное распределение тех-
нологии и человеческой силы. В более поз-
дних изданиях Д. Джонсон  дополнительно 
осветит новые этические темы: хакерство, 
компьютерная технология для инвалидов, 
влияние сети Интернет на демократию. 
Также в поздних изданиях «Компьютерной 
этики» Д. Джонсон продолжает обсуждение 
таких вопросов, как например: «Должно ли 
быть защищено законом владение програм-
мным обеспечением?» или «Представляют 
ли опасность для частной жизни человека 
огромные базы данных личной информа-
ции?». При этом Д. Джонсон убеждена, 
что подобные вопросы в действительности 
являются «новыми видами старых этичес-
ких вопросов», например, как защита част-
ной жизни или владение интеллектуальной 
собственностью. 

Следующим знаковым событием в ис-
тории становления компьютерной этики, 
становится издание статьи Д. Мура «Что та-
кое компьютерная этика?», опубликован-
ной в номере журнала «Метафилософия» 
[8] в 1985 г. В данной работе Д. Мур пыта-
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ется объяснить причины ситуаций, в кото-
рых компьютерная технология поднимает 
большее количество этических вопросов, 
нежели использование других видов техно-
логии. При этом Д. Мур подчеркивает вы-
ражение «компьютерная технология», пос-
кольку, убежден он, речь идет не только об 
использовании одного компьютера, но всей 
сопутствующей технологии – программно-
го, аппаратного обеспечения и компьютер-
ной сети. 

С точки зрения Д. Мура, компьютер-
ная этика является практической теори-
ей, которая дает широкую перспективу 
для изучения природы «информационной 
революции». Используя понятия «логи-
ческая податливость», «политические ва-
куумы», «концептуальные путаницы», 
«основные ценности» и «объективная зако-
номерность», он рассматривает методы оп-
ределения таких проблем, как выявление 
стратегического вакуума, произведенного 
компьютерной технологией; устранение 
любых концептуальных беспорядков; при-
менение основных этических ценностей и 
объективной закономерности с целью со-
здания новых стратегий, которые устраня-
ют вакуум и решают первичные этические 
вопросы. Таким образом, основную задачу 
компьютерной этики Д. Мур видит в ана-
лизе социального влияния компьютерной 
технологии и соответствующего форми-
рования стратегии руководства действий 
человека в целях этического применения 
такой технологии. Необходимо отметить, 
в конце 80-х гг. прошлого столетия «стра-
тегически вакуумное» объяснение компью-
терной этики по Д. Муру и революционная 
теория «логической податливости» компью-
терной технологии уверенно расширили 
ряды сторонников среди растущего числа 
ученых, интересующихся проблемами в об-
ласти компьютерной этики. 

После описанных событий 1985 г., от-
мечается общий рост интереса к компью-
терной этике. Так, в 1987 г. в Америке в 
университете штата Южного Коннектику-
та создан  Исследовательский центр по вы-
числительной технике, на базе которого в 
1991 г. была организована «Национальная 

конференция по вычислениям и ценнос-
тям» («National Conference on Computing 
and Values», NCCV). Конференция собра-
ла вместе 400 специалистов из 7 стран и 
32 штатов Америки из различных областей 
знаний: программистов, философов, юрис-
тов, журналистов, социологов, психологов, 
бизнесменов и т.д., интересующихся воп-
росами в сфере компьютерной безопаснос-
ти, защиты частной жизни, интеллектуаль-
ной собственности, проблемами инвалидов 
и аспектами преподавания компьютерной 
этики. Материалы конференции послу-
жили богатым источником компьютерных 
этических  публикаций – монографий, ви-
деопрограмм и огромной библиографии – 
которые рассеялись по сотням колледжей и 
университетам в течение двух лет.

Также в 90-е гг. ХХ в. исследовате-
ли проблем профессиональной этики Д. 
Готтербан, К. Миллер и Д. Мартин, при 
поддержке профессиональных органи-
заций «Компьютерные профессионалы и 
социальная ответственность» (Computer 
Professionals for Social Responsibility,www.
cpsr.org) «Фонд электронных границ» 
(Electronic Frontier Foundation, www.eff.
org), и специальной группы по интересам в 
области  вычислительной техники (Special 
Interest Group on Computing and Society 
(SIGCAS) of the ACM), занялись разработ-
кой передовых  проектов в области профес-
сиональной ответственности специалистов, 
работающих с компьютерами. В это же вре-
мя компьютерная этика становится необхо-
димой частью студенческой программы по 
информатике, аккредитованной Computer 
Sciences Accreditation Board. С 1991 г. про-
водятся ежегодные научные конференции 
«Компьютеры, свобода и частная жизнь» 
(«Computers, Freedom and Privacy»), а в 
1992 г. Ассоциация по вычислительной тех-
нике принимает новую версию правил эти-
ки и профессионального поведения.

В свою очередь, К. Горниак-Косиковс-
ка в 1995 г. в презентации «Компьютерная 
революция и проблема глобальной этики» 
[5] поддержала теорию Н. Винера о не-
обходимости принятия постулатов новой 
этики как этики будущего общества и аргу-
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ментированно доказала, что компьютерная 
этика со временем развернется в глобаль-
ную этику, применимую в каждой культу-
ре на Земле. Согласно данной «гипотезе», 
региональные этические теории, такие как 
европейские утилитаристы и кантианские 
системы, так же как различные этические 
системы, вложенные в другие культуры 
мира, происходящие из «местных» историй 
и традиций, недостаточно применимы  к 
этическим ситуациям формирующегося се-
годня  информационного общества. С дру-
гой стороны, компьютерная или точнее ин-
формационная этика, убеждена Горниак, 
обладает необходимым потенциалом для 
формирования глобальной этики, пригод-
ной для Информационного Века: 

– новая этическая теория возникает из 
компьютерной этики в ответ на компьютер-
ную революцию. Недавно возникшее поле 
информационной этики, следовательно, 
намного важнее того, во что его основатели 
и сторонники верят [5, С. 177]; 

– сама природа Компьютерной Рево-
люции показывает, что этика будущего бу-
дет иметь глобальный характер. Глобально 
в пространственном смысле, т.к. она охва-
тит весь земной шар. Глобально также и в 
том смысле, что она будет адресована всей 
совокупности человеческих действий и от-
ношений [5, С. 179];

– поскольку компьютерные сети… 
имеют глобальный характер, соответствен-
но, когда мы говорим о компьютерной эти-
ке, мы говорим о появляющейся глобаль-
ной этике [5, С. 186];

– правила компьютерной этики, неза-
висимо от того, насколько хорошо продума-
ны, будут неэффективными, пока не будут 
признаны подавляющим большинством или 
даже всеми компьютерными пользователя-
ми… Другими словами компьютерная эти-
ка будет универсальной, глобальной этикой 
[5, С. 187].

Теория глобальной информационной 
этики К. Горниак  была подкреплена за-
ключением В. Манера: информационная 
технология «принуждает нас открывать но-
вые моральные ценности, формулировать 
новые моральные принципы, развивать но-

вые стратегии и находить новые пути реше-
ния поставленных вопросов» [5, С. 152]. 
При этом важно отметить, что К. Горниак 
не формулировала существенных концеп-
ций и принципов, на которых должна ба-
зироваться информационная этика, она 
просто прогнозировала, что данная теория 
неизбежно появится ввиду глобальной при-
роды Интернета и этических диалогов куль-
тур мира. 

Так, 1995 г. прошлого столетия  ха-
рактеризуется ростом интереса к компью-
терной этике в Европе: директор Иссле-
довательского центра по вычислительной 
технике университета штата Южного 
Коннектикута Т.У. Бинем и С. Роджерсон, 
профессор университета Де Монтфорт в 
графстве Лестершир (Англия) создают 
Центр вычислений и социальной ответс-
твенности (Centre for Computing and Social 
Responsibility, www.ccsr.cse.dmu.ac.uk), 
на базе которого будет проведена первая 
конференция по компьютерной этике в Ев-
ропе ETHICOMP95. Эта конференция объ-
единила ученых из 14 европейских стран, 
которые впоследствии станут «основным 
фактором производства» «критической мас-
сы» исследований в Европе, посвященным 
этическим проблемам использования ком-
пьютерных технологий. Данная конферен-
ция приобретет статус ежегодной и будет 
проводиться каждые 18 месяцев. В 1999 
г. при поддержке Центра вычислений и со-
циальной ответственности австралийские 
ученые Д. Викер и К. Симпсон создали авс-
тралийский Институт компьютерной этики 
и организовали проведение международ-
ной конференции по компьютерной этике в 
Мельбурне (Австралия). В 2007 г. С. Род-
жерсон и Т. Бинэм возглавляют организа-
ционный комитет конференции в Токио и 
в Кунмине («Working Conference») с целью 
распространения научного интереса к ком-
пьютерной этике в Азии.

События, произошедшие после 1995 
г. прошлого столетия в сфере развития 
информационных технологий, стали под-
тверждением выводов К. Горниак-Коси-
ковской и послужили почвой для развития 
других фундаментальных теорий в данной 
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области, в частности, информационно-эти-
ческой теории Л. Флориди [1].

Разрабатывая свою информацион-
но-этическую теорию (ИЭТ), Л. Флориди 
аргументировал, что существующая этика 
должна быть расширена, чтобы включать 
намного больше, чем просто людей, их дейс-
твия, намерения и характеры. Новую эти-
ку в рамках ИЭТ он определяет как этику, 
схожую с утилитаризмом, этикой договора 
и этикой добродетели, т.к. она нацелена на 
применение во всех этических ситуациях. С 
другой стороны, ИЭТ отличается от других 
более традиционных западных теорий, т.к. 
она не направлена заменить их, но скорее 
дополнить их этическими концепциями и 
взглядами, способными более широко рас-
смотреть информационно-этические си-
туации, возникающие в современном об-
ществе, нежели чем традиционные теории 
[2].

Кроме того, необходимо отметить важ-
ные информационно-этические события,  
организованные в Европе в начале 2000-х 
гг. Дж. ван ден Ховеном: серии научно-прак-
тических конференций «Компьютерная 
этика: Философский запрос» («Computer 
Ethics: Philosophical Enquiry»), которые 
прошли попеременно в Европе и Америке, 
издание журнала «Этика и информацион-
ная технология» («Ethics and Information 
Technology»); создание Р. Капуро Между-
народного центра по информационной эти-
ке (Center for Information Ethics) и выпуск  
журнала «Международный обзор по инфор-
мационной этике» («International Review of 
Information Ethics»); издание Б.К. Шта-

лем Международного журнала «Техноло-
гии и человеческие взаимодействия» («The 
International Journal of Technology and 
Human Interaction»).

Таким образом, информационно-эти-
ческие события распространились экспо-
ненциально путем серий конференций, 
новых организаций, исследовательских цен-
тров, научных журналов, учебников, web-
сайтов и университетских курсов. Границы 
компьютерной этики, с выявлением новых 
вопросов и тем, постепенно расширяются, 
перерастая в глобальную информационную 
этику, что, прежде всего, связано с постоян-
ным ростом информационно-компьютерной 
технологии. Современные темы компью-
терной этики включают интернет-этику, 
«агент»-этику, киборг-этику, вопросы ис-
ходных текстов, проблемы формирования 
электронного правительства, генетику, на-
нотехнологии и т.д. Сегодня компьютерная 
этика представляет собой область междис-
циплинарного исследования и включает рас-
смотрение технических, моральных, юри-
дических, социальных, политических и 
философских вопросов [3]. Ее главная 
задача заключается в конкретизации мо-
ральных норм с целью регулирования че-
ловеческого поведения в сфере  создания 
и использования информационно-компью-
терных технологий. Заложенное научное 
основание на протяжении прошедших де-
сятилетий дает глубокое и эффективное 
руководство для понимания и решения эти-
ческих проблем, вызванных информацион-
но-компьютерной технологией.
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ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИКИ 
НА ЭМИССИЮ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ: 
ОЦЕНКА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

POTENTIAL IMPACT OF ECONOMY ON CO
2
 EMISSION: 

THE ESTIMATION OF INTERREGIONAL INEQUALITY

На основе обширного статистического материала 

выполнена оценка неравномерности распределения 

индикаторов, определяющих воздействие экономи-

ки регионов России на величину углеродных выбро-

сов.  Традиционные методики определения степени 

неравенства (коэффициент Джини, индекс Аткин-

сона и индекс Тейла) применены к исследованию 

межрегиональной дифференциации по следующим 

показателям: «ВРП в расчете на душу населения», 

«Эко-интенсивность выбросов оксида углерода» 

и  «Энергопродуктивность».  Выполнен пространс-

твенный анализ распределения индикаторов пос-

редством ГИС-технологий.  Полученные результаты 

подтверждают наличие высокой межрегиональной 

дифференциации

Ключевые слова: эко-интенсивность, регионы 
РФ, экономическое развитие, негативное воз-
действие на окружающую среду, межрегиональ-
ное неравенство, коэффициент Джини, индекс 
Аткинсона, индекс Тейла

Using the most popular measures of inequality 

(Gini coefficient, Atkinson index, Theil Index) and 

recent statistical data the authors have estimated inter-

regional inequalities in Russia. The specific aim of this 

study is to identify inequality in indicators of eco-inten-

sity, GDP per capita and GDP per unit of energy use. 

The spatial analysis was carried out to the indicator’s 

distribution by GIS technologies. The authors have 

demonstrated that gaps between regions are significant
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dex
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В современных условиях особое значение 
необходимо уделять вопросам качест-

ва экономического роста: учитывать вклад 
окружающей среды в процесс производс-
тва товаров и услуг, а также обратное воз-
действие, которое экономика оказывает на 
природные среды ввиду того, что после про-



125

Экономические науки

шедшей в Рио-де-Жанейро конференции 
по устойчивому развитию (2012 г.) миро-
вое сообщество признало назревшую необ-
ходимость в переходе к устойчивому разви-
тию путем трансформации существующей 
структуры современных экономических 
систем. Одной из характеристик современ-
ных производственных процессов является 
карбоноёмкость, которая представляет со-
бой суммарный объем всех выбросов СО

2
-

эквивалента в расчете на  произведенную 
валовую продукцию. Вопросам воздейс-
твия выбросов парниковых газов на гло-
бальное потепление посвящено множество 
исследований, таким образом, в настоящее 
время существуют различные точки зрения 
на обозначенную проблему. Согласно од-
ной из них, наблюдающийся в последние 
десятилетия рост глобальной температуры 
связан, прежде всего, с цикличностью раз-
вития природы. Продолжительность при-
родных циклов может существенно варь-
ировать – от нескольких месяцев до сотен 
тысяч лет и на современном этапе развития 
наблюдается глобальное потепление [5]. К 
примеру, территория Даурского экорегио-
на, охватывающая приграничные районы 
трех стран на восточном стыке границ Рос-
сии, Монголии и Китая, характеризуется 
сезонными и многолетними циклическими 
изменениями увлажненности. Продолжи-
тельность наиболее хорошо выраженных и 
изученных циклов – около 30 лет [8]. 

Согласно другой точке зрения, основ-
ной причиной потепления является возрас-
тающий год от года уровень антропогенного 
воздействия и, в частности, влияние пар-
никовых газов на глобальный климат [5]. 
Наблюдающийся в последние годы рост 
негативного воздействия хозяйственной де-
ятельности на природные среды отрицатель-
но сказывается на состоянии общественного 
здоровья в России, что наиболее очевидно 
в отношении загрязнения атмосферы [1]. 
Одним из основных загрязнителей в дан-
ном случае выступает энергетика: наряду 
с выбросами окиси углерода в атмосферу 
попадают твердые частицы, диоксид серы 
и оксидов азота. В связи с ратификацией 
РФ Киотского протокола и потенциальной 

возможностью реализации квот на выбро-
сы углекислого газа с целью получения до-
полнительных финансовых ресурсов важно 
контролировать объемы выбросов данного 
вида загрязняющего вещества.

В работе [10] выделены 4 основных 
фактора, которые составляют основу для 
исследований негативного воздействия эко-
номики на природную среду, связанного с 
выбросами парниковых газов:

– численность населения;
– выпуск на душу населения, под кото-

рым в данном случае понимается подуше-
вой валовый внутренний продукт (ВВП);

– интенсивность потребления энергии 
(энергоёмкость), которая определяется 
как объем потреблённой энергии в расчете 
на 1 $ ВВП;

– интенсивность выделения CO
2
 в про-

цессе производства энергии, которая опре-
деляется как объем выбросов CO

2
 в расчете 

на единицу произведенной энергии.
Обозначенные факторы определяют 

суммарный объем выбросов углекислого 
газа

,                           (1)

где P – численность населения; 
       О – выпуск в расчете на душу населения; 
        E – интенсивность потребления энергии 
(энергоёмкость ВВП); 
      C – интенсивность выделения углекис-
лого газа (CO

2
).

Одна из основных особенностей России 
– это огромная территория, большое коли-
чество регионов, которым делегированы оп-
ределенные полномочия и, как следствие, 
существенная пространственная неодно-
родность экономического пространства. 
Поскольку регионы страны в значительной 
степени различаются по природным, со-
циальным и экономическим условиям, а в 
последние годы эти различия усиливаются, 
то целесообразно рассмотрение ситуации с 
выбросами углекислого газа и влияющими 
на них факторами на региональном уровне. 
Официальные статистические данные поз-
воляют проанализировать распределение 
населения страны и объемы подушевого ва-
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лового регионального продукта (ВРП). В 
контексте исследования остальных факто-
ров ввиду отсутствия необходимых данных 
в региональном разрезе на основе расчетов 
авторов выполнен анализ энергопродук-
тивности и эко-интенсивности экономики 
субъектов в отношении выбросов оксида 
углерода (CO), которые также оказыва-

ют непосредственное влияние на величину 
эмиссии парниковых газов.

В настоящее время в РФ наблюдают-
ся следующие тенденции: рост подушевого 
ВВП и снижение энергоёмкости его про-
изводства при относительной стабильности 
объемов генерации электроэнергии и чис-
ленности населения (см. таблицу).

Тенденции изменения показателей в РФ, 2000-2012 гг.

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012
Изменение к 

2000 г., %

Производство электроэнергии, тыс. ГВт*Ч 878 953 1038 1052 1069 122

Население, млн чел. 146,89 143,47 142,87 143,06 143,35 98
ВВП на душу населения в сопоставимых 
ценах к 2000 г., руб. 49735 68565 81756 85178 87932 168

Энергоёмкость ВВП, ГВт*ч/млн руб. 0,12 0,10 0,09 0,09 0,08 73

Выбросы СО, тыс. т 4998 6521 5565 5754 6002 117
Интенсивность выделения СО в процессе 
производства энергии, кг/МВт*ч – 1,29 1,12 1,12 1,10 74

Население распределено по территории 
РФ крайне неравномерно. Резкий контраст 
наблюдается между европейской и азиатс-
кой частями страны, ее северной и южной 
половиной, а также центральными и пери-
ферийными районами [3]. Так, в 1990 г. на 
европейской части России, которая занима-
ет всего 25 % ее территории, было сосредо-
точено 78 % общего населения страны [3, 
С. 256]. Такая ситуация обусловливается 
множеством факторов, основными из ко-
торых являются природно-климатические 
условия, исторические особенности рассе-
ления, уровень социально-экономического 
развития региона.

Региональные различия также велики 
и по основным социально-экономическим 
показателям: заработной плате, продолжи-
тельности жизни, уровню безработицы и 
бедности и др. [4, 6]. 

Выполним пространственный анализ 
распределения обозначенных ранее факто-
ров с применением ГИС–технологий, ко-
торые в настоящее время широко исполь-
зуются для оценки изменений состояния 
природной среды под влиянием хозяйствен-
ной деятельности человека [9].

Как следует из рис. 1, российские реги-
оны в значительной степени дифференци-

рованы по величине подушевого валового 
регионального продукта (ВРП). В большей 
части регионов (83 %) его значения не пре-
восходят средний уровень по стране – 334 
тыс. руб./чел. На этом фоне резко выделя-
ются основные нефтегазовые регионы (Не-
нецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-
Мансийский АО и Сахалинская область), 
а также Магаданская область, в которых 
подушевой ВРП отличается от среднего на 
величину от 1 до более чем 3 среднеквадра-
тических отклонений (490 тыс. руб./чел.).

Энергопродуктивность определяет-
ся как отношение ВВП (ВРП) к объему 
потребленной в процессе его производства 
электрической энергии:

                                         (2)

где E – объем потреблённой электрической 
энергии;
       Y – ВВП (ВРП).

Данный показатель позволяет в неко-
торой степени оценить, насколько эффек-
тивно используется электроэнергия в хо-
зяйственной деятельности, т.к. в условиях 
ограниченности природных ресурсов важ-
но использовать их наиболее результатив-
ным способом.
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Выполненный анализ энергопродук-
тивности на региональном уровне (в рас-
четах использовался объем потребленной 
в регионе электрической энергии и ВРП в 
сопоставимых ценах к 2000 г.) показал, 
что субъекты РФ существенно отличаются 
между собой по рассматриваемому показа-

Рис. 1. Неравномерность распределения подушевого ВРП, 2011 г.

Рис. 2. Энергопродуктивность по регионам РФ, 2011 г.

телю. В целом, в регионах не наблюдается 
положительных согласованных тенденций 
в отношении изменения эколого-экономи-
ческого положения, а в стране показатель 
составляет 9,71 руб./кВт*ч (что на 3,5 
% выше уровня 2007 г.). Значение пока-
зателя колеблется от 0,93 до 38,13 руб./
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кВт*ч, при этом в 50 % субъектов РФ, 
среди которых преимущественно регионы 
Центрального, Сибирского, Уральского и 
Приволжского федеральных округов, энер-
гопродуктивность является очень низкой: 
менее 8 руб./кВт*ч. За период с 2007 по 
2011 гг. в 54 субъектах, преимущественно 
Центрального (17 регионов), Приволж-
ского (10), Сибирского (8) и Дальневос-
точного (6) федеральных округов, наме-
тилась тенденция к росту эффективности 
использования энергоресурсов. При этом 
наибольшие сдвиги отмечены в Республике 
Дагестан (43 %), Пермском крае и Белго-
родской области и (30 и 24 %), Калужской 
и Тамбовской областях (18 %). В осталь-
ных регионах величина энергопродуктив-
ности снижается. Наибольшее снижение 
произошло в субъектах, которые характе-
ризуются значительным увеличением энер-
гопотребления, опережающим рост ВРП: 
Республика Ингушетия, Астраханская и 
Сахалинская области (38…17 %). 

Другим показателем, оказывающим 
воздействие на совокупный объем выбросов 
парниковых газов, является эко-интенсив-
ность загрязнения атмосферы, которая по-
казывает степень негативного воздействия 
на природные среды в расчете на единицу 
экономического результата

             (3)

где Pi
 
– соответствующая экологическая на-

грузка; 
     Y – экономический результат.

В данном случае показатель эко-ин-
тенсивности рассчитывается как объем вы-
бросов оксида углерода (CO) в расчете на 
тысячу рублей ВРП. На рис. 3 можно уви-
деть несколько групп смежных регионов с 
близкими значениями показателя. Так, на-
именьшие количество данного загрязняю-
щего вещества в расчете на тысячу рублей 
ВРП (до 173 г на 1 тыс. руб.) выбрасыва-
ется в регионах, расположенных в Восточ-
ной и Западной Сибири (Забайкальский и 
Красноярский край, Республики Бурятия, 
Алтай и Саха, Курганская, Тюменская, Ом-
ская, Новосибирская области), на Дальнем 

Востоке (Камчатский, Приморский и Хаба-
ровский край, Магаданская и Сахалинская 
области), а также большей части регионов 
европейской части РФ. Максимальные 
значения имеют два региона – Липецкая 
и Вологодская области (690…862 г оксида 
углерода на 1 тыс. руб. ВРП), в структу-
ре промышленного производства которых 
особое место занимает металлургическая 
отрасль. Они существенно превосходят по 
данному показателю средний уровень по 
РФ (127 г на 1 тыс. руб.). При этом сто-
ит отметить, что регионы, специализирую-
щиеся преимущественно на добыче нефти 
и природного газа (Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий АО), характеризуются 
относительно невысокими значениями – от 
346 до 517 г загрязняющего вещества на 1  
тыс. руб. ВРП (в отличие от упомянутых ре-
гионов-лидеров), что объясняется высоким 
уровнем добавленной стоимости, создавае-
мой в регионе. Вместе с тем, Оренбургская 
область, доля которой в общероссийской 
добыче нефти и природного газа составля-
ет 4,5 и 3,1 % соответственно [7], Томская 
область (2,4 % общего добытой нефти и 4,4 
% общего объема природного газа), а так-
же Ненецкий АО (2,7 % общего объема до-
бытой нефти) характеризуются достаточно 
высокими показателями – от 518 до 689 г 
оксида углерода на 1 тыс. руб. ВРП.

В последнее время в зарубежной лите-
ратуре уделяется особое внимание вопро-
сам оценки неравномерности распределе-
ния различных экологических факторов, 
которая преимущественно выполняется на 
мировом уровне [10]. Традиционно, для 
определения неравенства используются 
следующие основные показатели: коэффи-
циент Джини, индекс Аткинсона, индекс 
Тейла. Коэффициент Джини является на-
иболее известным измерителем неравенс-
тва и широко употребляется как в отечест-
венных, так и зарубежных исследованиях. 
Значение коэффициента может быть полу-
чено на основе кривой Лоренца или вычис-
лено по следующей формуле [2]:

                                             (4)
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Рис. 3. Выбросы оксида углерода в расчете на тысячу ВРП по регионам РФ, 2011 г.

где n – число групп; 
      x

i
 – доля населения i-й группы; 

        y
i
 – соответствующая ей доля дохода.

Индекс Тейла с одним или двумя па-
раметрами основывается на понятии «ин-
формационная энтропия» и определяется 
следующим образом [2]:

                                                ,                                                   (5)

где Y
i
– ВРП i-го региона; 

       Y – сумма показателя по всем регионам;
P

i
 – численность населения i-го регио-

на; 
P – общая численность населения по 

всем регионам; 
      N – количество регионов.

Определение индекса Аткинсона ос-
новывается на функции полезности и опи-
сывается следующей формулой [2]:

                                                 ,             (6)

где iY  – ВРП i-го региона;
      Y – среднее значение ВРП; 

N – количество регионов; 
ε – параметр, характеризующий отно-

шение общества к неравенству.
Параметр ε может варьироваться от 

0 до . При ε = 0 население равнодушно 
к распределению дохода, в то время как 
по мере возрастания параметра ε оно ста-
новится все более заинтересованным обоз-
наченной проблемой. В данной работе ис-
пользовано значение ε = 1. 

При помощи основных индексов – 
измерителей неравенства – рассмотрим, 
насколько велики межрегиональные раз-
личия в отношении факторов, влияющих 
на величину выбросов углекислого газа в 
субъектах РФ. Наибольшие значения ин-
дексов (свыше 0,4) отмечаются в отноше-
нии интенсивности выбросов СО, при этом 
после начала мирового финансового кри-
зиса (2008-2009 гг.) наблюдается резкое 
увеличение неравномерности в распреде-
лении этого фактора – более чем на 25 % 
(рис. 4). 

N

i

n
i

N

i

i

Y
Y

Y
Y

N

1

/1

1
1

1

1

A

1,1

1,11

N

i

i
i

i
T

P
Y

P
Y

Y
YI

1
ln



130

Вестник ЗабГУ № 12 (103) 2013

Рис. 4. Динамика индексов неравенства по показателям, 2000-2011 гг.
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Регионы также в значительной степе-
ни дифференцированы по величине произ-
веденного на душу населения ВРП, что по-
казывают значения коэффициента Джини, 
наиболее чувствительного к изменениям в 
средней части шкалы распределения. Более 
того, с 2000 г. межрегиональная диффе-
ренциация по показателю экономического 
развития увеличилась на 34 %, что свиде-
тельствует о существовании негативных тен-
денций в экономическом пространстве стра-
ны. Несмотря на климатические различия в 
регионах, наиболее однородными регионы 

оказались по величине энергопродуктивнос-
ти (минимальное значение: индекс Аткинсо-
на – 0,12; максимальное значение: индекс 
Тейла – 0,33), что объясняется общим на-
правлением развития энергосистем страны 
и общими проблемами. Следовательно, ос-
новным направлением регулирования в от-
ношении выбросов окиси углерода является 
снижение эко-интенсивности региональных 
экономик, в том числе за счет перехода на 
«зеленые» технологии. 

Таким образом, полученные резуль-
таты оценки неравномерности распреде-
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ления эколого-экономических факторов, 
влияющих на объем выбросов углекислого 
газа, свидетельствуют о наличии высокой 
межрегиональной дифференциации эконо-
мического развития  и интенсивности воз-
действия хозяйственной деятельности на 
природные среды, в частности в отношении 
выбросов окиси углерода. Высокий уровень 
экономического неравенства, демонстри-
руемый распределением подушевого ВРП,   
может оказывать негативное влияние на 
эффективность проведения социально-эко-
номических преобразований, формирова-

ние и укрепление общенационального рын-
ка, равновесие и стабильность в обществе. 
Сложившаяся тенденция к дивергенции 
регионов по уровню экономического разви-
тия сопровождается увеличением нагрузки 
на окружающую среду в наиболее развитых 
природно-ресурсных регионах. Несмотря 
на большое количество существующих про-
блем в развитии регионов, особое внима-
ние нужно уделить  вопросам внедрения в 
производственные процессы ресурсосбере-
гающих и малоотходных – наилучших из 
доступных технологий.
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Хазагаева Ирина Цыбикжаповна

Irina Khazagaeva

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ПРИВАТИЗАЦИИ

FORMATION OF PROPERTY INSTITUTE 
IN TERMS OF PRIVATIZATION

Рассматривается процесс формирования в Рос-

сии института собственности в условиях привати-

зации. Изучен мировой опыт наиболее распростра-

ненных современных способов разгосударствления. 

Сделан вывод о том, что приватизация не закончи-

лась и перед государством стоит еще много задач для 

более эффективного осуществления процесса при-

ватизации

Ключевые слова: институт собственности, 
приватизация, институциональная среда, раз-
государствление, либерализация, государствен-
ный сектор, ваучер, частная собственность, 
предпринимательство, акционерное общество, 
рынок

The article deals with the process of formation an 

institute of property in Russia in terms of privatization. 

The world experience of the most common modern 

methods of privatization is studied. The conclusion is 

that privatization is not over, and the state has still a 

lot of problems for more effective implementation of the 

privatization process

Key words: institution of property, privatization, in-
stitutional environment, privatization, liberalization, 
public sector, voucher, private property, entrepreneur-
ship, joint stock company, market

Институт собственности является важ-
нейшим экономическим институтом, 

определяющим формирование институ-
циональной среды общества. В плановой 
экономике господствовала государственная 
собственность. Государству за малым ис-
ключением принадлежали фактически все 
средства производства. В силу этого ключе-
вым вопросом создания новых институтов 
стало перераспределение собственности и 
формирование нового класса собственни-
ков. 

В постсоветской России с начала 1990-
х гг. развернулись процессы разгосударст-
вления  экономики – уменьшения влияния 
государства на экономическое развитие 
страны. В первую очередь это означает 
снижение доли государственной собствен-
ности. 

Современный процесс разгосударс-
твления не равнозначен денационализа-
ции (изменение собственности государс-
твенных предприятий), а последняя не 
сводится к одной приватизации (переход  
предприятий в частную собственность). 
Процесс разгосударствления сохраняет го-
сударственную собственность  и  направлен  
на повышение эффективности функцио-
нирования остающихся в государственном 
секторе предприятий.

Мировой опыт развитых стран сви-
детельствует о следующих наиболее рас-
пространенных современных способах 
разгосударствления. Прежде всего, либера-
лизация  рынков. В рамках этого процесса 
государство отменяет барьеры для доступа  
на рынок новых конкурентов, стимулирует 
диверсификацию производства и продаж, 
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в результате чего растет число многопро-
фильных фирм, чья продукция может пос-
тупать на самые разные рынки. Государс-
тво поощряет также малый бизнес (через  
налоговые  льготы), снимает ограничения 
для проникновения иностранного капита-
ла, принимает меры по  демонополизации  
экономики. Все это делает рынки более сво-
бодными[1].

Либерализация рынков означает раз-
государствление без изменения государс-
твенной собственности. Другой способ  
разгосударствления – стимулирование со-
здания и расширения сферы деятельности 
смешанных предприятий (государствен-
но-частных). Это достигается с помощью 
льготного налогообложения или особого ре-
жима кредитования.

Еще один путь разгосударствления – 
создание для государственных предприятий 
рыночных условий функционирования. С 
этой целью государство использует  меры,  
направленные на ликвидацию нерыночной  
обстановки, в которой находятся государс-
твенные предприятия: сокращение госу-
дарственных субсидий, отказ от списаний  
банковской задолженности, отмена налого-
вых льгот.

Наконец, широко используется способ 
изменения собственности государственных  
предприятий – денационализация [2].  
При  этом  собственность государственных 
предприятий может переходить не только в 
руки  частных  лиц, но и к банкам, коллек-
тивам государственных предприятий, коо-
перативам.

В действительности все эти способы 
разгосударствления переплетаются, вы-
ражаясь в изменении собственности (при  
сохранении ведущей  роли  частной собс-
твенности)  и совершенствовании хозяйс-
твенного механизма рыночной экономи-
ки.  В экономической теории и в практике 
современный  процесс разгосударствления 
адекватен приватизации.

Поскольку  в отечественной экономике 
опыт разгосударствления полностью отсутс-
твовал, задачи приватизации были шире,  
чем  в  западных странах. Подавляющее  
преобладание в нашей стране государствен-

ной собственности делало процесс привати-
зации необходимым для демонополизации 
экономики и стабилизации экономического 
положения, развития демократического ха-
рактера отношений собственности и управ-
ления предприятиями, для рациональной 
деятельности  государственного сектора, 
повышения эффективности функциониро-
вания предприятий, для стимулирования 
различных форм предпринимательства, 
улучшения состояния государственных фи-
нансов и снижения инфляции [3].

В России приватизация проходила в 
два этапа. Первый этап пришелся на 1992- 
1994 гг. Приватизационный процесс пер-
вого периода имел две важнейшие черты: 
во-первых, «ваучерный» характер осущест-
вления; во-вторых, проведение в услови-
ях зарождения рыночных отношений, что 
вызывало необходимость адаптации при-
ватизируемого предприятия к еще форми-
рующейся рыночной среде. «Ваучерный» 
характер приватизации в России означа-
ет, что государственная собственность пе-
редается гражданам бесплатно. В августе 
1992 г. был издан Указ Президента РФ о 
внедрении приватизационных чеков (го-
сударственных ценных бумаг целевого на-
значения) – ваучеров, которые реализуют  
механизм бесплатной передачи имущества, 
долей в акционерных обществах и акций 
предприятий государственной собственнос-
ти. Номинал каждого ваучера составлял 10 
тыс. руб. Это документ на предъявителя. 
По истечении срока действия приватиза-
ционные чеки считаются погашенными и 
изымаются из обращения. Приватизаци-
онные чеки действуют однократно в качес-
тве средства платежа в процессе привати-
зации [4].

На приватизационные чеки могут при-
обретаться объекты приватизации, а также 
акции специальных инвестиционных фон-
дов. В июле 1991 г. в России  был  принят 
Закон  о приватизации государственных и 
муниципальных предприятий  на 1992-1994 
г. [3]. Все предприятия, подлежащие прива-
тизации, были  разделены  на три  группы:  

– мелкие предприятия (до 200 заня-
тых с балансовой стоимостью основных 



135

Экономические науки

фондов менее 1 млн руб.), они подлежали  
продаже на аукционах (конкурсах);  

– крупные предприятия (занято более 
1000 человек при балансовой стоимости ос-
новных фондов свыше 50 млн руб.), при-
ватизировавшиеся путем преобразования в 
открытые акционерные общества;  

– остальные предприятия, которые 
могли быть приватизированы любым из 
установленных способов в соответствии с 
требованиями принятой программы.

Таким образом, акционерное обще-
ство становится основной организационной 
формой предприятий в России. С появлени-
ем ваучеров как особого типа ценных бумаг 
связано функционирование в нашей стра-
не специальных инвестиционных фондов 
приватизации (чековых инвестиционных 
фондов – ЧИФ), не типичных для  миро-
вой практики. Функции чековых инвести-
ционных фондов состоят:  

– в  мобилизации за счет эмиссии собс-
твенных акций; 

– в инвестировании их в ценные бума-
ги приватизационных предприятий;  

– в торговых операциях (спекуляци-
ях) с ваучерами. Следовательно, в задачу  
чековых  инвестиционных фондов аккуму-
лирование  чеков  населения  и обмен их на 
акции предприятий. Минимальный размер 
уставного капитала чековых инвестицион-
ных фондов составляет 500 тыс. руб.

Вторая особенность отечественной 
приватизации состояла в том, что она су-
щественно отличалась от других стран, где  
реализуется в адекватной экономической 
среде. В отечественной же экономике ры-
ночные отношения в стадии становления.  
Поэтому приватизация предполагает  адап-
тацию приватизируемого предприятия к 
рыночным условиям [4].

Адаптация приватизируемого предпри-
ятия  к  формирующимся  в  России рыноч-
ным условиям представляет сложный про-
цесс, включающий  экономико-правовую, 
производственную, финансовую и соци-
альную адаптацию. Каждый из этих ком-
понентов выполняет свою функцию, все 
они обусловливают  друг  друга. Но основой 
адаптации является производственное и 

финансовое приспособление, т.к. оно оп-
ределяет всю хозяйственную деятельность 
предприятий. В адаптации приватизируе-
мого предприятия на микроуровне решаю-
щую роль играет менеджмент предприятия, 
ибо умелое управление им позволяет сокра-
тить издержки приватизации, лучше мо-
билизовать финансовые ресурсы, успешно 
осуществлять инвестиционные  процессы. 
Наибольшую сложность для приватизируе-
мого предприятия представляет адаптация 
к рыночным условиям  на макроуровне. 
Это связано с тем, что, во-первых, без уче-
та внешних факторов предприятию невоз-
можно решить весь комплекс своих внут-
ренних (производственных, финансовых, 
социальных) проблем; во-вторых, форми-
рование рыночных условий на макроуров-
не не зависит от самого предприятия, а во 
многом определяется политикой государс-
тва, тем, какова поддержка им привати-
зируемого предприятия посредством ис-
пользования экономических, финансовых, 
административных рычагов [5].

Первый этап приватизации закончился 
в июне 1994 г. В целом, можно выделить 
следующие его результаты:

1) разгосударствление и приватизация 
заняли ключевое место в процессе транс-
формации экономики России, охватившем 
все основные объекты общества: органы 
государственной власти, управления и кон-
троля; предприятия и объединения пред-
приятий; коммерческие структуры; обще-
ственные организации; граждане; 

2) впервые  была  создана и начала ра-
ботать модель приватизации, позволившая 
осуществить передачу в частную собствен-
ность имущества десятков тысяч предпри-
ятий;

3) центральное место в приватизации 
государственных предприятий заняли че-
ковые аукционы, обладающие  положи-
тельными моментами с точки зрения ин-
вестирования: открытостью, позволяющей 
привлечь дополнительных инвесторов; воз-
можностью выбирать тактику  инвестирова-
ния и тем самым увеличивать  или снижать 
собственный  риск (использование двух ти-
пов заявок – содержащих и не содержащих 
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ограничения на курс аукциона); гарантия-
ми  на владение акциями выставленного на 
продажу пакета предприятий, поскольку 
результаты аукциона при внесении победи-
телей в соответствующий  протокол имеют  
законную силу. Следовательно, процедура 
чековых аукционов содержит рыночный 
механизм вступления инвесторов в права 
собственности.

Вместе с тем, результаты первого 
периода приватизации оцениваются не-
однозначно. Прежде всего, хотя прива-
тизационные  чеки  позволили каждому 
гражданину получить реальную возмож-
ность (правда, небольшую) участвовать 
в перераспределении собственности, пока 
еще преждевременно говорить о формиро-
вании широкого слоя частных собственни-
ков.

Способы приватизации, зафиксиро-
ванные в государственной программе, из-
лишне унифицированы. А между тем од-
новременное применение различных форм, 
их  оптимальное сочетание  способно  обес-
печить  гибкость приватизационной страте-
гии в зависимости от конкретной социаль-
но-экономической ситуации  в различных 
регионах [6].

Недостаточно использован при при-
ватизации  отраслевой подход, учет струк-
туры каждой отрасли. Это позволило бы 
знать реальное положение предприятий в 
отрасли, соединить при продаже государс-
твенных предприятий стабильные фирмы с 
неблагополучными, предотвратить скупку 
лучших государственных компаний.

Наиболее сложный вопрос при осу-
ществлении приватизации – оценка сто-
имости государственного имущества. Для 
российской приватизации характерна про-
дажа предприятий ниже их рыночной сто-
имости. В результате многие предприятия 
были проданы за бесценок. Не были про-
думаны механизмы защиты от негативных   
последствий приватизации. Так, не требо-
валась декларация о доходах от крупных 
покупателей приватизационного имущест-
ва, не проверялась их кредитоспособность, 
«не отслеживалось» движение приватиза-
ционных чеков. Все это свидетельствует о 

том, что программа приватизации и меха-
низм ее реализации нуждались в корректи-
ровке. 

С 1 июля 1994 г. в соответствии с Ука-
зом президента РФ начался новый период 
в приватизационном процессе – поствау-
черный или денежный. Участниками де-
нежной приватизации становятся  крупные  
инвесторы, а, следовательно, делается ори-
ентация на экономическую целесообраз-
ность. Поэтому предполагается переход к 
индивидуальному рассмотрению привати-
зационных проектов при продаже наиболее 
крупных предприятий[7].

Среди способов денежной привати-
зации наибольший интерес представляют 
специализированные денежные аукционы 
и инвестиционные конкурсы. Механизм 
продажи акций на специализированных  
денежных  аукционах полностью повторяет 
механизм продажи акций на специализиро-
ванных чековых аукционах. Акции также  
продаются по единой цене, подаются за-
явки двух разных  типов, где указываются  
общая  сумма платежа и количество при-
обретаемых акций. Главная особенность 
– оплата ценных бумаг осуществляется не 
чеками, а деньгами. Проведение инвести-
ционных конкурсов предполагает осущест-
вление покупателем акций  инвестиций в 
производство. Это делает  инвестиционные 
конкурсы более целесообразными, т.к. эко-
номическая цель денежной приватизации 
состоит  в  привлечении инвестиций в эко-
номику, а не в пополнении государственно-
го бюджета [8].

В целом, в России наблюдалась устой-
чивая тенденция к снижению количест-
венных показателей приватизированных 
предприятий, что можно объяснить следу-
ющими факторами:

а) завершением процесса приватиза-
ции по «унифицированным схемам»;

б) в основном завершено акциониро-
вание предприятий нефтяной отрасли, ме-
таллургии, морского  и речного транспорта, 
являющихся наиболее привлекательными 
для инвесторов;

в) отсутствием заинтересованности 
менеджмента в проведении приватизации, 
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что обусловлено наличием в гражданском 
законодательстве права хозяйственного ве-
дения, которое практически выводит уни-
тарные предприятия из-под эффективного 
контроля государства;

г) наличием в действующем прива-
тизационном законодательстве устарев-
ших норм и необоснованных ограниче-
ний.

В настоящее время в Российской Феде-
рации насчитывается 11 128 федеральных 
государственных унитарных предприятий, 
26 казенных предприятий и 34 209 феде-
ральных государственных учреждений. 
Надо признать, что приватизация не закон-
чилась и перед государством стоит еще мно-
го задач для более эффективного осущест-
вления процесса приватизации.
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ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
НОВООБРАЗУЕМОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ)

ACTION OF NEWLY FORMED ENTITY REGULATIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION (ON THE EXAMPLE 
OF THE ZABAIKALSKY REGION)

Рассматриваются проблемы действия норматив-

но-правовых актов в условиях объединения регио-

нов России. Дан анализ действующих нормативных 

и иных актов нового субъекта РФ (на примере За-

байкальского края). 

Установлена и обоснована необходимость уре-

гулирования механизма действия законов и иных 

нормативно-правовых актов в процессе укрупне-

ния субъектов РФ на федеральном и региональном 

уровнях.

Установлено, что объединение Читинской об-

ласти и Агинского Бурятского автономного округа 

влекло решение многих вопросов, в том числе реа-

лизации законов и иных нормативно-правовых ак-

тов на территории нового субъекта Российской Фе-

дерации – Забайкальского края

Ключевые слова: Российская Федерация, укруп-
нение субъектов, нормативно-правовые акты, 
правопреемство

This article examines the problem of regulations ac-

tion under conditions of Russian regions incorporation. 

The existing regulatory and other acts of a new sub-

ject of the Russian Federation (on the example of the 

Trans-Baikal region) are analyzed.

The need to resolve the mechanism of laws and 

other regulations action process of integration of the 

subjects of the Russian Federation at the federal and 

regional levels is established and justified. 

The integration of the Chita Oblast and Aginsky-

Buryat Autonomous Okrug attracted many issues, in-

cluding the implementation of laws and other legal acts 

on the territory of the new subject of the Russian Fed-

eration, Transbaikal region

Key words: Russian Federation, integration of sub-
jects, regulations, legal succession

В последние десятилетия Российская Фе-
дерация поддерживает тенденцию ре-

формирования федеративного устройства 
государства путем укрупнения (объедине-
ния) субъектов страны. Примером может 

служить количественный показатель – в 
1993 г. в состав Российской Федерации 
входили 89 субъектов, на настоящий мо-
мент – 83 субъекта. Существует мнение, 
что управлять небольшим числом крупных 
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субъектов РФ, обладающих мощными фи-
нансово-экономическими и бюджетно-на-
логовыми потенциалами, резко увеличив-
шимися после интеграции, значительно 
труднее, поскольку в этом случае требуется 
существенная коррекция методов управле-
ния со стороны федерального центра [15]. 

Реформа затрагивает политическую, 
экономическую, социальную и правовую 
сферы деятельности регионов, которые изъ-
явили обоюдное желание на объединение.  

Ряд авторов считает, что целью объ-
единения субъектов Федерации является 
восстановление географических, истори-
ческих и экономических связей, а также 
геополитический фактор [7].

Н.А. Михалева дополняет, что цель 
объединения субъектов РФ заключается 
в организации местного самоуправления 
с учетом особенностей административно-
территориальных единиц с особым стату-
сом;  дополнительные гарантии для корен-
ных малочисленных народов [10]. 

Нельзя не согласиться с утверждени-
ем, что с уменьшением количества субъек-
тов, также объективно должны решиться 
управленческие проблемы в Федерации. 
Объединяющиеся субъекты Российской 
Федерации, надеются в процессе объеди-
нения получить максимальные финансово-
экономические преференции, решив, та-
ким образом, тактические задачи, тогда как 
федеральный центр решает задачи страте-
гического характера [17]. 

С.С. Артоболевский, О.И. Вендина 
считают, что новые социально-политичес-
кие условия реформирования администра-
тивно-территориального деления страны 
свидетельствует о том, что различие инте-
ресов федерального, регионального и му-
ниципального уровней больше не может 
сбрасываться со счетов, а возникающие 
противоречия неразрешимы в рамках сис-
темы административного подчинения [1].  

Законодатель формально закрепил 
цель объединения субъектов Российской 
Федерации: «Образование нового субъекта 
Российской Федерации осуществляется в 
целях ускорения социально-экономическо-
го развития Читинской области и Агинско-

го Бурятского автономного округа, а также 
повышения уровня жизни населения ука-
занных субъектов Российской Федерации» 
[12], определив таким образом приоритет-
ные цели преобразования субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В период объединения субъектов Рос-
сийской Федерации решаются следующие 
вопросы: формирование органов государс-
твенной власти нового субъекта, прекраще-
ние полномочий органов государственной 
власти объединяющихся субъектов, право-
преемство нового субъекта Российской Фе-
дерации, внесение изменений и дополнений 
в федеральный закон о федеральном бюд-
жете на текущий год, функционирование 
территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и федераль-
ных судов на территории нового субъекта и 
др.  

Мониторинг законодательства Россий-
ской Федерации позволил выделить катего-
рии значимых сфер при изменении федера-
тивного устройства страны.  

Одним из важнейших элементом пра-
вового государства является формирование 
правовой базы, на которой будет основы-
ваться вся деятельность государственной 
власти нового субъекта. К основным за-
дачам новообразуемого субъекта относит-
ся обязанность образовать нормативно-
правовую систему, в т.ч. Основной закон 
субъекта (Конституция, Устав), законы и 
иные нормативно-правовые акты. А также 
установить порядок издания, изменения, 
отмены и дополнения нормативно-право-
вых актов, орган, издающий тот или иной 
нормативный акт, процедуру его издания 
[9]. Главной задачей органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния-правопредшественника – обеспечение 
муниципального управления в полном объ-
еме, за исключением внесения в Устав му-
ниципального образования [4].  

Федеральный конституционный за-
кон № 6-ФКЗ в ст. 10 устанавливает, что 
совместное предложение законодательных 
органов государственной власти и высших 
должностных лиц, заинтересованных субъ-
ектов РФ об образовании в составе Рос-
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сийской Федерации нового субъекта РФ 
направляется Президенту РФ, и в качест-
ве сопроводительных материалов должно 
быть направлено предложение о действии 
законов и иных нормативно-правовых ак-
тов заинтересованных субъектов РФ на 
территории нового субъекта РФ [11]. Со-
ответственно, при образовании нового 
субъекта РФ решаются вопросы правопре-
емства.

Так, например, в переходный период 
с момента вступления в силу Федерально-
го конституционного закона № 5-ФКЗ и до 
дня образования Забайкальского края (1 
января 2010 г.) закрепляется, что при осу-
ществлении полномочий Законодательного 
края областная и окружная Думы прини-
мают совместные решения в форме законов 
и иных нормативно-правовых актов Забай-
кальского края [12], при том, что Читинс-
кая областная Дума и Агинская Бурятская 
окружная Дума осуществляют свои полно-
мочия до дня образования Забайкальского 
края в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Читинской области и законодательством 
Агинского Бурятского автономного округа.

Для урегулирования законодательно-
го процесса между Читинской областью и 
Агинским Бурятским автономным округом 
принято решение о заключении Соглаше-
ния, которое нормативно закрепил порядок 
принятия и вступления в силу законов и 
иных нормативно-правовых актов Забай-
кальского края Читинской областной Ду-
мой, Агинской Бурятской окружной Думой 
и губернатором Забайкальского края [8]. 
Однако, если учесть опыт переходного пе-
риода при объединении Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского автономно-
го округа, то органы государственной влас-
ти  Иркутской области принимают законы 
и иные нормативно-правовые акты новооб-
разуемого субъекта РФ [14]. Отсюда сле-
дует, что в обоих случаях законодательный 
процесс формируется различными путями. 
В первом – путем соглашения обоих реги-
онов при принятии законов и иных норма-
тивно-правовых актов, во-втором – путем 
одностороннего принятия законов и иных 

нормативно-правовых актов органом госу-
дарственной власти региона. Данные пути 
регулирования, тем самым, позволяют опе-
ративно решать возникающие коллизион-
ные отношения, не допуская нарушения 
прав, свобод и законных интересов граж-
дан нового субъекта.   

В переходный период основной зада-
чей органов государственной власти нового 
субъекта является разработка и принятие 
нового Основного закона (Конституции, 
Устава). Согласно ст. 4 Устава Забайкаль-
ского края, «Устав является основным зако-
ном Забайкальского края, обладает высшей 
юридической силой по отношению к право-
вым актам края и имеет прямое действие на 
всей его территории. Законы и иные нор-
мативно-правовые акты, принимаемые в 
крае, не могут противоречить Уставу» [16]. 

Однако, если Устав является согласо-
ванным источником права нового субъекта 
между объединяющимися регионами, то 
что же касается других нормативно-право-
вых актов, которые регулируют идентич-
ные общественные отношения и равные по 
юридической силе? Закон «О ежемесячном 
пособии на ребенка в Читинской области» 
устанавливал размер, назначение и вы-
плату ежемесячного пособия на ребенка в 
области, являющегося мерой социальной 
поддержки семей с детьми. Агинский Бу-
рятский автономный округ принял закон, 
регулирующий идентичные отношения на 
соответствующей территории округа. В ко-
нечном итоге, в результате объединения ре-
гионов данные нормативно-правовые акты 
утратили силу на основании Закона Забай-
кальского края «О ежемесячном пособии на 
ребенка в Забайкальском крае». 

Существует мнение, что при возникно-
вении коллизий между нормативно-право-
выми актами объединившихся субъектов 
Российской Федерации и нового субъекта 
Российской Федерации уже существую-
щие способы преодоления коллизий либо 
неэффективны, либо неуместны [10]. 
Согласно ч. 1 ст. 6 ФКЗ от 26.07.2007 г., 
Забайкальский край с 1 марта 2008 г. ста-
новится правопреемником Читинской об-
ласти и Агинского Бурятского автономного 
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округа. Таким образом, нормативно-право-
вые акты, принятые органами Читинской 
области и Агинского Бурятского автоном-
ного округа, продолжают действовать на 
соответствующих территориях до тех пор, 
пока они не будут пересмотрены или отме-
нены (за исключением актов, содержащих 
обязанности перед гражданами и организа-
циями) органами государственной власти 
регионов. 

Законодатель устанавливает, что Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской 
Федерации – республики, края, области, 
города федерального значения, автоном-
ная область, автономные округа, а также 
городские, сельские поселения и другие му-
ниципальные образования – выступают в 
отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, на равных началах 
с иными участниками этих отношений – 
гражданами и юридическими лицами [3]. 
Тем самым, гражданско-правовые догово-
ры, заключенные Читинской областью и 
Агинским Бурятским автономным округом, 
находящихся в силе на момент правопре-
емства, регулируются общими положения-
ми гражданского законодательства. 

В отношении иных договоров право-
преемник (Забайкальский край) заключа-
ет с контрагентом соглашение об их пре-
кращении или о замене стороны в договоре. 
Следовательно, в договоры (соглашения), 
заключенные от имени Читинской области, 
Агинским Бурятским автономным округом 
вносятся изменения в результате выбытия 
стороны договора. 

Конституция Российской Федерации 
устанавливает, что координация между-
народных и внешнеэкономических связей 
субъектов России, выполнение междуна-
родных договоров Российской Федерации 
находится в совместном ведении Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации [5]. Тем самым, Читинская об-
ласть вправе выступать в качестве субъекта 
международных и внешнеэкономических 
связей. Порядок заключения, исполнения 
и прекращения договоров (соглашений) 
определяется федеральным законом и за-
коном области. Регулирование междуна-

родных и внешнеэкономических вопросов, 
в условиях правопреемства, при преобра-
зовании субъектов России является обя-
зательным и первоочередным, поскольку 
международное сотрудничество является 
одним из приоритетных направлений де-
ятельности государственной политики. 

В связи с этим, органы государственной 
власти и иные государственные органы За-
байкальского края становятся правопреем-
никами органов государственной власти и 
иных государственных органов Читинской 
области и Агинского Бурятского автоном-
ного округа, осуществлявших полномочия 
в соответствующей сфере деятельности, в 
том числе в отношениях, осуществлявших-
ся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации с органами государс-
твенной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований, органами государственной 
власти иностранных государств, органами 
субъектов иностранных федеративных го-
сударств, органами административно-тер-
риториальных образований иностранных 
государств, международными и иными ор-
ганизациями, юридическими и физически-
ми лицами. 

Для урегулирования ряда вопросов  
ФКЗ от 26.07.2007 г. установил норму, 
при которой Читинская областная Дума, 
Агинская Бурятская окружная Дума со дня 
вступления в силу ФКЗ и до дня окончания 
срока своих полномочий не могут осущест-
влять полномочия, касающиеся:

1) принятия законов и иных норма-
тивных правовых актов, а также решений, 
в том числе о проведении референдумов, 
по вопросу о прекращении (приостановле-
нии) процесса образования Забайкальско-
го края;

2) принятия законов и иных норматив-
но-правовых актов, а также осуществления 
других действий, связанных с отчуждением 
собственности Читинской области и собс-
твенности Агинского Бурятского автоном-
ного округа, за исключением безвозмездной 
передачи имущества в связи с разграниче-
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нием полномочий между федеральными 
органами государственной власти, органа-
ми государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний;

3) утверждения договоров и соглаше-
ний с другими субъектами Российской Фе-
дерации, за исключением договоров и со-
глашений, заключаемых с Забайкальским 
краем;

4) утверждения соглашений в сфере 
осуществления международных и внешне-
экономических связей, за исключением со-
глашений, заключаемых с Забайкальским 
краем;

5) принятия постановлений об утверж-
дении соглашений об изменении границ 
Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа;

6) принятия Устава Забайкальского 
края.

Таким образом, ФКЗ от 26.07.2007 г. 
устанавливает исчерпывающий перечень 
общих ограничений для Читинской област-
ной  Думы, Агинской Бурятской окружной 
Думы. 

Со дня вступления в силу Федераль-
ного конституционного закона № 5-ФКЗ 
и до дня образования Забайкальского края 
органы государственной власти Читинской 
области и органы государственной власти 
Агинского Бурятского автономного округа 
вправе принимать законы и иные норма-
тивные правовые акты, действие которых 
распространяется одновременно на терри-
тории Читинской области и Агинского Бу-
рятского автономного округа [13]. Законо-
датель закрепляет индивидуальное участие 
органов государственной власти, преоб-
разуемых регионов, в принятии законов и 
иных нормативных актов, а также терри-
ториальные особенности их действия. В то 
время как органы государственной власти 
Иркутской области вправе принимать за-
коны и иные нормативные правовые акты 
Иркутской области с участием органов го-
сударственной власти Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа, действие 
которых распространяется на территории 

Иркутской области и Усть-Ордынского Бу-
рятского автономного округа [14]. С точки 
зрения Б.Д. Дамдинова, органы государс-
твенной власти новых субъектов Российс-
кой Федерации в принципе могут распро-
странить действие на свою территорию 
любого акта «прежних» субъектов Российс-
кой Федерации, т.к. никаких ограничений 
объединительные ФКЗ на этот счет не со-
держат.

Между тем, для урегулирования про-
цессуального порядка принятия законов в 
переходный период, законодательные ор-
ганы регионов приняли Соглашение, ко-
торое устанавливает, что законопроект и 
(или) проект иного нормативно-правово-
го акта вносится субъектами права зако-
нодательной инициативы одновременно в 
Читинскую областную Думу и Агинскую 
Бурятскую окружную Думу, рассматрива-
ется и принимается в порядке, установлен-
ном Совместным Регламентом Читинской 
областной Думы и Агинской Бурятской 
окружной Думы, Регламентом Читинской 
областной Думы, Регламентом Агинской 
Бурятской окружной Думы [13].

Затем идентичные тексты норматив-
ных правовых актов, принятых в виде зако-
на Читинской области и закона Агинского 
Бурятского автономного округа, вводятся в 
действие Губернатором Читинской области 
и Главой Администрации Агинского Бурят-
ского автономного округа в порядке, уста-
новленном законодательством обоих реги-
онов. 

Отсюда следует, что нормативно-пра-
вовая база Забайкальского края склады-
вается не только из законов и иных норма-
тивно-правовых актов, которые приняты 
законодательным органом нового субъекта, 
но также из актов, которые были приня-
ты совместно Читинской областной Думой 
и Агинской Бурятской окружной Думой в 
переходный период. ФКЗ от 26.07.2007 
г. и Соглашение между государственными 
органами двух регионов позволили урегу-
лировать процессуальные вопросы приня-
тия законов, которые возникали в пере-
ходный период. Поскольку данный период 
продолжается длительное время, могут 
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возникать коллизии между нормативно-
правовыми актами и, как следствие, – 
нарушение прав и свобод человека и граж-
данина. Целесообразно установить:

1) кратчайшие сроки для принятия Ос-
новного закона новообразуемого субъекта в 
целях оперативного регулирования возни-
кающих разногласий; 

2) детально закрепить механизм дейс-
твия законов и иных нормативно-правовых 
актов объединяющихся регионов, что поз-
волит не допустить нарушение прав и за-
конных интересов граждан.

Анализируя систему законодательства 
России о преобразовании регионов Россий-
ской Федерации, можно сделать вывод о 
том, что объединительный механизм требу-
ет точной правовой регламентации. Совре-
менная Россия имеет ряд примеров по объ-
единению субъектов:

1) Коми-Пермяцкий автономный ок-
руг (АО) был объединен с Пермской облас-
тью в Пермский край;

2) Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
АО и Эвенский АО объединились в Красно-
ярский край;

3) Корякский АО объединился с Кам-
чатской областью в Камчатский край;

4) Усть-Ордынский Бурятский АО во-
шел в Иркутскую область;

5) Агинский Бурятский АО объединен 
с Читинской областью в Забайкальский 
край.

Нельзя не согласиться с мнением ряда 
авторов, которые считают, что настало вре-
мя принятия «закона о законах и иных нор-
мативных актах», важной составляющей 
которого должно стать «законодательное 
закрепление исключительной сферы дейс-
твия законов» [2].
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Научная жизнь

29 ноября 2013 г. в Забайкальском государственном университете состоялась Международная науч-
но-практическая онлайн-конференция, посвящённая Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

Целью конференции стало привлечение внимания молодежи, учащихся средних и высших учрежде-

ний, их родителей, работников образовательных учреждений, медицинских работников к проблеме ВИЧ/

СПИДа, информирование о данном заболевании, о путях заражения, способах защиты, пропаганда здоро-

вого образа жизни.

Организаторы конференции: секция основ медицины, кафедра социальной работы. В ходе конфе-

ренции участники обсудили полученные результаты исследований по темам: «Что вы знаете о СПИДе?». 

Большой интерес вызвало выступление агитбригады «Мы против СПИДа!!!!» (ПГУ, Казахстан). В обсуж-

дении приняли активное участие профессорско-преподавательский состав секции основ медицины: канд.  

ед. наук, доцент Кохан Сергей Тихонович, д-р мед. наук, профессор Патеюк Андрей Владимирович, канд.  

мед. наук, доцент Кривошеева Евгения Михайловна, а также Студенческая молодёжь и преподаватели За-

байкальского государственного университета (г. Чита, Россия), Приазовского государственного техничес-

кого университета (г. Мариуполь, Украина), Донбасского государственного университета (г. Славянск, 

Украина), Павлодарского государственного университета (г. Павлодар, Казахстан), Жалал-Абадского го-

сударственного университета (г. Жалал-Абад, Киргизия).

Также в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом экологическим отрядом «Ойкос» (Институт соци-

альных наук, психологии и педагогики) в корпусе № 5 ЗабГУ (ул. Бабушкина,129) была проведена еже-

годная акция «Скажем СПИДу СТОП!!!». Всем желающим волонтёры повязали красные ленты – символы 

борьбы со СПИДом, и раздали брошюры с информацией о ВИЧ-инфекции. 

С приветственным словом выступили: Хатькова Алиса Николаевна – проректор по научной и инно-

вационной работе ЗабГУ, Швецов Михаил Юрьевич – директор ИСНПП ЗабГУ, Волошин Вячеслав Сте-

панович – ректор ПГТУ, г. Мариуполь, Чайченко Станислав Олегович – проректор ДГПУ, г. Славянск, 

Ержанов Нурлан Тельманович – проректор ПГУ, г. Павлодар, Абдрашев Акунжан Баказович – ректор 

ЖАГУ, г. Жалал-Абад.

22 ноября 2013 г. в Забайкальском государственном университете состоялась Международная науч-
но-практическая онлайн-конференция «Проблема здоровья современной молодёжи: помощь взрос-
лым детям алкоголиков»

Цель конференции - обсуждение состояния проблемы взрослых детей алкоголиков (ВДА) в современ-

ном обществе и путей её решения. 

Организаторы конференции: секция основ медицины, кафедра социальной работы. 

В ходе конференции участники проанализировали влияние дисфункциональных семей на личностное 

и психическое развитие детей, рассмотрели проблему адаптации ВДА в социальной среде, а также обсудили 

эффективные методы консультативного сопровождения ВДА.

Материалы международной научно-практической онлайн-конференции позволят оптимизировать 

разработку эффективных методов оказания помощи взрослым детям алкоголиков. Семьи, страдающие 

от алкоголизма, не могут создать условия для гармоничного развития детей. В будущем такие дети пред-

ставляют собой группу высокого риска развития наркологических заболеваний: алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, а также пограничной психопатологии в форме психопатии, депрессии, неврозов. Взрослые 

дети алкоголиков нуждаются в профессиональной помощи.

В обсуждении приняли активное участие профессорско-преподавательский состав секции основ ме-

дицины: канд. мед. наук, доцент Кохан Сергей Тихонович, д-р мед. наук, профессор Патеюк Андрей Вла-

димирович, канд. мед. наук, доцент Кривошеева Евгения Михайловна, а также: студенческая молодёжь 

и преподаватели Забайкальского государственного университета (г. Чита, Россия), Донбасского государс-

твенного университета (г. Славянск, Украина), Белорусского государственного педагогического универси-

тета им. М. Танка (г. Минск, Беларусь), Флорентийского университета (Флоренция, Италия), Приазовс-

кого государственного технического университета (Мариуполь, Украина).

С приветственным словом выступили: Хатькова Алиса Николаевна проректор по научной и иннова-

ционной работе ЗабГУ, Швецов Михаил Юрьевич директор ИСНПП ЗабГУ, проректор ДГПУ Чайченко 

Станислав Олегович, проректор БГПУ Коптева Светлана Ивановна, директор департамента общественного 

здоровья Флорентийского университета профессор Никола Комодо. 
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1. Правила публикации статей в журнале
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1.3. Редакция научного журнала «Вестник Забайкальского государственного университета» осущест-
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1.5. Материалы статьи предоставляются: 
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б) на почтовый адрес: 672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, Забайкальский государствен-
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2. Комплектность и форма предоставления авторских экземпляров

2.1. Предоставляемые материалы должны содержать: 
– научное направление; 
– шифр УДК; 
– фамилию, имя, отчество автора (соавторов) (полностью) (на русском и английском языках);
– название статьи (на русском и английском языках);
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английском языках); 
– ключевые слова – в пределах 10 (на русском и английском языках); 
– основную часть;
– библиографический список (не более чем 5-летней давности) не менее 10 источников (правила 

оформления см. в п. 2.4); 
– сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, занимаемая 

должность, место работы, город, страна, контактный телефон и e-mail, почтовый адрес с индексом (для 
отправления журнала) (на русском и английском языках); 

– научные интересы автора (авторов) (на русском и английском языках); 
– цветную фотографию автора (авторов) на белом фоне (деловой стиль) в электронной версии в фор-

мате *.JPG, *.BMP или *,TIFF, размер файла до 1 MB; 
– рецензию научного руководителя, консультанта или специалиста, занимающегося темой заявленно-

го исследования (оригинальная или электронная версия); 
– квитанцию об оплате за публикацию (высылается после утверждения статьи редакционным сове-

том (допускается электронная копия квитанции). Реквизиты Забайкальского государственного универси-
тета Вы можете найти на сайте www.zabgu.ru в разделе «Справочная информация». 

– договор о предоставлении услуг (в случае, если статья платная) по научному редактированию ста-
тей, акт выполненных работ (допускается сканированная копия подписанного документа, оригинал высы-
лается почтой), (образец – на сайте www.zabgu.ru); 

– экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати (сканированная 
копия) (образец – на сайте www.zabgu.ru); 

– результат оригинальности текста, проверенного на плагиат желательно в системе «Антиплагиат» 
(info@antiplagiat.ru) (необходимо предоставить сведения об оригинальности текста).

2.2. Общие правила оформления текста
Статью на электронном носителе следует сохранять под именем, соответствующим фамилии первого 

автора, набирается в программе Microsoft Office Word. 



Рекомендуется соблюдать следующие установки: 
Параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1 см; ориентация – 

книжная; перенос – автоматический. Абзацный отступ – 1,25 см. Нумерация страниц – на нижнем поле. 
Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5. Формат бумаги – А4.

Для акцентирования элементов текста рекомендуется использовать курсив. Выделение текста жир-
ным шрифтом и подчеркивание не допускается. 

2.3. Формулы, рисунки, таблицы
При использовании формул (кроме заголовка статьи и аннотации) рекомендуется применять Microsoft 

Equation 3 при установках: элементы формулы — курсивом; для греческих букв и символов — шрифт 
Symbol, для остальных элементов — Times New Roman (использование букв русского алфавита в формуле 
нежелательно). Размер символов: обычный — 14 пт, крупный индекс — 10 пт, мелкий индекс — 7 пт, 
крупный символ — 18 пт, мелкий символ — 14 пт. Экспозиции элементов формул в тексте следует оформ-
лять в виде формул. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов рекомендуется приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы 
следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках, например, А = а:в, 
(1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул оформляют в скобках, например, … в формуле (1).

Рисунки необходимо выполнять с разрешением 300 dpi (В&W — для черно-белых иллюстраций, 
Grayscale — для полутонов, максимальный размер рисунка с надписью: ширина 150 мм, высота 245 мм); 
предоставлять в виде отдельных файлов с расширением *.JPG, *.ВМР, *.TIFF и распечаткой на бумаге 
формата А4 с указанием имени файла. Изображения должны допускать перемещение в тексте и возмож-
ность изменения размеров. Схемы и графики выполнять во встроенной программе MS Word или в MS Excel 
с предоставлением исходного файла. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-
ей. Если рисунок один, он не нумеруется.

Таблицы должны иметь тематические и нумерационные заголовки и ссылки на них в тексте. Темати-
ческие заголовки должны отражать их содержание, быть точными, краткими, размещены над таблицей. 
Таблицу следует располагать непосредственно после абзаца, в котором она упоминается впервые. Таблицу 
с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. Заголовки граф, как правило, 
записывают параллельно строкам таблицы; при необходимости допускается перпендикулярное расположе-
ние заголовков граф. 

Текстовое оформление таблиц в электронных документах: шрифт Times New Roman или Symbol, 12 
кегль. Таблицы не требуется представлять в отдельных документах.

2.4. Библиографический список
Библиографические ссылки в тексте статьи следует оформлять в квадратных скобках в соответствии 

с нумерацией в библиографическом списке, который для оригинальной статьи — не менее 10 источников. 
Библиографический список необходимо составлять в алфавитном порядке. Алфавитный порядок ссы-

лок нумеруется. Не допускается выносить ссылки из текста вниз полосы.
Библиографический список предоставлять в двух вариантах: на русском языке (ГОСТ 7.0.5. – 2008. 

Библиографическая ссылка), а также НЕОБХОДИМО повторять русскоязычный список литературы пол-
ностью в романском алфавите (для зарубежных баз данных), согласно следующим требованиям: 

– авторы (транслитерация), название источника (транслитерация, курсивом; в круглых скобках пе-
ревод на английский язык), выходные данные с обозначениями на английском языке либо только цифро-
вые. Заглавия статей опускаются, т.к. в аналитической системе они не используются (достаточно указать 
название журнала) (подробная информация оформления библиографического списка см. на сайте www.
zabgu.ru). 

Пример описания статьи из журналов:
Polyanchikov Yu.N., Bannikov A.I., Kurchenko A.I. Vestn. Saratovsk. Gos. Tekhn. Univ. (Saratovsk State 

Technical University), 2007, no. 1 (23), P. 21-24.
Материалы конференций:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov 

A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i 
povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the 
increasing of the oil and gas impact”). Moscow, 2007, P. 267-272.

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом):
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., 1993. 

221 p.
Ссылка на Интернет-ресурс:
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.scribd.com/

doc/1034528/ (accessed 7 February 2011)
2.5. Правила транслитерации
На сайте http: // www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации 

русского текста в латиницу. 
Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие указанным требованиям.
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