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Колонка редактора

Уважаемые читатели, авторы журнала 
«Вестник Забайкальского государственного университета»!

С 1995 г. мы имеем возможность публиковать результаты научных 

исследований в нашем научно-практическом журнале. За годы своего 

существования журнал зарекомендовал себя как широко распростра-

ненное, востребованное издание среди научной общественности как  

Российской Федерации, так и за рубежом. Высокий научный уровень 

журнала неоднократно отмечен дипломами победителей на конкурсах 

печатных изданий различного уровня. Вот и сейчас с радостью хочу по-

делиться с вами новой победой. Научный журнал «Вестник Забайкаль-

ского государственного университета» отмечен дипломом на краевом 

Фестивале «Забайкальская книга – 2011/2012».  

Научные направления журнала: общественные науки, экономические науки; естественные 

и точные науки; технические и прикладные науки. С 1997 г. журнал включен в базу  данных 

ВИНИТИ РАН, с 2013 г. – в каталог периодических изданий  UIrichs Periodicals Directory. Чле-
нами редколлегии и редакционного совета журнала «Вестник Забайкальского государственного 
университета» являются крупные ученые, представляющие вузы и научные центры Москвы, Вол-

гограда, Новосибирска, Иркутска, Владивостока, Улан-Удэ, Хабаровска и Читы, а также ученые 

из-за рубежа: К.К. Шебеко, д-р экон. наук, ректор Полесского государственного университета, 

Беларусь; В.С. Волошин, д-р техн.наук, профессор, ректор Приазовского государственного тех-

нического университета, Украина; Нгуен Хоай Тьяу, д-р, профессор, директор Института эко-

логических технологий Вьетнамской академии наук и технологии, Вьетнам; Цуй Хунхай, канд. 

филос. наук, директор Института международных программ, Шаньдунский институт бизнеса и 

технологий, г. Янтай, КНР.

С момента основания журнала его научным редактором является Н.П. Романова, д-р социол. 

наук, профессор.

«Вестник Забайкальского государственного университета» входит в Перечень ведущих ре-

цензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации научных 

результатов исследований на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Фестиваль «Забайкальская книга» проводится один раз в два года с целью повышения изда-

тельского и полиграфического уровня социально значимой литературы, выпускаемой на террито-

рии Забайкальского края. На суд забайкальцев была представлена книжная продукция, изданная 

в Забайкалье в 2011 и 2012 гг. – около 600 книг, монографий, учебных и методических пособий, 

периодических изданий. Их представили около 20 издательств и издающих организаций г. Чита и 

Забайкальского края. 

Оценивало книги компетентное жюри, членами которого являлись представители Депар-

тамента управления делами Губернатора Забайкальского края, Министерства культуры Забай-

кальского края, Забайкальской краевой общественной писательской организации, профессорс-

ко-преподавательского состава ЗабГУ, Забайкальской краевой библиотеки им. А.С. Пушкина и 

др. Книги оценивались в комплексе критериев в зависимости от номинации: актуальность, зна-

чимость, полнота раскрытия темы, уровень авторского мастерства, соблюдение издательских и 

образовательных стандартов, художественное оформление, полиграфическое качество. 

Жюри отметило высокий уровень научного издания «Вестник Забайкальского государствен-

ного университета»: хорошее качество полиграфии, выдержанность  издательских стандартов, ак-

туальность и разнообразие статей, размещенных в журнале, а также их высокий научный уровень.

Поздравляю редакционную коллегию и авторов журнала с этой очередной победой и желаю 

дальнейших творческих успехов.

Председатель редакционного совета  
С.А. Иванов, д-р техн. наук, профессор, ректор ЗабГУ
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Науки о Земле

УДК 551.72:553.434(571.55)

Зиновьев Юрий Иванович

Yuriy Zinoviev 

Абрамов Баир Намжилович 

Bair Abramov 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКЕМБРИЙСКИХ И 
ВЕНД-КЕМБРИЙСКИХ МЕДИСТЫХ ПЕСЧАНИКОВ
КОДАРО-УДОКАНСКОЙ ЗОНЫ

FEATURES OF PRECAMBIAN AND WEND-CAMBRIAN 
COPPER SANDSTONES FORMATION 
IN KODAR-UDOKAN ZONE

Установлено, что венд-кембрийские медистые 

песчаники силимкунской свиты образованы в кон-

тинентальной обстановке, в аридных условиях. 

Дана характеристика медистых песчаников ке-

менской и чинейской сериям. Выявлены различ-

ные условия формирования медистых песчаников. 

Представлены факты, свидетельствующие о тесной 

связи образования медистых песчаников Кодаро-

Удоканской зоны с вулканическими процессами. 

Выявлено различие пород областей сноса. Установ-

лено различие распределения рудных элементов в 

медистых песчаниках различных стратиграфичес-

ких уровней и распределение редкоземельных эле-

ментов в различных обстановках образования ме-

дистых песчаников

Ключевые слова: Кодаро-Удоканская зона, ме-
дистые песчаники, обстановки формирования, 
генезис, минерал, песчаник, руда

It is established, that Wend-Cambrian copper sand-

stone of silimkun suites are formed in the continental 

atmosphere in arid conditions. The characteristic is 

given to copper sandstones of kemensky and chineysky 

series . Various conditions of copper sandstones for-

mation are revealed. The facts testifying to close con-

nection of copper sandstones formation in the Kodaro-

Udokansky zone with volcanic processes are presented. 

Distinction of breeds of demolition areas is revealed. 

Distribution of ore elements in copper sandstones of 

various stratigraphic levels is established. Distribution 

of rare-earth elements in various situation of formation 

of copper sandstones is given

Key word: Kodaro-Udokansky zone, copper sand-
stone, situation of the formation, genesis, mineral, 
sandstone, ore

В Кодаро-Удоканском прогибе медистые 
песчаники развиты в раннепротерозой-

ских отложениях удоканского осадочного 
комплекса и венд-кембрийских отложени-
ях силимкунской свиты (рис. 1). 

Меденосные венд-кембрийские от-
ложения развиты в восточной части Вер-
хнекаларской рифтогенной впадины. В 

Кодаро-Удоканской зоне единственным ру-
допроявлением меди, имеющим позднепро-
терозойский возраст, является рудопрояв-
ление Кильчерис. От раннепротерозойских 
месторождений и рудопроявлений медис-
тых песчаников Кодаро-Удоканской зоны 
это рудопроявление отличается возрастом и 
составом руд. В медистых песчаниках удо-
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канской серии наиболее распространены 
борнит-халькозиновые руды, менее разви-
ты – пирит-халькопиритовые, в медистых 
песчаниках рудопроявления Кильчерис 
преобладают халькопирит, блеклая руда 
и пирит. По характерным особенностям – 
пространственной приуроченностью к зо-

нам тектонических нарушений; наличию 
высокотемпературных метасоматических 
преобразований; составу рудных минера-
лов; геохимической специфике рудопрояв-
ление близко к медно-колчеданным место-
рождениям вулканической ассоциации [1]. 

Рис. 1. Геологический разрез отложений Кодаро-Удоканского прогиба:
1 – кайнозойские рифтогенные отложения (пески, глины, супеси, гравийно-галечный 

материал; 2 – разнозернистые породы (песчаники, конгломераты, гравелиты,
 алевролиты); 3 – песчаники; 4 – алевролиты; 5 – известняки, песчаники;

6 – доломиты; 7 – аргиллиты; 8 – известняки; 9 – сланцы; 10 – медистые песчаники; 
11 – железистые песчаники

В венд-кембрийское время в южной 
части Сибирской платформы господство-
вал аридный климат. Здесь были развиты 
мелководные континентальные водоемы 
с повышенной соленостью. Образование 
медистых песчаников силимкунской сви-
ты происходило в мелководном бассейне с 

повышенной соленостью. На это указывает 
широкое развитие красноцветных и карбо-
натных отложений [8; 11]. 

В разрезе протерозойского удоканс-
кого осадочного комплекса медистые пес-
чаники развиты в отложениях чинейской 
и кеменской серий (см. рис. 1). Медистые 
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песчаники данных серий отличаются со-
ставами рудных минералов, содержаниями 
рудных и редкоземельных элементов, пет-
рохимическими составами медистых песча-
ников. Эти различия обусловлены разными 
обстановками формирования отложений 
чинейской и кеменской серий.

Среди отложений удоканского комп-
лекса выделяются три основных стратигра-
фических уровня меденосных отложений. 
Верхний меденосный уровень представлен 
отложениями сакуканской свиты кеменс-
кой серии (месторождения – Удоканское, 
Ункурское, Бурпалинское, рудопроявления 
– Лабазное, Сакуканское и др.). Средний и 
нижний меденосные уровни приурочены к 
отложениям чинейской серии. Отложения 
среднего меденосного уровня представле-
ны породами александровской свиты (ру-
допроявления Озеро Медное, Кукугунда и 
др.), породы нижнего меденосного уров-
ня – отложениями читкандинской свиты 
(месторождение Красное, рудопроявления 
Правый Ингамакит, Луна и др.) [6]. 

Образования медистых песчаников 
Кодаро-Удоканской зоны тесно связаны с 
вулканическими процессами. Об этом сви-
детельствуют следующие факты: 

1) наличие в пуддинговом горизонте 
сакуканской свиты меденосных галек кис-
лых эффузивов [3]; 

2) присутствие в рудовмещающей тол-
ще Удоканского месторождения вулкани-
ческих стекол кислого состава [9]; 

3) наличие в разрезе меденосной 
читкандинской свиты метатуффоидов 
[10]; 

4) присутствие в граувакках верх-
нечиткандинской подсвиты мельчайших 
(50…80 мкм) не окатанных зерен цирко-
нов с убедительными признаками их вул-
канической природы. Возраст цирконов по 
изотопному соотношению Pb 207/ Pb 206 со-
ставил 2180 ± 50 млн лет [5]. 

Важным в установлении генезиса мед-
ного оруденения явилось описание в гальках 
туфов риодацитов пуддингового горизонта 
сакуканской свиты медной минерализа-
ции. Пуддинговый горизонт представлен 
мелкозернистыми песчаниками с редкой, 

хорошо окатанной галькой гранитоидов, 
яшмоидов, кварца (редко – с включениями 
борнита, халькозина), риодацитов и их ту-
фов с медной минерализацией. Мощность 
пуддингового горизонта достигает 500 м, 
протяженность – первые сотни километров 
[7]. В составе галек преобладают гранито-
иды. Выявлено, что весь набор пород галек 
пуддингового горизонта не характерен для 
архейских и раннепротерозойских пород 
обрамления Кодаро-Удоканской зоны. От-
мечено их сходство с вулканогенно-оса-
дочными отложениями падринской серии 
и прорывающими их субвулканическими 
интрузиями [6].

В гальках туфов медная минерали-
зация представлена, в основном, мелко-
рассеянной вкрапленностью борнита и 
халькопирита. По данным атомно-абсорб-
ционного анализа, в них установлены сле-
дующие содержания элементов, г/т: Cu – 
5000; Au – 0, 55; Ag – 9; Ni – 18; Zn – 230; 
Ti – 300; V – 50; Cr – 26; Rb – 8; Sr – 60. 
ASI (ASI=Al

2
O

3
/(Na

2
O+K

2
O+CaO) галек 

кислых эффузивов колеблются 0,85…1,02, 
что указывает на формирование их в остро-
водужной обстановке [3]. 

Формирование медистых песчаников 
чинейской и кеменской серий происходило 
в различных условиях. Это подтверждается 
следующим: 

1) геодинамическими обстановками 
формирования отложений чинейской и 
кеменской серий. Отложения чинейской 
серии были образованы в обстановке ак-
тивной континентальной окраины, породы 
кеменской серии – в обстановке пассивной 
континентальной окраины (рис. 2) [2];

2) различным составом руд. В ме-
дистых песчаниках кеменской серии на-
иболее распространенными являются 
борнит-халькозиновые руды, в медистых 
песчаниках чинейской серии – пирит-халь-
копиритовые, пирротин-халькопиритовые 
руды. Месторождения кеменской и чинейс-
кой серии также характеризуются разными 
соотношениями содержаний рудных эле-
ментов; 

3) содержаниями рудных элементов. 
Содержания рудных элементов в медистых 



Науки о Земле

7

песчаниках чинейской серии значительно 
превосходят таковые в медистых песчани-
ках кеменской серии (см. таблицу); 

4) разным составом редкоземельных 
элементов. В медистых песчаниках кемен-
ской серии превалируют легкие лантанои-

ды, в медистых песчаниках чинейской се-
рии – тяжелые лантаноиды (таблица, рис. 
3). Это указывает на то, что отложения чи-
нейской серии в значительной степени об-
разованы за счет размыва пород основного 
состава. 

Рис. 2. TiO
2
 – Fe

2
O

3
*+MgO медистых песчаников Кодаро-Удоканского прогиба:

1 – медистые песчаники сакуканской свиты; 2 – александровской свиты; 
3 – читкандинской свиты. Поля на диаграмме. Геодинамические обстановки: 

D – пассивная континентальная окраина, C – активная континентальная окраина, 
B – континентальные островные дуги, A – океанические островные дуги 

Рис. 3. Распределение редкоземельных элементов 
в меденосных отложениях Кодаро-Удоканской зоны

Меденосные отложения удоканского комплекса: 1 – сакуканской свиты; 
2 – читкандинской свиты; 3 – александровской свиты; 4 – венд-кембрийские 

меденосные отложения (рудопроявления Кильчерис); LREE – легкие лантаноиды 
(La-Pr), средние – MREE (Nd-Dy), тяжелые HREE (Ho-Lu, Y)

T
iO

2
, 

%

Fe
2
O

3
 + MgO, %*
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Для реконструкции геодинамических 
обстановок формирования песчаников 
наиболее часто используются диаграммы 
Бхатия [12]. Так, на диаграмме TiO

2
 – 

Fe
2
O

3
*+MgO песчаники кеменской серии 

соответствуют песчаникам пассивной кон-
тинентальной окраины, песчаники чиней-
ской серии – активной континентальной 
окраины (рис. 2). 

О разных породах областей сноса сви-

детельствуют разные содержания элемен-
тов в меденосных отложениях кеменской и 
чинейской серии (см. таблицу). Особенно 
контрастно эта разница проявляется в рас-
пределении рудных элементов (Ni, Zn, Pb, 
Bi), содержания которых в медистых пес-
чаниках читкандинской свиты в 5…10 раз 
превосходят таковые в медистых песчани-
ках сакуканской свиты.

Средние содержания микроэлементов в медистых песчаниках 
Кодаро-Удоканского района, г/т

Свиты n Ni Zn Pb Bi Ba La Ce Y Ce/    Y

Сакуканская 15 3 176 10 28 912 28 62 12 5,11
Александровская 5 10 192 10 25 355 17 40 15 2,75
Читкандинская 9 83 317 634 650 1476 48 81 17 4,71

Примечание: n – число анализов. Анализы выполнены в аналитическом центре Геологичес-

кого института СО РАН (г. Улан-Удэ) рентгенофлуоресцентным методом, аналитик Б.Ж. Жал-

сараев 

Анализ распределения редкоземель-
ных элементов (REE) в медистых песча-
никах различных стратиграфических уров-
ней Кодаро-Удоканской зоны показывает 
различные условия их образования. При-
менение REE для условий образования ме-
таосадочных пород основано на представ-
лениях о фракционировании лантаноидов 
на начальных профилях седиментации, а 
также инертном их поведении при ранних 
стадиях метаморфизма. По данным Ю.А. 
Балашова, в процессе осадкообразования в 
прибрежно-морских условиях обломочные 
материалы обогащаются легкими лантано-
идами – La, Ce. При этом по мере удаления 
от береговой линии увеличивается доля тя-
желых лантаноидов и иттрия [4]. 

Распределение редкоземельных эле-
ментов свидетельствует об обогащении лег-
кими лантаноидами медистых песчаников 
сакуканской (   Ce/     Y =5,11), читкандин-
ской свит ( Ce / Y = 4,71) и увеличе-
нии доли тяжелых лантаноидов в медистых 
отложениях александровской свиты ( Ce 
/ Y = 2,75) (см. таблицу). Увеличение 
количества тяжелых лантаноидов в медис-
тых песчаниках александровской свиты 
свидетельствует о формировании их на бо-
лее значительном удалении от береговой 

линии относительно медистых песчаников 
сакуканской и читкандинской свит [2].

Анализ распределения REE свиде-
тельствует о том, что медистые песчаники 
чинейской серии относительно медистых 
песчаников кеменской серии в более значи-
тельной степени обогащены тяжелыми REE 
(см. рис. 3). 

Распределение REE свидетельствует о 
формировании медистых песчаников алек-
сандровской свиты на более значительном 
удалении от береговой линии относитель-
но таковых сакуканской и читкандинской 
свит. При этом образование медистых пес-
чаников сакуканской свиты происходило 
как вблизи береговой линии, так и на зна-
чительном удалении от нее. 

Таким образом, венд-кембрийские ме-
дистые песчаники силимкунской свиты об-
разованы в континентальных мелководных 
водоемах в аридных условиях. Медистые 
песчанки кеменской серии сформированы 
в обстановке пассивной континентальной 
окраины, медистые песчаники чинейской 
серии – в обстановке активной континен-
тальной окраины. В формировании место-
рождений медистых песчаников кеменской 
и чинейской серии принимали участие вулка-
нические процессы. 
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УДК 622.7

Лавров Александр Юрьевич

Alexander Lavrov 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА И МОЛИБДЕНА 
ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ

PHOTO-ELECTRO-CHEMICAL METHODS’ 
EFFICIENCY OF GOLD AND MOLYBDENUM 
LEACHING FROM TECHNOGENIC MINERAL 
DEPOSITS OF ZABAIKALIE

Рассмотрены технологии активационного кю-

ветного, кучного и скважинного выщелачивания зо-

лота и молибдена из минерального сырья с позиций 

обеспечения возможности эффективного освоения 

техногенных минеральных образований и песков 

россыпей Забайкальского края. В качестве акти-

вирующих воздействий на основные компоненты 

геотехнологических систем (минеральная среда – 

рабочие растворы – сорбенты) рассматривается ис-

пользование электролитических, фотохимических и 

электросорбционных процессов. 

Показана эффективность использования фо-

тоэлектроактивированных растворов для выщела-

чивания золота и молибдена из сложных по вещес-

твенному и гранулометрическому составу хвостов 

обогащения руд, а также продуктивных шлиховых 

фракций гале-эфельных отвалов

Ключевые слова: золото, молибден, техноген-
ные минеральные образования, выщелачивание, 
фотоэлектрохимический реактор, Забайкалье

The article describes the various technologies of 

gold and molybdenum leaching from minerals in terms 

of ensuring the effective development opportunities of 

technogenic mineral formations and sand placers in 

Transbaikal region. As an activating effect on the ba-

sic components geotechnological systems (mineral me-

dium – working solutions – sorbents) the use of elec-

trolytic, photochemical and electrosorption processes 

is discussed. The efficiency of photo and electro-acti-

vation solutions of gold and molybdenum leaching from 

complex material tailings and dumps productive schlich 

factions placers is shown 

Key words: gold, molybdenum, technogenic mineral 
formations, leaching, photo-electro-chemical reactor, 
Transbaikal region

В Забайкальском крае за многие десяти-
летия эксплуатации рудных и россып-

ных месторождений золота и редких метал-
лов сформированы многочисленные отвалы 
забалансовых руд, гале-эфельные отвалы, 
хвостохранилища, которые в силу относи-
тельно малых концентраций промышленно 
ценных металлов могут осваиваться только 
с использованием инновационных техноло-

гий, обеспечивающих высокий уровень из-
влечения промышленно ценных компонен-
тов [8]. К таким технологиям могут быть 
отнесены кучное, кюветное, скважинное 
выщелачивание и их определенные комби-
нации [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 

Кучное выщелачивание является на-
иболее эффективным способом переработ-
ки техногенных образований и имеет опре-
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деленные сложности только для объектов с 
высоким содержанием сульфидов и сырья, 
склонного к шламообразованию. В послед-
нем случае широко применяется подготов-
ка материала агломерацией. Кучное выще-
лачивание золота из хвостов обогащения, 
как показали исследования зав. лабора-
торией геотехнологии Читинского фили-
ала ИГД СО РАН Ю.И. Рубцова, наибо-
лее эффективно проводить в интенсивном 
фильтрационном (поршневом) режиме с 
предварительным «накислораживанием» 
концентрированного цианидного раствора 
и использованием его при агломерации (с 
цементом и окисью кальция или гашеной 
известью). 

В этом случае определяющую роль 
в достижении высокого извлечения про-
мышленно ценных компонентов играет 
стадия диффузионного выщелачивания, 
скорость которого определяется разницей 
концентраций цианидов щелочных метал-
лов и кислорода в пленочных и поровых 
растворах агломерированного материала. 
Для обеспечения диффузии образуемых 
золото-циановых комплексов из поровых 
растворов в основной объем рабочих рас-
творов и сведения к минимуму эффекта пе-
реосаждения золота используется фильтра-
ционный (поршневой) гидродинамический 
режим их подачи. Для объектов с высо-
ким содержанием сульфидов, арсенидов и 
сульфосолей, практически не окисляемых 
двухатомарным кислородом воздуха (или 
химически чистым двухатомарным кисло-
родом), нами предлагается использовать 
технологию Ю.И. Рубцова, но на основе 
реализации для окисления таких матриц 
системы высокоактивных соединений кис-
лорода, водорода, углерода, синтезируемых 
в специальном фотоэлектрохимическом ре-
акторе.

Для исследования процессов актива-
ционного кучного и подземного скважин-
ного выщелачивания металлов в Читинс-
ком филиале ИГД СО РАН смонтирован 
стенд, включающий две перколяционные 
пластиковые колонны с дренажными сет-
ками в их нижних, придонных частях и 
крышками в верхних, фотоэлектрохими-

ческий реактор, в котором продуцируется 
раствор, насыщенный активными соеди-
нениями кислорода, и емкость для приго-
товления контрольного цианидного рас-
твора, насыщаемого кислородом воздуха. 
В колонны загружается мелкофракци-
онная руда или агломерированные хвос-
ты обогащения, орошаемые активным и 
контрольным раствором соответственно. 
Фотоэлектрохимический лабораторный 
реактор представляет собой химически 
инертную пластиковую емкость с погру-
женными в нее электродами, над кото-
рыми установлена лампа ультрафиолето-
вого излучения типа ДРТ-230. В реактор 
погружен диспергатор воздуха, который 
пластиковой трубкой соединен с компрес-
сором. 

На стенде моделирования кучного вы-
щелачивания проведены сравнительные 
эксперименты по вариантам извлечения зо-
лота из агломерированных хвостов флота-
ционного обогащения руд с использованием 
цианидных растворов, насыщенных кисло-
родом воздуха, и растворов, содержащих 
предварительно сформированные (до ввода 
цианида натрия и щелочи) фотоэлектрохи-
мическим способом ион-радикальные кис-
лородно-водородные кластеры. Стендовые 
испытания показали явные преимущества 
фотоэлектрохимической схемы как с пози-
ций кинетики процесса выщелачивания зо-
лота, так и с точки зрения его извлечения в 
рабочий раствор. 

Всего проведено более 30 экспери-
ментов по фотоэлектроактивационному 
кучному выщелачиванию золота по трем 
основным объектам (хвостам обогащения 
руд Дарасунского, Балейско-Тасеевского, 
Новоширокинского месторождений). Как 
видно из кумулятивных графиков, полу-
чен значительный суммарный прирост из-
влечения золота при использовании акти-
вированных растворов (рис. 1).

Проведены сравнительные экспе-
рименты по кюветно-кучному (в тран-
шее при сочетании инфильтрационного и 
пульсационно-статического режимов) и 
скважинному выщелачиванию из лежа-
лых и текущих хвостов обогащения руд 



Науки о Земле

13

Дарасунского и Карийского рудных по-
лей, Шахтаминского молибден-золоторуд-
ного месторождения. В данном случае ис-
пользовались безцианидные – активные 
карбонатные или хлоридные растворы с 

околонейтральным рН, подготовленные 
в фотоэлектрохимическом реакторе. Так-
же получено достаточно высокое извлече-
ние золота (80…87 %) на сорбент по всем 
пробам. 

Рис. 1. Суммарное количество извлеченного золота при 
фотоэлектроактивационном кучном выщелачивании хвостов обогащения

Условные обозначения: I – фотоэлектроактивационные схемы выщелачивания; 
II – контрольные (стандартные) схемы выщелачивания; Au –масса золота, мг; 

m – масса проб, кг

Известна технология выщелачивания 
молибдена из минерального сырья с элект-
рохимической обработкой приготовленной 
на его основе пульпы, жидкая фаза кото-
рых содержит хлорид и карбонат натрия, 
которые при ее циркуляции через электро-
литическую ячейку преобразуются в при-
анодной зоне в систему высокоактивных 
окислителей серы и молибдена, что обес-
печивает переход последнего из кристал-
лической решетки молибденита в жидкую 
фазу пульпы (см. US patent 3849265 Ber-
nard J. Sheiner at al.). Эффективность дан-

ного способа недостаточно велика вследс-
твие значительных затрат электроэнергии 
на перекачку пульпы и синтез реагентов. 

Автором предложено осуществлять 
выщелачивание молибдена из минераль-
ной массы в два этапа: на первом этапе 
анолитом, представляющим полученную 
в анодной камере электролизера и облу-
ченную УФ-светом водно-газовую суспен-
зию, содержащую в жидкой фазе серную 
и угольную кислоты, пероксид водорода, 
гидроксил-радикал, а в газовой фазе угле-
кислый газ, атомарный и двухатомарный 
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кислород, озон, димерные карбоксильные 
катионы (С

2
О

4

+), на втором этапе – като-
литом, представляющим собой полученный 
в катодной камере электролизера содово-
щелочной раствор, содержащий карбонат, 
гидрокарбонат и гидроксид натрия. 

В электрохимический диафрагменный 
реактор с раствором технической соды по-
давали напряжение на электроды. При этом 
на аноде начинает выделяться углекислый 
газ и двухатомарный кислород, а в жидкой 
фазе образуется угольная кислота, в катод-
ной камере на катоде выделяется водород, а 
в жидкой фазе образуется дополнительная 
(к гидролитической) щелочь. Для повыше-
ния выхода кислорода в анодную камеру 
через 30…60 мин после начала электролиза 
добавляют серную кислоту до достижения 
рН = 3…3,5 и облучают прианодную зону 
источником УФ-излучения, чем формиру-

ют активную водно-газовую суспензию, со-
держащую кроме угольной и серной кислот 
пероксид водорода и гидроксил-радикал, а 
в газовой фазе выделяющиеся при электро-
лизе углекислый газ, атомарный, синглет-
ный двухатомарный кислород, озон и ди-
мерные карбоксильные катионы (С

2
О

4

+). 
Фотоэлектрохимическую обработку ано-
лита продолжали 15…30 мин. Полученной 
анолитной суспензией обрабатывали мине-
ральную массу, содержащую молибденит 
путем орошения (кучное выщелачивание) 
или формируя пульпу (чановое и кюветное 
выщелачивание). В результате чего актив-
ные окисляющие и комплексообразующие 
компоненты газово-жидкой суспензии на-
чинают интенсивно окислять молибден в 
верхних слоях минеральных матриц мо-
либденита с образованием молибденовой 
кислоты:

MoS
2 
+ Н

2
CO

3
+3H

2
O

2
= Н

2
MoO

4 
+3Н

2
O

 
+ CO

 2 
+ S

2 ,

MoS
2 
+ (C

2
О

 4
)+*nH

2
O= Н

2
MoO

4 
+S

2 
+2H

2
CO

 3 
+( n-6)H

2
O+6 H+.

Параллельно осуществляется класте-
ризация и частичное окисление серы актив-
ным кислородом с образованием сульфа-
тов, что в целом обеспечивает подготовку 
следующих слоев минеральной матрицы к 
выщелачиванию молибдена. 

После обработки анолитом осущест-
вляют добавление к водно-минеральной 
смеси католита и, соответственно, довы-
щелачивание молибдена активным карбо-
натом натрия, образуемым при реакции 

угольной кислоты с гидроксидом натрия (в 
составе католита). Предварительно, для 
компенсации потерь активного кислорода в 
анолите, католит насыщают кислородом и 
облучают УФ-светом. При обработке мине-
ральной массы смесью анолита и католита 
на развитой контактной поверхности час-
тиц молибденита активно протекает реак-
ция молибдена с карбонатом натрия и ак-
тивным кислородом: 

2MoS
2 
+ 6Na

2
CO

3 
+ 3O

3 
= 2Na

2
MoO

4 
+ 6CO

 2 
+ 4Na

2
SО

4
.

Таким образом, обеспечивается вы-
сокий уровень извлечения молибдена при 
относительно низких расходах электро-
энергии и реагентов. Эксперименты, про-
веденные автором по кучному выщела-
чиванию молибдена и золота из хвостов 
обогащения руд Шахтаминского месторож-
дения, показали высокую эффективность 
предложенной схемы (рис. 2).

Извлечение молибдена в раствор соста-
вило свыше 60 % за 10 суток, что позволяет 

сделать вывод об эффективности этой схе-
мы выщелачивания (для сравнения выще-
лачивания молибдена из текущих хвостов 
флотации руд Тырныаузского месторожде-
ния щелочным раствором гипохлорита на-
трия не превышает 55 % за 35…40 суток). 
При этом предварительное выщелачивание 
молибдена позволяет на втором этапе с вы-
соким уровнем извлечения (более 80 %) 
выщелачивать золото цианидным раство-
ром.
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Рис. 2. Кинетика выщелачивания молибдена из хвостов флотации 
Шахтаминского рудника

Условные обозначения: Mo – содержание молибдена в растворе, мг/л; 
τ – длительность выщелачивания, сут.

Для исследования процессов сква-
жинного активационного выщелачива-
ния, в первую очередь из нижних слоев 
Балейского хвостохранилища (с общей 
мощностью отложений около 15 м), раз-
работан стенд, включающий емкость для 
размещения руд или хвостов обогащения, 
трубы, перфорированные в призабойной 

части, моделирующие откачную и закач-
ную скважины, погружные электроды 
(обеспечивающие синтез гипохлорита 
натрия), соединенные с блоком питания 
гидроизолированными проводами, трубы 
для подачи фотоактивированного раство-
ра, аэролифт (эрлифт), погружной элект-
росорбционный цилиндр (рис. 3). 

Рис. 3. Лабораторная установка для проведения экспериментов 
по скважинному выщелачиванию

.
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Наряду с методом кучного и скважин-
ного выщелачивания золота и меди из бед-
ных и некондиционных руд используется и 
менее распространенный метод извлечения 
этих металлов – кюветное выщелачивание 
(vat leaching), в основном, малыми компа-
ниями. В частности, в южной части штата 
Невада (округ Кларк, р-н г. Боулдер-Си-
ти) золотосодержащую руду после мелкого 
дробления помещают в траншеи, повер-
хность которых покрывают специальной 
прочной полимерной пленкой и заливают 
щелочным раствором цианида натрия, на-
сыщенным кислородом. При этом подача 
раствора осуществляется постепенно. Руда 
по завершении подачи раствора в боль-
шинстве случаев периодически закрывает-
ся пленкой. Некоторые предприниматели 
периодически откачивают раствор и дона-
сыщают его кислородом воздуха компрессо-
ром. После выщелачивания золота раствор 
пропускается через дегазатор и контактный 
чан, где оно осаждается цинковым скрапом 

(цинковой пылью) или проходит через сор-
бционную колонну с углем.

В нашей стране, как и в ближнем за-
рубежье, известны только отдельные (не 
очень успешные) попытки использования 
этого метода выщелачивания, что в основ-
ном связано с отсутствием малых предпри-
ятий по добыче и переработке руд и тех-
ногенного минерального сырья, а также 
отсутствием информации о нем у старате-
лей. Кроме того, отсутствие эффективных 
результатов первых опытов использования 
кюветного выщелачивания также сдер-
живает его использование в РФ и странах 
СНГ.

Исходя из положительного опыта ис-
пользования технологии активационного 
выщелачивания золота с 2-стадийной сорб-
цией в чановом варианте, нами предлагается 
следующий комплекс процессов, обеспечива-
ющий повышение извлечения золота из тех-
ногенных образований, бедных руд и россы-
пей для траншейного варианта (рис. 4). 

Рис. 4. Аппаратурно-технологическая схема активационного кюветного 
выщелачивания: 1 – аэролифт; 2 – аэролифт-электроактиватор; 

3 – фотоактиватор воздуха; 4 – компрессор; 5 – блок питания

Подготовка активного раствора реа-
гентов в фотоэлектрохимическом реакторе 
[3,9,10] или фотохимическая обработка 
воздуха и подача его в аэролифт, выполня-
ющий функцию электролитической ячейки 
для первичной обработки мелкодробленой 
руды или хвостов обогащения, обеспечивает 
активационное предокисление пульпы пе-
ред цианированием или гидрохлорировани-
ем. После цикла активационной обработки 

порция пульпы поступает в дальнюю 
часть траншеи, где окисление протекает 
преимущественно в диффузионном режиме 
в объемах пленочной воды. 

Хлоридно-пероксидная схема базиро-
валась на использовании в качестве исход-
ного реагента раствора хлорида натрия, из 
которого путем электролиза и фотоэлект-
ролиза (мембранного и безмембранного) 
готовился ряд окислителей и комплексооб-
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разователей (гипохлорит натрия, хлорно-
ватистая кислота и др.) При этом предус-
матривалось окончание в двух вариантах 
– хлоридном (с подготовкой смолы в ком-
бинированной хлор-форме) и цианидном с 
предварительной нейтрализацией остаточ-
ного активного хлора сульфитом натрия. 
Использование данной схемы предполага-
лось для кучно-кюветного варианта пере-
работки хвостов сепарации и бедных руд. 

Комбинированная схема предусмат-
ривалась для подготовки к чановому вы-
щелачиванию богатых руд и концентратов 
и включала в себя флотацию сульфидных 
и сульфоарсенидных минералов (пирита и 
арсенопирита) с получением флотоконцен-
трата, его предокисление в подготовленной 
Н-катионированием воде и использованием 
пероксидно-сульфатного комплекса при рН 
= 2,5…3, продуцируемого фотоэлектроли-
зом. Собственно процесс выщелачивания, 
как и последующей электросорбции, так-
же осуществляется в циклическом режиме. 
При этом наиболее эффективен вариант 
2-стадийной сорбции: после первого цик-
ла локального цианирования (или гидро-
хлорирования) и по завершении процесса. 
При таком варианте кюветного выщелачи-

вания суммарное извлечение золота состав-
ляет свыше 85 %.

Кюветное активационное выщелачи-
вание может быть использовано и в ком-
плексе с кучным выщелачиванием для 
переработки продуктивного материала с 
относительно широким диапазоном круп-
ности (например, пески россыпей, алев-
риты). Автором проведены лабораторные 
исследования фотоэлектрохимического 
кюветного выщелачивания золота из ле-
жалых хвостов обогащения Дарасунской 
фабрики и магнетитовых шлихов Баун-
товского узла по хлоридно-пероксидной 
схеме. В обоих случаях достигнуто доста-
точно высокое (более 85 %) извлечение 
золота в жидкую фазу и на сорбент.

Таким образом, правомерно сделать 
общий вывод об эффективности использо-
вания фотоэлектроактивированных рас-
творов для выщелачивания золота и мо-
либдена из сложных по вещественному и 
гранулометрическому составу хвостов обо-
гащения руд, а также продуктивных шли-
ховых фракций гале-эфельных отвалов, 
что имеет важное прикладное значение с 
позиций расширения минерально-сырье-
вой базы Забайкальского края.
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КРИТЕРИИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ 
СЕЗОНА КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ

CRITERIA OF TECHNICAL AND ECONOMIC 
EVALUATION OF THE SEASON EXTENSION 
EFFECTIVENESS OF HEAP LEACHING IN 
TRANSBAIKALIE

Рассмотрена возможность учета коэффициента 

условий при технико-экономической оценке мес-

торождения при его отработке методом кучного 

выщелачивания. Приведены основные значения 

коэффициентов, эмпирически выявленные на осно-

вании технико-экономических расчетов. Проведено 

районирование территории Забайкальского края в 

зависимости от итогового значения коэффициента 

условий. Предложены математические выражения 

для определения экономических критериев целесо-

образности перехода от сезонного кучного выщела-

чивания к круглогодичному с позиции финансового 

менеджмента. Выявлены зависимости прибыли и 

риска от  итогового значения коэффициента усло-

вий. Даны рекомендации по внедрению на предпри-

ятиях мероприятий, связанных с продлением сезона 

кучного выщелачивания (вплоть до круглогодично-

го) в зависимости от расчетных критериев

Ключевые слова: экономический критерий, ко-
эффициент условий, кучное выщелачивание, се-
зонный и круглогодичный режим работы, крио-
литозона, технико-экономическая оценка

The possibility of taking into account the coeffi-

cient conditions for techno-economic evaluation of the 

deposit in its working out by heap leaching. The basic 

values of the coefficients, empirically identified on the 

basis of technical and economic calculations are given. 

Zoning of Transbaikal region, depending on the final 

values of the environment is held. The mathematical 

expressions to determine the economic feasibility cri-

teria of transition from seasonal to year-round heap 

leaching from a position of financial management are 

suggested. The dependences of profit and risk of the 

final values of the environment are pointed out. The 

recommendations on the implementation of activities in 

enterprises related to the extension of the season heap 

leaching (up to year-round), depending on design cri-

teria are given.

Key words: economic criteria, service factor, heap 
leaching, seasonal and year-round operation, perma-
frost, techno-economic evaluation

Экономическую оценку эффективности 
отработки месторождений золота в су-

ровых климатических условиях примени-
тельно к кучному выщелачиванию (КВ) 

следует осуществлять на основе методики, 
включающей разработку классификации 
специальных коэффициентов (критери-
ев), которая позволит установить степень 
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возможности и целесообразности использо-
вания рассматриваемой технологии [1].

При определении экономического ре-
зультата КВ необходимо отталкиваться от 
природно-географических, горно-геологи-
ческих, горнотехнических, организационно-
технологических и других факторов, но при 
этом рассматривать процесс как одно целое 
[3, 6]. То есть, для расчета величины уве-
личения прибыли, ЧДД (NPV) и некоторых 
других показателей экономической эффек-
тивности при вводе на уже существующем 
предприятии КВ круглогодичного режима 
работы необходим ввод коэффициентов, 
обеспечивающих наиболее полное отраже-
ние условий разработки месторождения. 

Итоговый коэффициент условий в об-
щем виде рассчитывается по формуле

,            (1)

где К
у
 – коэффициент условий;

К
к
 – климатический коэффициент, оп-

ределяется температурой окружающей сре-
ды в зимнее время, величиной осадков, ро-
зой ветров и др.;

К
г
 – геокриологический коэффициент, 

учитывает наличие и тип криолитозоны, ее 
температуру и мощность, а также ее влия-
ние на процесс КВ;

К
гт

– горнотехнический коэффициент 
определяется затратами на проведение ра-
бот в условиях рельефа при наличии имею-
щейся техники и ресурсов;

К
от

 – организационно-технологический 
коэффициент, характеризует процесс КВ с 
позиции организации и технологии, нали-
чие необходимых материалов, человечес-
кий ресурсов и др. Также этот коэффици-
ент отражает экономическую и социальную 
развитость района, его удаленность от инф-
раструктуры;

К
пр

– коэффициент прочих условий в 
силу их сложного определения и вычле-
нения в большинстве случаев может быть 
принят равным 1, в каждом конкретном 
случае характеризует общее состояние 
предприятия.

По проведенным технико-экономи-
ческим расчетам нескольких вариантов по 
предприятиям, использующим технологию 
КВ и функционирующих на территории 
Забайкалья, Якутии и Хабаровского края, 
можно судить об увеличении себестоимости 
в период наступления отрицательных тем-
ператур и выявить зависимость влияния 
тех или иных факторов на это увеличение 
(см. таблицу).

Значения коэффициентов 

Климатический коэффициент
1 Не наблюдается отрицательных среднесуточных температур в зимнее время

1,05 Среднегодовая отрицательная температура составляет -5 ºС
1,09 Среднегодовая отрицательная температура составляет -10 ºС
1,15 Среднегодовая отрицательная температура составляет -15 ºС
1,2 Среднегодовая отрицательная температура составляет -20 ºС

>1,2 Среднегодовая отрицательная температура составляет меньше -20 ºС
Геокриологический коэффициент

1 Сезонная криолитозона (до 2 м)
1,02 Сезонная криолитозона (до 3 м)
1,05 Распространение островной мерзлоты с преобладанием таликов
1,07 Распространение островной мерзлоты с незначительной долей таликов
1,09 Распространение мерзлоты сплошного типа

Горнотехнический коэффициент

1
Сложность работ не увеличивается при наступлении зимнего периода, преимущественно равнинный 
рельеф

1,02 Равнинный рельеф, определенная техническая сложность присутствует
1,07 Рельеф низкогорный, техническая сложность работ слабо возрастает 
1,12 Рельеф среднегорный, умеренная техническая сложность работ 
1,17 Рельеф высокогорный, техническая сложность работ возрастает очень сильно
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Организационно-технологический коэффициент

1
Район экономически развит, присутствует вся необходимая инфраструктура, у предприятия имеются все 
ресурсы для наращивания объемов производства

1,02
С наступлением зимнего периода наблюдается повышение транспортных издержек, прежде всего районы, 
прилегающие к крупным транспортным магистралям и ЛЭП, и связанные с ними преимущественно грунто-
выми дорогами местного значения

1,06
Доставка в зимнее время персонала, материалов и др. посредством зимников и проселочных дорог. Инф-
раструктура не развита

1,15 Инфраструктуры нет, доставка персонала, материалов и др. вертолетным и авиатранспортом

Окончание таблицы

 Климатический коэффициент для За-
байкалья характеризуется, прежде всего, 
температурой окружающей среды, коли-
чество осадков является второстепенным 
фактором и влияет, в большинстве случаев, 
на толщину снежного покрова, что положи-
тельно сказывается на тепловых характе-
ристиках штабеля [5, 8].

Геокриологический коэффициент для 
Забайкальского края характеризует сте-
пень влияния на производственные процес-
сы КВ, прежде всего – на выщелачивание 
на нижних горизонтах штабеля, сбор про-
дуктивных растворов, а также транспорт 
и хранение растворов в емкостях, картах, 
прудках [9, 10].

Горнотехнический коэффициент для 
Забайкалья определяется как совокупность 
затрат при ведении работ данной техникой 
и технологий в условиях рельефа, его абсо-
лютными высотами, глубиной эрозионного 
вреза, а также свойствами горных пород 
(вмещающих, вскрышных) [7].

Организационно-технологический ко-
эффициент, в условиях края, косвенно 
зависит от предыдущих, так как учитыва-
ет его социально-экономическое развитие, 
исторически связанное с относительной 
доступностью некоторых районов, а также 
от состояния самого предприятия, то есть 
возможность выделения различных видов 
ресурсов для ввода на предприятии мероп-
риятий по продлению сезона или круглого-
дичное КВ.

Исходя из того, что условия климати-
ческие, геокриологические и др. изначаль-
но определены на территории Забайкалья, 
можно составить карту итогового коэффи-
циента условий (рис 1).

Годовые непрогнозируемые колебания 
одних коэффициентов вызовут колебания 
других и в долгосрочной перспективе вза-
имно уравновесят друг друга. Этот факт 
характеризует возможность учитывать ко-
эффициент условий при технико-эконо-
мических расчетах как относительно пос-
тоянный, иными словами, коэффициент 
условий – константа.

Характерной особенностью финансо-
вого менеджмента при продлении сезона 
КВ на предприятиях является взаимодейс-
твие двух разнонаправленных экономичес-
ких сил: положительной – снижение удель-
ной себестоимости получения золота за счет 
снижения доли постоянных затрат (эффект 
масштаба) и отрицательной – увеличение 
себестоимости за счет роста переменных 
издержек на дополнительные мероприятия.

Теоретически существует три варианта 
взаимодействия этих сил:

1) эффект масштаба перекроет допол-
нительные затраты, т.е. удельная прибыль 
круглогодичного КВ окажется выше анало-
гичного сезонного показателя;

2) разнонаправленные экономические 
силы погасят друг друга, удельная прибыль 
останется неизменной;

3) дополнительные издержки превысят 
высвобождение финансов за счет эффекта 
масштаба, удельная прибыль снизится по 
отношении к сезонному показателю.

Если удельная прибыль при выщелачи-
вании в период отрицательных температур 
окажется положительной, то, соответс-
твенно, и годовая прибыль предприятия 
окажется положительной.

На рис. 2 показана принципиальная 
экономическая схема круглогодичного КВ.
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Рис. 1. Схематическая карта коэффициента условий на территории 
Забайкальского края

Рис. 2. Схема затрат и выручки годового цикла КВ 
при круглогодичном режиме работ

--
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Рост выручки предприятия в зависи-
мости от продолжительности сезона и про-
изводительности можно представить в сле-
дующем виде:

  , руб.;                                      (2)

    ,                                                                       (3)

где В
г
 – годовая выручка предприятия, руб.;

В – сезонная выручка предприятия, руб.;
К

с
 – коэффициент продления сезона;

К
n
 – коэффициент пропорциональнос-

ти, учитывающий сокращение или увеличе-
ние удельного объема производства по от-
ношению к объему сезонной добычи, доли 
ед. (при той же производственной мощнос-
ти равен 1);

N
г
 – продолжительность работы в году 

(365 для круглогодичного КВ) после внед-
рения мероприятий по продлению сезона, 
дней;

N
с
 – продолжительность работы до 

внедрения мероприятий по продлению се-
зона, дней. 

С точки зрения финансового менедж-
мента издержки (затраты) предприятия 
подразделяются на две категории: постоян-
ные (fixed cost, FC) и переменные (variable 
costs, VC) [2, 4, 7].

Тогда себестоимость продукции при се-
зонном режиме работ можно представить 
как сумму издержек:

               
, руб.,                                           (4)

где С
c
 – себестоимость продукции при се-

зонном режиме работ, руб.;
FC и VC – постоянные и переменные из-

держки соответственно, руб.
Как видно из рис. 2, годовой цикл 

функционирования предприятия состоит 
из двух периодов – работы в сезон поло-
жительных и отрицательных температур. 
Причем удельная себестоимость работ в 
период отрицательных температур увели-
чивается относительно себестоимости пе-
риода положительных температур. Тогда 
себестоимость годового цикла предприятия 
можно представить как

 , руб.,           (5)

где  C
г
– себестоимость продукции при круг-

логодичном КВ, руб.;
К

у
– коэффициент условий, учитываю-

щий ухудшение внешних факторов произ-
водства и рост затрат на выщелачивание при 
наступлении отрицательных температур;

VC
г
 – переменные издержки годового 

цикла КВ, руб.
Постоянные издержки (FC) не зависят 

от продолжительности сезона работы и объ-
ема производства, поэтому учитываются 
один раз, выражение (VC

г
 – VC) характе-

ризует переменные издержки в период от-
рицательных температур.

Исходя из того, что увеличение пере-
менных издержек прямопропорционально 
объему производства, VC

г
  рассчитывается 

как

, руб.                                               (6)

Тогда себестоимость круглогодичного 
КВ можно представить как

или в конечном виде

                                                            ,  руб.                (7)

Зная принцип распределения себесто-
имости круглогодичного КВ, можно пред-
ставить выражение для нахождения кри-
тического коэффициента условий первого 
рода, при котором предприятие, решившее 
вывести работу на круглогодичный цикл, 
сохранит тот же объем прибыли в активе:

 , руб.,                                                      (8)

;

;

;

;

,
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где        – критический коэффициент усло-
вий первого рода;

П – прибыль предприятия при сезонном 
режиме работы, руб.

Если на предприятии доля постоянных 
издержек сравнительно невелика, то есть 
операционный (производственный) леве-
ридж относительно низок,  для определения 
предельного критического коэффициента 
первого рода можно использовать следую-
щее выражение:

                                       ;                           (9)

 ,                                                                      (10)

где R – рентабельность продукции (ROM), %.

   
  – предельный критический коэффи-

циент первого рода.

Выражение  применимо для 

определения «визуального» уровня границы 
затрат, так как даже незначительное уве-
личение доли постоянных затрат потенци-
ально позволяет высвободить значительное 
количество денежных средств при увеличе-
нии объема производства. Так, например, 
увеличение доли постоянных затрат на 1 % 
ведет к росту  на 10…15 % (в зависимос-
ти от значения рентабельности).

Аналогично можно представить вы-
ражение для нахождения критического 
коэффициента условий второго рода, при 
котором предприятие, решившее вывести 
работу на круглогодичный цикл, выйдет на 
нулевую рентабельность (то есть коэффи-
циент условий в точке безубыточности).

                            
,                                                   (11)

где  – критический коэффициент усло-

вий второго рода.

Если на предприятии доля постоянных 
издержек сравнительно невелика, то есть 
операционный (производственный) леве-
ридж относительно низок, для определения 
предельного критического коэффициента 

второго рода можно использовать следую-
щее выражение:

;

;

(12)

где  – предельный критический коэф-

фициент второго рода;

                                        для этого выраже-

ния увеличение доли постоянных издержек 

приведет к еще большему росту значения 

, поскольку на этот рост оказывают влияние 
уже два показателя – рентабельность и же-
лаемый прирост срока работы предприятия 
в период отрицательной температуры.

При значении  следует прак-

тически однозначное положительное реше-
ние о вводе на предприятии круглогодичного 
цикла КВ. Этот интервал характеризуется 
самым низким показателем риска (рис. 3). 
При вводе круглогодичного режима работ 
предприятие получит существенный при-
рост прибыли, при малых значениях К

у
 воз-

можен рост рентабельности.
Для интервала  условия 

для перехода к круглогодичному КВ весьма 
благоприятны, по значению  проходит 
граница целесообразности данных мероп-
риятий в том случае, когда предприятие не 
стремится к снижению себестоимости и по-
вышению производительности.

Для интервала  на пред-
приятиях с имеющейся возможностью 
ввода в отработку руды с повышенным со-
держанием полезного компонента, перс-
пективой увеличения его извлечения или 
ожидающих роста цен на него данное зна-
чение  может быть успешно преодолено 
с положительными экономическими по-
казателями. То есть повышение выручки 
от реализации, без роста себестоимости, 
существенно повышает значение . Для 

;

;

,
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процентного определения необходимого 
повышения валовой выручки предприятия 
необходимо пользоваться следующей фор-
мулой:

,          (13)

где х – необходимое увеличение выручки, %.

Рис. 3. График зависимости прибыли и риска от коэффициента условий 
при вводе на предприятии круглогодичного цикла КВ

Для интервала   необхо-
димо анализировать предприятие с пози-
ции финансово-хозяйственной деятельнос-
ти и производственного процесса с целью 
высвобождения ранее не активных денеж-
ных средств и снижения себестоимости с 
помощью увеличения производительности 
(если таковое возможно) за счет ввода ре-
зервных мощностей производственных ос-

новных средств. Перспективы предприятия 
с данным  преимущественно связаны с 
продлением сезона КВ.

 рассматривать круглогодич-
ное КВ не имеет смысла, так как это эко-
номически не целесообразно. Речь может 
идти только о возможном продлении сезона 
выщелачивания.
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ТАФОНОМИЯ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ 
ПОЗДНЕМЕЗОЗОЙСКОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
БИОТЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ

TAPHONOMY AND PALEOECOLOGY OF THE 
LATE MESOZOIC CONTINENTAL BIOTA OF 
ZABAIKALIE

В Забайкалье установлены разнообразные по 

составу и генезису местонахождения позднемезо-

зойских органических остатков. Гибель древних ор-

ганизмов и захоронение их остатков зачастую рас-

шифровывается с трудом. Не существует методики 

изучения местонахождений остатков пресноводных  

организмов. Тафономические и палеоэкологичес-

кие исследования  редки и выполняются попутно 

при биостратиграфических работах. Для юрских и 

раннемеловых местонахождений Забайкалья впер-

вые дается описание составов ориктоценозов, их 

тафономические и палеоэкологические особенности 

и этапы формирования местонахождений: палеоби-

оценозы-танатоценозы-тафоценозы-ориктоценозы. 

Предлагается классификация местонахождений: 

озерная группа (тип пляжей, прибойной зоны, мел-

ководья, открытых частей водоема, пересыхающих 

зон); речная группа (типы русел, пойм, стариц, бо-

лот, дельт); наземная группа (типы лесов, кустар-

ников, почв). Рассмотрены эталонные местонахож-

дения биоты средней-поздней юры, поздней юры 

и раннего мела с описанием генезиса местонахож-

дений (автохтонные, субавтохтонные и аллохтон-

ные). Для большей части местонахождений уста-

новлен их комплексный характер, т.е. наличие всех 

генетических типов совместно. Местонахождения 

отличаются в качественном и количественном отно-

шении, генезисом и отражают эволюцию палеобио-

ценозов и смену среды обитания во времени

Various in structure and genesis occurrences of Late 

Mesozoic organic remains were located in Transbaika-

lie. The death of ancient organisms and the burial plac-

es of their remains are often identified with difficulty. 

There is no methodology for studying the occurrences 

of limnetic organisms’ remains. Taphonomic and paleo-

ecological studies are rare and are carried out simulta-

neously with biostratigraphic studies. The description 

of oryctocoenosis’ structures, their taphonomic and 

paleoecological features, and the stages of occurrences 

forming: paleobiocoenosis-thanatocoenosis-taphocoe-

nosis-oryctocoenosis for Jurassic and Early Cretaceous 

occurrences of Transbaikalie is given for the first time. 

The classification of occurrences is proposed here: lim-

netic group (type of beaches, inshore, shallow water, 

open parts of a reservoir, drying zones); fluvial group 

(types of beds, floodplains, oxbow lakes, bogs, deltas); 

surface-based group (types of forests, bushes, soil). 

The standard biota occurrences of Middle-Late Juras-

sic, Late Jurassic and Early Cretaceous with a descrip-

tion of the genesis of the occurrences (autochthonous, 

subautochthonous and allochthonous) are examined. 

For the most part of the occurrences their complex na-

ture, i.e. the existence of all genetic types together, is 

established. The occurrences differ both qualitative and 

quantitative in their genesis and represent the evolu-

tion of paleobiocoenosis reflect and change of the envi-

ronment during the time



Вестник ЧитГУ № 5 (96) 2013

28

Ключевые слова: палеобиоценоз, танатоценоз, 
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При изучении осадочных пород и за-
ключенных в них остатков древних  

организмов возникают вопросы: какова 
причина их гибели, как происходил пере-
нос, разрушение, замещение и переработка 
остатков, каковы  процессы захоронения 
и формирования местонахождения. Весь 
этот сложный путь от гибели организма и 
до его захоронения, а затем – разрушения 
при выводе на дневную поверхность назы-
вается тафономическим циклом, а наука, 
которая занимается названными процесса-
ми – тафономия [3; 4; 5; 9; 15]. В тафоно-
мическом цикле выделяются четыре основ-
ных этапа, последовательно сменяющие 
друг друга: посмертное накопление исход-
ного материала (танатоценоз-сообщество 
погибших) – перенос, переработка, захо-
ронение исходного материала (тафоценоз- 
сообщество погребения) – преобразование 
органических остатков, их фоссилизация 
(ориктоценоз – все остатки в породе) – 
разрушение остатков ориктоценозов в зоне 
гипергенеза [15]. 

Тафономические и палеоэкологичес-
кие исследования начинаются с анализа 
ориктоценозов, которые сохранились в по-
родах после их разрушения экзогенными 
геологическими процессами (четвертый и 
третий  этапы). Затем  следует изучение 
захоронений и палеореконструкции  об-
становок формирования местонахожде-
ния (тафо- и танатоценозы, т.е. второй и 
первый этапы). Тафономический анализ 
ориктоценозов включает определение ка-
чественного и количественного состава со-
хранившихся остатков, их насыщенность, 
сохранность, распределение в породе, ге-
незис захоронения. Палеоэкологический 
анализ предусматривает определение эко-
логических группировок по образу жизни 
(этологические типы), по факторам среды 
и восстановление палеосообществ [3; 5; 9; 
15].

В позднем мезозое в Забайкалье сущес-
твовали разнообразные озерные, речные и 
болотные обстановки, которые заселялись 
водными обитателями: двустворками, гас-
троподами, остракодами, конхостраками, 
нотостраками, аностраками, водными на-
секомыми и рыбами. Пойменные участки, 
склоны и водоразделы были покрыты леса-
ми с наземными насекомыми, птицами и 
динозаврами. Отмирая, организмы захоро-
нялись в рассеянном, пятнистом, линзовид-
ном, пластовом, конкреционном виде и в  
виде ракушечной мостовой, тафономичес-
кие и палеоэкологические аспекты которых 
в Забайкалье практически не изучались 
(см. рисунок).

 Пока не существует общей тафономи-
ческой классификации местонахождений 
пресноводных беспозвоночных и наземных 
организмов. Известны лишь классифика-
ции наземных позвоночных [1; 4; 7] и др. 
Анализируя местонахождения органичес-
ких остатков позднего мезозоя Забайкалья, 
можно выделить озерную группу с типами 
пляжей, прибойной зоны, мелководья, от-
крытых  частей водоема, пересыхающих 
зон; речную группу с типами русел, пой-
мы, стариц, аллювиальных озер; назем-
ную группу с типами лесов речных долин, 
подножья, склонов и водоразделов. Наибо-
лее распространенными являются озерные 
и наземные группы,  речная встречается 
реже и недостаточно представлена.

При описании местонахождений  да-
ется краткий анализ литологических и 
стратиграфических особенностей разреза; 
приводится систематический состав орик-
тоценозов; тафономия и палеоэкология 
биоты, палеореконструкции обстановок се-
диментации.

Континентальные верхнемезозойс-
кие отложения Забайкалья расчленены 
на шадоронскую (средняя-верхняя юра) 
и ундино-даинскую (верхняя юра) серии, 
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Распространение основных местонахождений континентальной 
позднемезозойской биоты Забайкалья: 

1 - Унда-Горовениха; 2 -  Такша-Левая-Якимовка; 3 - Тергень; 4 - Змеиный; 5 - Дая; 
6 - Сухой Байгул; 7 - Кулинда; 8 - Турга; 9 - Семен; 10 - Харанор

тургинскую (конец юры-начало мела) и ку-
тинскую (нижний мел) свиты, для которых 
характерно значительное разнообразие 

местонахождений органических остатков 
[11] (см. рисунок).

Шадоронская серия Шадоронского 
прогиба представлена доминирующими 
валунно-галечными конгломератами с ма-
ломощными и редкими прослоями песчани-
ков и алевролитов, редки потоки андезитов, 
дацитов и туфогенно-осадочных пород (от-
ложения рек и аллювиальных озер в вулка-
нической зоне). Среди немногочисленных 
местонахождений серии, представленных в 
основном растительными остатками с ред-
кими двустворками и насекомыми, можно 
выделить  несколько наиболее представи-

тельных объектов: Унда-Горовениха и Так-
ша-Левая-Якимовка. 

Унда-Горовениха. Коровинская тол-
ща. Разрез по р. Унда представлен песча-
никами (до 10 м) и алевролитами (до 1 
м) в толще валунно-галечных конгломе-
ратов. По напластованиям алевролитов в 
рассеянном захоронении обнаружены еди-
ничные с конхиолиновой раковиной двус-
творки  Daurinia lepida (Ch.Kol.), Subtilia 
ex gr. undensis (Ch.Kol.), Microconcha sp. 
(всего найдено 4 створки). Двустворки от-
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носятся к подвижному бентосу мелководья 
озера и являются фильтраторами. Конхи-
лин – весьма устойчивое соединение, не 
растворяется в воде, в слабых щелочах и 
кислотах и выполняет защитную функцию 
у двустворок, обитатающих в лесных озе-
рах. Следов транспортировки не установ-
лено, генезис захоронения автохтонный 
или субавтохтонный: обстановки обитания 
и захоронения совпадают. Растительные 
остатки представлены перышками и реже 
– перьями вайи папоротников Cladophlebis 
wiliamsonii (Brongn.), Osmunda diamensis 
(Sew.) (подлесок), отдельными иглами и 
пучками игл чекановскиевых Czekanowskia 
rigida Heer (болотный лес), пучками лан-
цетовидных листьев Phoenicopsis angustifo-
lia Heer, Ph. speciosa Heer (лес подножья). 
Более редки фрагменты листьев беннетти-
товых Heilungia iczetuensis Vachr. et Srebr. 
(подлесок). Доминантами являются остат-
ки чекановскиевых, субдоминантами – фэ-
никопсисовые (автохтонный тип захоро-
нений). Остальные растительные остатки 
испытали незначительный перенос, что 
проявилось в дроблении листьев беннетти-
товых и вайи папоротников (субаллохтон-
ный или аллохтонный тип). Все остатки 
обуглены. Фитолейма превращена в углис-
тую корочку, которая на свежей поверх-
ности породы отсутствует и растительный 
остаток представлен в виде силуэта. Ре-
конструируется болотный чекановскиевый 
лес в речной долине с подлеском из папо-
ротников, который к бортам сменяется фэ-
никопсисовым лесом подножья [6]. Группа 
захоронений наземная, типы лесов пойм, 
подножья склонов.

Скудность фаунистических и домини-
рование растительных остатков позволяет  
отнести  рассматриваемое озеро к дистоф-
ному или мезо-дистрофному типу (палео-
биоценоз лесных озер).

Такша – Левая-Якимовка.  Такшинс-
кая толща. Разрез состоит из пачек туфо-
песчаников и туфоалевролитов (до 50 м) 
пестрой окраски среди конгломератов, по-
токов эффузивов и туфов. Фаунистические 
остатки редки и представлены в основном 
наземными насекомыми c доминировани-

ем наземных жуков Memptus redtenbacheri 
Hangl., M. ganglbaueri Ponom., Dzere-
gia longa Ponom., Keleustricus duplicatus 
Ponom., Hydrobiites crаssus Ponom., Al-
lognosis nitens (Gein.), Agrilium longum 
Ponom., редки силуэты тел клопов Saldonia 
sibirica Y. Popov.  

Остатки насекомых претерпели био-
деструкцию и в рассеянных захоронениях 
преобладают только надкрылья жуков, хи-
тин которых довольно стоек. Поскольку в 
озерных отложениях преобладают остатки 
наземных насекомых, т.е. обстановка оби-
тания не совпадает с обстановкой захороне-
ния, то такие местонахождения относятся 
к аллохтонным [15]. Среди растительных 
остатков доминируют чекановскиевые. В 
алевролитах (7 м) насчитывается до 25 
листопадов – напластований пучков лис-
тьев Czekanowskia rigida Heer (болотный 
лес: автохтонный тип). Субдоминантами  
являются перышки и перья папоротиков 
(подлесок) Cladophlebis depensis E. Leb., 
C. sokolovi Tesl., ланцетовидные листья и 
их пучки  Phoenicopsis ex gr. angustifolia 
Heer (лес подножья). Более редки фраг-
менты листьев беннеттитовых Heilungia 
iczetuensis Vachr. et Srebr., иглы хвойных 
(склоновый лес) Pityophyllum ex gr. star-
atschinii (Heer), семена, шишки и побеги 
Pityostrobus sp., Leptostrobus sp., Pityocla-
dus sp. и фрагменты талломов печеночных 
мхов Нepaticites sp. Реконструируется ка-
тена – смена растительности от болотного 
чекановскиевого леса через фэникопсисо-
вый лес подножья до склонового хвойного 
[6]. В туфопесчаниках часты хаотические 
вертикальные захоронения окремненных 
стволов деревьев (до 1,5 м длиной), обра-
зующиеся в  пляжной или прибрежной зоне 
озера, возможно, при привносах рекой (ал-
лохтонный тип).

Большая часть местонахождений орга-
нических остатков шадоронской серии об-
разовывались в аллювиальных озерах густо 
залесенных речных долин, приуроченных 
к вулканическим зонам. Аллювиальные 
озера относились к лесным, частично гу-
мифицированным дистрофным, с кислой 
рН, на что указывает скудность водных 
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обитателей, представленных двустворками 
с конхиолиновой раковиной и насекомыми 
(палеобиоценоз водных и наземных оби-
тателей). Растительный материал в озера 
транспортировался реками или захоронял-
ся на месте при листопадах. 

Ундино-даинская серия в Ундино-Да-
инская впадине сложена валунно-галеч-
ными конгломератами, туфопесчаниками, 
песчаниками, туфоалевролитами, алев-
ролитами, пачками тонко горизонтально 
слойчатых пепловых туффитов с редкими 
потоками эффузивов. В алевролитах и ту-
фоалевролитах и реже в пепловых туффи-
тах установлены многочисленные местона-
хождения остатков обитателей временных 
вулканических озер. По р. Унда выделяют-
ся местонахождения Тергень, Глушково, 
Пасечный, Змеиный, Буяниха, Волчья, 
Большая Березовая, Глинянка, Савина, 
Чалуниха и др., из которых наиболее пред-
ставительными являются Змеиный. К этой 
группе отнесено  уникальное местонахож-
дение Дая, отличающиеся появлением в 
захоронениях целых тел щитней, анострак, 
линцеусов и насекомых. По захоронениям 
целых тел щитней и анострак с  даинским 
сравнивается местонахождение Сухой Бай-
гул в Оловской впадине.  Особо выделяется 
местонахождение Кулинда  в Оловской впа-
дине, содержащее остатки  оперенных ди-
нозавров, щитней, анострак, конхострак, 
насекомых и растений  в туфогенно-осадоч-
ных отложениях укурейской верхнеюрской 
свиты [12].

Змеиный. Глушковская свита. Разрез 
местонахождения представлен розоватыми 
туфопесчаниками с биокластом хвощей и 
зеленоватыми туфоалевролитами и пепло-
выми туффитами, горизонтальная тексту-
ра которых нарушена оплывинами, струй-
чатостью, оползнями. По напластованиям 
последних установлены силуэты тел аност-
рак Chirocephalus  rasnitsyni Truss., пласто-
вые захоронения двустворок с конхиолино-
вой раковиной - Musculiopsis angarensis Ch. 
Kol., Corbicula tetragona Ch.Kol., Arguniella 
ovalis Ch.Kol. и конхострак Paleoleptesthe-
ria legiminiforma Kras., P. saviensis Oleyn., 
массовые и рассеянные захоронения пан-

цирей щитней Prolepidurus daja (Tchern.), 
P. schewija (Tchern.) (cтадии линек) и 
створок линцеид Palaeolynceus novojilovi 
(Kap.), P. tchernyhevi Oleyn., типичных 
обитателей временных водоемов (авто-
хтонные захоронения). 

Резко увеличилось биоразнообразие 
насекомых, представленных телами-силу-
этами, крыльями и надкрыльями клопов 
Karabasia undina Y. Popov et Sherb., жу-
ков Jurodes minor Ponom., Liadytes crassus 
Ponom., L. longus Ponom., Unda microplana 
Ponom., Karatoma raptor Ponom., Karad-
romeus elongates Ponom., Mesosperchus 
tarsalis Ponom., ручейников Cretotaulis ul-
timus Suk., Utania remissa Suk., Vitimotau-
lis sekundus Suk., Folindusia undae Vial. et 
Suk., стрекоз Dahurium draco Prit., Sinit-
sia unda Prit., поденок Proameletus cauda-
tus Sin., Furvoneta undina Sin., F. lata Sin., 
Positopterys duvia Sin., Dipsolerla serpens 
Sin., Undacypha fumida Vishn., Undensis 
longinervis Vishn., бабочек Undopteris su-
katshevae Skalski, двукрылых Eorhyphus 
transbaicalicus V. Kov., перепончатокры-
лых Undatoma dahurica A.Rass. 

Ассоциация насекомых состоит из на-
земных (жуки, бабочки, перепончатокры-
лые) и водных (клопы, стрекозы, поденки, 
ручейники, двукрылые) особей, слагающих 
соответственно аллохтонные и автохтонные 
захоронения (комплексный тип захороне-
ний). Водный фаунистический комплекс 
местонахождения относится к подвижному 
бентосу, собирающему детрит или фильтру-
ющему придонные слои в зоне мелководья. 
Личинки крупных стрекоз являются под-
вижными хищниками. Растительные сооб-
щества представлены фрагментами стеблей 
хвощей Equisetum undense Srebr. и редки-
ми семенами удаленного хвойного леса 
Pityospermum sp., Carpolithes sp. (аллох-
тонный тип). Приведенное многообразие 
органических остатков в местонахождении 
можно объяснить наличием благоприятных 
условий обитания, которые установились 
во времена прекращения извержений пале-
овулканов, снижения температур воды вул-
канических озер, достаточного количества 
пищи и т.д. (палобиоценоз временных вул-
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канических озер). Для захоронения  нежных 
тел и крыльев насекомых должны быть уни-
кальными условия погребения: мгновенный 
привнос тонкого пеплового или глинистого 
материала (лавинный тафоценоз).

Дая. Глушковская свита. р. Дая. 
В разрезе присутствуют туфопесчаники, 
туфоалевролиты, туфоаргиллиты и пест-
ро окрашенные горизонтально слойчатые 
пепловые туффиты. Местонахождение ха-
рактеризуется уникальной сохранностью 
целых тел насекомых, щитней, анострак и 
линцеид (автохтонный тип). Среди насе-
комых встречаются силуэты тел, крылья, 
надкрылья представителей 14 отрядов: 
двукрылые Diptera: Podonominae, Megar-
hyphus sophiae V. Kov., M. clavipes V. Kov., 
Eorhyphus transbaicalicus V. Kov., Protorhy-
phus major V. Kov., стрекозы Dahurium 
draco Prit., Sinitsia daja Prit., S. sofiae Prit., 
поденки Proameletus caudatus Sin., Furvo-
neta undina Sin., F.lata Sin., жуки Jurodes 
minor Ponom., Liadytes longus Ponom., 
Unda cursoria Ponom., U. angulata Ponom., 
U. рachycephala Ponom., Karatoma raptor 
Рonom., Karadromeus verrucosus Ponom., 
Mesosperchus tarsalis Ponom., Thoracotes 
glabrus Ponom., ручейники Cretotaulius 
ultimus Suk., С.inutissimus Suk., Folindu-
sia undae Vial.et Suk., бабочки Daiopterix 
rasnitsyni Skalski , перепончатокрылые 
Cleistogaster dahurica А.Rasn., веснянки 
Uroperla daja Sin., Dipsoperla serpentis Sin., 
Perlitodes aenigmatosus Sin., Positopterix 
dubia Sin., Nemourisca diligens Sin., Lyco-
leuctra lupine Sin., таракановые Blattoi-
dea, сеноеды Lophioneuridae, прямокры-
лые Haglidae, равнокрылые Homoptera: 
Cercopidae, Delphacidae, полужесткокры-
лые  Coreidae, скорпионницы Orthophlebi-
idae: Mesopanorpa (ундино-даинский энто-
мокомплекс). 

В захоронениях преобладают в основ-
ном остатки наземных насекомых, для ко-
торых не совпадают среда обитания и среда 
захоронения (аллохтонный тип). Водные 
насекомые слагают автохтонные захороне-
ния, относятся к подвижному бентосу, кро-
ме личинок стрекоз изофлебиид и некото-
рых жуков, которые являются подвижными 

хищниками. Аностраки - Chirocephalus ras-
nitsyni Trus. захороняются в виде силуэтов 
тел, часто с пищеварительным аппаратом 
(автохтонные захоронения). В рассеянных 
захоронениях встречаются разрозненные 
задние антенны самцов (аллохтонные захо-
ронения) [14]. Щитни – Prolepidurus daja 
(Tchern.) – обнаружены в виде разобщен-
ных фрагментов тел (панцири, брюшко, 
вилочка, ножки в субавтохтонных и аллох-
тонных захоронениях), реже в виде  целых 
тел, иногда с яйцекладами (автохтонные 
захоронения). Редки мостовые, сложенные 
только панцирями и биокластом панцирей 
линек щитней (аллохтонные захоронения) 
и образующиеся в прибрежной прибой-
ной зоне озера. Линцеиды - Palaeolynceus 
stschukini (Tchern.) – захороняются в виде 
разобщенных отдельных створок и слег-
ка раскрытых раковин с ножками (авто-
хтонные скопления). Редки ракушечные 
мостовые створок линцеусов, накаплива-
ющиеся в прибрежной динамичной зоне. 
Крайне редки разобщенные створки кон-
хострак Sphaerestheria kobdoensis Nov., 
Paleoleptestheria legiminiforma Kras., Baird-
estheria daja (Tchern.) в рассеянных захо-
ронениях. В верхах разреза местонахожде-
ния встречены слойки (до 2 см), слоистая 
текстура которых уничтожена полностью 
деятельностью илоедов. Валики следов 
обнаружены в массовых пластовых скоп-
лениях Dajalithos sabulatus Vilmova (авто-
хтонные захоронения). Фаунистический 
комплекс местонахождения представлен 
остатками особей подвижного бентоса, сре-
ди которого большая часть фильтраторы 
мелководья. Растительные остатки редки, 
среди них определены единичные стебли 
хвощей Equisetum undense Srebr., редкие 
иголки Pityophyllum sp. и их семена Pityo-
spermum sp., Schizolepis sp. (аллохтонный 
тип захоронений). Уникальная сохранность 
целых тел, значительное биоразнообразие 
беспозвоночных обычно в местонахожде-
ниях с мгновенной седиментацией глинис-
того или тонкого пеплового материала (ла-
винный тафоценоз).

Ундино-даинские позднеюрские захо-
ронения приурочены к отложениям  вул-
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канических озер, возникших в периоды 
вулканической паузы и  характеризую-
щиеся кислой рН, присутствием остатков 
временных обитателей как щитни, аност-
раки, конхостраки и насекомые. Лавин-
ный привнос тонкого пеплового материала 
способствовал формированию уникального 
захоронения щитней, линцеид, насекомых 
и динозавров.

Тургинская свита (конец юры-нача-
ло мела). Тургино-Харанорская впадина. 
Разрез свиты слагают конгломераты, песча-
ники, алевролиты, аргиллиты, «бумажные 
сланцы», более редки известняки-ракуш-
няки, состоящие из моллюсков и остракод, 
пепловые туффиты, туфы, туфопесчани-
ки, туфоалевролиты, потоки эффузивов. 
Исходя из такого пестрого литологического 
состава свиты, выделяются не менее разно-
образные местонахождения органических 
остатков. Большая часть отложений свиты 
вскрывается бурением и естественные их 
выходы крайне редки. В связи с этим  опи-
сано  одно местонахождение, вскрываемое 
закопушами по р. Турга и опубликован 
материал по естественным выходам пород 
тургинской свиты  в  пади Семен [8].  

Турга. Тургино-Харанорская впадина. 
Верхняя подсвита тургинской свиты. 
В разрезе подсвиты выделяются конгло-
мераты, конглобрекчии, песчаники, алев-
ролиты, аргиллиты, «бумажные рыбные 
сланцы» с прослоями пепловых туффитов 
и известняков-ракушняков. Отложения 
вскрываются канавами и закопушами [2; 
10]. В песчанистых алевролитах установ-
лены рассеянные захоронения мальков рыб 
Lycoptera в скрюченном состоянии, еди-
ничные пучки иголок чекановскиевых Cze-
kanowskia rigida Heer, фрагменты стеблей 
хвощей Equisetum sp., перышки папорот-
ников Cladophlebis sp., фрагменты листьев 
беннеттитовых Otozamites sp. и редкие се-
мена Baisia hirsuta Kras. (автохтонные и 
аллохтонные захоронения). В алевролитах 
и алевритистых аргиллитах по напластова-
ниям захороняются мостовые уплощенных 
створок конхострак Bairdestheria midden-
dorfii (Jones), иногда с яйцами на створ-
ках, с единичными  телами рыб с чешуей  

Lycoptera middendorfii Mull.  (аллохтонный 
тип). В аргиллитах, «бумажных сланцах» и 
пепловых тонко горизонтально слойчатых 
туффитах обнаружены целые тела и ске-
леты рыб с чешуей Lycoptera middendorfii 
Mull., только в одном слойке найдены хвос-
товые плавники и кости головы осетровых 
Stichopterus reissi Jak., редки створки и 
раковины конхострак Bairdestheria mid-
dendorfii (Jones), рассеянные и гнездовые 
захоронения остракод Cypridea foveolata 
(Egger), Yumenia punctilataeformis (Lub.), 
Ussuriocypris sp., Rhinocypris sp., Timiriase-
via cf. jamkunensis Sinits., Lycopterocypris 
eggeri Mandelst. (автохтонные и субавто-
хтонные захоронения). В напластованиях 
встречены массовые силуэты тел поденок 
Ephemeropsis trisetalis Eichw. (автохтон-
ные захоронения). Часто встречаются 
фрагменты тел поденок в виде сегментов 
тел, хвостов (аллохтонный тип). В рассе-
янных захоронениях обнаружены остатки 
насекомых: комаров Diptera: Chaoboridae: 
Chironomaptera cf. vesca Kalug., Mycetophi-
lidae gen.sp.nov.; надкрылья жуков Cole-
optera: Staphylinidae gen. nov.,  ручейники 
Trichoptera: Terrindusia reissi Cock., Pelin-
dusia conspecta Vial. et Suk.,  sp., Folindusia 
sp., Ostracindusia sp., Conchindusia sp., по-
денки Ephemeroptera: Ephemeropsis trise-
talis Eichw., клопы Heteroptera: Lygaeidae 
gen.nov., перепончатокрылые Hymenop-
tera: Xyelidae gen.nov., Symphyta indet. При 
этом личинки водных насекомых (комары, 
поденки, ручейники, водные клопы) пред-
ставлены в автохтонных захоронениях, 
наземные (жуки, перепончатокрылые) - в 
аллохтонных.

В массивных белых туффитах установ-
лены пластовые захоронения ядер створок 
остракод Ussuriocypris ussurica Mandelst., 
Rhinocypris sp., Lycopterocypris sp. (аллох-
тонный тип). В тонко слойчатых пепловых 
туффитах обнаружены единичные целые 
раковины гастропод Lioplax parva Ramm. 
(аллохтонные захоронения). Редки про-
слои плохо отсортированных известняков-
ракушняков, состоящих из раковин двус-
творок Limnocyrena,  гастропод Viviparus, 
Valvata, Hydrobia, Radix, Galba, Gyraulus 
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и остракод Cypridea, Daurina, Rhinocypris, 
Timiriasevia с примесью кластического 
щебенчатого материала, видимо, привне-
сенного смывами в зону мелководья озе-
ра, где проживали моллюски и остракоды 
(автохтонные захоронения). Находки гас-
тропод только одного вида в тонко слойча-
тых пепловых туффитах и доминирование 
гастропод в известняках, среди которых 
определены легочники, указывают на при-
надлежность озера обитания к субаридной 
климатической зоне [13]. Все беспозвоноч-
ные местонахождения Турга относятся к 
подвижному бентосу, являются подвижны-
ми фильтраторами или подвижными  сес-
тонофагами, собирателями детрита [15]. 
Нектонные обитатели озера – рыбы ликоп-
теры и осетры.

Приведенный анализ составов остат-
ков ориктоценозов местонахождения Турга 
отражают определенную среду обитания и 
захоронения: в прибрежных прибойных зо-
нах формировались ракушечные мостовые 
конхострак, известняки-ракушняки с при-
месью щебенки, а в более глубоких частях 
озера за зоной действия волн – захоронения 
целых тел рыб, насекомых, остракод. На-
ходки остатков беннеттовых – Otozamites 
– указывают на теплый  до субаридного 
климат. Палеобиоценоз представлен био-
той спокойных или со слабым течением 
крупных плоских озер с удаленной лесной 
растительностью.

Кутинская свита. Тургино-Харанор-
ская впадина. В разрезе свиты выделяются 
конгломераты, песчаники, алевролиты, уг-
листые алевролиты и угли. Отложения сви-
ты вскрываются бурением или карьерами 
при добыче угля. Местонахождения органи-
ческих остатков свиты редки и представле-
ны в основном аллохтонными захоронени-
ями растений с редкими фаунистическими 
остатками.

Харанор. В карьере Харанорского 
угольного месторождения вскрыты песча-

ники, песчанистые алевролиты, углистые 
алевролиты и угли. По напластованиям 
пород обнаружен обильный растительный 
детрит, редки фрагменты стеблей хвощей 
Equisetum sp., перышки папоротников 
Cladophlebis sp., обрывки листьев беннет-
титовых Nilssonia sp., листья гинкговых 
Ginkgoites sp., игольчатые листья хвойных 
Pityophyllum sp. (аллохтонный тип захо-
ронений). Среди растительного детрита 
обнаружены единичные конхостраки Eu-
limnadia sp., надкрылья жуков Coleoptera 
и куколки комаров Diptera. В темно-се-
рых алевролитах, лишенных органических 
остатков, часты уплощенные извилистые 
следы жизнедеятельности Charanella spp. 
(автохтонное захоронение на месте). Скуд-
ность фаунистических остатков, господство 
растений и их детрита обычны для речных 
долин, аллювиальных заболачивающихся 
озер и стариц (аллохтонные и автохтонные 
типы захоронений).

Изучение тафономических и палеоэко-
логических особенностей позднемезозой-
ской континентальной биоты Забайкалья 
показало, что все местонахождения отли-
чаются в качественном и количественном 
отношении, отражают эволюцию палеоби-
оценозов и смену среды обитания во време-
ни.

К настоящему времени накоплен ог-
ромный фактический материал по тафо-
номии и палеоэкологии позднемезозойс-
кой континентальной биоты Забайкалья, 
который можно расклассифицировать на 
три основные группы: озерную, речную и 
наземную с разнообразными типами захо-
ронений. Отсутствие обобщающих работ 
по тафономии и палеоэкологии затрудняют 
проведение тафономического и палеоэко-
логического анализов ориктоценозов мес-
тонахождений позднего мезозоя Забайка-
лья и их применение при решении вопросов 
стратиграфии, экостратиграфии и палеоге-
ографии   региона. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СОЗДАНИИ МОБИЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

OPPORTUNITIES OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR 
CREATION OF MOBILE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

IN PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

В статье говорится о необходимости использо-

вания информационных технологий в создании 

мобильной образовательной среды педагогического 

вуза. Дается анализ подходов к характеристике об-

разовательных сред, вводится и формулируется по-

нятие «мобильная образовательная среда»

Ключевые слова: информационные технологии,  
мобильная образовательная среда педагогическо-
го вуза, мобильность, образовательные техно-
логии, будущий учитель

In article it is told about the need of information 

technologies’ usage for creation of mobile educational 

environment of pedagogical higher education institu-

tion. The analysis of approaches to the characteristic 

of educational environment is given; the concept «the 

mobile educational environment» is introduced and for-

mulated

Key words: information technologies, mobile educa-
tional environment of pedagogical higher education 
institution, mobility, educational technologies, future 
teacher

Государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального об-

разования как нормативный документ, в 
котором регламентируются  условия качес-
тва подготовки выпускника, утверждает 
эталон будущего педагога-профессионала, 
работающего в системе общего и специ-

ального образования. Делается акцент на 
овладение педагогом системного мышле-
ния, развитие способности к осознанной 
рефлексии, творческой активности, фор-
мирование высокого уровня личностного 
развития, профессиональной мобильности 
и адаптивности [8].
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Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего 
образования  в качестве метапредметных 
результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего 
образования обозначил  «…активное ис-
пользование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных  
технологий (ИКТ) для решения коммуни-
кативных и познавательных задач; исполь-
зование различных способов поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации..» [9, C. 9]. 

Таким образом, учебная и профессио-
нальная деятельность будущего учителя на-
правлена на овладение источниками  науч-
ной, общекультурной и профессиональной 
информации, универсальными способами 
практической и теоретической образова-
тельной деятельности.  Выпускник педаго-
гического вуза должен быть готов решать 
образовательные и исследовательские зада-
чи, ориентированные на анализ научной и 
научно-практической литературы в облас-
ти образования; использовать современные 
технологии сбора и обработки эксперимен-
тальных данных в соответствии с пробле-
мой исследования в области образования; 
конструировать содержание обучения на 
разных ступенях образования; способство-
вать социализации, формированию общей 
культуры личности, осознанному выбору и 
последующему освоению профессиональ-
ных образовательных программ; система-
тически повышать свою профессиональную 
квалификацию, быть готовым участвовать 
в деятельности различных профессиональ-
ных объединений педагогов, осуществлять 
связь с родителями (лицами, их заменяю-
щими) [5]. Будущий учитель должен быть 
подготовлен к информационному проекти-
рованию педагогического процесса, к собс-
твенной профессиональной деятельности в 
этой сфере; к мобильному взаимодействию 
в социокультурной и профессиональной 
среде.

Будущий педагог должен владеть 
различными профессиональными  ком-
петенциями, которые очерчиваются как 
способность и готовность к различным про-

фессиональным видам деятельности [2]. 
Благодаря этому? педагогическое образо-
вание становится социокультурным меха-
низмом влияния на ход развития личности 
и на качество полученных результатов, в 
котором важнейшим становится формиро-
вание профессионально мобильной личнос-
ти, способной к максимальной реализации 
своего потенциала не только в рамках од-
ной профессии, но и в условиях смены про-
фессиональной деятельности.

Реализация этой задачи может решать-
ся через:

– формирование профессиональной 
потребности к мобильности;  проектирова-
ние инвариантных технологий; 

– овладение как новым, так  и обнов-
ленным содержанием образования;

– развитие способности быстро осваи-
вать новые виды деятельности; 

– создание мобильной образователь-
ной среды в педагогическом вузе.

Чтобы будущий педагог интегрировал-
ся в меняющийся мир, общество, быстро 
адаптировался к социальным и професси-
ональным трансформациям, необходимо 
создавать мобильную образовательную сре-
ду, условия для формирования професси-
ональной мобильности, возможности для 
использования в образовательной практике 
информационно-коммуникационных тех-
нологий.

В педагогике широко известен такой 
термин, как «мобильность», который ши-
роко используется и в науке, и в технике 
[3]. Изначально он обозначал возможность 
быстрого реагирования на возникшие из-
менения, готовность к быстрой реакции и 
к включению в какую-либо деятельность. 
Широко известно такое понятие как «со-
циальная мобильность», которая обознача-
ет переход людей из одних общественных 
групп в другие. В работах ряда авторов, 
например Л.А. Амировой, это понятие 
используется в профессиональной педа-
гогике. Так, в работах  по изучению про-
блемы профессионально-педагогической 
мобильности, развитию профессиональной 
мобильности педагога в пространстве его 
личностной самореализации,  по развитию 
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профессиональной мобильности педагога 
в системе дополнительного образования 
автор подробно и обстоятельно исследует 
явление мобильности в современном обра-
зовании, выявляет и научно обосновыва-
ет «сущностные характеристики (целост-
ность, комплементарность, когерентность) 
и структуру (активность, готовность, адап-
тивность, креативность) профессиональ-
ной мобильности педагога как ценностно-
смыслового конструкта личности, на основе 
которого осуществляется диагностика уров-
ней развития профессиональной мобиль-
ности педагога и проектирование процесса 
ее дальнейшего развития»[1, с. 135]. Мы 
разделяем позицию автора в том, что про-
фессиональная мобильность педагога – это 
требование времени. Профессиональная 
мобильность определяется средой, которая 
создается и формируется в зависимости от 
субъект-субъектного взаимодействия, це-
лей деятельности субъектов, особенностей 
их личностей [2]. 

В этой связи заслуживает внимания 
позиция М.А. Пазюковой в том, что в вы-
сшем образовании конечная ориентация 
на подготовку исключительно специалис-
та, бакалавра или магистра недостаточна, 
важно обратить внимание на развитие лич-
ности студента – будущего учителя, способ-
ной адаптивно реагировать на меняющиеся 
условия культурно-образовательной среды 
и отличающейся креативностью, конструк-
тивностью, готовностью к реализации лю-
бой формы профессиональной мобильнос-
ти [4].

Выстраивание и апробация возника-
ющих  моделей обучения приводит к тому, 
что формируется потребность во введении 
новых терминов и понятий, которые могут 
быть заимствованы из различных наук. В 
образовании существует потребность во 
введении такой дефиниции как «мобильная 
образовательная среда», генетически свя-
занной с такими понятиями, как «образо-
вательная среда», «мобильность», «профес-
сиональная мобильность». В данном случае 
важным является определение сущности и 
компонентов мобильной образовательной 
среды. 

Как известно, существует несколько 
моделей описания образовательных сред: 
эколого-личностная (В.А. Ясвин), автор 
которой определяет образовательную среду 
как влияние и условия формирования лич-
ности по определенному образцу; коммуни-
кативно-ориентированная (В.В. Рубцов),  
автор которой установил форму сотруд-
ничества между учащимися и педагогом и 
самими учащимися; антрополого-психоло-
гическая (В.И. Слободчиков), в которой 
в качестве базового понятия выступает 
совместная деятельность субъектов обра-
зовательного процесса; психо-дидакти-
ческая (В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.А. 
Ясвин), концепция которой заключается 
в опоре на личностно-ориентированное 
образование; экопсихологический подход 
в построении модели образовательной сре-
ды, предложенный В.И. Пановым, основу 
которого составляет система психологи-
ческих и педагогических условий и влия-
ний, необходимых для развития потенций 
каждого [6]. 

В соответствии со средовым подходом 
мы определяем, что мобильная образова-
тельная среда – это система, в которую 
необходимо включить объекты, субъекты, 
систему взаимодействий (интеракций) и 
связей, информацию (ее источники, содер-
жание, ресурсы, условия поиска и приме-
нения). Таким образом, мобильная образо-
вательная среда – это сложно устроенная 
система, которая должна быть объектом 
исследования и моделирования современ-
ного педагога. Мы считаем, что исполь-
зование современных информационных 
технологий в образовании привело к тому, 
что осмысление процесса формирования 
образовательной среды вышло на новый 
уровень развития. Структура современных 
образовательных сред усложнилась. Это 
произошло, прежде всего, за счет введения  
новых структурных компонентов.

Необходимым компонентом мобиль-
ной образовательной среды являются ин-
формация, ее сбор, содержание, источни-
ки, ресурсы, применение, целесообразно 
используемые  информационные компью-
терные технологии. 
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Далее  расскажем о возможностях ин-
формационных технологий как средстве 
создания мобильной образовательной сре-
ды в ТГПИ им. А.П. Чехова. ИКТ обеспе-
чивают возможность осуществлять в элек-
тронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности:

– планирование образовательного про-
цесса на уровне вуза, факультетов, кафедр, 
каждого преподавателя и студента;

– размещение и сохранение материа-
лов образовательного процесса, в том числе 
работ студентов, преподавателей, резуль-
татов НИРС. За время обучения по педаго-
гической дисциплине у студента и препода-
вателя накапливается достаточно большой 
объем электронных документов, текстов, 
слайд-шоу, презентаций, которые  необхо-
димо сохранять в электронном формате и  
впоследствии использовать в процессе под-
готовки учебных пособий;

– фиксацию хода образовательного 
процесса и результатов освоения професси-
ональных образовательных программ;

– взаимодействие между участника-
ми образовательного процесса в вузе, в том 
числе и дистанционное, посредством сети 
Интернет через создание Веб-школы, что 
является  достаточно новой формой при-
менения информационно-коммуникацион-
ных технологий  в учебном процессе. Эта 
форма обучения  и взаимообучения тре-
бует не только материальных затрат, но и 
изыскания интеллектуальных ресурсов. 
Веб-школа изначально создана для взаимо-
обучения, как разновидность самостоятель-
ной работы студентов, затем она приобрела 
широкую популярность. Механизм работы 
веб-школы достаточно прост. Преподава-
телем из числа студентов формируется ра-
бочая группа, которая набирается по числу 
тем, предложенных для самостоятельного 
изучения. По каждой теме студент прово-
дит вебинар, к  которому заранее готовит 
доклад и презентацию. Время и график 
проведения вебинаров согласуются с пре-
подавателем и выпадают на вечерние часы. 
В вебинаре участвует одна группа, хотя при 
желании могут подключиться и другие слу-
шатели. Студенты ТГПИ им. А.П. Чехова 

подготовили следующие веб-школы: «Соци-
альная модель понимания инвалидности», 
«Инклюзивное образование как реализа-
ция права на образование», «Ваш ребенок 
обучается в инклюзивной школе»; 

– контролируемый доступ участников 
образовательного процесса к информаци-
онным образовательным ресурсам в сети 
Интернет, возможность использования дан-
ных, формируемых в ходе образовательно-
го процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью на уровне 
кафедры, факультета, института;

– взаимодействие образовательного 
учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, и с други-
ми образовательными учреждениями и ор-
ганизациями, например, подшефными шко-
лами или внешкольными учреждениями. 

Проблемой современного образования 
является включение в образовательный 
контент новых знаний, которые прирас-
тают с неимоверной скоростью, но такая 
система работы предъявляет абсолютно 
новые требования к профессиональным 
и личностным качествам как преподава-
теля вуза, так и будущего учителя [5; 7]. 
Именно поэтому для быстрого прираще-
ния знаний, изменения их компетентност-
ного статуса, формирования мобильности 
не только как качества личности, но и как 
профессионального качества выпускни-
ка – будущего учителя необходимо, чтобы 
профессиональное обучение и становление 
происходило в таких образовательных сре-
дах, где перечисленные качества могли бы 
быть не только сформированными, но и 
востребованными. Постановка вопроса о 
проектировании мобильной образователь-
ной среды, ее исследовании, изучении ее 
компонентов станет способствовать тому, 
что современный учитель будет носителем 
актуальных для современного образования 
и общества профессиональных качеств. 

Именно поэтому использование совре-
менных информационных технологий имеет 
далеко идущие перспективы в образователь-
ном процессе  вуза, в формировании  профес-
сиональной мобильности будущего учителя и 
создании мобильной образовательной среды.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
КАК ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИХ ГОТОВНОСТИ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PHYSICAL TRAINING OF THE INTERNAL AFFAIRS 
MINISTRY CADETS AS ONE OF THE MAIN 
DIRECTIONS IN THEIR READINESS FORMATION 
TO PROFESSIONAL ACTIVITIES

Представлена модель  организации и планиро-

вания учебного процесса по физической подготовке 

курсантов полиции образовательных учреждений 

МВД России, которая способствует существенному 

повышению уровня профессионально-прикладной 

физической подготовленности, здоровья, физичес-

кого развития и функциональных возможностей 

организма. Отмечено, что компетентностная модель 

обучения является ведущей тенденцией современно-

го высшего профессионального образования. Изла-

гается актуальность проблемы совершенствования 

системы профессиональной подготовки будущих 

офицеров полиции МВД России. Подробно описы-

вается педагогический эксперимент, который про-

водился на базе ГОУ СПО «Читинская специальная 

средняя школа милиции МВД России»

Ключевые слова: модернизация, компетент-
ностный подход, эффективность профессио-
нальной компетентности

The article presents a model of organization and 

planning of teaching the process of physical training 

police cadets in educational institutions of the Russian 

Interior Ministry, which contribute substantially to the 

level of professionally-applied physical fitness, health, 

physical development and function of the body. The 

competence model training is by far the leading trend 

of modern higher education. The relevant issues of im-

proving the system of training of future police officers of 

the Russian Interior Ministry are described. Pedagogi-

cal experiment, which was carried out on the basis of 

SEI «Chita special school police Internal Affairs of Rus-

sia» is described in details

Key words: modernization, competent approach, 
block-model methods, effectiveness, professional 
competence

Высшее профессиональное образование 
в России на протяжении последнего 

десятилетия находится в состоянии непре-
рывного совершенствования и развития. 
Движущими силами процессов, происхо-
дящих в высшей профессиональной шко-
ле, является ее стремление к обновлению 

и вступлению в мировую образовательную 
среду. В условиях интеграции отечественно-
го образования в мировое образовательное 
пространство особенно актуальными стано-
вятся задачи подготовки компетентных, мо-
бильных, конкурентоспособных специалис-
тов, свободно владеющих своей профессией, 
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готовых к постоянному профессиональному 
росту, способных самостоятельно и творчес-
ки решать профессиональные задачи в ус-
ловиях современного рынка. Глубокие пре-
образования, происходящие во всех сферах 
жизни России, неизбежно затрагивают и 
сферу деятельности МВД России.

В последние годы активно обсужда-
ются вопросы «нового облика» полиции, 
существенно повысились нормативные 
требования к уровню профессиональной 
подготовки офицеров. Усложнение задач 
реформирования высшей профессиональ-
ной школы, повышение требований к уров-
ню профессионализма офицеров полиции 
МВД России настоятельно выдвигают за-
дачу всестороннего исследования образо-
вательного процесса в институтах МВД 
России в целях его совершенствования в 
современных условиях. Главная цель про-
исходящих реформ заключается в том, что-
бы одновременно с реформированием МВД 
России сформировать адекватную систему 
профессиональной подготовки офицерс-
ких кадров, отвечающую новой структуре 
и современным задачам полиции, обеспе-
чивающую радикальное повышение про-
фессионализма офицеров полиции МВД 
России, способных компетентно выполнять 
служебные задачи.

Таким образом, формирование готов-
ности будущих офицеров полиции МВД 
России к профессиональной деятельности 
рассматривается нами как одна из важней-
ших проблем совершенствования системы 
профессиональной подготовки офицерских 
кадров для полиции МВД России и имеет 
существенное значение для функциониро-
вания системы обеспечения безопасности 
личности, общества и государства. Одним 
из направлений формирования професси-
ональной готовности будущих сотрудников 
полиции является физическая подготовка. 
Она способствует быстрому овладению и 
более качественному выполнению служеб-
ных задач, создает благоприятные предпо-
сылки для проявления устойчивости и высо-
кой работоспособности, профессиональной 
надежности, быстрой адаптации организма 
к неблагоприятным воздействиям внешних 

условий профессиональной деятельности, 
снижением заболеваемости и обеспечения 
профессионального долголетия сотрудни-
ков органов внутренних дел. 

Современный социальный заказ систе-
ме образования на профессиональную под-
готовку работников правоохранительных 
органов, связанный со сложным и противо-
речивым характером процессов, происхо-
дящих в российском обществе, усилением 
криминогенной обстановки, диктует необ-
ходимость разработки и внедрения новых 
моделей подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, которые наряду с фор-
мированием профессиональных знаний и 
навыков обеспечивали бы их психофизи-
ческую и физическую подготовленность к 
профессиональной деятельности.

Ведущей тенденцией современного вы-
сшего профессионального образования яв-
ляется переход на компетентностную модель 
обучения, сущность которой отражена в ра-
ботах В.И. Байденко, И.А. Болотова, Ю.Г. 
Зимней и др.

Данный подход дает возможность мо-
делировать процесс становления профес-
сиональной направленности подготовки 
специалистов через совокупность составля-
ющих ее образовательных компетенций.

Определяющее значение для нас име-
ют педагогические исследования С.Я. Ба-
тышева, В.А. Сластенина, Ю.Ф. Курамши-
на,  Л.П. Матвеева и др.

Проблемы подготовки специалистов 
для правоохранительных органов стали 
предметом исследований В.Г. Колюхва,  
В.А. Овчинникова.

Исходя из анализа научно-педагоги-
ческой литературы, можно сделать вывод 
о том, что формирование  профессиональ-
но-прикладной физической компетенции 
будущих офицеров полиции МВД России к 
профессиональной деятельности является 
одним из важнейших компонентов профес-
сионального мастерства. Однако решение 
данной проблемы представляется авторам 
не в полной мере возможным в рамках су-
ществующих подходов к организации обра-
зовательного процесса в образовательных 
учреждениях МВД России.
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Изучение опубликованных материалов 
показывает, что исследованы отдельные ас-
пекты профессиональной подготовки офи-
церов полиции МВД России. В то же время 
в этих работах недостаточно раскрыт ком-
петентностный  подход к формированию 
профессионально-прикладной физической 
компетенции к профессиональной деятель-
ности.

Исходя из изложенного, актуальность 
проблемы исследования детерминирована 
противоречием между объективной пот-
ребностью общества и государства в совер-
шенствовании системы профессиональной 
подготовки будущих офицеров полиции 
МВД России, обладающих высоким уров-
нем готовности к профессиональной де-
ятельности, выражающейся в активном 
положительном отношении к профессио-
нальной деятельности офицера полиции, 
стремлением заниматься ею, наличии адек-
ватного представления о будущей профес-
сиональной деятельности, представлении 
о себе, о её субъекте, владении способами 
решения профессиональных задач и недо-
статочной разработанностью этих аспектов 
в педагогической науке.

Обозначенное противоречие определяет 
актуальность проблемы исследования, заклю-
чающейся в проектировании модели форми-
рования профессионально-прикладной фи-
зической компетенции к профессиональной 
деятельности в образовательном процессе вы-
сшего учебного заведения МВД России. 

Формирование профессионально-
прикладной физической компетенции к 
профессиональной деятельности – это це-
ленаправленное, специальное организо-
ванное педагогическое воздействие субъ-
ектов образовательного процесса в высшем 
учебном заведении МВД России, обеспечи-
вающее развитие целостного личностного 
образования будущих офицеров полиции 
– готовность к профессиональной деятель-
ности.   Для достижения поставленной цели 
и задач исследования применялся комплекс 
взаимосвязанных и взаимодополняющих 
методов: теоретических (анализ философ-
ской, психолого-педагогической литерату-
ры, директивных, нормативных документов 

и программно-методических материалов, 
изучение и систематизация педагогическо-
го опта, моделирование) и эмпирических 
(педагогическое наблюдение, беседа, ан-
кетирование, анализ результатов учебной 
деятельности, педагогический экспери-
мент), медико-биологические исследова-
ния (анализ физического развития, фун-
кциональных возможностей организма, 
профессионально-прикладной физичес-
кой подготовленности), математические 
методы обработки экспериментальных 
данных.

Педагогический эксперимент проводил-
ся на базе ГОУ СПО «Читинская специаль-
ная средняя школа милиции МВД России» 
в течение двух лет, с сентября 2006 по сен-
тябрь 2008 гг., в котором принимали участие 
36 курсантов.

Исследование проводилось в три этапа, 
с 2006 по 2009 гг.

Исследование (предварительное) 
проходило в период – март 2006 – сен-
тябрь 2006 гг. На предварительном этапе  
сформулированы гипотеза, цель, задачи 
исследования, проводился анализ научно-
методической литературы, разработана 
блочно-модульная модель организации об-
разовательного процесса по физической 
подготовке, основанного на компетентнос-
тном подходе.

Внедрение разработанной блочно-
модульной модели сопровождалось мо-
ниторингом физического развития, фун-
кциональных возможностей организма 
профессионально-прикладной физической 
подготовленности курсантов.

Основной педагогический эксперимент 
проводился на втором этапе  (сентябрь 
2007– сентябрь 2008 гг.), на котором про-
водились исследования по проверке эффек-
тивности методики дозирования физичес-
ких нагрузок по физической подготовке,  
где приняли участия 36 курсантов в возрас-
те 17...20 лет. Для оценки эффективнос-
ти разработанной методики организованы 
экспериментальная и контрольная группы. 
Экспериментальную группу (ЭГ) составили 
курсанты взвода № 203 в количестве 16 че-
ловек. 
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В контрольную группу (КГ) вошли 
курсанты взвода № 204 в количестве 20 че-
ловек. По уровню физического развития и 
физической подготовленности они не име-
ли достоверных различий (P > 0,05).

Все курсанты в экспериментальной и 
контрольной группах прошли предвари-
тельное медицинское обследование и были 
допущены к занятиям по физической под-
готовке.

Курсанты контрольной группы зани-
мались по рабочей программе «Физическая 
подготовка  в ЧССШМ МВД России».

Отличительной особенностью мето-
дики проведения занятий по физической 
подготовке в экспериментальной группе 
являлось применение блочно-модульной 
рабочей программы, направленной на фор-
мирование профессионально-прикладной 
физической компетенции. Существенным 
отличием являлась организация и плани-
рование процесса профессионально-при-
кладной физической подготовки в экспе-
риментальной группе в блочно-модульном 
варианте на основе компетентностного  
подхода, что предполагало в процессе обу-
чения и  прохождения модулей формирова-
ние у курсантов профессионально-приклад-
ной физической компетенции (см. схему). 

Разработанная и внедренная   блочно-
модульная модель организации и планиро-
вания учебного процесса по физической 
подготовке, направленная на формирова-
ние профессиональной компетенции, спо-
собствовала более эффективному воздейс-
твию на физическую подготовленность и 
физическое развитие курсантов экспери-
ментальной группы по сравнению с конт-
рольной. 

Анализ физической подготовленнос-
ти до эксперимента показал, что у кур-
сантов экспериментальной и контрольной 
групп не выявлено достоверных различий 
(t=p>0,05). При проведении контрольных 
испытаний курсанты обеих групп показали 
средний уровень физической подготовлен-
ности в соответствии с требованиями в об-

разовательных учреждениях МВД России. 
Так, в беге на 3000 м результат составил в 
контрольной группе 745,8±5,74 с, в экс-
периментальной группе – 749,5±9,2 с (t= 
0,34; p>0,05); в беге на 100 м результат в 
контрольной группе составил – 13,64±0,08 
с, в экспериментальной группе – 13,8±0,06 
с (t= 1,33; p>0,05); результат в подтягива-
нии в висе в контрольной группе составил 
13,3±0,11 раз, в экспериментальной груп-
пе – 13,1±0,9 раз (t= 1,43; p>0,05); в чел-
ночном беге 10×10 м в контрольной группе 
результат составил – 25,5±0,2 с, в экспе-
риментальной группе – 25,8±0,18 с (t= 
1,11; p>0,05).

Реализация блочно-модульной модели 
формирования профессиональной компе-
тенции по физической подготовке, при-
меняемая в экспериментальной группе в 
процессе исследования, способствовала 
значительному достоверному повышению 
относительно контрольной и эксперимен-
тальной групп в конце педагогического 
эксперимента в показателях физической 
подготовленности курсантов МВД. Резуль-
таты в беге на 3000 м в эксперименталь-
ной группе изменились на протяжении эк-
сперимента и составили 667,2±4,01 с, в 
контрольной группе – 703,05±3,43 с (t= 
6,79; p<0,0001). Межгрупповая разница 
составила 35,85 с, прирост – 5,1 %. В беге 
100 м результат в экспериментальной груп-
пе составил – 13,01±0,04 с, в контрольной 
группе – 13,46±0,03 с (t= 9,0; p<0,0001). 
Межгрупповая разница составила 0,45 с, 
прирост – 3,34 %. Результат в подтягива-
нии в висе в конце исследования в экспе-
риментальной группе составил 14,9±0,21 
раз, в контрольной группе – 14,0±0,10 раз 
(t= 3,91; p<0,01). Межгрупповая разница 
составила 0,9 раз, прирост – 6,43 %. В чел-
ночном беге 10×10 м результат в экспери-
ментальной группе составил 24,37±0,12 с, 
в контрольной группе – 25,1±0,13 с (p < 
0,0001); межгрупповая разница составила 
0,73 с, прирост – 2,91 %.
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Схема модели формирования профессионально-физической компетентности 
будущих сотрудников МВД России при вузе
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– физическая подготовка;
– мастерство выполнения
  боевых приемов

– компетенция развития 
профессионально важных 
физических качеств;
– компетенция боевых 
приемов;
– компетенция защитных 
действий– сознательность и активность;

– наглядность;
– постепенность и систематич-
ность знаний;
– упражнения и прочное овладе-
ние знаниями и навыками

– воспитательная
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Таблица 1

Динамика изменения показателей физической подготовленности курсантов МВД 
контрольной и экспериментальной групп в течение педагогического эксперимента

Показатели Группа На начало 
эксперимента

На конец 
эксперимента

Разница, 
ед.

Прирост, 
%

Достовер. 
различия

Бег 3000 м, с
КГ 745,8±5,74 703,05±3,43 42,75 5,73 t = 6,39

p < 0,0001

ЭГ 749,5±9,2 667,2±4,01 82,3 10,98 t = 8,20
p < 0,0001

Разница, ед. 3,7 35,85
Разница, % 0,50 5,1

Достоверность разл. t = 0,34
p > 0,05

t = 6,79
p < 0,0001

Бег 100 м, с
КГ 13,64±0,08 13,46±0,03 0,18 1,32 t = 2,0

p > 0,05

ЭГ 13,8±0,06 13,01±0,04 0,79 5,72 t = 11,29
p < 0,0001

Разница, ед. 0,16 0,45
Разница, % 1,17 3,34

Достоверность разл. t = 1,33
p > 0,05

t = 9,0
p < 0,0001

Подтягивание в 
висе, кол-во раз

КГ 13,3±0,11 14,0±0,10 0,7 5,26 t = 4,67
p < 0,01

ЭГ 13,1±0,9 14,9±0,21 1,8 13,74 t = 7,83
p < 0,001

Разница, ед. 0,2 0,9
Разница, % 1,50 6,43

Достоверность разл. t = 1,43
p > 0,05

t = 3,91
p < 0,01

Челночный бег 
10х10 м, с

КГ 25,5±0,2 25,1±0,13 0,4 1,57 t = 1,67
p > 0,05

ЭГ 25,8±0,18 24,37±0,12 1,24 5,54 t = 5,64
p < 0,001

Разница, ед. 0,3 0,73

Разница, % 1,18 2,91

Достоверность разл. t = 1,11
p > 0,05

t = 4,06
p < 0,01

В конце педагогического эксперимента 
выявлена положительная динамика физи-
ческой подготовленности в эксперимен-
тальной группе во всех исследуемых пока-
зателях. В беге 3000 м прирост составил 
10,98 % (p < 0,0001); в беге 100 м прирост 
составил 5,72 % (p < 0,0001); в подтягива-
нии в висе прирост составил 13,74 % (p < 

0,001); в челночном беге 10×10 м прирост 
составил 5,54 % (p < 0,001).

В целом в экспериментальной  группе 
нами выявлен более высокий уровень раз-
вития скоростных, силовых, координаци-
онных способностей и общей выносливос-
ти, чем в контрольной группе, что нашло 
отражение в приросте показателей.
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Таблица 2

Динамика изменения показателей физического развития у курсантов МВД 
контрольной и экспериментальной групп в течение педагогического эксперимента

Показатели Группа На начало 
эксперимента

На конец 
эксперимента

Разница, 
ед.

Прирост, 
%

Достовер. 
различия

Длина тела, см
КГ 175,2±2,05 176,1±0,50 0,9 0,51 t = 0,43

p > 0,05

ЭГ 174,4±1,20 176,0±0,02 1,6 0,92 t = 1,33
p > 0,05

Разница, ед. 0,8 0,1
Разница, % 0,46 0,06

Достоверность разл. t = 0,34
p > 0,05

t = 0,2
p > 0,05

Масса тела, кг

КГ 73,5±1,3 74,8±1,28 1,3 1,77 t = 0,71
p > 0,05

ЭГ 74,1±2,11 74,9±1,02 0,8 1,08 t = 0,34
p > 0,05

Разница, ед. 0,6 0,1
Разница, % 0,82 0,13

Достоверность разл. t = 0,24
p > 0,05

t = 0,06
p < 0,0001

Кистевая ди-
намометрия – 
правая рука, кг

КГ 41,7±3,15 42,6±0,22 0,9 2,16 t = 0,28
p > 0,05

ЭГ 41,23±2,78 43,98±0,38 2,75 6,67 t = 0,98
p > 0,05

Разница, ед. 0,47 1,38

Разница, % 1,13 3,24

Достоверность разл. t = 0,11
p > 0,05

t = 3,14
p < 0,01

Кистевая ди-
намометрия – 
левая рука, кг

КГ 40,2±2,01 40,6±0,47 0,4 1,0 t = 0,19
p > 0,05

ЭГ 39,7±1,12 42,6±0,35 2,9 7,30 t = 2,48
p < 0,05

Разница, ед. 0,5 2,0
Разница, % 1,24 4,93

Достоверность разл. t = 0,22
p > 0,05

t = 3,39
p < 0,01

Становая тяга, 
кг

КГ 82,23±1,67 84,63±0,14 2,4 2,92 t = 1,43
p > 0,05

ЭГ 81,76±1,02 86,28±0,20 4,52 5,53 t = 4,35
p < 0,001

Разница, ед. 0,47 1,65
Разница, % 0,57 1,95

Достоверность разл. t = 0,24
p > 0,05

t = 6,88
p < 0,001

Весоростовой 
индекс

КГ 0,420±0,024 0,425±0,018 0,005 1,19 t = 0,17
p > 0,05

ЭГ 0,425±0,030 0,426±0,027 0,001 0,24 t = 0,025
p > 0,05

Разница, ед. 0,005 0,001
Разница, % 1,19 0,24

Достоверность разл. t = 0,13
p > 0,05

t = 0,03
p > 0,05
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Рассматривая динамику изменения 
показателей физического развития, мож-
но сказать о том, что в экспериментальной 
группе наблюдается положительная дина-
мика в показателях кистевой динамомет-
рии и становой тяги. Так, результат в по-
казателях кистевой динамометрии правой 
руки в экспериментальной группе в конце 
исследования составил 43,98±2,78 кг, в 
контрольной группе – 42,6±0,22 кг (t= 
3,14; p<0,01). Прирост показателей в эк-
спериментальной группе составил 6,67 
%, в контрольной группе – 2,16 %. В по-
казателях кистевой динамометрии левой 
руки в экспериментальной группе резуль-
тат составил 42,6±0,35 кг, в контрольной 
группе – 40,6±0,47 кг (t= 3,39; p<0,01). 
Прирост показателей в эксперименталь-
ной группе составил 7,30 %, в контрольной 
группе – 1,0 %. Результат становой тяги в 
экспериментальной группе в конце иссле-
дования составил 86,28±0,20 кг, в конт-
рольной группе – 84,63±0,14 кг (t= 6,88; 
p<0,001). Прирост показателей становой 
тяги в экспериментальной группе составил 
5,53 %, в контрольной группе – 2,92 %. В 
показателях длины тела, массы тела и ве-
соростовом индексе достоверных различий 
в конце педагогического эксперимента не 
обнаружено, хотя наблюдается тенденция 

к положительной динамике.
Компетентностный подход, предус-

матривающий системную трансформацию 
профессиональной подготовки, основу ко-
торой составляет идея направленности об-
разовательного процесса образовательных 
учреждений МВД России в единстве его 
целевого, содержательного и технологичес-
кого компонентов на конечный результат 
– становление профессиональной компе-
тентности будущего сотрудника органов 
внутренних дел, доказывает правомерность 
опережающей системы развития основных 
физических качеств сотрудников МВД по 
сравнению с традиционно сложившейся 
методикой, что подтверждается результата-
ми исследования физической подготовлен-
ности и физического развития.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что предложенная нами блочно-мо-
дульная методика формирования про-
фессиональной компетенции курсантов 
образовательных учреждений, направлен-
ная на повышение уровня физической под-
готовленности курсантов школы милиции, 
способствует повышению их физической 
подготовленности и наиболее эффективна 
в сравнении с существующей программой 
подготовки в образовательных учреждени-
ях МВД России (2006 г.).
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КРИТЕРИИ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

BUSINESS ASSESSMENT CRITERIA 
(ON THE EXAMPLE OF CIVIL SERVICE)

Рассматривается концепция деловой оценки 

персонала через основные кадровые технологии на 

государственной гражданской службе. Приведены 

статистические данные по результатам оценки госу-

дарственных служащих Забайкальского края. Обоз-

начены основные критерии оценки и проблема вы-

явления результатов деятельности государственных 

служащих в настоящее время

Ключевые слова: деловая оценка персонала, 
критерии оценки, государственная гражданская 
служба, аттестация, конкурс на замещение ва-
кантной должности, кадровый резв, классный 
чин, квалификационный экзамен, персонал, кад-
ровый потенциал

The concept of business personnel evaluation 

through basic human technology in the civil service is 

observed. Statistics on the results of the estimates of 

the government employees in Transbaikal region are 

given. The key evaluation criteria and the problem of 

identifying the performance of public employees cur-

rently are outlined

Key words: business personnel evaluation, evalu-
ation criteria of the State civil service, certification, 
competition for the vacant position, personnel frisky, 
class rank, qualification exam, staff, human resourc-
es

На современном этапе в концепции 
управления человеческими ресурса-

ми  повышается значение деловой оценки 
в системе управления персоналом и кад-
ровой политики организаций, ее инфор-
мационное, системообразующее, оптими-
зационное и мотивационное значение. В 
организациях любой сферы деятельности  
важнейшей целью кадровой политики яв-
ляется сохранение и развитие кадрового 
потенциала, обеспечение высокого качест-
ва подготовки, переподготовки и повыше-

ния квал ификации специалистов, создание 
эффективной системы социальной защиты 
работников – действенная реализация этих 
мероприятий возможна лишь на основании 
своевременно проведенной и научно обос-
нованной деловой оценки персонала.

Многообразие научных подходов к 
определению понятия «оценка персонала» 
не дает однозначного направления прак-
тического применения данной кадровой 
технологии. Для понимания концепции и 
значимости данного понятия в управлении 
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персоналом современных организаций не-
обходимо обратиться к понятийному аппа-
рату, который представлен в научных тру-
дах современных ученных.

Деловая оценка персонала – это: 
1) целенаправленный процесс уста-

новления соответствия качественных ха-
рактеристик человека требованиям долж-
ности или рабочего места [9]; 

2) запланированная, формализован-
ная характеристика трудовой деятельности 
работников, эффективность работы персо-
нала[5]; 

3) компонент диагностики персонала, 

целенаправленный процесс установления 
соответствия количественных и качест-
венных профессиональных характеристик 
персонала требованиям должности (рабо-
чего места), подразделения и организации 
в целом[6]; 

4) процесс определения эффективнос-
ти выполнения сотрудниками организации 
своих должностных обязанностей и реали-
зации организационных целей [8]; 

5) система взаимосвязанных органи-
зационных процессов и действий, которую 
можно представить в виде оценочного цик-
ла, включающего четыре элемента [7]:

Такое многообразие понятий связанно 
с тем, что оценка персонала – это базис для 
выработки правильного решения во многих 
областях управленческой деятельности, 
имеющих отношение к человеческим ре-
сурсам:

– набор новых сотрудников;
– организационная работа с персона-

лом;
– обучение персонала;
– организационное планирование и 

планирование человеческих ресурсов;
– разработка положений в отношении 

компенсаций и льгот;
– премирование сотрудников.
В деловой оценке как незаменимом 

технологичном инструменте в руках уп-
равленца заложены главные рычаги регу-
лирования, опосредованного воздействия 
на итоговый результат функционирования 
всей организации. Вместе с тем, наряду с 
многочисленными направлениями повыше-

ния конкурентоспособности и результатив-
ности деятельности организации деловая 
оценка персонала содержит существенные 
риски от ее неквалифицированного, не-
системного либо нецелевого применения. 
Следовательно, оценку персонала в органи-
зации можно рассматривать как механизм, 
способный привести как к перспективно-
му положительному, так и усиленному от-
рицательному социально-экономическому 
эффекту. 

При подготовке к проведению оценки 
персонала особое значение имеет установ-
ление критериев оценки для каждой ка-
тегории персонала. Поскольку критерии 
оценки персонала представляют наиболее 
значимые рабочие, поведенческие, личнос-
тные компетенции сотрудников, а также 
характеристики результатов их деятель-
ности, необходим комплексный подход к их 
созданию, предполагающий включение ко-
личественных, качественных, организаци-
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онных, факторных, ситуативных, социаль-
но-статусных и личностных характеристик.

Определение качеств, которые необ-
ходимы сотруднику, а тем более государс-
твенному служащему, всегда остается не-
пременным атрибутом технологии власти и 
управления персоналом. Поэтому ко всему 
процессу управления персоналом государс-
твенной службы предъявляются повышен-
ные требования. Еще с древних времен, 
когда управление приобрело форму ис-
кусства отбора людей на государственные 
должности, появилась потребность в на-
иболее точном выявлении способностей 
людей, определении их профессионально 
необходимых качеств, обязательных для 
исполнения тех или иных служебных фун-
кций. Прав был Сократ, сказав: «Целые го-
сударства погибали и будут погибать, если 
не научатся различать хороших людей от 
плохих». Платон говорил, что «нашим де-
лом было бы отобрать тех, кто по своим 
природным свойствам годен для охраны го-
сударства» [10].

Оценка персонала в системе органов 
государственной власти имеет свои особен-
ности, в том числе и на государственной 
гражданской службе. Основным правовым 
актом, трактующим основу для оценки 
персонала гражданской службы, является 
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

В соответствии с данным законом, ос-
новными кадровыми технологиями, при 
применении которых происходит деловая 
оценка персонала, являются:

– организация и обеспечение прове-
дения конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и вклю-
чение гражданских служащих в кадровый 
резерв;

– организация и обеспечение проведе-
ния аттестации гражданских служащих;

– организация и обеспечение проведе-
ния квалификационных экзаменов граж-
данских служащих;

– формирование кадрового резерва, 
организация работы с кадровым резервом и 
его эффективное использование [1].

В ст. 22 № 79-ФЗ о государственной 
гражданской службе обозначено общее 
правило, согласно которому замещение лю-
бых должностей гражданской службы осу-
ществляется на конкурсной основе. Указом 
Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации» утверж-
дено соответствующее положение, в кото-
ром определен общий порядок проведения 
конкурса, включая этапы и сроки их окон-
чания, подробно регламентирован порядок 
объявления конкурса и определен перечень 
представляемых кандидатами документов, 
а также детализирован механизм работы 
конкурсной комиссии.

На основе Федерального закона о 
гражданской службе и Указа Президента 
Российской Федерации о конкурсе на за-
мещение вакантной должности и в их раз-
витие в Забайкальском крае принят закон 
№ 21-ЗЗК  от 29 июля 2008 г. «О государс-
твенной гражданской службе Забайкаль-
ского края» [3].

Конкурс заключается в оценке про-
фессионального уровня претендентов на 
замещение должности государственной 
гражданской службы, их соответствия ус-
тановленным квалификационным требова-
ниям к должности государственной граж-
данской службы.

Обязательным условием для кандидата 
на замещение должности является знание 
Конституции Российской Федерации, Уста-
ва Забайкальского края и законодательства 
о государственной гражданской службе. 
Уровень этого знания проверяется в ходе 
тестирования, собеседования, экспертной 
оценки.

Динамика конкурсного замещения 
должностей показывает, что в  2010 г. 
количество вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы субъ-
ектов РФ, замещенных по результатам 
конкурса, и их доля в общем количестве 
замещенных вакантных должностей граж-
данской службы за отчетный период соста-
вила 111 / 34 %; в 2011 г. – 148 / 41%.  В 
2012 г. проведено 116 заседаний конкурс-
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ных комиссий, на которых рассматрива-
лись вопросы о проведении конкурсов на 
замещение 351 должности, в том числе на 
замещение 182 вакантных должностей, из 
которых замещено 139, из них ГГС – 77 че-
ловек, или 55 %.

Использование на практике формиро-
вания кадрового состава на государствен-
ной гражданской службе на конкурсной 
основе  уже позволило добиться не только 
качественного изменения квалификаци-
онных характеристик кадрового состава, 
но и изменения имиджа государственной 
службы, формирования доверительных от-
ношений между властью и населением, а 
также соблюдения такого важного консти-
туционного принципы осуществления госу-
дарственной службы как равного доступа к 
государственной гражданской службе всех 
граждан.

Следующей кадровой технологией, пос-
редством которой происходит оценка пер-
сонала, является аттестация. Аттестация, 
согласно действующему законодательству 
и сложившейся практике, представляет со-
бой проверку соответствия гражданского 
служащего замещаемой должности. В ходе 
аттестации оцениваются знания работни-
ка, профессиональные навыки, опыт, ка-
чество работы (эффективность трудовой 
деятельности, реализация поставленных 
задач, достижение конкретных резуль-
татов, инициатива и т.п.). В результате 
проверки делается вывод о соответствии 
(несоответствии) работника занимаемой 
должности (выполняемой работе).

В положении о проведении аттеста-
ции, утвержденном Указом Президента 
РФ, определены основания проведения как 
очередной, так и внеочередной аттестации, 
закреплены условия, сроки ее проведения, 
а также механизм и возможные результа-
ты.

Проведение аттестации требует тща-
тельной организационной подготовки. В 
частности, необходимы формирование ат-
тестационной комиссии, утверждение гра-
фика проведения аттестации, составление 
списков гражданских служащих, подле-
жащих аттестации, подготовка документов 

для аттестационной комиссии. В соответс-
твии с п. 7 Положения от 1 февраля 2005 
г. по решению представителя нанимателя 
издается правовой акт государственного 
органа, содержащий соответствующие по-
ложения. Согласно данным требованиям, 
во всех органах исполнительной власти 
края, государственных органах  края в со-
ответствии с указанными нормативными 
актами образованы аттестационные комис-
сии с обязательным включением в их соста-
вы представителя государственного органа 
области по управлению государственной 
гражданской службой Забайкальского края  
(аппарата губернатора края) и независи-
мых экспертов.

В ходе проведения аттестации наряду 
с определением соответствия гражданских 
служащих занимаемым должностям реша-
ется ряд других задач, в частности:

– выявление перспективы использова-
ния потенциальных способностей работни-
ка, стимулирования роста его профессио-
нальной компетенции;

– определение степени необходимос-
ти повышения квалификации, професси-
ональной подготовки или переподготовки 
служащего;

– обеспечение возможности долго-
срочного планирования передвижения кад-
ров, а также своевременного освобождения 
работника от должности или перевода на 
менее квалифицированную работу.

Оценка гражданского служащего осу-
ществляется на основе:

– мотивированного отзыва об исполне-
нии гражданским служащим должностных 
обязанностей, подготовленного непосредс-
твенным руководителем сотрудника, про-
ходящего аттестацию;

– сведений о выполненных поручени-
ях и подготовленных им проектах докумен-
тов за указанный период, содержащихся в 
годовых отчетах о профессиональной слу-
жебной деятельности гражданского служа-
щего;

– аттестационного листа с данными 
предыдущей аттестации.

Аттестационная комиссия рассматри-
вает представленные документы, заслуши-
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вает сообщения гражданского служащего 
и, в случае необходимости, его непосредс-
твенного руководителя о служебной де-
ятельности аттестуемого. Обсуждение про-
фессиональных и деловых компетенций 
гражданского служащего применительно 
к его должностным обязанностям и полно-
мочиям должно быть объективным и добро-
желательным.

 В динамике проведения аттестации 
государственных служащих Забайкальско-
го кая можно привести следующие данные: 
в 2010 году  количество государственных 
гражданских служащих субъектов  РФ, 
прошедших аттестацию, и их доля в общем 
количестве гражданских служащих субъек-
та РФ составило 284 / 14 %; в 2011 – 484 
/ 0,24; в 2012 г. проведено 64 заседания 
аттестационных комиссий, на которых ат-
тестовано 344 гражданских служащих.

Аттестация, как оценочная процедура, 
призвана способствовать формированию 
кадрового состава государственной граж-
данской службы Российской Федерации, 
повышению профессионального уровня 
гражданских служащих, решению вопро-
сов, связанных с определением преиму-
щественного права на замещение должнос-
ти гражданской службы при сокращении 
должностей гражданской службы в госу-
дарственном органе, а также вопросов, 
связанных с изменением условий оплаты 
труда гражданских служащих.

В отличие от ранее действовавшего за-
конодательства, когда аттестация использо-
валась и для решения вопроса о присвоении 
государственному служащему очередного 
квалификационного разряда (классного 
чина, дипломатического ранга), в насто-
ящее время присвоение классного чина 
гражданской службы осуществляется ис-
ключительно на основании результатов 
квалификационного экзамена.

В ходе квалификационного экзамена 
проводится оценка гражданского служаще-
го по критерию соответствия его квалифи-
кационным требованиям к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных задач и функций, 
которые предусмотрены должностным рег-

ламентом. Результаты квалификационного 
экзамена являются основанием для присво-
ения либо отказа в присвоении классного 
чина гражданской службы гражданскому 
служащему в соответствии с занимаемой 
им должностью. Определена периодичность 
проведения этой процедуры – не чаще од-
ного раза в год и не реже одного раза в три 
года.

Процедура сдачи квалификационного 
экзамена утверждена Указом Президента 
РФ от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке 
сдачи квалификационного экзамена госу-
дарственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, 
навыков и умений (профессионального 
уровня)». В приложении к утвержденному 
этим Указом Положению о порядке сдачи 
квалификационного экзамена государс-
твенными гражданскими служащими Рос-
сийской Федерации и оценки их знаний, 
навыков и умений (профессионального 
уровня) содержится форма экзаменацион-
ного листа государственного гражданского 
служащего.

Оценка знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня) гражданс-
ких служащих проводится в соответствии 
с требованиями должностных регламентов 
гражданских служащих, сложностью и от-
ветственностью выполняемой ими работы. 
При этом члены комиссии должны учиты-
вать уровень образования, повышение ква-
лификации и переподготовки, професси-
ональные знания, опыт и навыки работы, 
степень участия в разработках и реализа-
ции значимых проектов и программ, реше-
нии практических задач.

Применение методов оценки персонала 
происходит и при формировании кадрового 
резерва, который является способом опера-
тивного реагирования государственного ап-
парата на потребности в формировании и 
функционировании органов государствен-
ной власти. Как известно, Федеральный за-
кон о гражданской службе обозначил новые 
подходы к формированию и работе с резер-
вом кадров. В этой связи в Забайкальском 
крае принято постановление Правительс-
тва Забайкальского края от 28.04.2009 № 
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173 «О положении о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе За-
байкальского края», в котором на основе 
№ 79-ФЗ определены понятие кадрового 
резерва, его цель, принципы формирова-
ния и работы с ним.

Работа с кадровым резервом включает 
несколько этапов:

– составление прогноза и плана пред-
полагаемых изменений в кадровом составе, 
т.е. определение потребности в замещении 
вакантных должностей на планируемый 
период времени;

– предварительный набор кандидатов в 
резерв из внутренних и внешних источников;

– получение информации о деловых, 
профессиональных и личностных качест-
вах кандидатов как посредством сбора ин-
формации, так и проведения различных 
оценочных мероприятий;

– формирование состава (составление 
и утверждение списков) резерва кадров и 
его подготовка по программам подготовки 
специалистов кадрового резерва.

Согласно ст. 64 Федерального зако-
на, включение гражданского служащего в 
кадровый резерв государственных органов 
осуществляется по результатам конкурса 
в порядке, предусмотренном ст. 22 закона 
(конкурс на замещение вакантных долж-
ностей), и оформляется правовым актом 
государственного органа с внесением соот-
ветствующей записи в личное дело граж-
данского служащего [1].

Оценка кандидатов на включение в 
резерв осуществляется в соответствии с 
описанной методикой проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей, по 
которой используются различные методы 
оценки профессиональных, деловых и лич-
ностных компетенций кандидатов путем 
сравнения объективных и обоснованных 
показателей, полученных в ходе конкурс-
ных процедур.

Результатом такой работы с кадровым 
резервом в органах власти Забайкальского 
края в 2010 г. в кадровые резервы государс-
твенных органов края включены 160 госу-
дарственных гражданских служащих и 191 
гражданин, общее количество гражданских 

служащих (граждан), включенных в кад-
ровые резервы государственных органов 
Забайкальского края – 351 человек, ко-
личество вакантных должностей государс-
твенной гражданской службы субъектов 
РФ, замещенных на основе назначения из 
кадрового резерва, и их доля в общем коли-
честве замещенных вакантных должностей 
гражданской службы за отчетный период 
152 / 46 %, в 2011 г. в кадровые резервы 
государственных органов включено 105 
государственных гражданских служащих 
Забайкальского края / 122 гражданина, 
количество вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы субъек-
тов РФ, замещенных на основе назначения 
из кадрового резерва, и их доля в общем 
количестве замещенных вакантных долж-
ностей гражданской службы – 124 / 0,34, 
в 2012 г. по результатам конкурса в кадро-
вый резерв включены – 122 гражданина, 
из них 66 гражданских служащих (54 %). 

По состоянию на 31 декабря 2012 г. в 
кадровых резервах государственных орга-
нов всего состоит 149 человек, из которых 
71 гражданские служащие и 78 граждан. 
Из кадрового резерва, сформированного на 
конкурсной основе, замещено 96 вакант-
ных должностей.

Таким образом, кадровый резерв яв-
ляется средством реализации такого при-
оритетного направления формирования 
кадрового состава гражданской службы, 
как содействие должностному росту граж-
данских служащих на конкурсной основе. 
Он формируется для замещения вакант-
ных должностей в порядке должностного 
роста. Требование должностного роста для 
использования кадрового резерва означает, 
что должность гражданской службы, заме-
щаемая гражданским служащим из кадро-
вого резерва, должна быть выше по группе 
и категории либо по группе, чем предыду-
щая должность. Требование должностного 
роста означает также, что в кадровый ре-
зерв включаются, как правило, лица, уже 
находящиеся на должностях государствен-
ной службы. Это делает кадровый резерв 
проверенным и устойчивым организацион-
ным ресурсом государственного аппарата.
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Рассматривая  основные кадровые тех-
нологии деловой оценки персонала госу-
дарственной гражданской службы, можно 
говорить о том, что существует определен-
ный перечень критериев, по каждому из 
которых следует оценивать госслужащего. 
Обобщив полученные результаты, и участ-
вовав в оценочных процедурах в качестве 
независимого эксперта, можно привести 
пример общего списка критериев оценки 
государственных гражданских служащих: 
авторитет и уважение в коллективе, актив-
ность в служебной деятельности, лидерс-
кие качества, знания в области экономики 
(экономическая подготовка), знания в об-
ласти права (правовая подготовка), зна-
ния в области психологии и управления, 
знания в области организации социального 
управления, коммуникабельность, личная 
работоспособность, стрессоустойчивость, 
морально-нравственное совершенство, 
уровень самодисциплины и самоконтроля, 
навыки владения устной речью и деловым 
письмом, навыки владения компьютерной 
и другой оргтехникой, проявление воли и 
выдержки, проявление внимания и памя-
ти, принципиальность и самокритичность 
проявления вежливости и тактичности, 
творческий потенциал, интеллектуаль-
ная активность, управленческая (служеб-
ная) культура, умение организовать свой 
труд и ценить служебное время, умение 
сотрудничать и согласовывать действия, 
умение заниматься планово-прогностичес-
кой деятельностью, умение разрабатывать 
и контролировать управленческие реше-
ния, умение строить отношения с людьми, 

склонность к конфликтам, стремление к 
повышению профессиональной компетен-
тности, способность к достижению постав-
ленных целей. В настоящее время существу-
ет проблема отсутствия единых критериев 
оценки эффективности и результативности 
работы государственного органа в целом и 
отдельного гражданского служащего, в час-
тности. Таким образом, определение эф-
фективности и результативности деятель-
ности государственного органа во многом 
носит субъективный характер. В этой связи 
необходимо разработать сбалансированную 
систему показателей результативности и 
определить объективные критерии оценки 
эффективности профессиональной служеб-
ной деятельности гражданских служащих, 
а также усилить стимулы к надлежащему 
исполнению ими должностных регламен-
тов. Также необходимо сформировать эф-
фективную систему материального и нема-
териального стимулирования гражданских 
служащих с учетом результатов их профес-
сиональной служебной деятельности.

Изучив систему оценки персонала на 
государственной гражданской службе на 
примере применения различных кадро-
вых технологий, можно сделать вывод, что 
оценка персонала обеспечивает принятие 
как оперативных, так и стратегических 
управленческих решений, позволяет осу-
ществлять контроль за деятельностью го-
сударственных служащих, посредством 
чего обеспечивается эффективное форми-
рование и развитие кадрового потенциала 
как организации (органа государственной 
власти), так и отрасли в целом.

1. Federalnyj zakon Rossijskoj Federacii ot 
27 ijulya 2004 g. № 79-FZ O gosu-darstvennoj 
grazhdanskoj sluzhbe Rossijskoj Federacii».

2. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 1 
fevralya 2005 g. № 112 «O konkurse na zameshhenie 
vakantnoj dolzhnosti gosudarstvennoj grazhdanskoj 
sluzhby Rossijskoj Federacii».

3. Zakon Zabajkalskogo kraya ot 29.07.2008 № 
21-ZZK (red. ot 26.09.2008) «O go-sudarstvennoj 
grazhdanskoj sluzhbe Zabajkalskogo kraya».

1. Russian Federation Federal law of July 27, 
2004. № 79-FZ «On the state civil service of the Rus-
sian Federation».

2. The decree of the President of the Russian Fed-
eration of February 1 2005. № 112 «On competition 
for filling vacant posts of the state civil service of the 
Russian Federation».

3. The law of the Zabaikalsky Krai on 29.07.2008 
№ 21-ЗЗК (amended on 26.09.2008) «On the go-
state civil service of the Zabaikalsky Krai».

Literatura                                                                                                                             Literature



59

Политические науки

4. Postanovlenie Gubernatora Zabajkalskogo 
kraja ot 01.02.2010 № 4 «O Komis-sii po formirova-
niju i podgotovke rezerva upravlencheskih kadrov Za-
bajkalskogo kraya» (v redakcii postanovleniya Guber-
natora Zabajkalskogo kraya ot 04.06.2010 № 18).

5. Postanovlenie Pravitelstva Zabajkalskogo 
kraya ot 28.04.2009 № 173 «O Polozhenii o kadrovom 
rezerve na gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe Za-
bajkalskogo kraya».

6. Apenko S.N. Ocenka personala: Jevoljuciya 
podhodov i tehnologii ih ispolzovaniya: monografiya / 
Pod red. B.C. Polovinko. M.: Inform-Znanie. 2004. 
300 s.

7. Dudaeva L.M. Ocenka personala. Metodolo-
giya, teoriya i praktika: monografiya. M.: CentrLitNef-
teGaz, 2008. 240 s.

8. Idigova L.M. Ocenka personala: novye nau-
chnye podhody: monografiya. M: ATiSO, 2009. 223 s.

9. Myakushkin D.E. Socialno-psihologicheskie 
aspekty kompleksnoj ocenki personala organizacii: mo-
nografiya. Chelyabinsk: JuUrGU, 2004. 78 s.

10. Teoriya gosudarstva i prava / Pod red. V.V. 
Lazareva, V.V.Lipen. T. 1. M., 2001. S. 347.

4. The decree of the Governor of the Zabaikalsky 
Krai on 01.02.2010 № 4 «On Commission «these on the 
formation and training of reserve managerial personnel 
ZabaikalskyKrai» (in edition of the decision of the Gov-
ernor of the Zabaikalsky Krai on 04/06/2010 № 18). 

5. Resolution of the Government of Transbaikal 
region from 28.04.2009 no. 173 «On the regulations 
of the personnel reserve on the state civil service of the 
Zabaikalsky region». 

6. Apenko S.N. Personnel assessment: the Evo-
lution of approaches and technologies of their use of: 
monograph / Ed. By. V.S. Polovinko. M.: In-forms-
Knowledge. 2004. 300p. 

7. Dudayev S. Evaluation of staff. Methodology, 
theory and practice: a monograph. M.: Center-Lit-Oil-
Gas, 2008. 240 p.

8. Idigov L.M. Personnel assessment: new research 
approaches: a monograph. M: АТиСО, 2009. 223 p. 

9. Myakushkin D.U. Socio-psychological aspects 
of the integrated assessment of the staff of the organiza-
tion: monograph. Chelyabinsk: SUSU, 2004. 78 p.

10. Theory of state and law, ed. V.V. Lazarev, 
V.V.Lipen. Vol. 1. M., 2001. P. 347.

Казарян И.Р., канд. полит. наук, доцент, зав. 

каф. «Управление персоналом», Забайкальский го-

сударственный университет

ikazaryan@yandex.ru

Научные интересы: оценка деятельности персо-

нала, подбор персонала через оценку компетенции

I. Kazaryan, Candidate of Political Sciences, associate 

professor, head of Personnel management department, 

Transbaikal State University

Scientific interests: personnel activity’s evaluation, 

personnel selection on the basis of competence evalu-

ation

Вотинцева А.В., ассистент, каф. «Управление 

персоналом», аспирант, Забайкальский государс-

твенный университет, 

a.votintseva2011@yandex.ru

Научные интересы: управление персоналом, сов-

ременные кадровые технологи, оценка персонала

А. Votintseva, postgraduate student, assistant, Per-

sonnel management department, Transbaikal State 

University

Scientific interests: personnel management, modern 

staff technologies, personnel evaluation

Коротко об авторах Briefly about the authors



60

Вестник ЗабГУ № 05 (96) 2013

УДК   328. 188                                                           

Тумуров Жаргал Тумурович 

Zhargal Tumurov

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

YOUTH PARLIAMENTARISM: 
REGIONAL ASPECT

Рассмотрен региональный аспект молодежно-

го парламентаризма,   определены его основные 

принципы, проведены примеры практической де-

ятельности молодежных парламентских структур 

на территории Российской Федерации. Обоснованы 

характеристики молодежного парламентаризма, 

приведены этапы формирования молодежных пар-

ламентских структур как элементов гражданского 

общества, выделены основные функции молодеж-

ных парламентских структур 

Ключевые слова: молодежный парламентаризм

We consider the regional aspect of youth parlia-

mentarism, define its basic principles, give practical 

examples of activities conducted by youth parliamen-

tary structures on the territory of the Russian Federa-

tion. The characteristics of youth parliamentarism are 

stated, the stages of youth parliament structures for-

mation, as elements of civil society are pointed out, and 

the main functions of youth parliamentary structures 

are described.

Key words: youth parliamentarism

В ходе анализа опыта регионов в сфере 
молодежной политики становится оче-

видным, что принцип работы «для молоде-
жи» уступает сегодня место другому – «с 
непосредственным участием самой молоде-
жи». Механизмы, способствующие вовле-
чению молодежи в общественные процес-
сы, становятся все более востребованными 
и актуальными. Цель статьи – представить 
такие институты, через которые молодежь 
может повлиять на решение собственных 
проблем и приобщиться к демократическим 
ценностям и процессу становления граж-
данского общества.

Анализ научной литературы по теме 
исследования показывает, что изучение 
молодежного парламентаризма, которое в 
России началось в 1990-е гг., не имеет зна-
чительной исследовательской традиции. 
Однако интерес к проблеме в научной сре-
де велик. Можно отметить статьи и разра-
ботки С.В. Бессонова, Л.А. Боброва, М.Ю. 
Калинкиной, А.В. Кочеткова, С.В. Кочне-

ва, О.Е. Куценко, Д.А. Маяцкого, А.В. Со-
колова, О.Б. Фурсова и другие.

Открытая дискуссия по вопросам мо-
лодежного парламентаризма в России на-
чалась в марте 1999 г. в Институте моло-
дежи (МосГУ) в рамках круглого стола 
«Молодежный парламент – механизм реа-
лизации молодежной политики, интересов 
молодежи через участие в выборах всех 
уровней». В январе 2003 г. прошел I Все-
российский семинар-совещание «Развитие 
молодежного парламентаризма в Российс-
кой Федерации», ознаменованный выпус-
ком материалов по его итогам об опыте ра-
боты молодежных парламентских структур 
в регионах России. Важной составляющей 
семинара-совещания стала разработка Ре-
комендаций по развитию молодежного пар-
ламентаризма в Российской Федерации [1].

В 2004-2007 гг. прошли Всероссийс-
кие форумы молодых парламентариев, где 
были подготовлены такие документы, как 
«Рекомендации по взаимодействию моло-
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дежных парламентских структур с изби-
рательными комиссиями разного уровня» 
(2005), «Концепция по участию молоде-
жи в развитии российских территорий» 
(2006). Они легли в основу развития моло-
дежного парламентаризма. В силу того, что 
молодежный парламентаризм развивается 
на региональном уровне, появились реги-
ональные издания, аккумулирующие этот 
опыт.

Основными принципами развития мо-
лодежного парламентаризма должны стать:

– приоритет защиты прав молодежи и 
ее объединений; доступность и открытость 
системы молодежного парламентаризма 
для участия в ней любого молодого челове-
ка;

– легитимность создания, функциони-
рования и развития различных форм моло-
дежного парламентаризма;

– демократизм формирования состава 
парламента на основе выборов и (или) кон-
курсов;

– использование научного подхода к 
развитию молодежного парламентаризма;

– свободный выбор форм молодежно-
го парламентаризма, отвечающих социаль-
ным потребностям и законным интересам 
молодежи;

– рациональное сочетание представи-
тельской и просветительской  функций мо-
лодежного парламентаризма;

– участие непосредственно самой мо-
лодежи в лице ее активных представителей 
в процессе выработки, принятия и реали-
зации решений в области государственной 
молодежной политики; социальная эффек-
тивность и ответственность[2].

Сочетание названных принципов поз-
волит создать условия, при которых моло-
дежные парламентские структуры будут 
представлять интересы не отдельных мо-
лодых людей, молодежных общественных 
объединений и иных заинтересованных 
организаций, а интересы молодежи целого 
региона.

Можно сколько угодно выражать недо-
вольство нынешней власти, несовершенс-
тву законов и государственных механиз-
мов, но с уверенностью можно отметить, 

что пора революций осталась позади. На-
стало время поэтапного реформирования. 
И именно в это время молодежь должна за-
нять позицию не бездумного критика и ра-
дикального оппонента, а паритетного парт-
нера по отношению к власти.

Приближенность молодежных пар-
ламентских структур к органам власти 
позволит сделать этот процесс менее бо-
лезненным. Одновременно с этим такая 
приближенность не оставит молодежные 
парламенты вдали от политических процес-
сов. А это, скорее, негативная тенденция. 

Членами молодежных парламентов, 
как правило, являются лидеры молодеж-
ного движения, которые изначально пред-
ставляют интерес для политических партий 
и движений. Да и сам молодежный парла-
мент выглядит как «лакомый кусочек» для 
PR конкретной политической силы. Имен-
но по этим причинам молодежный парла-
мент легко может превратиться в марио-
неточную или популистскую структуру в 
руках амбициозных лидеров. А примеры 
тому уже есть. Например, в Санкт – Петер-
бурге в 2004-2005 гг. действовали четыре 
молодежных парламента, каждый из кото-
рых работал на конкретную партию [3].

Молодежные парламенты, выражая 
интересы молодежи, должны сотрудничать 
как с государственными органами, так и с 
общественными объединениями (в том чис-
ле и политическими). Однако в своих отно-
шениях они должны проявлять осторож-
ность и применять рациональный подход.

Рассматривая трехсекторную сис-
тему: государственные органы, бизнес и 
гражданское общество, надо отметить, что 
молодежный парламентаризм в большей 
степени имеет отношение к гражданско-
му обществу. Однако универсальность его 
формы (приближенность к государствен-
ным органам) создает механизм его прямо-
го воздействия на  решения, принимаемые 
государственными органами. Часто поли-
тические партии рассматриваются на сты-
ке государственных органов и гражданско-
го общества. Напомним, что политической 
партией «является организованная группа 
единомышленников, представляющая ин-
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тересы части общества и ставящая своей 
целью их реализацию путем завоевания го-
сударственной власти или участия в ее осу-
ществлении»[4]. 

Молодежные парламенты, из практи-
ческого опыта, никогда не ставили перед 
собой цель завоевание власти. Однако, 
представляя определенную социальную 
группу – молодежь, они посредством сво-
ей деятельности начинают получать воз-
можность лоббировать интересы молодых 
граждан.

Безусловно, только исторический опыт 
развития молодежного парламентаризма 
покажет его реальную значимость в станов-
лении гражданского общества в России. Од-
нако можно утверждать, что молодежные 
парламенты уже сейчас помогают решать 
проблемы молодого поколения, создают для 
молодежи условия влияния на принятие ре-
шений органами государственной власти и 
местного самоуправления, формируют со-
циально активных молодых граждан новой 
России. 

Следует признать, что молодежный 
парламентаризм успешно развивается, 
постепенно получая поддержку на уров-
не государства и общества в целом, стал 
фактом, состоявшимся и имеющим перс-
пективы развития. И очевидно, что только 
ответственная и социально-активная моло-
дежь может стать гарантом гражданского 
общества и демократического государства. 
Только участвуя в процессе становления и 
самоопределения молодежи через понима-
ние молодежи, как субъекта молодежной 
политики, возможно появление нового по-
коления граждан, ответственных за себя, 
за других молодых людей и за свою страну. 
В этом плане развитие молодежного пар-
ламентаризма представляется как нельзя 
своевременным [5].

Опыт работы молодежных парламен-
тов в субъектах РФ показывает эффек-
тивность деятельности по привлечению 
молодежи к решению общественно-поли-
тических проблем. В ряде российских ре-
гионов молодежные парламенты имеют 
реальное право выступать от лица всей 
молодежи, активно взаимодействовать с 

властью, превращают молодежь из объек-
та в субъект государственной молодежной 
политики. Создание Общественной Моло-
дежной Палаты при государственной Думе 
Федерального Собрания РФ отразило пози-
цию государства на федеральном уровне по 
вопросу развития молодежного парламен-
таризма. Осуществление подобного обоб-
щения опыта работы молодежных пред-
ставительных структур разных регионов и 
анализ их деятельности был необходим для 
определения наиболее оптимальной модели 
молодежного парламента и путей развития 
в тех регионах, где он не существует или на-
ходится в стадии формирования [6].

Опыт субъектов Российской Федера-
ции показывает, что каждая из предло-
женных форм имеет право на успешное 
существование. В то же время в качестве 
наиболее эффективной, отвечающей зада-
чам и принципам развития молодежного 
парламентского движения, скорее всего, 
является создание молодежных парламен-
тов при законодательных (представитель-
ных) органах власти. Именно такая форма 
предоставляет возможность не только изме-
нить уровень и качество участия молодежи 
в процессе выработки, принятия и реали-
зации решений в области государственной 
молодежной политики, но и лоббировать 
интересы молодежи через органы государс-
твенной власти (местного самоуправле-
ния). К тому же, молодежные парламенты, 
созданные при органах законодательной 
или исполнительной власти, соответствен-
но имеют те же уровни, что и государствен-
ные органы и уровень местного самоуправ-
ления.

Таким образом, молодежный парла-
ментаризм доказал свое право на жизнь, 
позволил молодежи принять непосредс-
твенное участие в обсуждении законопро-
ектов, затрагивающих права и интересы 
четвертой части населения страны, заявить 
о своих проблемах, вести диалог с властью, 
быть услышанной и понятой, сформиро-
вать активную гражданскую позицию [7].

Фактически, процесс создания моло-
дежных парламентов можно считать одной 
из значимых ветвей процесса развития и 
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становления правового российского госу-
дарства. В науке существует множество оп-
ределений правового государства, наиболее 
полное из них: правовое государство — это 
форма организации и деятельности госу-
дарственной власти, основанная на уваже-
нии права государством и отдельным инди-
видуумом. Правовое государство должно 
выражать и отражать интересы гражданс-
кого общества или, как говорил французс-
кий политолог М. Дюверже, быть «ночным 
сторожем» гражданского общества [8].

Процессы самоорганизации молодеж-
ных парламентов требуют управленческого 
обеспечения, своеобразие которого выра-
жается, с одной стороны, инициированием 
и поддержкой процессов самоорганизации, 
а с другой – в сохранении их «самости». 
При таком подходе молодежные парла-
ментские структуры органично впишутся в 
формирующийся институт – гражданское 
общество, которое в свою очередь являет-
ся основой правового государства. И они 
будут являться, по определению граждан-
ского общества, созданной системой жиз-
недеятельности общества, автономной по 
отношению к государственной власти, вы-
ражающей частные интересы молодежи, 
регулирующей и защищающей ее интере-
сы. Создание молодежных парламентов 
станет одним из действенных шагов в раз-
витии правового российского государства.

Периодическое обобщение и науч-
ный анализ существующего опыта работы 
молодежных представительных структур 
разных регионов позволит определить на-
иболее оптимальные модели молодежного 
парламента и пути их развития в тех реги-
онах, где данные структуры уже существу-
ют, находятся в стадии формирования или 
же создаются впервые. Молодежные парла-
менты прикладывают максимум усилий для 
достижения социально значимого результа-
та, преодолевая межведомственные и иные 
организационные барьеры. Очевидно, что 
в режиме формирования и становления 
демократических институтов в государстве 
наиболее приемлемая форма осуществле-
ния молодежной политики – предложение 
партнерства в решении проблем молодежи 

и общества как дискуссионных площадок, 
обеспечивающих взаимодействие власти и 
молодежи.

В настоящее время этап формирова-
ния гражданского общества через самоор-
ганизующие молодежные структуры наби-
рает новые обороты, когда первоочередное 
значение придается вовлечению молодежи 
в процесс принятия политических реше-
ний, предпринимаются конкретные шаги 
в предоставлении молодежи возможности 
высказывать свое мнение. Опыт молодеж-
ных парламентов показывает, что граж-
данское общество должно формировать-
ся во взаимодействии с системой власти, 
с применением подхода «снизу – вверх», 
чтобы инициатива на местах не оставалась 
незамеченной, и все разнообразие потреб-
ностей молодежи получило адекватное от-
ражение в законотворческой деятельности 
и при проведении законов в жизнь.

Есть все условия для политической со-
циализации молодежи в обществе, для ее 
активного участия в жизнедеятельности го-
сударства.

Молодежный парламентаризм имеет 
следующие характеристики:

1) школа подготовки молодежи к поли-
тическому участию в решении социально-
экономических проблем;

2) вовлечение потенциала молодежи в 
политическое, социально-экономическое, 
культурное развитие российских террито-
рий;

3) механизм развития электоральной 
активности молодежи, что способствует по-
литической социализации молодых людей;

4) кадровый резерв для органов зако-
нодательной и исполнительной власти, а 
также органов местного самоуправления 
[9]. 

На современном этапе развития моло-
дежного парламентаризма можно выделить 
основные функции молодежных парла-
ментских структур:

1) представление интересов молодежи 
в органах власти;

2) участие в нормотворческой деятель-
ности, прежде всего в сфере государствен-
ной молодежной политики;
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3) подготовка молодых кадров;
4) проведение социально значимых 

мероприятий;
5) просветительская деятельность [10].
Развитие молодежного парламента-

ризма доказывает, что молодежь должна 

быть заинтересована в том, чтобы ее инте-
ресы были услышаны и поддержаны госу-
дарством, которое понимает, каким будет 
молодое поколение сегодня, таким быть 
стране завтра.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

THE IDENTIFICATION OF GEOPOLITICAL 
FRAMEWORK PECULIARITIES

Представлена характеристика доминирующих 

свойств геополитического пространства (ГП). Как 

интегрирующее свойство ГП рассматривается его 

многомерность. Она рассматривается через пер-

манентное изменение уровня масштабности ГП, 

сочетание прерывности и непрерывности, а также 

фаз сжатия, расширения, консервации в процессе 

функционирования ГП, проявление относительной 

прозрачности и его непреодолимости, подвижности 

границ ГП. Выделяется асимметрия плотности раз-

мещения компонентов ГП. Делается вывод, что ГП 

приобретает специфическую, нелинейную форму 

своего существования и функционирования, вклю-

чающего одновременно материальное и идеальное 

измерения

Ключевые слова: геополитическое пространс-
тво; расширение, сжатие, консервация геополи-
тического пространства; прозрачность, непре-
одолимость геополитического пространства

The characteristics to the dominant properties of 

geopolitical framework are given. Multidimensional-

ity is viewed as an integrative property of geopolitical 

framework. It is observed through permanent changes 

in the level of geopolitical framework scale. The com-

bination of continuity and discontinuity, and also the 

phases of compression, ехpansion and conservation in 

the operating of geopolitical framework are described. 

The display of relative transparency and its invincibility 

as well as boundary mobility are observed by the au-

thor. The density components asymmetry of geopoliti-

cal framework is defined. The author summarizes that 

geopolitical framework gets a specific and nonlinear 

form of existence and functioning which includes mate-

rial and ideal measurement simultaneously.

Key words: geopolitical framework; expanding, 
compression, preservation of geopolitical framework; 
transparency, invincibility of geopolitical framework

Данная статья является логическим про-
должением материала, раскрывающе-

го содержание категории «геополитическое 
пространство», опубликованного в «Вес-
тнике ЧитГУ» № 6, 2012 г. [1]. Исходя 
из современных представлений, геополи-
тическое пространство (ГП) невозможно 
описать с позиции параметров одной и даже 
нескольких моделей. Геополитический мир 
предельно изменчив, динамично развива-
ясь, постоянно балансирует на грани ус-
тойчивости, когда вихревые потоки соци-
альной турбулентности способны втянуть 
его в необратимый поток надвигающихся 
радикальных изменений. Действия пасси-

онарных политических сил способны вы-
вести общество из состояния неопределён-
ности или наоборот ввергнуть его в хаос в 
противовес всей логики развивающихся 
событий. Геополитическое пространство 
является своеобразным зеркальным отра-
жением всего драматизма происходящих 
изменений на политической карте мира. На 
основе изучения его свойств возможно от-
следить степень влияния разнонаправлен-
ных факторов на геополитический процесс, 
выявить возможность проявления опре-
делённых тенденций в развивающейся гео-
политической ситуации в конкретной стра-
не или регионе. Интегрирующим свойством 
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ГП является его многомерность, проявля-
ющаяся в своих различных параметричес-
ких характеристиках.

По своим масштабам ГП рассматри-
вается как геополитическая целостность, 
формирующаяся прежде всего в рамках 
национально-государственных границ, 
а также в масштабах как регионально-
го (субрегионального), так и глобального 
образований. Не исключается ситуация, 
когда в геополитический процесс включа-
ются политические силы, находящиеся вне 
конкретной национально-государственной 
принадлежности, способные сформиро-
вать в условиях социального противостоя-
ния особый, локальный, тип пространства, 
нередко с явно выраженной деструктивной 
направленностью его характеристик. Фор-
мируется геополитическая структура в виде 
«русской матрёшки», где одновременно 
один уровень пространства надстраивается 
над другим, но доминирующая приоритет-
ность последнего постоянно испытывает 
давление силовых полей влияния структур 
более низкого уровня, находящихся под его 
своеобразным «колпаком». Сформирован-
ные «усечённые эрзац-пространства» спо-
собны иметь различную направленность, а 
степень их влияния, в зависимости от мно-
жества факторов внутреннего и внешнего 
порядка, может быть различной. Это могут 
быть особые по своему социально-полити-
ческому статусу районы, контролируемые 
террористическими структурами, нацио-
нал-сепаратистскими формированиями, 
с преобладанием военной составляющей 
в их организации, которые способны осу-
ществлять самостоятельное управление 
политическим процессом на подвластной 
территории, фактически выведенные из 
под контроля со стороны существующего 
политического центра. В этом отношении 
проявляется нелинейный характер фор-
мирования и развития ГП. Наиболее ин-
тенсивно данные тенденции проявляются 
в обстановке крайне резкого обострения 
социально-политического кризиса, приво-
дящего в движение радикальные полити-
ческие силы различной направленности. 
Подобная тенденция нашла свое отражение 

в условиях внешней военной агрессии и ок-
купации страны, а также в период развёр-
тывания борьбы народов за своё нацио-
нальное освобождение от колониального 
владычества стран метрополий. В данном 
случае формируются зоны, где повстан-
ческими (партизанскими) структурами 
создаются самостоятельные политические 
институты, выполняющие основную функ-
цию отстаивания суверенитета государства 
или обретения своей национальной незави-
симости. Они рассматриваются как часть 
единого процесса борьбы государства, его 
определённых социальных групп, слоёв об-
щества за свою суверенность. В частности, 
такой подход представлен в решениях ООН 
при определении понятия «агрессия» [2]. В 
политической истории существует множес-
тво примеров функционирования локаль-
ных пространств различной социальной на-
правленности [3]. 

По доминирующей форме развития 
геополитического пространства выде-
ляется такое его неотъемлемое качество 
как прерывный (гетерогенный), «рваный» 
тип его проявления. Политическая прак-
тика показывает, что абсолютно однород-
ной, идентичной по своему содержанию во 
всех своих точках ГП быть не может. Это 
обстоятельство определяется содержатель-
ной стороной его организации, включаю-
щей объективно встроенные разновеликие 
по своему содержанию структурные эле-
менты, находящиеся в тесной системе пря-
мых и опосредованных связей, без которых 
само функционирование ГП становится 
невозможным. Одновременно, определяя 
характеристики ГП, важно учитывать па-
раметры ГП как объекта исследования, 
имеющего различные масштабы, в том чис-
ле уровень государства, союза государств, 
региона, субрегиона и т.д. Определяющее 
значение в данном случае имеет уровень 
воздействия силовых линий властного вли-
яния, исходящих от политического центра 
к периферии границ ГП. Оно собственно 
включает реальное использование поли-
тических, экономических, военных, пра-
вовых, демографических, информацион-
но-идеологических, культурных ресурсов 
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для осуществления властного воздействия 
и управления ГП во всех его точках. Их 
фактическое ослабление ведёт к усилению 
центробежных процессов в его развитии и 
превращению ГП в рыхлое, слабо струк-
турированное образование с ослабленным 
«иммунитетом» к воздействию негативных 
факторов внешнего и внутреннего порядка, 
вследствие чего в условиях неопределён-
ности, неустойчивости ГП представляет 
уже эклектическую сумму разнонаправ-
ленных пространств, приводящую к его 
стагнации, деградации и в последующем 
– к разрушению сложившейся целостнос-
ти доминирующего типа ГП. Относительно 
сплошное (гомогенное) равномерно раз-
вивающееся ГП формируется при относи-
тельно устойчивом развитии общественной 
системы, как правило, в пределах конкрет-
ного национально-государственного обра-
зования. В данном случае внутренние про-
тиворечия минимизированы, соотношение 
несовпадающих интересов находятся на 
низком уровне, локальны. Действующая 
власть обладает необходимыми ресурсами 
для разрешения существующих противо-
речий и потенциальных конфликтов. По-
добное «единение» ГП – достаточно ред-
кое явление. Оно возникает в различных 
исторических условиях, например, когда в 
стране устанавливается жёсткая диктату-
ра, государство развивается в направлении 
самоизоляции от внешнего мира (КНДР). 
Давление политического центра настолько 
велико, что возникновение каких-либо по-
литических сил, способных сформировать 
собственное поле политической деятель-
ности, фактически исключается. Подоб-
ная картина наблюдалась и при установле-
нии теократических режимов в ряде стран 
Ближнего и Среднего Востока. С другой 
стороны, в странах с утвердившимися фор-
мами демократии, демократическим харак-
тером политической культуры, ГП также 
приобретает достаточно выраженный тип 
внутренней целостности и устойчивости. 
Однако подобная характеристика ГП в зна-
чительной степени относительна. Финансо-
во-экономические потрясения, непосредс-
твенно затрагивающие жизненный уровень 

населения, быстро приводят в движение по-
литические силы, формирующие собствен-
ное политическое пространство, которые, 
опираясь на действующие демократические 
институты и процедуры, способны сущест-
венно повлиять на характер функциониро-
вания геополитического пространства как 
внутри собственного государства, так и за 
его пределами. В качестве примера может 
служить тот факт, что ещё в начале 1930 
г. за национал-социалистическую партию в 
Вене проголосовало 27 тыс. человек, но в 
условиях резкого обострения экономичес-
кого кризиса в Австрии в апреле 1932 г. за 
неё отдали голоса уже 201 тыс. человек [4]. 
Как мы видим, произошло формирование 
нового, доминирующего фрагмента ГП, не-
посредственно изменяющего политическую 
атмосферу в стране. Таким образом, в об-
щих параметрах ГП вокруг новых центров 
силы могут формироваться своеобразные 
линии геополитических разломов, способ-
ных изменить его конфигурацию в целом. 
Об этом свидетельствуют коренные поли-
тические преобразования в странах Магри-
ба, Ближнего Востока, ориентированные 
на ликвидацию относительно стабильных 
авторитарных режимов и переход в состо-
яние внутриполитической турбулентности, 
активного поиска ориентиров своего разви-
тия. 

Специфическим свойством геополи-
тического пространства выступает пуль-
сирующий тип его функционирования, 
проявляющийся в фазах сжатия, расши-
рения, консервации. Процесс деформации 
ГП, как правило, проходит на нескольких 
уровнях при одновременном изменении од-
ной или нескольких его областей. В данном 
случаи проявляется многовариантность 
самой динамики, направленности, темпов 
пульсации пространственных изменений. 
Физическая сторона ГП, как территория 
государства, более консервативна, в боль-
шей степени защищена политико-правовы-
ми основаниями, обладает, с юридической 
точкой зрения, достаточно чётко прописан-
ными и закреплёнными в трёх средах пара-
метрами. Но даже в его границах, в усло-
виях нестабильности, неопределённости, 
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нередко формируются альтернативные по-
литическому центру силы и как следствие 
– происходит сжатие полей его политичес-
кого, экономического, информационного 
и т.д. распространения. Как показывает 
практика, в обстановке политической де-
стабилизации внутри территориального 
пространства государства нередко возни-
кают специфические зоны, неподконт-
рольные политическому центру с предельно 
высоким уровнем собственной автономии. 
Подобного типа минигеопространства под 
непосредственным воздействием опре-
делённых факторов способны к своеобраз-
ному политическому дрейфу как в сторону 
усиления своих геополитических позиций 
на региональном уровне, так и к внутрен-
ней стагнации, затуханию, изменению ак-
тивности в реализации своих политичес-
ких ориентиров. В годы этно-религиозного 
кризиса, охватившего Югославию в начале 
90-х гг. ХХ в., на её территории сформиро-
валось около десяти подобных образований 
[5]. Если брать отдельные элементы геопо-
литического пространства, как например 
экономическое, информационное, то для 
политически мощных центров силы наблю-
дается тенденция к расширению степени их 
воздействия как по охвату количества, так и 
по уровню проникновения в глубину «тела» 
объектов геополитического процесса. В 
структуре глобального масштаба динамизм 
изменений ГП ещё более сложный, менее 
прогнозируем, так как в него включены 
разновекторные геополитические структу-
ры, преследующие часто несовпадающие, 
диаметрально противоположные интересы. 
Конец 90-х гг. ХХ в. вобрал весь лавинно 
нарастающий драматизм подобных транс-
формаций. Развал Советского Союза, Ми-
ровой Системы социализма привёл к ка-
чественному изменению всей архитектуры 
мирового геополитического пространства, 
связанного с переходом в этот период из от-
носительно равновесного биполярного мира 
к доминированию диспропорционального, 
монополярного ГП. Ранее действовавший 
закон «сообщающихся сосудов», сформи-
ровавший в годы «холодной войны» опре-
делённое стратегическое равновесие про-

тивоположных политических систем, был 
временно парализован. Возник один гео-
стратегический центр влияния в лице США. 
Его геополитическое пространство расши-
рилось до глобальных размеров, вовлекая 
в сферу своего активного воздействия но-
вые подвластные, управляемые пространс-
тва субъектов геополитического процесса. 
Стратегия «глобального доминирования» 
получила свое практическое воплощение во 
внешнеполитическом курсе США, опираю-
щегося на своё экономическое, информа-
ционное, военное превосходство. Важной 
качественной характеристикой геополити-
ческого пространства является сочетание 
таких характеристик как относительная 
непреодолимость его границ с их до-
статочно выраженной прозрачностью. 
Степень непреодолимости границ ГП оп-
ределяется многими причинами. В данном 
случае с полным основанием можно гово-
рить о влиянии конкретного исторического 
времени, той эпохи, в рамках которой ре-
ализуется формирование ГП и его неотъ-
емлемых свойств. Изначально физическая 
недоступность границ того или иного субъ-
екта геополитики, их непреодолимость в 
значительной степени определялась техни-
ческими возможностями человека. Горные 
системы, акватории морей и океанов, вели-
кие пустыни стали теми географическими 
барьерами, буферными зонами, которые 
защищали геополитическое пространство 
регионов и стран от вторжения внешнепо-
литических сил. Такая картина наблюда-
лась, например, в континентальном Китае, 
когда степные, полупустынные районы се-
веро-западной части региона длительное 
время фактически не заселялись ханьцами, 
рассматривались ими как географический 
барьер, защищающий Китай от угроз с се-
вера со стороны кочевых народов. К ряду 
других определяющих факторов относится 
характер политического режима, утвердив-
шегося в конкретной стране. Как правило, 
авторитарный, тоталитарный политические 
режимы способны значительно повлиять на 
уровень защищённости своего ГП, которое 
становится фактически непреодолимым во 
всех своих «специализациях», а государство 
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для внешнего мира становится своеобраз-
ной «вещью в себе». Об уровне закрытости 
такого типа системы говорит тот факт, что 
накануне нападения на Советский Союз не-
мецкая разведка при всём своём могущест-
ве так и не смогла в полной мере раскрыть 
военный потенциал. «Через четыре месяца 
после начала войны Гитлер признался, что 
он, возможно, вовсе не начал бы вторже-
ния, если бы ему было заранее известно всё 
то, с чем немцам пришлось встретиться в 
России» [6]. 

Качество непреодолимости ГП в зна-
чительной степени может проявиться в 
духовно-культурной сфере, прежде всего 
в сформированной и утвердившейся мен-
тальности народа, его традициями, теми 
духовными, нравственными ценностями, 
на основании которых функционирует со-
циум. Здесь «жёсткая граница» проходит 
непосредственно через сознание человека, 
его мировоззрение, веру, которые стано-
вятся той непреодолимой стеной, о кото-
рую разбиваются накатывающиеся волны 
иных, отторгаемых сознанием ценност-
ных ориентаций. Вспомним слова генера-
ла Д.М. Карбышева, который, находясь в 
плену, даже перед угрозой мученической 
смерти остался верным военной присяге. 
После предложения сотрудничать с коман-
дованием Вермахта, Дмитрий Михайлович 
спокойно ответил: «Мои убеждения не вы-
падают вместе с зубами от недостатка вита-
минов в лагерном рационе. Я солдат и оста-
юсь верен своему долгу. А он запрещает мне 
работать на ту страну, которая находится 
в состоянии войны с моей Родиной» [7]. 
Убеждения являются краеугольным осно-
ванием человеческой личности, цементи-
руют его внутренний мир, позволяют пре-
одолевать подчас неслыханные трудности. 
Они становятся тем духовным каркасом, 
на котором выстраивается весь внутренний 
мир человека. Поэтому размывание подоб-
ного типа «волнорезов» общества является 
одной из важнейших задач «информацион-
ных войн», развернувшихся в современном 
геополитическом пространстве. По свое-
му содержанию убеждения могут носить 
различную направленность, в том числе и 

антисоциальную, деструктивную. Подоб-
ный тип убеждений формируется, прежде 
всего, на основе внедрения в обществен-
ное сознание идей расизма, национализ-
ма, религиозной нетерпимости, классового 
революционизма, создавая основания для 
экстремистской деятельности. Как уже го-
ворилось, границы ГП сочетают в себе и 
свойство проницаемости, возможности 
их преодоления. В зависимости от объекта 
исследования данный показатель приобре-
тает различные характеристики. Если гово-
рить о ГП региона, субрегиона, то в данном 
случае границы, как правило, не имеют 
юридически закреплённого статуса. Здесь 
в большей степени срабатывает фактор 
наследуемой традиции, где ранее условно 
проведённые границы выступают в качес-
тве некого виртуального разделительного 
ориентира в понимании содержательной 
стороны исследуемой части ГП. Иное дело, 
когда речь ведётся о национально-государс-
твенном образовании, где суверенитет госу-
дарства определяется, прежде всего, через 
фиксирование и физическое закрепление 
его территории на международно-признан-
ном правовом основании, как части ГП, 
опирающейся на государственную границу 
со всеми её статусными характеристика-
ми и функциями. В различных историчес-
ких условиях и обстоятельствах подобные 
типы границ имеют различную степень 
проницаемости. Для современного мира 
с наличием такого доминирующего фак-
тора, как глобализация, данное свойство 
ГП актуализируется на порядок, особенно 
в экономической, информационной, на-
учной, культурной сферах. Относительно 
свободное движение капиталов, рабочей 
силы, услуг, информации становится важ-
нейшим условием бытия современного со-
циума. Складывающийся миропорядок 
превращает современное общество в некое 
единое, взаимозависимое целое, несущее 
как положительное, так и негативное на-
чало. Параллельно с глобализацией, такие 
факторы, как войны и военные конфлик-
ты, стихийные бедствия, углубляющийся 
социально-политический кризис, прогрес-
сирующий процесс роста потребностей, це-
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ленаправленная деятельность государства 
и его институтов, экономических союзов и 
военно-политических блоков, приводят в 
движение разнонаправленные силы и соци-
альные потоки, «прорывающие» границы 
ГП государств и регионов. 

Мы можем достаточно чётко констати-
ровать, что для достижения сформулиро-
ванных геополитических целей, как прави-
ло, доминирующие на политической сцене 
страны активно применяют метод внедре-
ния в геополитическое пространство других 
стран, своих «агентов влияния», преодоле-
вая тем самым физические и виртуальные 
границы их ГП, как объекта воздействия. 
В настоящее время особую озабоченность 
у политического руководства и обществен-
ности многих стран Европы вызывает слабо 
контролируемый поток нелегальной мигра-
ции, буквально хлынувший их стран Маг-
риба и Ближнего Востока. Границы Евро-
пейского Союза оказались не способными 
противостоять подобному типу демогра-
фического давления со стороны вынужден-
ной миграции населения, двинувшегося из 
районов, охваченных войной, голодом, на-
ционально-религиозными и социальными 
конфликтами. Подобное явление не новое, 
оно наблюдалось в ходе и по завершении 
второй мировой войны. Так, только «…из 
Польши и Чехословакии после окончания 
войны организовано переселение около 9,7 
млн немцев в ГДР, ФРГ и Западный Бер-
лин. В освобождённые районы перемеще-
но 5 млн поляков; 2,3 чехов»[8]. В данном 
случае «открытые» границы пропускали в 
основном внутри европейские миграцион-
ные потоки, когда переселенцы на осно-
ве ценностей общеевропейской культуры 
способны были достаточно быстро адап-
тироваться на новых местах проживания, 
«врасти» в изменившийся геополитичес-
кий ландшафт. В современных условиях 
ситуация качественно иная. Люди другой 
культуры, ценностных ориентиров, уров-
ня профессиональной подготовки форми-
руют дезинтегрированную маргинальную 
часть населения в новом для себя обществе, 
образуя тем самым замкнутые, слабопро-
ницаемые сообщества в «теле» государств, 

принявших на себя этот стихийный де-
мографической удар. «Общая численность 
нелегальных иммигрантов в Европе, по 
разным оценкам, составляет 5…7 млн че-
ловек. Наибольшее число незаконных им-
мигрантов сосредоточено во Франции, 
Германии, Нидерландах, Великобритании. 
Все больше нелегалов проникает в Европу 
через южные регионы. Так, в Италии не-
законно находится до 1 млн иностранцев, 
причем их количество постоянно растет, 
особенно за счет выходцев из Северной 
Африки, стремящихся перебраться затем 
в Испанию, Португалию или Францию. В 
Испании численность нелегальных иммиг-
рантов составляет 300…500 тыс. человек, 
во Франции – 200 тыс….1 млн человек, в 
Великобритании насчитывается свыше 100 
тыс. нелегалов» [9]. Стремление стран ЕС 
защитить свои границы от нарастающего 
потока нелегалов до настоящего времени не 
дает должного эффекта.

 В процессе трансформации геополи-
тического пространства активно проявля-
ется подвижность его границ. Границы 
в геополитическом процессе перемещают-
ся и по направлениям к сторонам света, 
если говорится о территории государства. 
Подобная изменчивость наиболее активно 
проявляется в пульсирующем пространс-
тве полей влияния (виртуальных сферах). 
Распад Мировой колониальной системы, 
Варшавского договора, Югославии, Со-
ветского Союза, Грузии и т.д. привел к 
глобальным геополитическим изменениям 
на политической карте мира, связанным с 
катастрофическими последствиями, нача-
лом активного процесса разновекторного 
«движения границ», перемещением и пере-
ориентированием полей влияния субъектов 
мирового ГП, формируя новые очаги на-
пряжённости и нестабильности. Модель ГП 
представляет собой своеобразную динамич-
но развивающуюся систему, одновременно 
сочетающую в себе относительно устойчи-
вые, стабильные величины с постоянно ме-
няющейся структурой связей, отношений, 
направлений интенсивности изменяемости 
сфер и структурных элементов ГП, опре-
деляемых в качестве геополитического 
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процесса. Наблюдается перманентный, 
пульсирующий процесс, сочетающий в себе 
фазы «расширения-сжатия» границ, кото-
рый реализуется не только по горизонтали, 
но и по вертикали. Выраженным свойством 
геополитического пространства является 
асимметрия плотности размещения 
компонентов его структуры в процес-
се развития. Развивающаяся во времени 
своеобразная частота «накатывания волн» 
экономического, военного, информацион-
ного и иного воздействия в условиях акти-
визации, обострения или затухания раз-
личных форм политической борьбы ведёт к 
существенному изменению плотности «за-
стройки» ГП. Экономический кризис или 
подъём экономики уменьшает или увели-
чивает количественно и качественно состо-
яние экономической инфраструктуры. В 
условиях свободно развивающихся рыноч-
ных отношений формируется процесс дина-
мичного перетекания капитала, трудовых 
ресурсов, услуг по принципу «где выгодно», 
а при значительной роли государства в эко-
номической сфере наблюдается тенденция 
централизованного управления в создании 
прерогатив для тех областей, развитие ко-
торых в стратегическом отношении отве-
чает его национальным интересам. Харак-
терным примером может служить создание 
в предвоенные годы на территории Урала 
и Сибири мощной промышленной базы 
в качестве дублёра [10], вследствие чего 
резко возросла плотность элементов эконо-
мической, культурной, политической инф-
раструктуры этого слабо освоенного в эко-
номическом и демографическом отношении 

геополитического пространства региона 
страны. Труднодоступность географичес-
кой среды к освоению природных ресурсов 
сужает возможность развития произво-
дительных сил в конкретном регионе, что 
непосредственно ведёт к формированию 
«разряженных» областей ГП в виде «terra 
incognita». Возникают временные «полюса 
недоступности» территорий к их индустри-
альному, военному, информационному или 
иному освоению [11]. Поэтому на первона-
чальном этапе подобные части ГП приоб-
ретают очаговый тип развития с высоким 
уровнем «ландшафтных пространственных 
пустот» и встроенных в мир дикой природы 
сегментов создаваемой человеком искусст-
венной среды обитания. Многофакторный 
уровень влияния на плотность размещения 
элементов ГП проявляется и в возможнос-
ти политического режима определять фи-
зическое функционирование, социальную 
активность, направленность деятельности, 
«присутствие» в той или иной части ГП по-
литических институтов государства. 

Таким образом, современное геопо-
литическое пространство характеризуется 
многомерностью своей структуры, свя-
занной с включённостью таких относитель-
но самостоятельных подвидов пространств, 
как географического, политического, эко-
номического, информационного, культур-
ного, идеологического, военного. На этом 
основании ГП приобретает специфичес-
кую, нелинейную форму своего существо-
вания и функционирования, включающую 
одновременно материальное и идеальное 
измерения. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: СУЩНОСТЬ, 
СПЕЦИФИКА И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

THEORETIC-METHODOLOGICAL APPROACHES 
TO THE STUDY OF NATIVE SCHOLARS: SPIRIT 
OF ENTERPRISE, SPECIFICITY AND STAGES OF 
RUSSIAN ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Рассмотрены представления отечественных ис-

следователей о природе и специфике российского 

предпринимательства. В исторической ретроспекти-

ве выделены основные этапы развития российского 

предпринимательства: начиная с времен Киевской 

Руси и до периода «перестройки» в СССР и пере-

хода от социалистического способа производства к 

рыночному развитию экономики. Проведен анализ 

особенностей правового, экономического и соци-

ального подхода отечественных ученых к сущности 

предпринимательской деятельности. Рассмотрены 

попытки российских исследователей развития тео-

рии предпринимательства в рамках синергетичес-

кой экономической теории

Ключевые слова: купец, атрепренер, пред-
приниматель, предпринимательская деятель-
ность, бизнес, кооперация, новая экономическая 
политика, «теневая экономика», индивидуаль-
ная предпринимательская деятельность, сине-
ргетическая экономика, открытая система, 
самоорганизация, нелинейная динамика

The domestic researchers about the nature and 

specifics of Russian entrepreneurship are reviewed. In 

historical retrospect the main stages of development of 

Russian entrepreneurship are marked: starting from 

the times of Kiev Rus until the period of perestroika in 

the Soviet Union and the transition from socialist mode 

of production towards market economy. The analysis 

of the legal, economic and social approach to domestic 

researchers to business entities were carried out. The 

efforts of Russian researchers to develop theories of 

entrepreneurship within a synergetic combination of 

economic theory are discussed.

Key words: merchant, entrepreneur, entrepreneur-
ship, business, cooperation, new economic policy,  
«underground economy», private entrepreneurship, 
synergetic economy, open system, self-organization, 
nonlinear dynamics.

Исследование теории развития русского 
и российского предпринимательства и 

его культурно-исторических предпосылок 
получило на современном этапе в России 
новый импульс, связанный с реформиро-
ванием экономики и переходом к рыночной 
типу отношений.

Необходимо отметить, что условия 
развития предпринимательства в России 
существенно отличаются от западных, где 
принципы экономической свободы, кон-
куренции, частной собственности и инди-
видуализма стабильно формировались на 
протяжении столетий. В 1917 г. XIX в. из 
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российской жизни изъяли важнейший эле-
мент экономического развития – практи-
чески ликвидирован слой предпринимате-
лей, уникальных предприимчивых людей, 
которые сохраняя самобытные черты – 
русское национальное сознание и русскую 
культуру, являлись при этом профессио-
нальными организаторами российской эко-
номики. 

Известный русский историк и эконо-
мист О.А. Платонов в своей работе «1000 
лет русского предпринимательства» отме-
чает: «Возраст русского предприниматель-
ства давно перевалил за тысячу лет. Его 
юбилеи можно было отмечать вместе с ты-
сячелетием России, которое праздновалось 
в прошлом веке. Политическое освоение 
гигантских территорий, осуществляемое 
Российским государством, шло параллель-
но с их экономическим освоением русскими 
предпринимателями, тяжелым самоотвер-
женным трудом» [1]. 

Не претендуя на полноту историчес-
кого исследования отечественного пред-
принимательства, первым этапом развития 
российского предпринимательства можно 
назвать времена Киевской Руси. Предпри-
нимательство в этот период существовало в 
виде различных промыслов – звероловства 
и бортничества, лесного промысла, различ-
ных ремесел, а также в виде торговли смо-
лой, воском, льном, коноплей, изделиями 
из кожи и металла и др., которая носила в 
значительной степени ярмарочный харак-
тер. 

Уже в XI в. на Руси принят первый 
документ, регулирующий предпринима-
тельскую деятельность и отношения меж-
ду предпринимателями – кодекс «Русская 
Правда». В нем закреплено право непри-
косновенности собственности и предусмот-
рена возможность банкротства.

Краткий исторический экскурс указы-
вает на использование в Российском доре-
волюционном торговом законодательстве 
для названия человека, занимающегося 
предпринимательством, такие понятия как 
купец, торговец, негоциант. В соответс-
твии с Этимологическим словарем русского 
языка. М. Фасмера слово «купец» происхо-

дит от старославянской формы «к     пьць» и 
восходит к слову купить [2]. 

Купцом, с точки зрения торгового пра-
ва, признавался тот, кто занимался произ-
водством торговых сделок в виде промысла 
от своего имени. В толковом словаре В.И. 
Даля (1863-1866) купец определен как 
«торговец, посадский, негоциант, торгую-
щий чем-либо» [3], а в словаре Д.Н. Уша-
кова (1935-1940) – как «лицо, владеющее 
торговым предприятием, ведущее торгов-
лю» [4]. 

Именно русских купцов можно назвать 
первыми массовыми представителями рос-
сийского предпринимательства. Но гово-
рить о том, что это понятие носило смысло-
вую нагрузку, заложенную в дефинициях 
«предприниматель» и «бизнесмен», нельзя 
учитывая узость деятельности купца, свя-
занной только с коммерцией. Как отмечает 
русский юрист Г.Ф. Шершеневич (1863–
1912) в работе «Торговое право», «с эко-
номической точки зрения купец является 
посредником между производителем и пот-
ребителем. Его общественная роль заклю-
чается в распределении готовых продуктов 
между лицами, нуждающимися в них. В 
этом отношении купец противополагается 
сельскому хозяину, фабриканту, заводчи-
ку, ремесленнику, с одной стороны, с дру-
гой – потребителю» [5] . 

На втором этапе своего развития в XVI 
в. в Московском государстве предприни-
мательство представляло собой достаточно 
развитый торгово-промышленный ком-
плекс, подкрепляемый столичными про-
мышленниками и купечеством, которые 
формировались в виде династий на протя-
жении нескольких сотен лет: Строгоновы, 
Морозовы, Демидовы, Прохоровы и др.

Анализируя характер русского пред-
принимательства, русский историк и эконо-
мист В.П. Безобразов выделяет следующие 
черты, ставшие фундаментом для развития 
русского предпринимательства и опреде-
лявшие его успех более тысячи лет:

– чувство меры, которое уравновеши-
вает все разнообразные душевные порывы, 
движение увлечения всяких других чувств 
и страстей, соразмеряет важность различ-
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ных целей и силу наличных способов их до-
стижения;

– практический расчет – умение со-
средоточиться на ближайших и важней-
ших целях жизни и пожертвовать в момент 
действия всеми более отдаленными, менее 
необходимыми и менее достижимыми, хотя 
бы и самыми возвышенными целями;

– самообладание среди разнородных и 
противоположных потребностей жизни и 
стремления к их удовлетворению;

– трезвость характера, не позволя-
ющая увлекаться никакими чувствами и 
страстями, удаляющими от раз поставлен-
ной задачи, от начатого предприятия;

– сила воли, непрерывно поддержива-
ющая бодрость духа, не позволяющая пре-
даваться излишнему самообольщению при 
успехе и излишнему унынию при неудаче, 
всегда дающая рассудку господство над по-
рывами чувств [6] .

Третий этап развития российского 
предпринимательства связан с эпохой Пет-
ра I (конец XVII – первая четверть XVIII 
вв.), которая послужила мощным им-
пульсом развития предпринимательской 
деятельности. «Сам Петр I, по существу, 
явился первым предпринимателем всей 
России, уже потому, что ему в полной мере 
были присущи основные качества предпри-
нимателя, а его деятельность впитала в себя 
предпринимательские начала» – утвержда-
ет в своей книге американский ученый Р. 
Пайпс [7]. Петр I и поколение предприни-
мателей, порожденное им, заложили базис 
российского капиталистического торгово-
промышленного бизнеса, крепко увязанно-
го с купечеством. 

Период правления Екатерины II со-
здает самые благоприятные условия для 
развития русского предпринимательства, 
и его можно классифицировать как чет-
вертый этап. Екатерина II отменяет все 
возможные ограничения для предпринима-
тельской деятельности, объявив, что теперь 
«всем подданным нашим к заведениям ста-
нов и рукоделий столь беспредельная от нас 
дана свобода, что не стесняются они уже ни 
частым на то испрошением дозволения, ни 
надзиранием за делом рук их, где собствен-

ная каждого польза есть лучшее и надеж-
нейшее поощрение». Историки отмечают 
«исключительную яркость» этого периода 
по «необычайной интенсивности процесса 
индустриализации» и по роли в нем частно-
го предпринимательства [1] .

Рассматривая историческую ретрос-
пективу развития русского предпринима-
тельства, исследователи широко исполь-
зуют понятия «предпринимательство» и 
«бизнес». Однако утверждение в катего-
риальном значении этих понятий в России 
проходило очень непросто. Слово «предпри-
ниматель» в русском языке появилось поз-
днее, чем слово «предприятие» – в словаре 
1847 г. этого термина еще нет. Оно возник-
ло в книжном русском языке не ранее 40-
50-х гг. XIX в. и образовалось под сильным 
влиянием французского термина – «enter-
preneur». 

Впервые это понятие появилось в сло-
варе В. Даля 1857 г. и толковалось как 
«предприятчик, предприимщик, предпри-
ниматель; содержатель, устроитель, хо-
зяин, основатель, заводитель, заво́дчик 
(дела), голова промысла» [8]. 

В журнально-публицистическом языке 
50-х гг. XIX в. это слово звучало как не-
ологизм. Например, В.П. Безобразов пи-
сал: «Нам уже не раз случалось употребить 
выражение «хозяин предприятия» вместо 
французского «антрепренер». Хотя и упот-
ребляется у нас слово «антрепренер», – но в 
нем есть что-то не только чуждое языку, но 
и чуждое экономическим условиям народ-
ной промышленности...» [9]. Как правило, 
это слово использовалось, когда говорили 
о какой-нибудь заморской затее для обще-
ственного увеселения, о театре, о кочую-
щих труппах комедиантов, музыкантов, о 
чем-то непостоянном, случайном. Даже в 
словаре Д.Н. Ушакова 1989 г. выпуска по-
нятие «антрепренер» трактуется еще как 
«частный театральный предприниматель» 
[10]. 

Понятие же «предприниматель» в тот 
период кажется исследователям слишком 
искусственным и книжным, не подходя-
щим под экономические факторы страны, в 
народе используются такие названия пред-
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принимателя, как подрядчик, барышник, 
хозяин. Эти слова содержат в себе многие 
характерные свойства, заключенные в сло-
вах «антрепренер» и «предприниматель», но 
отражают, как правило, какую-либо одну 
сторону экономической деятельности. На-
пример, «подрядом» нельзя назвать способ 
работы любого предприятия, «барышни-
чество» – представляет одну только ком-
мерческую сторону деятельности предпри-
нимателя, «хозяином» называют не только 
хозяина предприятия, но и наемного менед-
жера, руководящего деятельностью пред-
приятия [11].

Пятым и самым благоприятным пери-
одом развития отечественного предприни-
мательства, как свидетельствуют историки, 
был период с 1861 по 1917 гг. Столыпин-
ская аграрная реформа 1861 г., а также 
готовность российского общества к преоб-
разованиям, благодаря внутреннему и вне-
шнему развитию, дали импульс широкому 
и интенсивному нарастанию предпринима-
тельской активности. 

По некоторым данным, к концу XIX в. 
предпринимательством в России занима-
лось приблизительно 5 млн человек и сущес-
твовало уже 1500 акционерных компаний. 
Основными организационными формами 
производственного предпринимательства в 
то время были кооперативы, товарищества 
и артели. В сельском хозяйстве, благодаря 
реформе, созданы крестьянские коопера-
тивы, которые, однако, не достигли уров-
ня, присущего фермерству.

С этим благоприятным для предприни-
мательства периодом связан интерес в 90-х 
гг. XIX в. ряда известных отечественных 
ученых к феномену «предпринимательс-
тво». В своих трудах они прямо или косвен-
но затрагивают некоторые вопросы теории 
предпринимательства, анализируют осо-
бенности развития рыночных отношений 
на российской почве, их этническую специ-
фику, а также рассматривают проблемы в 
аграрном секторе экономики России. Изу-
чение работ Н.А. Бердяева, С.Н. Булгако-
ва, Н.Д. Кондратьева, П. Б. Струве, М.И. 
Туган-Барановского, С.Л. Франка, А.В. 
Чаянова и др. позволяет внести большую 

ясность в понимание сущности предприни-
мательской деятельности в Российской Им-
перии.

Например, в своей книге «Критические 
заметки к вопросу об экономическом разви-
тии России» (1894) русский общественный 
и политический деятель, экономист и фило-
соф П.Б. Струве (1870-1944), анализируя 
причины тяжёлого положения русской де-
ревни, полагал, что оно является следстви-
ем «недостаточной производительности все-
го народного хозяйства с его недостаточно 
развитым общественным разделением тру-
да, его недостатком предпринимательского 
духа, его пережитками отсталых форм до-
капиталистических, экономических и об-
щественных отношений» [12].

В 1900 г. русский философ С.Н. Бул-
гаков (1871-1944) в труде «Капитализм и 
земледелие» не только поставил под сом-
нение правомерность применения марк-
систской доктрины к объяснению эконо-
мических процессов в аграрной сфере, но 
и пришел к выводу о том, что она не дает 
всеобъемлющей картины процессов соци-
ально-экономического развития общества: 
«…Я вынужден был признать, что аграрная 
эволюция совершенно не имеет предпо-
лагаемого и желаемого мною характера и 
принести дорогое верование в жертву науч-
ной истине… Я пришел к тому убеждению, 
что и экономическая доктрина Маркса не 
покрывает исторической действительности, 
которая по своей сложности не укладыва-
ется в какую-либо простую схему» [13].

Особо следует выделить работы укра-
инского экономиста и историка М.И. Ту-
ган-Барановского (1865-1919) , в которых 
он формулирует закон инвестиционной те-
ории циклов, разбивая развитие промыш-
ленного производства на фазы, а также 
глубоко изучает проблемы теории и прак-
тики кооперации, разработав ее основные 
принципы: материальная заинтересован-
ность; добровольность; использование тру-
да только членов кооператива [14]. 

И последователей его теории, русских 
и советских экономистов Н.Д. Кондратьева 
(1892-1938) и А.В. Чаянова (1888-1937), 
которые видели решение аграрного вопро-
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са в России в социализации земли. По их 
мнению, сущность социализации состояла 
в уравнительном распределении земли: по 
трудовой, или по потребительской норме и 
в так называемой «моральной экономике». 
Развитие деревни и выход из кризиса уче-
ные видели в создании кооперации, кото-
рую подразделяли на личную, общинную и 
артельную [15].

В целом предпринимательство во вто-
рой половине XIX – начале XX вв. получи-
ло в России наибольшие возможности раз-
вития. Однако противоречия общественной 
и экономической системы не могли оказать 
влияния на развитие предпринимательства. 
Попытки более энергично идти по пути ре-
форм до такой степени изменили жизнь лю-
дей, что сообщество всей силой своих тра-
диций и энергии «под корень уничтожило 
недостаточно прочные основания частного 
интереса и социальной независимости». 

Предпринимательская деятельность и 
ее носители давали много поводов для недо-
вольства, даже ненависти, со стороны дру-
гих групп населения. Хотя можно говорить 
о том, что не сама предпринимательская де-
ятельность, а условия, в которые она была 
поставлена в России, заставляли ее носи-
телей обманывать, приспосабливаться, об-
ходить закон, который все запрещает, – и 
все это в гораздо больших объемах, чем при 
нормальных экономических отношениях. 
Если бы капитализм развивался естествен-
но и постепенно, он бы проникал в жизнь 
людей определенными привычками, эти-
ческими и профессиональными нормами, 
которые бы передавались из поколения в 
поколение. Такой постепенности не было 
отпущено России даже в самый благопри-
ятный период истории предпринимательс-
тва.

Многие известные российские ученые 
этой эпохи также осуждали попытки рос-
сийских социалистов и коммунистов изме-
нить государственный строй в России, на-
рушив тем самым эволюционное развитие 
страны, и предупреждали о непоправимых 
последствиях для предпринимательской де-
ятельности, экономики и всего общества в 
целом.

В этом отношении непреходящее зна-
чение имеют работы выдающегося русско-
го философа С.Л. Франка (1877-1950), 
он проповедывал божественное единство 
и свободу личности, которые способствуют 
развитию предпринимательства, и нега-
тивно относился к социалистическому кол-
лективизму: «Социализм в своем основном 
социально-философском замысле – заме-
нить целиком индивидуальную волю волей 
коллективной… поставив на его место бы-
тие «коллектива», как бы слепить или скле-
ить монады в одно сплошное тесто «массы», 
есть бессмысленная идея, нарушающая ос-
новной неустранимый принцип обществен-
ности и могущая привести только к парали-
чу и разложению общества» [16]. 

А также русского философа Н.А. Бер-
дяева (1874-1948) , который в своих тру-
дах выделяет характерные особенности 
русского коммунизма, который «…отри-
цает свободы человека, которые и раньше 
были практически неизвестны народу и 
были привилегией лишь верхних культур-
ных слоев общества», и говорит о том, что 
это явление в значительной степени тормо-
зит развитие экономической системы Рос-
сии [17]. 

Октябрьский переворот 1917 г. пре-
рвал естественный ход развития рыночной 
экономики в России, установив в стране 
жесткий контроль государства над эконо-
мическими отношениями. Особенностью 
этого периода явилось широкое вытеснение 
предпринимательства из экономической 
жизни страны, как противоречащего мар-
ксистским представлениям о коммунисти-
ческом обществе. Названия «кооператор» 
и «фарцовщик» воспринимались как руга-
тельные и любая инициативная предприни-
мательская деятельность каралась законом. 

Этот этап можно условно назвать шес-
тым этапом развития предпринимательс-
тва. Говорить, что предпринимательские 
отношения в те годы не существовали сов-
сем, будет неправильно, предприниматель-
ской деятельностью продолжало занимать-
ся немалое количество мелких и средних 
самостоятельных хозяев. Хотя монопольное 
положение государства, централизация, 
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лишение производителей самостоятельнос-
ти и устранение конкуренции между ними – 
надолго отбросило страну, в отличие от всего 
цивилизованного мира, в развитии предпри-
нимательства и вопросы теории предприни-
мательства надолго вышли из сферы внима-
ния отечественных исследователей.

Как седьмой этап развития предпри-
нимательства можно обозначить период 
Новой экономической политики (НЭП), 
проводившейся в СССР с 1920 г., который 
позволил на несколько лет возродить пред-
принимательство. 

НЭП имела цель: восстановление на-
родного хозяйства и последующий переход 
к социализму. Однако в концепции НЭПа 
возрождение предпринимательской де-
ятельности рассматривалось как вынуж-
денная необходимость, отступление перед 
капитализмом. В период НЭПа интересы 
государства, как никогда ранее, были чет-
ко сформулированы В.И. Лениным: «де-
ржать предпринимателей для своих целей, 
… лишь в меру допустить развитие этих от-
ношений, которые полезны и необходимы в 
обстановке мелкого производства, и чтобы 
контролировать эти отношения»  [18]. 

Годы НЭПа создали благоприятные 
предпосылки для активизации частного 
предпринимательства, этому способствова-
ли два обстоятельства: денационализация 
мелких предприятий и законодательное 
разрешение предпринимательской деятель-
ности. С момента официального призна-
ния частных предпринимателей они весьма 
успешно стали конкурировать с государс-
твенными предприятиями. Небольшие про-
изводства позволяли гибко реагировать на 
изменения конъюнктуры рынка, ибо мел-
кий бизнес незамедлительно пользовался 
ошибками и трудностями госпредприятий. 

Восьмой этап в истории отечественно-
го предпринимательства был самым дра-
матичным. Он охватил период, длившийся 
около 60 лет – с конца 1920-х гг. до второй 
половины 1980-х гг. Это период господства 
административно-командной системы, из 
легального сектора экономики предпри-
нимательство практически было изгнано 
(если не считать остатков индивидуально-

ремесленнической деятельности) и пере-
шло на нелегальное положение, перемес-
тившись в теневую экономику. Став одной 
из составных частей этого сектора эконо-
мики, предпринимательская деятельность 
в меньших масштабах и с большей для себя 
опасностью все же продолжала свое сущес-
твование.

Уйдя «в тень», предприниматели пыта-
лись реализовать свой коммерческий опыт 
через спекуляцию под вывеской колхозной 
или комиссионной торговли. На протяже-
нии десятилетий «теневики» тем не менее 
весьма успешно конкурировали с государс-
твенным сектором. 

И только в 1986 г. в бывшем СССР фи-
гура предпринимателя впервые приобре-
ла легальное признание после вступления 
в силу Закона СССР «Об индивидуальной 
трудовой деятельности» – начался девятый 
этап развития предпринимательства. За-
кон допускал «…индивидуальную трудовую 
деятельность в сфере кустарно-ремеслен-
ных промыслов, бытового обслуживания 
населения, а также другие виды деятель-
ности, основанные исключительно на лич-
ном труде граждан и членов их семей». Это 
позволило советскому человеку работать 
«на себя», как декларировалось – для «бо-
лее полного удовлетворения общественных 
потребностей в товарах и услугах, повыше-
ния занятости граждан общественно-по-
лезной деятельностью, предоставления им 
возможности получения дополнительных 
доходов в соответствии с затратами своего 
труда» [19]. 

Затем в 1988 г. принят Закон СССР «О 
кооперации в СССР», разрешивший любую 
незапрещённую законом кооперативную 
производственную деятельность, в том чис-
ле торговлю. Новый закон о кооперации в 
СССР гарантировал кооперативам имущес-
твенную самостоятельность: «Кооперативу 
могут принадлежать здания, сооруже-
ния, машины, оборудование, транспор-
тные средства, продуктивный и рабо-
чий скот, производственная продукция, 
товары, денежные средства и иное иму-
щество в соответствии с целями его де-
ятельности» [20]. 
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Это явление было признаком начала 
перестроечной «бизнес-революции». Одна-
ко формально бизнес продолжал оставаться 
«социалистическим» – все члены коопера-
тива считались его владельцами, наемных 
работников, «отчужденных от средств про-
изводства», по закону там быть не могло. 

И окончательно в 1991 г. Закон «О 
предприятиях и предпринимательской 
деятельности» наконец закрепил право 
граждан вести предпринимательскую де-
ятельность как индивидуально – не приме-
няя наемный труд, так и создавая предпри-
ятия с привлечением наемных работников 
[21]. 

Политическая и экономическая «отте-
пель» побудила к зарождению в середине 
90-х гг. XX в. отечественной экономичес-
кой социологии. На основе многочислен-
ных переводов фундаментальных изданий 
известных западных авторов в отечествен-
ной науке начался новый этап осмысления 
дефиниций «предприниматель» и «бизнес-
мен». 

Например, в «Энциклопедическом со-
циологическом словаре» под редакцией 
Г.В. Осипова 1995 г. термин «предприни-
мательство» вообще отсутствует [22]. 

А в издании «Российской социологи-
ческой энциклопедии» 1998 г. дано толь-
ко очень обобщенное определение пред-
принимательства: «предпринимательство 
представляет собой различные формы не 
запрещенной законом негосударственной 
хозяйственной активности во всех отраслях 
народного хозяйства» [23].

Однако можно констатировать, что за 
прошедшее десятилетие в российской об-
ществоведческой науке сформировалось 
несколько подходов к феномену «предпри-
нимательство». Четко детерминируются 
три основных подхода: правовой, экономи-
ческий и социологический.

Одним из первых в российской науке 
сформировалось правовое обозначение 
предпринимательства. Это предопределено 
тем, что в связи с переходом страны на ры-
ночную экономику необходимо было четко 
сформулировать смысл деятельности, за 
которую совсем недавно, в советское вре-

мя, предполагалась уголовная ответствен-
ность. 

Российское законодательство в Граж-
данском кодексе Российской Федерации 
дает следующее определение понятия биз-
неса и предпринимательства: «…самосто-
ятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от ис-
пользования имущества, продажи то-
варов, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном зако-
ном порядке» [24].

Таким образом, в правовом аспекте по-
нятие «предпринимательство» характери-
зуется следующими признаками: самосто-
ятельность, предпринимательские риски и 
получение прибыли, но учитывает далеко 
не все существенные черты, выделенные 
зарубежными исследователями в контексте 
теории предпринимательства. 

В Большом юридическом словаре оп-
ределение практически идентично приве-
денному, лишь только расширено за счет 
уточнения, что «субъектами предприни-
мательской деятельности в РФ могут быть 
не ограниченные в своей дееспособности 
граждане РФ, иностранные граждане, 
лица без гражданства, а также российские 
и иностранные юридические лица. А также, 
что в РФ регулирование предприниматель-
ства основывается на нормах гражданского 
права, в отличие от большинства зарубеж-
ных государств, где предпринимательство 
регулируют нормы торгово-хозяйственного 
права» [25]. 

Акцент правового определения смещен 
в законодательную сферу и подчеркивает 
необходимость регистрации предпринима-
тельской деятельности и работы предпри-
нимателей в правовом поле, т.е. с эконо-
мической и социологической точек зрения, 
необходимо отметить существенную «выхо-
лощенность» определения, связанную с уз-
ким применением термина в юридической 
сфере.

Одно из наиболее универсальных опре-
делений предпринимательства в экономи-
ческой трактовке предложил выдающийся 
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отечественный экономист, академик Л.И. 
Абалкин, который рассматривает его как 
«особый вид деятельности, имеющей ряд 
отличительных признаков: свобода выбора 
направлений и метода работы; самостоя-
тельность в принятии решений; ответс-
твенность за принимаемые решения и их 
последствия, связанный с этим риск; ори-
ентация на достижение коммерческого ус-
пеха, получения прибыли» [26]. 

В Большом экономическом словаре 
под ред. А.Н. Азриляна в приведенном оп-
ределении подчеркивается инициативность 
предпринимательской деятельности, а так-
же имущественная и юридическая ответс-
твенность: «...инициативная самостоятель-
ная деятельность граждан, направленная 
на получение прибыли или личного дохода, 
осуществляемая от своего имени, под свою 
имущественную ответственность или от 
имени и под юридическую ответственность 
юридического лица» [27]. 

В Большом бухгалтерском словаре, 
также под ред. А.Н. Азриляна, выделяется 
такая черта предпринимательской деятель-
ности, как инновационность и отмечены 
условия современной внешней среды, за-
частую являющиеся неопределенными: 
«активный субъект рыночной экономики, 
обладающий всеми необходимыми качест-
вами для создания новых комбинаций ре-
сурсов и факторов производства с целью 
производства новых товаров и получения 
прибыли, действующий в условиях неопре-
деленности и риска и несущий ответствен-
ность за самостоятельно принимаемые ре-
шения» [28].

В Современном экономическом слова-
ре отмечена важность имиджевых и ста-
тусных индикаторов предпринимателей: 
«…предпринимательство преследует также 
цель повышения имиджа и приобретение 
особого статуса – статуса предпринимате-
ля» [29]. 

Таким образом, можно утверждать, 
что в отечественной экономической теории 
набор характеристик этого феномена пред-
ставлен значительно шире и значительно 
ближе к современным представлениям за-
рубежной теории предпринимательства.

В российской социологической науке 
категориальный аппарат теории предпри-
нимательства, как отмечает известный рос-
сийский социолог и экономист В.В. Радаев, 
и в настоящее время находится в стадии 
формирования и представляет собой «мир 
плохо расчлененных понятий» [30]. 

Основной набор признаков предпри-
нимательства и структуру их иерархическо-
го взаимодействия предложил культуролог 
А.И. Агеев. Он считает, что предприни-
мательству присущи владение капиталом, 
соединение и комбинирование факторов 
производства, ориентация на извлечение 
прибыли, капитализация доходов, «вклю-
ченность» в рыночные отношения, эконо-
мическая свобода и самостоятельность, 
принятие риска, инициативность и твор-
чество, способность преодолевать сопро-
тивление среды, особое управление произ-
водством [31]. 

В Российской социологической энцик-
лопедии подчеркивается, что предприни-
мательство: «…исторически обусловлено и 
прямо зависит от многих, отнюдь не толь-
ко экономических факторов… Но их ос-
новным источником является инициатива 
и созидательная энергия различных групп 
занятого населения. Заинтересованность и 
вовлеченность последних в предпринима-
тельскую деятельность является главной 
предпосылкой успеха в развитии предпри-
нимательства», т.е. авторами предпринята 
попытка перенести акцент с экономических 
факторов, влияющих на развитие предпри-
нимательства, на социальные, такие как 
интерес, потребность и мотивация [32]. 

В специализированном антропологи-
ческом словаре Ю.Г. Волкова и В.С. Поли-
карпова предпринимательство трактуется 
как «…особая форма деятельности, кото-
рая протекает порой в сложных условиях, 
при мобилизации внутренних сил. …требу-
ет особых знаний и опыта, а также навыков 
регулирования эмоциональных состояний» 
[33]. 

В определении сделан упор на эмоцио-
нальную сферу предпринимателя, на внут-
ренних движущих силах деятельности и 
эмоциях, вызываемых этой деятельностью.
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Еще один определяющий признак 
предпринимательства как особого вида со-
циальной деятельности вводит социолог 
А.Б. Курлов, который считает, что «пред-
принимательство – деятельность субъек-
та, направленная на получение прибыли 
и, следовательно, реализацию личностных 
потребностей. Эти потребности удовлет-
воряются посредством производства но-
вых организационных форм производства 
и применения новых технологий. Именно 
поэтому критерием предпринимательства 
является инновация в различных сферах 
хозяйствования» [34]. В данном определе-
нии во главу угла ставится реализация лич-
ных потребностей предпринимателя через 
инновации, как форма самовыражения, 
самоутверждения и самоактуализации. 

Автор учебника по предприниматель-
ству А.В. Бусыгин расширяет признаки 
предприимчивого человека до особого вида 
искусства, понимая под предприниматель-
ством «...искусство деловой активности и 
мыслительный процесс; умение организо-
вать собственный бизнес и достаточно ус-
пешно осуществлять функции, связанные с 
ним» [35].

Социально-философское определе-
ние феномена предпринимательства при-
водит в работе Н.В. Исаевой, которая 
считает, что предпринимательство пред-
ставляет собой «...саморазвивающийся 
естественно-исторический процесс, обус-
лавливающий возникновение и развитие 
новых видов общественно-значимой де-
ятельности. Будучи экономическим выра-
жением предприимчивости человека, ре-
ализуемой в виде его целенаправленной 
деятельности, возникая в ответ на объ-
ективные потребности общества в кон-
кретных видах общественно-значимого 
труда, предпринимательство способству-
ет совершенствованию его технико-тех-
нологического содержания, возвышению 
человеческих потребностей» [36]. Автор 
указывает на наличие синергетических 
характеристик в предпринимательской 
деятельности – саморазвитие и самоорга-
низацию, а также подчеркивает принци-
пиальное свойство предпринимательства 

– гуманизация, обогащение и возвыше-
ние человеческих потребностей.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что, ожидая социального анализа 
феномена предпринимательства в социо-
логическом подходе, т.е. раскрытия соци-
альных императивов предпринимательской 
деятельности, мы действительно смогли вы-
явить отдельные элементы такого анализа.

С 90-х гг. отечественными учеными 
также предпринимаются попытки подхода 
к экономике в рамках теории синергетики 
– новой ценностной системы мировоззре-
ния на сущность экономических процессов, 
их движущую силу, закономерности прояв-
ления и реализации экономической энер-
гии общества. 

Основателем синергетического дви-
жения в России заслуженно считают со-
ветского учёного, специалиста в области 
математической физики, матмоделирова-
ния и физики плазмы С.П. Курдюмова, под 
руководством которого с 1983 по 2001 гг. 
получен ряд фундаментальных научных 
результатов в нелинейной динамике и си-
нергетике. Особое внимание в эти годы 
С.П. Курдюмов уделял приложению идей 
синергетики в таких областях как анализ 
исторических процессов, моделирование 
образовательных систем, стратегическое 
планирование и философские проблемы 
естествознания. С.П. Курдюмов утверждал, 
что: «у человечества нет времени нащупы-
вать организацию мира методом проб и оши-
бок… мы должны вычислять и проектиро-
вать будущее опираясь на науку, на законы 
организации и самоорганизации» [37]. 

На фоне всеобщего интереса к новой 
системе мировоззрения, и под влиянием 
С.П. Курдюмова в России выросла целая 
плеяда ученых, демонстрирующих при-
верженность к синергетическому подходу 
в различных сферах человеческой деятель-
ности: С.П. Капица, Г.Г. Малинецкий, Д.С. 
Чернавский, Е.Н. Князева и др., совместно 
с которыми, С.П. Курдюмов выпустил ряд 
работ, вызвавших большой интерес у науч-
ной общественности. 

Необходимо отметить существенный 
вклад в разработку проблемы синергети-
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ческих эффектов в экономике таких оте-
чественных ученых, как В.Д. Аюров, Р.Н. 
Евстигнеев, Л.П. Евстигнеева, Б.Л. Кузне-
цов, В.П. Милованов, А.А. Мясников, Е.Г. 
Пугачева, Л.А. Серков, Г.П. Цибульский, 
и др. 

Значительный вклад в экономическую 
синергетику внесли исследования извест-
ного экономиста Б.Л. Кузнецова, который, 
анализируя динамику экономических сис-
тем, выделил в отдельную группу экономи-
ческие системы, обладающие способностью 
к самоорганизации, саморазвитию, харак-
теризующиеся нелинейной динамикой раз-
вития и неравновесносным поведением в 
реальном масштабе времени, в отдельный 
класс систем. 

В своих трудах Б.Л. Кузнецов обосно-
вывает тезис о процессах синергии – коо-
перации, координации, согласовании как 
движущей силе развития экономических 
систем. В отличие от традиционных эко-
номических теорий, которые утверждают, 
что только конкуренция является главной 
и едва ли не единственной движущей силой 
развития. А также исследует взаимоперехо-
ды «хаос-порядок» и «порядок-хаос», кото-
рые являются одной из ключевых проблем 
и объектов исследований в экономической 
синергетике [38]. 

В монографии В.П. Милованова пред-
ставлены результаты исследования пробле-
мы эволюции и самоорганизации неравно-
весных социально-экономических систем 
и подсистем и прослеживается возникно-
вение структур в этих системах, рассмат-
риваются вопросы рыночной динамики и 
ценообразования [39]. 

В работах Е.Г. Пугачевой выделяются 
определенные законы самоорганизации со-
циально-экономических систем на микро-, 
макро- и мегауровнях. Используя предлага-
емый аппарат, можно строить модели соци-
ально-экономических систем, в том числе 
для их реализации на компьютере и таким 
образом прогнозировать социально-эконо-
мические процессы, находить условия, ко-
торые позволят избежать нежелательных 
сценариев развития системы и, наоборот, 
приблизиться к желательным [40]. 

Так, в монографии В.Д. Аюрова рас-
сматриваются философские и синергети-
ческие аспекты экономики, также автор 
анализирует синергетические закономер-
ности проявления и реализации экономи-
ческой энергии общества в освоении и пре-
образовании природных ресурсов [41]. 

Монография Л.А Серкова посвящена 
разработке и анализу концептуальных не-
линейныех моделей социально-экономи-
ческих систем с позиций синергетического 
подхода, в том числе моделей с детермини-
рованным хаосом. Особое внимание уделе-
но изучению самоорганизации исследуемых 
систем и формированию кластеров самоор-
ганизации, что может быть полезным для 
разработки механизмов управления соци-
ально-экономическими системами на уров-
не отдельного предприятия и региона [42]. 

В книге Р.Н. Евстигнеева и Л.П. Ев-
стигнеевой рассмотрено формирование 
экономики как синергетической системы. 
Проанализированы важнейшие составля-
ющие экономической системы и исходя из 
потенциала нелинейного развития, предло-
жена оригинальная концепция преодоле-
ния мирового финансового кризиса [43]. 

Монография А.А. Мясникова посвя-
щена исследованию нерегулярных явлений 
в экономике. Автор показывает, что совре-
менная экономика проявляет многочислен-
ные синергетические свойства, а изучение 
временных рядов экономических пока-
зателей дает возможность предположить 
высокую роль синергетических эффектов 
в формировании фактической траектории 
экономического развития. И делает вывод, 
что «синергетический эффект в экономике 
есть результат кооперативного действия 
элементов экономической системы, приво-
дящий к изменению качественного состоя-
ния экономики и траектории ее развития, 
а равно – к удержанию экономики на ус-
тойчивой траектории развития, несмотря 
на экзогенные шоки и эндогенные флукту-
ации» [44].

Можно сделать вывод, что в настоящее 
время существует большой объем отечес-
твенных работ, авторы которых в той или 
иной мере прибегают к рассмотрению сине-
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ргетических эффектов в экономике. Одна-
ко значительное количество русскоязычных 
работ страдает от ограниченности и однобо-
кости методов, применяемых их авторами. 
Одна группа исследований представляет 
исключительно абстрактные математичес-
кие модели и не содержит эмпирических 
свидетельств истинности таких моделей. 
Другая группа построена на словесном опи-
сании тех или иных нерегулярных явлений 
в экономике, основываясь на словесных 
умозаключениях, и не имеет проверки ги-
потезы с точки зрения математического 
содержания синергетических эффектов. 
Такая ситуация служит одной из причин 
весьма распространенного среди экономис-
тов пессимизма в отношении синергетики 
как альтернативного подхода к исследова-
нию экономических явлений. 

Подводя итог сказанного, можно за-
ключить, что становление предпринима-
тельства в России представляло сложное и 
многогранное явление, состоящее из девя-
ти этапов, причем каждый из них обладал 
своей спецификой:

– первый этап (XI в.) – период Киев-
ской Руси, когда предпринимательство су-
ществовало в виде помыслов и торговли; 

– второй этап (в XVI в.) – период су-
ществования Московского государства, 
когда предпринимательство представляло 
собой развитый торгово-промышленный 
комплекс, возглавляемый династиями про-
мышленников и купечества;

– третий этап (конец XVII – первая 
четверть XVIII вв.) – период правления 
Петра I, который заложил основу россий-
ского капиталистического торгово-про-
мышленного бизнеса, увязанного с купе-
чеством;

– четвертый этап (вторая половина 
XVIII в.) – период правления Екатерины 
II, который связан с интенсивным разви-
тием частного предпринимательства и ак-
тивизацией процесса индустриализации 
России; 

– пятый этап  (вторая половина XVIII 
и начало XIX вв.) – период проведения 
Столыпинской аграрной реформы 1861 г. 
и развития таких форм производственно-

го предпринимательства как кооперативы, 
товарищества и артели; 

– шестой этап (первая четверть XIX 
в.) – период Октябрьского переворота 
1917 г., в результате которого произошло 
вытеснение предпринимательства из эко-
номической жизни страны на уровень час-
тных мелких и средних самостоятельных 
хозяйств. 

– седьмой этап (вторая четверть XIX 
в.) – период Новой экономической полити-
ки (НЭП), проводившейся с 1920 г. и поз-
воливший на несколько лет возродить пред-
принимательство в виде мелкого бизнеса. 

– восьмой этап (вторая половина XIX 
в.) – период господства в стране админис-
тративно-командной системы, длившийся 
около 60 лет, когда предпринимательство 
перешло на нелегальное положение, пере-
местившись в теневую экономику.

– девятый этап (конец XIX в.) – пе-
риод легализации предпринимательской 
деятельности, связанный с принятием пра-
вительством страны ряда законодательных 
актов, разрешающих индивидуальную тру-
довую деятельность, кооперативную де-
ятельность и создание предприятий с при-
влечением наемных работников.

Также нам удалось рассмотреть про-
цесс развития в российской науке дефини-
ции «предприниматель»: начиная с понятий 
«купец», «хозяин», «заводчик», использо-
вавшихся для определения лиц, занимаю-
щихся предпринимательской деятельнос-
тью в XI-XVIII вв., затем появлением в 
XIX в. в России понятия французского 
происхождения – «антрепренер» и первых 
попыток использования в русском литера-
турном языке термина «предприниматель». 
И заканчивая, в середине 90-х гг. XX в., 
развитием современных трактовок понятий 
«предприниматель» и «предпринимательс-
тво», интерпретируемых с правовой, эконо-
мической и социологической точек зрения, 
необходимо отметить, что в правовом оп-
ределении предпринимательства делается 
акцент на юридических моментах органи-
зации предпринимательской деятельности, 
экономическая трактовка термина предпо-
лагает наличие основных экономических 
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характеристик предпринимательства: собс-
твенность, прибыль, риски, управление, 
инновационность и т.д. Социальный же 
анализ феномена «предпринимательство» 
раскрывает предпринимательство через 
социологические категории: предпринима-
тельский интерес, предпринимательская 
мотивация, предпринимательский имижд, 
самовыражение и самоутверждение через 
предпринимательскую деятельность и т.д.

Относительно развития экономической 
синергетики в России, несмотря на имею-
щиеся проблемы, можно констатировать, 
что синергетические положения находят 
все более широкое применение в экономи-
ческой практике. Экономическая синерге-
тика открывает новые окна возможностей 
в мир сложности, нелинейности, необрати-

мости и разнообразия, и как отмечает С.П. 
Капица, выдающийся популяризатор меж-
дисциплинарного принципа развития на-
уки: «Мы имеем счастье жить в сложном и 
удивительно нелинейном мире… Нелиней-
ность знает огромное разнообразие поведе-
ния и богатство возможностей, – порого-
вые эффекты, неединственность решений, 
существование хаотических траекторий, 
парадоксальный «антиинтуитивный» от-
клик при изменении внешних воздействий» 
[37]. Придя в экономическую теорию из 
естественных наук, новый синергетический 
подход обогатил восприятие экономической 
реальности и обещает множество траекто-
рий развития экономической мысли для 
преобразования мира к лучшему.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

THE EVALUATING METHODIC OF SOCIAL 
HEALTH LEVEL

Статья посвящена описанию методики оценки 

уровня социального здоровья студенческой моло-

дежи. Дается краткий обзор основных теоретичес-

ких подходов к осмыслению сущности социального 

здоровья. На  основании анализа философского, 

медицинского, психологического и социологическо-

го подходов сформировано авторское определение 

социального здоровья. Раскрываются и анализиру-

ются основные компоненты социального здоровья, 

факторы и стадии его формирования. Подробно 

описана процедура реализации представленной ме-

тодики и возможности анализа полученных резуль-

татов

Ключевые слова: студенческая молодежь, со-
циальное здоровье, социальная адаптация, соци-
альная активность, социальное функционирова-
ние, социальные нормы, ценностные ориентации

The article is devoted to the description of evaluat-

ing methodic of social health level. A concise survey of 

the main theoretical approaches to a definition of social 

health essence is given. The author analyzes philosoph-

ical, medical, psychological, pedagogical and sociologi-

cal approaches and formulates the own definition of 

social health. The main social health components, fac-

tors and stages of formation are revealed and analyzed. 

In the article the procedure of the methodic realization 

and possibilities of results analysis are described in de-

tails.

Key words: students, social health, social adapta-
tion, social activity, social functioning, social norms, 
values orientation

«Работа выполнена в рамках Государс-

твенного задания вузу Минобрнауки РФ, № 

6.3634.2011»      

Молодежь во все времена считалась но-
сителем передовых идей, являясь как 

объектом, так и субъектом процесса пре-
емственности и смены поколений. Особую 
социальную группу молодежи составляет 
студенческая молодежь, выступая носите-
лем огромного интеллектуального потен-
циала, особых способностей к творчеству, 
инициативе, максимальной работоспособ-
ности. При этом наиболее подготовленной 
и образованной частью молодежи являются 
студенты вузов.

Высокое качество подготовки студен-
тов в вузе, способность данной социальной 

группы к аккумулированию и трансляции 
знаний во многом обусловлены уровнем их 
социального здоровья, которое имеет важ-
ное значение для успешного социального 
функционирования как самих молодых лю-
дей, так и общества в целом. Поэтому особое 
значение в современных условиях высшего 
образования приобретает формирование 
социального здоровья студенческой моло-
дежи, которое наряду с профессиональным 
уровнем входит в число показателей качес-
тва подготовки специалистов высокой ква-
лификации, определяющих экономическое 
процветание и социальное благополучие го-
сударства. Важным аспектом деятельности 
вуза в данном направлении является диа-
гностика и оценка социального здоровья 
студентов.
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На современном этапе можно говорить 
о наличии существенного количества раз-
нообразных методик диагностики и оценки 
социального здоровья различных категорий 
населения, в том числе школьников и сту-
дентов. Та или иная методика определяется 
главным образом точкой зрения исследова-
теля на понимание сущности социального 
здоровья. Однако следует заметить, что ра-
бот, посвященных комплексной разработке 
методики диагностического исследования 
социального здоровья студенческой моло-
дежи, практически нет. Поэтому в первую 
очередь важно уделить особое внимание 
теоретическим аспектам комплексного ис-
следования социального здоровья студен-
ческой молодежи.

Анализ научной литературы свидетель-
ствует о существовании множества различ-
ных теоретических и эмпирических подхо-
дов и точек зрения в области исследования 
социального здоровья. В частности, можно 
отметить следующее:

– в рамках философского подхода 
(Августин Блаженный, Аристотель, Воль-
тер, Т. Гоббс, Т. Дичев, О.В. Ковалева, 
И.С. Ларионова, В.А. Лищук, Платон, 
Эразм Роттердамский и др.) социальное 
здоровье отождествляется с добродетелью 
и нравственным совершенством человека, 
его счастьем и благополучием, гармонией 
человека с самим собой и окружающим ми-
ром. Представители данного подхода рас-
сматривают социальное здоровье в тесной 
связи с душевным здоровьем и определяют 
его как состояние динамического равнове-
сия и гармонии человека с самим собой и 
окружающей его социальной и природной 
средой, достигаемое через правильно орга-
низованную добродетельную жизнь, под-
чиненную общественным нормам и нравс-
твенно-моральным требованиям;

– в контексте медицинского подхода 
(Алкмеон, Гиппократ, М.Л. Емельянова, 
Я.Я. Корнева, А.В. Литвинова, Парацельс, 
И.Х. Пикалов, Пифагор, Н.В. Сократов, 
В.Н. Феофанов и др.) социальное здоровье 
рассматривается как один из неотъемлемых 
взаимосвязанных компонентов в структуре 
здоровья человека и трактуется в зависи-

мости от специфики определения понятия 
«здоровье». Представители данного подхо-
да понимают социальное здоровье, с одной 
стороны, как внутреннее состояние челове-
ка и  его отношения с социальной средой, а 
с другой стороны, состояние самой социаль-
ной среды и степень ее влияния на человека 
с точки зрения полноценного выполнения 
им социальных функций; 

– с позиции психологического подхода  
(А.А. Агаева, А. Адлер, В.А. Ананьев, Л.А. 
Байкова, С.В. Егорова, А. Маслоу, Г.С. 
Никифоров, И.В. Тухтарова, В. Франкл, 
З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни и др.) соци-
альное здоровье изучается в неразрывной 
взаимосвязи с духовным и психическим 
здоровьем. Одним из наиболее значимых 
моментов является взаимоотношение че-
ловека и культуры, а также влияние этого 
взаимоотношения на психику человека, его 
психологические и социальные характерис-
тики. Представители данного подхода ха-
рактеризуют сущность социального здоро-
вья через гармоничные взаимоотношения 
с окружающими, соответствие поведения 
социальным нормам и требованиям культу-
ры; 

– в рамках социологического подхода 
(М. Вебер, С.И. Григорьев, Э. Дюркгейм, 
И.В. Журавлева, М.Б. Лига, Р. Мертон, 
Т. Парсонс, А.В. Решетников, Н.М. Ри-
машевская, И.А. Щеткина, В.А. Ядов и 
др.) социальное здоровье понимается как 
поведение членов общества, не нарушаю-
щее общественного порядка, результат со-
циализации личности, усвоение и принятие 
социальных норм, ценностей и образцов 
поведения. Основное внимание в данном 
подходе акцентируется на изучении роли 
социального здоровья в функционировании 
и развитии общества.

Теоретический анализ социального 
здоровья в рамках представленных подхо-
дов (философского, медицинского, психо-
логического, социологического) позволил 
сформулировать следующее определение 
социального здоровья: социальное здоровье 
– это динамическое состояние человека, 
социальной группы, общества в целом, оп-
ределяющееся их способностью и возмож-
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ностью адаптироваться к изменяющимся 
условиям социальной среды, способству-
ющее социальной интеграции и полноцен-
ному выполнению социальных функций. 
Следовательно, субъектами – носителями 
социального здоровья выступают конкрет-
ный человек, отдельная социальная группа, 
общество в целом. 

В качестве основных компонентов со-
циального здоровья человека следует на-
звать такие, как адаптированность в со-
циальной среде; социальная активность; 
гармония взаимоотношений с другими 
людьми и социальными группами; адекват-
ная существующим социальным нормам и 
общечеловеческим ценностям регуляция 
поведения.

Процесс формирования социального 
здоровья студенческой молодежи в услови-
ях вуза можно представить в виде четырех 
стадий: 

1) социальной адаптации в вузовской 
среде;

2) индивидуализации личности студен-
та;

3) интеграции в вузовскую среду;
4) социального функционирования в ус-

ловиях вуза.
Социальная адаптация в вузовской сре-

де, которая обычно совпадает с периодом 
поступления в вуз, и проявляется наиболее 
остро на первых-вторых курсах обучения, 
имеет основополагающее значение. На 
данной стадии происходит вхождение мо-
лодого человека в новую среду, овладение 
основными правилами и нормами поведе-
ния, формами деятельности, социальными 
ролями. В этот период человек обучается 
быть студентом.

Стадия индивидуализации способству-
ет проявлению именно того, чем один чело-
век отличается от другого. Она позволяет 
студенту реализовать в рамках своей де-
ятельности в вузе собственные личностные 
качества: любознательность, склонность к 
анализу и научным исследованиям, жела-
ние лучше осознать свой мир и свое в нем 
предназначение, определить свое место и 
статус в вузе, познать свое «Я», свои силь-
ные и слабые стороны.

Интеграция в вузовскую среду предпо-
лагает достижение определенного балан-
са между студентом и вузом, интеграцию 
субъект-объектных отношений личности 
с социальной средой. Интеграция здесь – 
это наличие возможностей и внутренних 
потребностей участия во всех сферах ву-
зовской деятельности. На данной стадии 
студент находит тот оптимальный вариант 
жизнедеятельности, который способствует 
процессу его самореализации в рамках вуза 
и общества в целом, а также принятию им 
его меняющихся норм.

Стадия социального функциониро-
вания в условиях вуза предполагает не-
посредственное выполнение студентом 
тех функций, которые соответствуют его 
основной социальной роли и позволяют 
идентифицировать его как полноценного 
представителя особой социальной группы 
– студенческой  молодежи. Успешность до-
стижения данной стадии непосредственно 
определяется благополучным прохожде-
нием предыдущих, так как именно в ходе 
процессов адаптации, индивидуализации 
и интеграции студентом вырабатываются 
собственные способы социального функци-
онирования, формируется определенный 
уровень социального здоровья.

В этой связи отдельного рассмотрения 
заслуживает вопрос оценки социального 
здоровья студенческой молодежи, которая 
может быть произведена посредством от-
несения способов социального функциони-
рования студентов к одному из следующих 
выделенных нами типов.

1. Просоциальность – адаптирован-
ность в социальной среде; благоприятные 
взаимоотношения с окружающими; пози-
тивное, конструктивное и полезное для об-
щества поведение; проявление социальной 
активности; ориентация на абсолютные со-
циальные ценности и их реализацию в де-
ятельности и общении.

2. Конформность – условная адапти-
рованность в социальной среде; мимикрия, 
скрытое неприятие социального окруже-
ния; внешнее согласие с общепринятыми 
нормами и ценностями; изменение пове-
дения или убеждений вследствие реально-
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го или воображаемого давления группы; 
приспособленчество, пассивное принятие 
существующего порядка и господствующих 
мнений.

3. Инертность – частичная адаптиро-
ванность в социальной среде, социальное 
окружение воспринято лишь до некоторой 
степени; неустойчивая некритично при-
нятая система ценностей; безответствен-
ность, допускается нарушение социальных 
и правовых норм по корыстным мотивам 
либо в силу осознания безнаказанности; 
социальная пассивность, попустительство, 
толерантность ко всему, что не касается 
лично.

4. Асоциальность – слабая адаптиро-
ванность в социальной среде, склонность 
к дезадаптации; отклоняющееся от требо-
ваний социальных норм поведение; стрем-
ление противоречить мнению большинства 
и поступать противоположным образом; 
индивидуализм, приоритет личным целям 
и ценностям; активность направлена на 
удовлетворение личностно значимого инте-
реса.

5. Антисоциальность – дезадаптиро-
ванность, выпадение из коммуникативных 
сетей общества; множественное, систе-
матическое нарушение правовых и соци-
альных норм; проявление враждебности и 
негативных чувств по отношению к окру-
жающим; ориентация на антисоциальные 
ценности; активность направлена против 
общества.

Резюмируя представленную типоло-
гию, следует заключить, что первый и вто-

рой типы социального функционирования 
позволяют человеку включиться в соци-
альную среду и реализовывать в ней свою 
жизнедеятельность, третий представляет 
собой промежуточное состояние, а четвер-
тый и пятый говорят о невозможности та-
кого включения и приводят к конфликту и 
разрыву связей с социальной средой. Сле-
довательно, просоциальность соответствует 
высокому уровню социального здоровья, 
конформность – среднему, инертность – 
низкому, асоциальность – социальному не-
здоровью, антисоциальность – социальной 
болезни.

Для оценки уровня социального здо-
ровья студенческой молодежи мы счита-
ем возможным изучение личных оценок и 
мнений самих студентов относительно ряда 
вопросов, касающихся ключевых изме-
рений их социального здоровья. При этом 
получение информации, необходимой для 
оценки уровня социального здоровья сту-
денческой молодежи, возможно с помощью 
выборочного социологического исследова-
ния в форме анкетного опроса.

В рамках анкеты выделено пять бло-
ков вопросов, каждый из которых объеди-
няет показатели, характеризующие отде-
льные компоненты социального здоровья: 
«Социальная адаптированность», «Взаимо-
отношения с окружающими», «Социальная 
активность», «Отношение к социальным 
нормам», «Ценностные ориентации». В 
рамках анкеты данные блоки представлены 
следующими вопросами (табл. 1):

Таблица 1
 Блоки вопросов анкеты

Блоки анкеты Вопросы анкеты
«Социальная адаптированность» № 1, 2, 3, 4, 6
«Взаимоотношения с окружающими» № 5, 7, 8, 9, 10
«Социальная активность» № 11, 12, 13, 14, 15
«Отношение к социальным нормам» № 16, 17, 18, 19, 20
«Ценностные ориентации» № 21, 22, 23, 24, 25

В анкете используются программно-
тематические и процедурно-функциональ-
ные, прямые и косвенные, закрытые воп-
росы. Каждый из вопросов предполагает 

пять возможных альтернатив ответа. Про-
цедура анкетирования состоит в том, что 
респондентам предлагается ответить на 25 
вопросов, выбрав один из предложенных 
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вариантов ответа, который в наибольшей 
степени соответствует их мнению.

Каждая из предложенных альтерна-
тив ответов обозначена буквой (A, B, C, D, 
Е), соответствующей тому или иному типу 

социального функционирования и уровню 
социального здоровья. Расшифровка соот-
ветствия вариантов ответов представлена в 
табл. 2.

Таблица 2
 Расшифровка соответствия вариантов ответов

Вариант 
ответа

Тип социального функционирования Уровень социального здоровья

А Просоциальность Высокий уровень социального здоровья
B Конформность Средний уровень социального здоровья
C Инертность Низкий уровень социального здоровья
D Асоциальность Социальное нездоровье
Е Антисоциальность Социальная болезнь

С целью более точной оценки нами 
предлагается коэффициент уровня соци-
ального здоровья. Он может варьироваться 
от (–2) до (+2) баллов. Выводы об уров-
не социального здоровья делаются с учетом 
величины среднего балла по всем вопросам 
анкеты. Для этого каждому варианту отве-
та присваиваются баллы: A = 2; B = 1; C = 
0; D = –1; Е = –2. Формула расчета данно-
го коэффициента может быть представлена 
следующим образом:

R = (2*A + B – D – 2*E) / 25,

где R – коэффициент социального здоро-
вья;

A – количество ответов А;
B – количество ответов В;
D – количество ответов D;
E – количество ответов Е.
Чем выше величина среднего балла, 

тем выше уровень социального здоровья 
(табл. 3).

Таблица 3
Коэффициент уровня социального здоровья

Коэффициент уровня 
социального здоровья

Тип социального 
функционирования Уровень социального здоровья

1,5…2 Просоциальность Высокий уровень социального здоровья
0,5…1,4 Конформность Средний уровень социального здоровья
–0,4…0,4 Инертность Низкий уровень социального здоровья
–1,4…–0,5 Асоциальность Социальное нездоровье
–2…–1,5 Антисоциальность Социальная болезнь

Таким образом, представленная мето-
дика позволяет достаточно полно проана-
лизировать как в целом состояние соци-
ального здоровья студентов, так и все его 
компоненты в отдельности. Помимо этого, 
посредством вычисления коэффициента 
уровня социального здоровья становится 
возможным определение типа социального 
функционирования каждого конкретного 
студента, а также представление полной 

картины процентного соотношения данных 
типов и соответствующих им уровней соци-
ального здоровья в вузе. Это в свою очередь 
дает возможность выработать стратегию 
и тактику воспитательной и социальной 
работы в вузе, направленной на формиро-
вание и развитие у студентов личностных 
качеств, которые будут способствовать ус-
пешному прохождению ими всех стадий 
формирования социального здоровья.
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Andrey Shcherbatyuk

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЭКОСИСТЕМ 
ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО 
ЛАНДШАФТА

PECULIARITIES OF ECOSYSTEMS PROTECTION 
OF CITIES WITH COMPLEX LANDSCAPE

Рассматривается проблема загрязнения атмос-

ферного воздуха, как компонента экосистемы го-

родов мира, влияние сложного ландшафта на ход 

годовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. Приводятся расчеты необхо-

димого количества озелененных территорий общего 

пользования г. Чита согласно санитарным нормам и 

недостающим площадям. Автор предлагает техно-

логический способ решения этой проблемы путем 

создания в пределах нижних точек котловин тех-

нологических парков, а также рядом с открытыми 

автомобильными стоянками и над закрытыми под-

земными гаражами – стоянками технологических 

скверов, расположенных с подветренной стороны и 

вытянутых в сторону основного направления ветра 

по розе ветров

Ключевые слова: регион, экосистема, атмос-
фера, выброс, загрязнение, антропогенный, эко-
логия

The article considers the problem of pollution of at-

mospheric air, as a component of the ecosystem of cit-

ies in the world. The influence of complex landscape 

in the course of the annual concentrations of polluting 

substances in atmospheric air is discussed in the article. 

The calculations of the required number of green areas 

of common use of the city of Chita according to sanitary 

norms and missing areas are given. The author offers 

the technological way to solve this problem by creating 

within the lower points of the basins of technological 

parks, as well as close to the open car parking and over 

the closed underground garages technological parks, 

located on the leeward side and stretched in the direc-

tion of the wind at the rose of the winds

Key words: region, ecosystem, atmosphere, emis-
sions, pollution, anthropogent, ecology

Архитектурно-планировочная органи-
зация пространства, размещение объ-

ектов жилой застройки, промышленности, 
транспорта, рекреационных зон в условиях 
горного и предгорного рельефа требует уче-
та микроклиматических особенностей для 
обеспечения нормативного качества атмос-
ферного воздуха. 

Объяснение явления микроклимата – 
необычайно сложный вопрос, так как речь 
идет о закономерностях многокомпонент-
ной системы с очень большим числом сте-

пеней свободы, включающих параметры 
земной поверхности, океана, атмосферы и 
биосферы. Атмосферный воздух находит-
ся в непрерывном движении, система вет-
ров и распределение давления постоянно 
меняются. Циркуляция воздуха в умерен-
ных широтах обуславливается температу-
рой, влажностью, местоположением отно-
сительно арктических (антарктических) и 
тропических фронтов и фронтальных зон. 
Многолетние средние положения главных 
фронтов в разные сезоны называют кли-
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матологическими фронтами. Циркуляция 
воздуха в конкретных географических 
районах формируется местными ветрами, 
которые возникают в системе общих воз-
душных течений, различных по масштабам, 
при различиях по температуре поверхности 
в течение суток, а также изменениях об-
щей циркуляции атмосферы под влиянием 
рельефа (ветры горных проходов, ущелий, 
склонов и долин) [1].

Рельеф местности может создавать так-
же усиление ветров в некоторых районах 
до скоростей, значительно превышающих 
скорости в соседних районах. Ветровой ре-
жим во многом определяет рассеива-
ние пылевых и газовых выбросов в атмос-
феру. Отсутствие ветра часто способствует 
накоплению и длительному нахождению 
загрязняющих веществ в воздухе на опре-
деленной территории. 

Одним из самых загрязненных городов 
на Земле называют г. Анкара (Турция), 
который расположен на Анатолийском 
плоскогорье (900…1500 м над уровнем 
моря) с бессточными впадинами (оз. Туз), 
окруженном параллельными широтными 
хребтами высотой до 2500 м. 

Экспериментальные исследования и 
расчеты проведены для условий предгор-
ного рельефа Крымских гор (на примере 
выбросов и рассеивания загрязняющих 
веществ от автотранспорта в г. Симферо-
поль), который расположен на второй (I) и 
третьей грядах (II) Крымских гор.

Формы рельефа и их пространствен-
ная ориентировка оказывают значительное 
воздействие на климат, создавая достаточ-
но контрастные микроклиматические зоны 
по температуре (суточные колебания до 20 
ºС), направлению и скорости ветра, что со-
здает особые условия для рассеивания за-
грязняющих веществ.

Также высокая загрязненность атмос-
феры автотранспортом отмечается в штате 
Орегон (США), т.к. вдоль океанического 
побережья Орегона более чем на 300 км  
с севера на юг протянулся Прибрежный 
хребет (800…1250 м над уровнем моря). 
Самые высокие горы Орегона: Мауст-Худ 
(3429 м над уровнем моря).

Еще одним таким же городом являет-
ся Пекин (Китай) из-за достаточно слож-
ного рельефа (с Северо-Запада, Севера и 
Северо-Востока окружен горами), высотой 
1000…1500 м над уровнем моря [1].

Такой же загрязненной экосистемой 
является Чита – город со сложным лан-
дшафтом. В результате проведенных ис-
следований в период с 2006 по 2012 гг. по 
различным постам наблюдения установле-
но, что концентрация токсичных и вредных 
веществ в г. Чита, имеющей горно-котло-
винное расположение, имеет явную зави-
симость от высоты над уровнем моря [9]. 

На примере Читы, города со сложным 
ландшафтом, проведены исследования и 
построена линейная зависимость индек-
са загрязнения атмосферы от высоты над 
уровнем моря за период с 2006 по 20012 гг. 
по различным постам наблюдения, которая 
показала, что концентрация токсичных и 
вредных веществ в г.Чита, имеющей горно-
котловинное расположение, имеет явную 
корреляционную зависимость от высоты 
над уровнем моря [4].

За последние пять лет в Приоритетный 
список городов РФ, где ИЗА5 больше 14, 
постоянно включались Братск, Иркутск, 
Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Селен-
гинск, Улан-Удэ, Чита (рис. 2). [3]

Комплексный индекс загрязнения ат-
мосферы по пяти веществам (ИЗА5) – 
бенз(а)пирену, формальдегиду, диоксиду 
азота, фенолу и пыли – значительно пре-
вышает принятый в стране максимальный 
критерий. В г. Чита ИЗА5 составляет при-
мерно 23,8.

В названных городах, в отличие от го-
родов, расположенных в равнинной части 
Российской Федерации, отмечается более 
жесткий, резко-континентальный климат с 
большим перепадом среднесуточных темпе-
ратур, а также сложный ландшафт место-
расположения городов с большим перепа-
дом высот относительно уровня моря. [4]

В связи с названными особенностями 
антропогенная нагрузка на данные терри-
тории увеличивается многократно. Особен-
но это сказывается на загрязнении атмос-
ферного воздуха [3].
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Рис. 1. Зависимость осредненной величины индекса загрязнения атмосферы (У) 
г. Чита за период с 2006 по 2012 гг. от высоты над уровнем моря (Х, м БС)

Рис. 2. Карта потенциала загрязнения атмосферы

1 – низкий (ИЗА менее 2,4)

2 – умеренный (2,4-2,7)

3 – повышенный (2,7-2,85)

4 – высокий (2,85-3,0)

5 – высокий (3,0-3,3);

6 – очень высокий (3,3-3,6)

7 – очень высокий (3,6-3,7)
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Способность атмосферы к рассеива-
нию выбросов автотранспорта на терри-
тории таких регионов мира минимальна 
и при прочих равных условиях меньше на 
25…55 %, чем на равнинных территориях. 
Она усугубляется преобладанием горно-
котловинных ландшафтов, усиливающих 
эффект застоя и загрязнения воздушных 
масс ещё примерно на 50…75 %. 

 Недостатком таких экосистем горо-
дов, имеющих горно-котловинное распо-
ложение, является отсутствие специальной 
системы зеленых лесозащитных зон, при-
вязанных к рельефу. 

 Предлагаемое решение: сущность 
решения проблемы заключается в том, что 

в местах скопления токсичных и вредных 
веществ (ТВ и ВВ), т.е. в пределах ниж-
них точек котловин предлагается создавать 
технологические парки, а также рядом с 
открытыми автомобильными стоянками 
и над закрытыми подземными гаражами 
– стоянками – технологические скверы, 
расположенные таким образом, чтобы сами 
скверы были размещены с подветренной 
стороны и вытянуты в сторону основного 
направления ветра по розе ветров [6].

На рис. 3 изображен город с горно-кот-
ловинным месторасположением (1); тех-
нологический парк (2); система технологи-
ческих скверов (3); основное направление 
ветра по розе ветров (4).

При практической реализации предла-
гаемых способов и технологических решений 
создается реальная возможность улучшить 
качественные показатели атмосферного 
воздуха и в целом экосистем городов, име-
ющих горно-котловинное расположение, в 
летнее время, что непосредственно скажет-
ся на улучшении здоровья людей [6, 7, 8].

Рис. 3. Горно-котловинное расположение города 
с системой технологических парков и скверов

4.
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С ростом города, развитием его про-
мышленности, становится все более слож-
ной проблема охраны окружающей среды, 
создания оптимальных условий для жизни 
и деятельности человека. В последние де-
сятилетия усилилось отрицательное вли-
яние человека на окружающую среду и, 
в частности, на зелёные насаждения. Это 
воздействие происходит комплексно, оно 
охватывает одновременно все экосистемы. 
Для изучения поставленной задачи нами 
рассмотрена роль зеленых насаждений в 
защите атмосферного воздуха от загрязне-
ния выбросами от автотранспорта и приве-
ден расчет необходимой площади парков и 
скверов для защиты экосистемы г. Чита.

Одной из главных функций зеленых 
насаждений является санитарно-гигиени-
ческая. Она обеспечивает газозащитную 
роль (уменьшение концентрации вредных 
выбросов в воздухе) и снижение запылен-
ности и загазованности воздуха (уменьша-
ют запыленность воздуха в 2…3 раза). Ос-
новные же элементы системы озеленения 
города – парки, скверы, сады, озеленен-
ные территории жилых и промышленных 
районов, набережные, бульвары, скверы, 
защитные зоны. 

Ландшафтно-планировочная структу-
ра озелененных территорий предусматри-
вает формирование систем озеленения и 
благоустройства вдоль рек Ингода и Читин-
ка, а также ряд притоков, пересекающих 
город с севера на юг, включение в городс-
кую застройку лесных массивов, примыка-
ющих к городу с северо-востока и востока.

Влияние антропогенных факторов на 
загрязнение атмосферы является одним из 
пяти типов нарушений экосистем, которое 
в результате накопленных токсичных ве-
ществ в растениях и почвах усиливается.

Специалистами установлено, что один 
легковой автомобиль ежегодно поглощает 
из атмосферы в среднем более 4 т кисло-
рода, выбрасывая с отработавшими газами 
примерно 800 кг окиси углерода, около 40 
кг оксидов азота и почти 200 кг различных 
углеводородов.

Источники атмосферных загрязнений 
автотранспортом многочисленны:

– загрязнение воздуха оксидами угле-
рода (свыше 90 % окиси углерода попадает 
в воздух вследствие неполного сгорания уг-
лерода в моторном топливе). 

– загрязнение воздуха оксидами серы. 
Соединения серы поступают в воздух в ос-
новном при сжигании богатых серой видов 
горючего, таких, как уголь и мазут.

– загрязнение воздуха оксидами азота 
(реакция окисления, происходящая меж-
ду кислородом воздуха и азотом, содержа-
щимся в топливе).

Значительный вклад в загрязнение 
воздуха во всех районах города вносит ав-
тотранспорт, так как контроль за токсич-
ностью выбросов автотранспорта, особенно 
личного, недостаточен. 

По данным, предоставленным адми-
нистрацией г. Чита, с учетом численности 
населения 347 тыс. человек, общая площадь 
зеленых насаждений в пределах городской 
черты составляет 15597 га, из них на долю 
озелененных территорий общего пользова-
ния приходится 263 га, что составляет 8,6 
м2 на 1 человека, то есть является 48 % от 
нормативного показателя. Это меньше ми-
нимальной нормативной обеспеченности 
озелененными территориями по СНИПу 
2.07.01-89. Производя расчет необходимой 
площади парков и скверов для защиты эко-
системы г. Чита, учитываем нормативные 
данные, то есть, поселение с численностью 
250…500 тыс. человек, в нашем случае 347 
тыс. человек, должно иметь озелененные 
территории общего пользования с учетом 
нормы 16 м2 на 1 человека. А это значит, что 
доля озелененных территорий общего поль-
зования должна составить 492 га, что обес-
печит норму, то есть необходимо 229 га озе-
лененной территории общего пользования.

Система озеленения территории города 
является необходимым условием формиро-
вания полноценной среды города.

Для уменьшения вредного воздействия 
автомобильного транспорта требуется со-
здание специальных санитарно-защитных 
зон зелёных насаждений и открытых про-
странств.

Во вновь создаваемых парках и скве-
рах, а также при реконструкции существу-
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ющих насаждений следует вводить адапти-
рованный к местным условиям ассортимент 
деревьев и кустарников, основу которого 
должны составлять хвойные породы: кедр 
сибирский, лиственница сибирская, сосна 
обыкновенная, береза, карагана древовид-
ная, дрен белый, жимолость и др.

Парки, сады, скверы и бульвары долж-
ны быть оборудованы водопроводом, ка-
нализацией, водостоками, освещением, а 
также хозяйственными помещениями, так 
как зеленые насаждения в городе улучша-
ют микроклимат городской территории, 
создавая хорошие условия для отдыха на 
открытом воздухе, предохраняют от чрез-
мерного перегревания почву, стены зданий 
и тротуары.

Для успешного проведения работ по 
озелению необходимо:

– использовать местный ассортимент 
грунта и кустарников;

– учитывать архитектурно-планиро-
вочную и ландшафтную организацию тер-
ритории парков, скверов;

– заменять естественный грунт расти-
тельной землей;

– осуществлять регулярный уход.
Над парками и скверами возникают 

нисходящие потоки воздуха, потому что 
поверхность листьев значительно прохлад-
нее асфальта и железа. Пыль, увлекаемая 
нисходящими токами воздуха, оседает на 
листьях; 1 га деревьев хвойных пород за-
держивает за год до 40 т пыли, а листвен-
ных – около 100 т. Парки и скверы, при-
вязанные при строительстве к рельефу, 
могут быть активными проводниками чис-
того воздуха в центральные районы горо-
да. Качество воздушных масс значительно 
улучшается, если они проходят над парка-
ми и скверами. При этом количество взве-
шенных примесей снижается на 10…40 
%. Практика показала, что это является 
достаточно эффективным средством борь-
бы с вредными выбросами автомобильно-
го транспорта, эффективность которых 
может варьироваться в довольно широких 
пределах – 7…35 %.[10]

Таким образом, при практической ре-
ализации предлагаемых способов и техно-
логических решений создается реальная 
возможность улучшить качественные по-
казатели атмосферного воздуха городов, 
имеющих сложное ландшафтное располо-
жение, в летнее время, что непосредствен-
но скажется на улучшении здоровья людей.
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СВОЙСТВА И НАПРЯЖЕНИЯ 
ЖАРОПРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИХ 
ПОКРЫТИЙ 

PROPERTIES AND TENSION OF HEAT RESISTING 
ELECTRO-ACOUSTIC COVERINGS

В статье величину внутренних напряжений и 

глубину их распространения определяли по методу 

М.М. Северина путем автоматической записи кри-

вой деформации. Установлено, что максимальные 

остаточные напряжения растяжения наблюдаются 

в поверхностных или приповерхностных зонах. За-

щитные свойства электроакустических покрытий 

оценивали по величине стационарного потенциала 

коррозии системы «покрытие-подложка».

Ключевые слова: внутренние напряжения, 
сплав, выглаживание, потенциал

In this article the size of internal tension and depth 

of their distribution were determined by Severin M. M. 

method by automatic recording of curve deformation. 

It is established that the maximum residual tension of 

stretching is observed in superficial or near-surface 

zones. Protective properties of electro-acoustic cover-

ings were estimated in size of stationary potential of 

corrosion of covering substrate system.

Key words: internal tension, alloy, vyglazhivaniye, 
potential

По методу М.М. Северина для опре-
деления напряжений пластинчатый 

образец толщиной 2 мм помещается в ус-
тановку для исследования внутренних на-
пряжений. Предварительно образец (плас-
тинка-композит) промывается ацетоном и 
просушивается. Поверхность образца, не 
подлежащую исследованию, защищают от 
травления двумя слоями перхлорвинило-
вого лака. Толщина пленки лака незначи-
тельна, она эластична. В связи с этим ее 
наличие на образце не влияет на точность 
измерения внутренних напряжений.

Нижний конец образца закрепляется в 
контактном устройстве, верхний имеет воз-

можность свободно перемещаться. Контак-
тное устройство с образцом устанавливается 
в ванну с ментольным электролитом. Ванна 
для электрохимического растворения об-
разца устанавливается на предметный сто-
лик микротвердомера ПТМ-3, при помощи 
микроскопа осуществляется наблюдение за 
перемещением свободного конца образца и 
фиксируется величина этого перемещения.

На рисунке представлено изменение 
остаточных напряжений в металлопокры-
тии, полученное методом электроакусти-
ческого нанесения покрытий (ЭЛАНП) 
электродом из жаропрочного сплава типа 
ЖС с добавками редкоземельных металлов 



101

Физико-математические науки

(РЗМ) после выглаживания минералоке-
рамикой при оптимальном режиме. Под-
ложкой служил спеченный жаропрочный 
сплав ЭП202 после термической обработ-
ки. Выглаживание снижает общий уровень 
растягивающих напряжений в покрытии за 
счет наведения сжимающих напряжений, 
что благоприятно влияет на усталостную 
прочность.

Так, в покрытиях, полученных мето-
дом ЭЛАНП, уже после 4…6 проходов на-
блюдается сеть трещин и очаги разрушения. 
Таким образом, экспериментальные дан-
ные показывают, что через определенный 
промежуток времени электроакустического 
напыления (ЭН) начинается разрушение 
уже сформированного слоя, которое зави-
сит от режимов обработки, свойств мате-
риала электродов, межэлектродной среды и 
некоторых технологических приемов. Раз-
рушение слоя происходит только в период 
воздействия разряда и обусловлено совмес-
тным влиянием предшествующего напря-
женно-деформированного состояния и им-
пульсными термическими напряжениями.

Известно, что величина термических 
напряжений увеличивается с ростом энер-
гии импульса и пропорциональна в первом 
приближении коэффициенту термического 
расширения и модулю сдвига, причем эта 
величина в слоях, прилегающих к повер-
хности зоны воздействия разряда, может 
превосходить пределы текучести и про-
чности металла. Поэтому в поверхностных 
и приповерхностных слоях наблюдаются 
зоны пластического течения и хрупкого 
разрушения.

С ростом длительности импульса тока 
при постоянных параметрах УЗК (ультра-
звуковых колебаний) и при постоянной 
мощности источника тепла термические 
напряжения увеличиваются, что приводит 
к расширению зоны, охваченной напряже-
ниями.

Варьируя факторами, влияющими на 
величину остаточных напряжений, можно 
управлять динамикой привеса и формиро-
вать более толстые слои. Анализ данных по 
эрозии электрода от технологических пара-
метров установки «ЭЛАН-3» показывает, 

что периодическое пластическое деформи-
рование позволяет увеличить удельное вре-
мя обработки до наступления классическо-
го для (ЭН) максимума на кривой привеса, 
причем величина удельного привеса колеб-
лется около определенного установившего-
ся значения и не падает до 0, как обычно.

Рассматривая поведение внутрен-
них напряжений, возникающих в элект-
роакустических покрытиях, видно, что с 
увеличением толщины в нем формируются 
растягивающие напряжения, которые при 
дальнейшем росте его толщины имеют мак-
симум (см. рисунок).

Установлено, что максимальные оста-
точные напряжения растяжения наблюда-
ются в поверхностных или приповерхнос-
тных зонах сформированных слоев, и их 
абсолютная величина довольно значитель-
на: 300...700 МПа. В целом, анализируя 
изменения остаточных напряжений по глу-
бине слоя, динамику роста электроискро-
вых покрытий, можно сделать вывод, что 
она вписывается в общую физическую кон-
цепцию формирования напряженно-де-
формированного состояния поверхностных 
слоев, полученных по другим технологиям.

Полученные результаты (см. рисунок) 
свидетельствуют о том, что с увеличением 
длительности процесса (толщины покры-
тия) уровень растягивающих напряжений 
в формируемых слоях увеличивается. В 
отдельных случаях ближе к поверхности 
наблюдается снижение остаточных напря-
жений. Это связано с тем, что процессы 
переноса и роста покрытия на катоде еще 
продолжаются, поверхностные слои уже 
охрупчиваются за счет образования мелко-
кристаллической структуры и возникнове-
ния хрупких фаз при взаимодействии ма-
териала электродов с окружающей средой. 
Появляющиеся микротрещины способству-
ют разрушению части сформированного 
поверхностного слоя. Максимальная вели-
чина растягивающих напряжений достига-
ет в покрытиях, полученных ЭЛАНП, при 
толщине 150... 170 мкм: 680...700 МПа. 
Поскольку покрытие достаточно порис-
то, скорость охлаждения его с увеличени-
ем толщины уменьшается. Поэтому, когда 
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Схема изменения остаточных напряжений в покрытии, 
полученном ЭЛАНП на подложке сплава ЭП202: 

1 – электроакустическое покрытие; полученное электродом 
из сплава типа ЖС с добавками РЗМ; 

2 – то же покрытие с выглаживанием минералокерамикой

внешняя корка покрытия уже остыла, се-
редина его еще горячая. При остывании 
она действует на наружные холодные слои 
напряжениями сжатия, что ведет к умень-
шению общего уровня растягивающих 
напряжений. Исследования внутренних 
напряжений в ЛЭН покрытий после вы-
глаживания (см. рисунок) выявили более 
пологое изменение растягивающих оста-
точных напряжений по толщине покрытия 
за счет наведения остаточных напряжений 
сжатия. Наклеп и остаточные напряже-

ния сжатия, достигающие 140... 160 МПа 
в поверхностных слоях покрытия, после 
выглаживания повышают коррозионно-ус-
талостную прочность композита. Это обус-
ловлено тем, что поверхностные дефекты 
закрываются и становятся недосягаемыми 
для проникновения в них коррозионной 
среды и развития там адсорбционных и 
коррозионных процессов. Трещины уста-
лости, развивающиеся под упрочненным 
слоем, также недосягаемы для воздействия 
агрессивной среды.

Защитные свойства электроакусти-
ческих покрытий, нанесенных на жароп-
рочный сплав ЭП202, оценивали по вели-
чине стационарного потенциала коррозии 
системы «покрытие-подложка» в 3 %-ном 
растворе NaCl. Потенциал фиксировали 
с помощью потенциостата П-5848. Ана-
лиз поведения величины стационарного 
потенциала смещения от технологических 
режимов установки «ЭЛАН-3» позволя-
ет заключить, что основными факторами, 

влияющими на электрохимическое и кор-
розионное поведение системы «покрытие-
подложка», являются толщина и качество 
покрытия, а также его фазовый состав. Ус-
тановлено, что наибольший сдвиг значений 
потенциала коррозии в положительную 
сторону соответствует четырем проходам 
при оптимальном режиме ЭЛАНП. Выгла-
живание покрытий положительно влияет 
на их антикоррозионные свойства.
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ФАКТОРЫ, ЭТАПЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ХАРБИНА

FACTORS, STAGES OF FORMATION AND 
DEVELOPMENT OF RUSSIAN CULTURE IN 
KHARBIN

Выделяются и описываются этапы становления, 

развития и исчезновения культуры русской эмигра-

ции Харбина, дается подробный анализ факторов, 

обуславливающих каждый из этапов, определяю-

щих, основные направления ее эволюции на том или 

ином этапе. Подчеркивается, что анализ этапов ста-

новления, развития и исчезновения русской куль-

туры Харбина позволяет более полно и всесторонне 

раскрыть содержание культуры русского Харбина, 

сложность, способы  функционирования, роль в 

жизнедеятельности принимающего ее общества

Ключевые слова: русская культура Харбина, 
факторы, условия, этапы становления

The stages of formation, development and extinc-

tion of Russian emigration culture of Kharbin are high-

lighted and explained; a detailed analysis of the factors 

contributing to each of the stages, determining the 

main directions of its evolution on a particular stage 

are given. The author emphasizes that the analysis of 

formation stages, development and extinction of Rus-

sian culture of Kharbin allows more fully and compre-

hensively to disclose the contents of Russian Kharbin’s 

culture, its complexity, methods of functioning and the 

role in the life of the receiving society

Key words: Russian culture of Kharbin, factors, con-
ditions, stages of formation

Работа выполнена в рамках Государс-

твенного задания вузу Минобрнауки РФ, № 

6.3634.2011

Комплексный культурологический ана-
лиз русской культуры Харбина требует 

не только выявления отдельных интерес-
ных феноменов и их описания, но и опре-
деления факторов становления и развития 
русской культуры Харбина как целостного 
явления, выделения этапов ее функциони-
рования.

Исходя из идей динамики культуры, 
обычно выделяют внешние и внутренние 
факторы культурного развития. К внешним 
относят социально-экономические, поли-
тические, исторические и др. К внутрен-
ним – факторы, исходящие из внутренних 
противоречий самой культуры, например, 
противоречий между традиционным со-
держанием культуры и теми инновациями, 
которые в ней возникают, между новыми 
потребностями людей в связи с адаптацией 
в изменяющемся, в том числе и природном 
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мире, и отсутствием в культуре средств для 
этой адаптации и дальнейшего существова-
ния. В то же время, внешние и внутренние 
факторы развития культуры тесно взаимо-
связаны. Так, инновации в культуре час-
то соотносят с заимствованиями из другой 
культуры, что происходит под влиянием 
различных внешних (исторических, по-
литических, социально-экономических) 
факторов. Причиной модернизационных 
процессов в культуре выступают вызовы 
природного и социального миров.

Один из важнейших факторов – со-
циально-экономический – тесно связан со 
строительством КВЖД. В период с 1898 
по 20-е гг. ХХ в. происходило строительс-
тво КВЖД, и под российской юрисдикцией 
построен русский город на китайской зем-
ле, который стал не только административ-
ным центром полосы отчуждения КВЖД, 
но и крупнейшим торгово-промышленным 
городом Маньчжурии.

Правительство России затратило зна-
чительные капиталовложения в развитие 
КВЖД и всей «полосы отчуждения». Толь-
ко строительство дороги до пуска в эксплу-
атацию с 1897 по 1903 гг. стоило России 
357 млн руб. золотом. Харбин, как торго-
во-промышленный центр русской колонии, 
стремительно развивался. До 1910 г. город 
ежегодно совершал торговые обороты на 
30…35 млн руб. Основными экспортными 
продуктами были зерновые, мануфактура, 
мясо. Материальное благополучие населе-
ния города достигалось за счет значитель-
ных государственных средств, вложенных 
в развитие экономики и инфраструкту-
ры Харбина. Таким образом, важнейшим 
фактором первого этапа развития русской 
культуры в Харбине являлся социально-
экономический, который, в то же время, 
был тесно связан с политическим факто-
ром, определяемым существующими на 
тот момент отношениями между Китаем и 
Россией, тенденциями внешней политики 
государств. 

Основа русской колонии заложена в 
период строительства КВЖД. Для при-
влечения русских рабочих и инженерно-
технических специалистов для обслужи-

вания дороги российское правительство 
предусматривало определенные «Времен-
ным положением о служащих КВЖД»: 
повышенные денежные выплаты, ряд 
льгот, пенсионное обеспечение. Особым 
положением от 18 марта 1898 г., на осно-
вании договора между Россией и Китаем, 
установлены бесплатные паспорта для лиц, 
участвовавших в строительстве КВЖД, с 
правом неоднократного перехода границы. 
Позже для служащих КВЖД установлены 
специальные заграничные паспорта.

Особенностью демографической си-
туации в русской колонии Харбина был ее 
стремительный рост. Если в 1910 г. русских 
в Харбине проживало 50 тыс. чел., то в 
1920 г., после вынужденной послереволю-
ционной эмиграции из России, насчитыва-
лось уже не менее 150 тыс. чел. Обобщая 
данные различных источников, можно оп-
ределить динамику численности русского 
населения Харбина. Приток русских жите-
лей наблюдался в период Гражданской вой-
ны в России (1918-1922) и в 1929-1930 гг., 
когда беженцы из советской России искали 
спасение в Маньчжурии от последствий 
коллективизации. Значительный отток рус-
ского населения происходил в 1929 г., во 
время советско-китайского конфликта, и в 
1935 г., после продажи советской стороной 
своих прав на КВЖД Японии. Кроме того, 
постоянно мигрировали в поисках лучшей 
доли неучтенные потоки русских внутри 
Китая. Так, во время японской оккупации 
некоторые русские харбинцы предпочли 
переехать в Шанхай. 

Этот период в русской культурной жиз-
ни характеризуется активным строительс-
твом домов, церквей, открытием образова-
тельных учреждений. Названные внешние 
факторы по существу определили возмож-
ность существования русской культуры 
Харбина. К примеру, «полоса отчуждения» 
позволяла создать по-настоящему русский 
город, согласно всем тем традициями и ве-
яниям, которые определяли облик и жизнь 
русского города. В соответствии с догово-
ром 1896 г. полоса отчуждения КВЖД с 
расположенными в ее пределах населенны-
ми пунктами имела статус экстерритори-
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альности. Административное управление 
осуществлялось российским правлением во 
главе с генералом Д.Л. Хорватом.

Об этой полосе отчуждения исследо-
ватель и писатель, автор известных книг 
««Маньчжурия далекая и близкая» и «Бе-
лый Харбин. Середина 20-х» Г.В. Мелихов 
пишет следующее: «Таким образом, поло-
са отчуждения КВЖД была территорией 
с особым статусом, вытекающим исклю-
чительно из специфики проходившей по 
ней железной дороги – дороги русской на 
китайской земле, – территорией, по дого-
вору с Китаем, управляемой полностью ад-
министрацией этой железной дороги, что, 
безусловно, придавало ей особые и специ-
фические черты – политические, эконо-
мические, культурные, да и военные. Эта 
юридическая ситуация с полосой отчужде-
ния КВЖД в полном объеме сохранялась 
в Маньчжурии вплоть до апреля 1920 г. 
– т.е. еще более трех лет после Февраль-
ской революции… Общая площадь «поло-
сы отчуждения» КВЖД, по английским 
источникам (отчего таковы и приводимые 
ими цифры), – 513 кв. миль, или 329 тыс. 
акров. Китайские историки приводят не-
сколько иные данные, да и меры у них дру-
гие». Г.В. Мелихов отмечает, что все земли 
КВЖД были ею официально выкуплены, 
в том числе и под тот речной порт и центр 
промышленности в зоне дороги – Харбин. 
Отчужденная под город территория рав-
нялась 50 кв. милям, или 32,4 тыс. акров. 
Харбин занимал почти десятую часть всей 
«полосы отчуждения» КВЖД.

Возможность создания «русского го-
рода Харбин» с его специфической куль-
турой, в которой важное место занимала 
православная культура, обусловлена ещё и 
особым типом религиозности самих китай-
цев, в которой, с одной стороны, большую 
роль играет культ предков, который нашел 
отражение и в укоренении конфуцианства, 
и в мистицизме даосов, и в восприятии буд-
дизма, а с другой – особенностью которой 
является прагматическая направленность 
верований и культов китайцев. 

Таким образом, важнейшим фактором 
первого этапа развития русской культу-

ры в Харбине был социально-экономичес-
кий, который, в то же время, тесно свя-
зан с политическим, с существующими на 
тот момент отношениями между Китаем и 
Россией, тенденциями внешней политики 
государств.

Внешние факторы по существу опре-
делили саму возможность существования 
русской культуры Харбина. К примеру, так 
называемая полоса отчуждения позволяла 
создать по-настоящему русский город, со-
гласно традициям и веяниям, которые оп-
ределяли облик и жизнь русского города.

В начальный этап поселения в районах 
КВЖД русские не представляли собой 
диаспору (особенно в политическом от-
ношении), поскольку они, согласно дейс-
твующим на тот момент договорам между 
Китаем и Россией, проживали факти-
чески согласно особому юридическому 
статусу «полосы отчуждения», на рос-
сийской территории и чувствовали себя 
россиянами, российскими служащими, 
выполняющими важные государственные 
обязанности для России. Вероятно, это 
осознание высокой государственной мис-
сии, причастность к важным делам (а в 
те годы конфронтации с Японией строи-
тельство КВЖД приобретало особое стра-
тегическое значение) и сформировало 
изначально высокий патриотический дух 
русской культуры в Харбине.

Во второй период (1920-1924) рос-
сийские подданные были лишены права 
экстерриториальности и стали подчинять-
ся китайским властям и законам. Однако, 
благодаря грамотному руководству, КВЖД 
сохранила свой экономический потенциал 
и превратилась в процветающее предпри-
ятие, предоставлявшее населению города 
щедрые дотации на культурные и благотво-
рительные цели. Вероятно, этот период на-
иболее сложный в оценке институализации 
русской общины в Харбине. В это время в 
нем проживают служащие КВЖД, явля-
ющиеся гражданами Советской России, 
также значительную часть русского города 
составляют беженцы, пытающиеся найти 
хотя бы временное убежище от советского 
режима. Именно это время можно назвать 
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периодом складывания русской диаспоры в 
Харбине.

Третий период (1924-1935) –пари-
тетного советско-китайского управления 
КВЖД, его предприятий и учреждений, 
характеризуется формированием структу-
ры русской колонии, состоявшей из быв-
ших российских подданных, беженцев и 
советских граждан, служащих КВЖД. В 
это время русский Харбин переживал пери-
од расцвета своей экономики и культуры. 
Процессу адаптации русских в инокуль-
турной среде Харбина помогала активная 
деятельность эмигрантской обществен-
ности. Особенно после организации таких 
крупных координирующих центров, как 
Харбинский комитет помощи русским бе-
женцам (1924) – ХКПРБ и Бюро по де-
лам российских эмигрантов в Маньчжурии 
(1934) – БРЭМ.

Советскому правительству путем ин-
тенсивной дипломатической деятельности 
удавалось обеспечивать функционирова-
ние КВЖД и существование в Харбине 
соответствующей инфраструктуры. Со-
ветские работники в это время составля-
ли значительную часть русского Харбина. 
Поток русских мигрантов, причиной пере-
селения которых явились политические и 
социальные катаклизмы на Родине, также 
был разнороден и включал в себя бывших 
офицеров-белогвардейцев и членов их се-
мей, интеллигенцию, купцов, крестьян и 
представителей других социальных слоев. 
Поэтому в данное время в культуре русских 
Харбина можно наблюдать сочетание раз-
ных субкультур, культурных направлений и 
тенденций.

В это время наибольшее значение име-
ет социально-политический фактор разви-
тия культуры русских в Китае. Однако со-
циально-экономический фактор также не 
теряет своей актуальности. Он связан как с 
экономической деятельностью молодого со-
ветского государства, так и финансовыми 
потоками, которые приходили в это время 
с волнами миграции.

Четвертый период (1935-1945) – вре-
мя японской оккупации и существования 
марионеточного государства Маньчжоу-

Ди-Го. После продажи советским пра-
вительством своей части КВЖД Японии 
меняется состав русского населения. Это 
драматичное время в жизни русской мигра-
ции в Харбине и в Китае в целом. Сущес-
твование русской миграции и ее культуры 
зависело в целом исключительно от вне-
шних факторов, обусловленных военно-по-
литической ситуацией, и именно теми от-
ношениями, которые складывались между 
Китаем и милитаристской Японией. Япон-
ские власти по существу реализовывали 
попытку манипуляции русской миграцией 
для укрепления своих позиций в Китае, 
при этом, вероятно, создавая некоторые 
условия для сохранения этнокультурных 
особенностей харбинской колонии. Остав-
шиеся харбинцы стали эмигрантами или 
китайскими гражданами. Существование 
русской миграции и ее культуры зависело 
в целом исключительно от внешних факто-
ров, обусловленных военно-политической 
ситуацией, а именно теми отношениями, 
которые складывались между Китаем и ми-
литаристской Японией. Японские власти 
по существу реализовывали попытку ма-
нипуляции русской миграцией для укреп-
ления своих позиций в Китае, при этом со-
здавая некоторые условия для сохранения 
этнокультурных особенностей харбинской 
колонии. Данный период сыграл значи-
тельную роль в последующей оценке роли 
русских в Китае и влияния русской куль-
туры, при анализе китайских источников, 
в которых рассматривается роль русской 
миграции в Китае в это время, следует учи-
тывать особенности исторической памяти 
китайцев, бесспорно, сохранившей элемен-
ты негативного отношения к японским ок-
купантам, распространившегося и на под-
держивающую их часть русской миграции.

Пятый и последний период в истории 
русского Харбина (1945-1950) начинается 
после освобождения Харбина от японцев 
Красной армией, после чего из 36 711 чело-
век (по данным БРЭМ на 1942 г.) русского 
населения арестованы и вывезены в Совет-
ский Союз 15 тыс. человек. Это положило 
начало исчезновению русской колонии. 
После безвозмездной передачи советским 
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правительством своих прав на КВЖД пра-
вительству КНР начались массовые уволь-
нения русских служащих дороги. Сложные 
экономические условия, отсутствие пер-
спектив пребывания в Китае, проблемы 
для выезда в другие страны способствовали 
отъезду русских харбинцев. С исчезнове-
нием русской колонии феномен «русского 
Харбина» перестал существовать и стал ис-
торико-культурным фактом.

Таким образом, складывание феноме-
на русской колонии Харбина как уникаль-
ного социально-культурного явления про-
исходило в тесной связи с политическими 
и социально-экономическими процессами, 
происходившими в России и Китае с конца 
ХIХ в. до 50-х гг. ХХ в.

В качестве причин формирования та-
кого яркого культурного феномена, как 
«русский Харбин», можно назвать следую-
щие:

– во-первых, первые русские жители г. 
Харбин, которые ехали работать в страну с 
иной культурой, в иную цивилизационную 
систему, выполняя задачи, которые стави-
ло перед ними российское правительство. 
Осознание российской гражданственнос-
ти способствовало стремлению воссоздать 
в другой стране лучшие образцы русской 

культуры, что активно поддерживалось ад-
министрацией КВЖД;

– во-вторых, чувство социально-эко-
номической защищенности и политичес-
кий патронаж способствовали быстрому 
созданию социокультурных институтов, 
способных к воспроизводству и развитию 
русской культуры в Харбине: строительс-
тво и деятельность православных храмов, 
открытие образовательных учреждений, 
функционирование многочисленных рус-
скоязычных газет и журналов, создание 
различного рода организаций, объединяю-
щих научную и творческую интеллигенцию 
Харбина;

– в-третьих, русская культура не мог-
ла бы существовать в Китае, если бы не 
наличие благоприятных, прежде всего по-
литических и социально-экономических 
условий в самом Китае на период существо-
вания «русского Харбина»;

– в-четвертых, в период миграции 
русских в Китай, начиная с 1924 г., мно-
гие представители интеллигенции, бывшие 
военные чувствовали себя «последним оп-
лотом» разрушенной революцией и после-
революционными событиями культуры и 
считали себя ответственными за ее сохра-
нение в условиях «культурного изолята».
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КИТАЙСКИХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ НОВАЦИЙ

METHODOLOGICAL ISSUES OF CHINESE 
SOCIOCULTURAL NOVATION RESEARCH 

Рассматриваются концепты «социокультурное», 

«цивилизация» и «модернизация». Представлена 

сущность социокультурного подхода, значимость 

которого для исследования китайских социокуль-

турных новаций заключается в интеграции гумани-

тарного знания об обществе и культуре и социально-

научного подхода к их изучению. Данная парадигма 

позволяет исследовать различные структуры и осо-

бенности китайского социокультурного пространс-

тва. Определена методологическая роль цивили-

зационного подхода к анализу социокультурных 

инноваций. С цивилизационными процессами соот-

несено видение модернизации в построении «гармо-

ничного общества» и «гармоничного мира»

Ключевые слова: «социокультурное», социо-
культурный подход, модернизация, социокуль-
турные новации Китая

In the article the concepts «sociocultural», «civili-

zation» and «modernization» are described. The author 

represents the essence of sociocultural approach that 

is significant to the Chinese sociocultural novations re-

search, because it integrates knowledge about society 

and culture accumulated in humanities and social sci-

ences. This paradigm allows studying different struc-

tures and defining features of the Chinese sociocultural 

space. The author emphasizes methodological role of 

civilizational approach to the analysis of sociocultural 

innovations. Interpretation of modernization in build-

ing «harmonious society» and «harmonious world» is 

correlated with civilizational processes

Key words: «sociocultural», sociocultural approach, 
modernization, sociocultural novations of China

Успехи современного Китая утверждают 
новое видение места и роли человека в 

инновационно развивающемся обществе, 
а именно — его возможности воздействия 
на ускорение модернизационного процес-
са. Китайские преобразования в этом про-
цессе есть результат целенаправленной ин-
новационной региональной и глобальной 
деятельности, которая характеризуется 
постоянным расширением сфер примене-
ния инновационных практик.

Китайские социокультурные и инно-
вационные практики отличаются много-
образием. Следовательно, методология их 
исследования, как и анализ использования 
ценностного потенциала китайским госу-
дарством в проекциях глобального разви-

тия, должна представлять определенную 
совокупность различных методов и их ком-
бинаций, адекватных подходов и парадигм, 
обеспечивающих трансформацию методо-
логических принципов познания и интер-
претацию полученного знания.

Комбинационное сочетание методоло-
гий и методик соединяет социокультурный, 
цивилизационный, синергетический, сис-
темный, деятельностный, герменевтический 
и компаративистский подходы и методы. 

В представлении методологии китайс-
ких социокультурных новаций не преследу-
ется цели осуществить  анализ конкретных 
работ разных авторов. Более продуктивны-
ми здесь, на наш взгляд, являются разра-
ботанные ими «пограничные» подходы, по-
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лучившие признание в качестве основных 
элементов методологической базы исследо-
вания социокультурных процессов. В пер-
вую очередь, речь идёт о социокультурном 
подходе, позволяющем выявить сущность 
китайских социокультурных инноваций, 
соотнести их с инновационными практика-
ми, инновационной политикой и импера-
тивными ценностями.

Понятие «социокультурное» отражает 
сложную человеческую реальность и со-
держит онтологические, гносеологические, 
ценностные и практические её основания, 
успешно анализируемые как в России, так 
и в Китае. Российская база формирования 
«социокультурного», её религиозно-право-
славный фундамент, славянофильский ра-
ционализм, разработки западных учёных и 
евразийцев (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савиц-
кий, Г.В. Флоровский, П.П. Сувуинский, 
Н.Н. Алексеев), теоретические воззрения 
Н.Я. Данилевского, П.А. Сорокина, К.Н. 
Леонтьева, В.С. Соловьёва ретроспективно 
рассмотрены в монографическом исследо-
вании В.А. Абрамова [1].

Одним из создателей масштабной на-
учной теории, которая даёт последователь-
ное, системное описание социокультурных 
механизмов динамики российского обще-
ства, его исторические изменения является 
российский учёный А.С. Ахизер. Автором 
предложен новый взгляд на социокультур-
ные процессы развития общества. Им раз-
работан логико-теоретический аппарат, 
включающий около 350 категорий и терми-
нов[2].

В научной литературе существует боль-
шой перечень распространенных позиций, 
сложившихся по поводу интерпретаций 
отношений «социального» и «культурного». 
Рассмотрение таких подходов и интерпре-
таций не представляется возможным. Но 
обращает внимание тот факт, что все они 
достаточно близки по содержанию, хотя 
и не совпадают полностью, что объясняет 
необходимость рефлексии понятия «социо-
культурное».

На наш взгляд, понятие  «социокуль-
турное» в его узком смысле характеризует 
определенную качественную сторону или 

среду общественной жизни («социокуль-
турная среда») или выступает её специфи-
ческим срезом («социокультурный аспект», 
«социокультурный фактор» и т.д.). Други-
ми словами, «социокультурное» — это опре-
делённая часть общественного.

«Социокультурное» классифицируется 
по его субъектам. Отсюда вытекает диф-
ференциация социокультурных явлений и 
отношений (национальные, региональные, 
трансграничные). Таким образом, «соци-
окультурное» выражает множественность 
общественных субъектов. Для конкрети-
зации содержания понятия «социокультур-
ное» выделяется ряд существенных призна-
ков его субъектов, что делает понимание 
«социокультурного» как полиаспектного 
континуума совместной жизни людей и их 
цивилизационной идентичности.

Цивилизационная идентичность – 
одна из наиболее глубоких, архетипичес-
ких форм позиционирования личности. 
Этот тип символических значений-ценнос-
тей как ориентаций программирует соци-
альную и политическую активность инди-
вида в межпоколенческой перспективе, 
определяет базовые отношения с властью 
и обществом, инициирует механизмы по-
литики и управления государством. В этих 
ценностно обусловленных социокультур-
ных практиках проявляются возможнос-
ти и ограничения общественного развития 
Китая, стратегические замыслы китайской 
элиты и их долгосрочные планы по переуст-
ройству страны.

 Но комплекс ценностей того или ино-
го общества может быть произвольным 
по своему содержанию. Он формируется 
в ходе истории таким образом, чтобы осу-
ществляемая на его основе ценностная 
социокультурная маркировка различных 
форм поведения обеспечивла традиционное 
самовоспроизводство общества. Таким об-
разом, в ряду множественных идентичнос-
тей человека «социокультурное» обретает 
ту форму цивилизационной устойчивости, 
которая всегда сохраняется в культурном 
портрете индивида, прямо или косвенно 
влияет на его стиль мышления и поведения. 
Для Китая это не только система руководя-
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щих идей, но и архитепический механизм 
совмещения других идентичностей инди-
вида.

Современные китайские исследовате-
ли также активно включились в разработку 
актуальной и перспективной проблемати-
ки, связывая китайское «социокультурное» 
с потенциальными возможностями регу-
лирования и управления, координации и 
стабилизации структур своего социокуль-
турного пространства между различными 
социальными иерархиями: государство, 
правительство, предприятия, семья и т.д.; 
внутренней структуры иерархий: человек 
– человек, человек – организация, органи-
зация – организация, а также других вза-
имно пересекающихся культурных систем 
общественных отношений: «мирного сосу-
ществования, гармонии и стабильности, 
взаимопомощи, законных интересов, кон-
фликтов и борьбы» [3].

Многофункциональность понятия «со-
циокультурное» и связанные с ним катего-
рии пополнили и научный арсенал иссле-
дователей новых реальностей глобально 
модернизирующихся социумов. При этом 
смысл, вкладываемый в понятие «социо-
культурное», существенно различается в за-
висимости от дисциплинарной специфики. 
Особое внимание к понятию «социокультур-
ное» объясняется, прежде всего, его возрас-
тающим методологическим потенциалом в 
теории и практике межгосударственных, 
внутрирегиональных и межрегиональных 
отношений в процессе модернизации [4].

Наиболее адекватным характеру раз-
рабатываемых проблем представляется 
общеметодологический социокультурный 
подход, – считает В.А. Абрамов, – т.е. по-
нимание современного общества как не-
разрывного единства его культуры и соци-
альности, образуемого глобализирующейся 
деятельностью человека. В том же контек-
сте, когда под культурой понимается сово-
купность способов и результатов деятель-
ности человека (материальных и духовных 
– идеи, ценности, нормы, образцы и др.), 
а под социальностью – детерминированная 
культурой совокупность отношений каждо-
го человека с другими субъектами выполне-

ны и исследования и отдельных китайских 
авторов [5].

«Специфика социокультурного подхо-
да, – считает Н.И. Лапин, – состоит в том, 
что он интегрирует три измерения  челове-
ческого бытия (тип соотношения человека 
и общества, характер культуры, тип соци-
альности) именно как фундаментальные, 
каждое из которых не сводится к другим и 
не выводится из них, но при этом все они 
взаимосвязаны и влияют друг на друга как 
важнейшие составляющие человеческих 
общностей» [6].

Этот статус важнейшего теоретико-ме-
тодологического подхода подтверждается 
также его направленностью на «снятие» 
крайностей, на выявление  его интеграци-
онной направленности при разграничении 
между гуманитарным знанием об обществе 
и культуре и социально-научным подходом 
к их изучению [7]. 

Гуманитарное познание характеризу-
ется преимущественным вниманием поз-
нающего к уникальным законам культур-
ной жизни, их характеристикам. В рамках 
гуманитарного познания осуществляет-
ся неодинаковый способ интерпретации 
культурной информации, культурных фе-
номенов.  Такое познание характеризует-
ся стремлением к интерпретациям одних 
культурных феноменов через другие. Гума-
нитарное познание связано с просветитель-
скими, энциклопедическими ориентация-
ми и представлением культурных факторов 
в их самодостаточной значимости. Здесь 
нет обязательного установления их связи 
с предшествующими событиями или более 
широким социокультурным контекстом 
[8].

Социально-научное познание с его фи-
лософско-антропологическим (социально-
антропологическим) подходом к изучению 
человека, общества и культуры выявляет 
устойчивые и повторяющиеся феномены и 
их сочетание, отделение их от областей из-
менчивости, устанавливает регулярность. 

В таком познании доминирует обобща-
ющая, генерализующая ориентация по вы-
явлению антропологических оснований, к 
которым могут быть приведены различные 
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наблюдаемые социокультурные явления. 
Эта модель познания предполагает выяв-
ление устойчивых причинных или функ-
циональных связей между изучаемыми 
явлениями социокультурной жизни и обус-
ловливающими их факторами; объяснение 
механизмов, реализующих эти связи. При 
этом познании социокультурных явлений 
формируется теоретическая модель, или те-
ория. Она представляет выраженное в фор-
ме операционализированных категорий и 
понятий упорядоченное представление об 
этих явлениях, позволяющее объяснить 
происхождение, прогнозировать их моди-
фикации и трансформации в зависимости 
от изменений окружающей среды. 

Различие между гуманитарным и со-
циально-научным познанием, их методами, 
инструментариями очевидно. Но сущест-
венным образом дополняя друг друга, ин-
тегрируясь в социокультурном подходе, они 
адекватно отражают единство духовного и 
материального мира, способствуют целе-
направленному управлению социокультур-
ным процессом. Социокультурный подход, 
интегрирующий гуманитарное и социаль-
но-научное знание, имеет чрезвычайно 
разнородный (гетерогенный) характер. В 
его комбинированной структуре – методы, 
инструментарии, стили десятков разных 
наук, среди которых заметно влияние двух 
субдисциплин – социальной и философс-
кой антропологии, составляющих основу 
содержания современного социокультурно-
го познания. 

Определяя методологическую роль со-
циокультурного подхода, необходимо от-
метить, что данная парадигма позволяет 
исследовать различные структуры социо-
культурного пространства, в том числе и 
китайского, его особенности. Так, Н.И. 
Лапин обозначает три среза общества как 
социокультурного пространства: символи-
ческое пространство духовной культуры, 
объективированное в ценностях и нормах 
поведения, в совокупности творений че-
ловеческой души и разума – сакральных 
и светских, мифологических и рациональ-
ных, традиционных и современных, закры-
тых и открытых; институциональное про-

странство социальных отношений, включая 
экономические, политические, идеологичес-
кие; предметное пространство материаль-
ной культуры – разнообразных предметов, 
создаваемых человеком: предметы быта, 
одежды, культуры, орудия труда, машины, 
обработанная природа и т.д.  [9].

Пространство здесь является мате-
риальной компонентой социокультурных 
процессов. Имея определенную террито-
риальную структуру, оно включает ареалы 
распространения экономических, полити-
ческих, социальных и культурных систем. 
Будучи многомерным и тесно взаимодейс-
твующим с географическим делением, 
социокультурное пространство не всегда 
совпадает с формальными территориаль-
но-административными границами. Но 
социокультурный статус пространства не-
обходим, так как современного человека и 
общество нельзя исследовать, разграничи-
вая социальное и культурное. Пространс-
твенная парадигма в социокультурном 
измерении, – считает И.В. Тулиганова, – 
позволяет увидеть культуру и социум как 
системное единство, обладающее особой 
структурой, определенными элементами 
однородности и, одновременно, – много-
мерности [10].

Основные тенденции и традиции со-
циокультурного познания слагались посте-
пенно. Многими российскими, китайскими 
и западными учёными человеческий мир 
представляется в единстве личности, куль-
туры, социальной системы (т.е. общества), 
взаимодействия, цивилизации. «Цивилиза-
ция», «культура» стали центровыми поняти-
ями и социокультурного подхода.

Отправной точкой современного ана-
лиза цивилизационной проблематики яв-
ляется выяснение соотношения понятий 
«культура» и «цивилизация». Однако до сих 
пор нет их общепризнанного определения. 

Современному пониманию цивили-
зации соответствует ее трактовка и как 
пространственного социокультурного об-
разования, в котором именно культура яв-
ляется формообразующим началом, зада-
вая определенную специфику цивилизации 
и структурообразующее начало обществу. 
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Тем самым в цивилизационную методоло-
гию анализа социокультурных инноваций 
вводится не только связанное с культурой и 
культурной деятельностью, но и социальное 
измерение. Именно культура, ее ценности и 
социальность формируют инновационную 
реальность. Под социокультурными инно-
вациями понимаются новые идеи, ценнос-
ти, идеалы, модели поведения, которые 
становятся модернизационными фактора-
ми обновления общества и культуры.

Устойчивый методологический статус 
получило представление о цивилизации как 
о социокультурной общности, формируе-
мой на основе универсальных, т.е. сверхло-
кальных ценностей, получающих выраже-
ние в мировых религиях, системах морали, 
права, искусства. При помощи цивилиза-
ционного подхода характеризуются уни-
версальные для того или иного сообщества 
образцы совместной жизнедеятельности, а 
главное – общие социокультурные формы 
инновационного мышления, практики и 
поведения. Подобная специфичность соци-
окультурных инноваций обусловлена обра-
зом социальной жизни соответствующего 
этноса, привычными формами осуществле-
ния повседневных функций людей.

Масштабы цивилизаций могут раз-
ниться.  Но их всех объединяет наличие 
самобытного и неповторимого стиля жиз-
ни человека – носителя социокультурных 
стандартов. В этом контексте цивилиза-
ция представляет собой предельно общий 
уровень социокультурной организации, 
идентичности населения, укорененной в 
образцах мышления и поведения широких 
социальных слоев, т.е. в социокультурных 
практиках государства. Поэтому цивили-
зация предстает как высшая форма соци-
окультурной интеграции, объединяющая 
субкультуры в единое социокультурное про-
странство. В процессе познания цивилиза-
ции как специфической пространственной 
формы социокультурной организации вы-
являются конкретные механизмы объекти-
вации личности, культуры, социальной ор-
ганизации, адекватные их историческому 
развитию. Такой цивилизационный подход 
расширяет методологическую базу исследо-

вания специфики китайской цивилизаци-
онной инноватики, а также других её про-
блемных социокультурных феноменов.

При определении методологической 
роли цивилизационного подхода для иссле-
дования китайских социокультурных инно-
ваций выявилась продуктивная тенденция 
новейших исследований китайских учё-
ных, использующих оригинальные обобща-
ющие понятия, методы, схемы, в которых 
теоретически запечатлевается модерниза-
ционная динамика общецивилизационного 
процесса.  Представляющий прошлое, на-
стоящее и будущее всего человечества, этот 
процесс по-разному развертывается в отде-
льных странах, группах стран [11].  Совре-
менная взаимозависимость стран, народов, 
регионов – высочайшая, чрезвычайная, 
имеющая как сильные, так и кризисные 
стороны, – считает Н.В. Мотрошилова. 
«Но для осмысления всего этого цивилиза-
ционный анализ в странах Запада по сути 
дела не применяется…» [12]. В китайском 
же научном сообществе этому направлению 
отводится приоритетное значение.

С цивилизационными процессами ки-
тайскими учеными соотносится модерниза-
ция. Эту имманентную связь Хэ Чуаньци, 
руководитель группы китайского Центра 
исследований модернизации (Китайская 
академия наук, Пекинский клуб модерни-
зации), характеризует следующим обра-
зом. История человеческой цивилизации 
представляет историю инноваций. Сущ-
ность модернизации состоит в инноваци-
онных изменениях передовых областей 
знаний и соревновании на международной 
арене, непрерывном переходе историчес-
кого значения — от традиционной ци-
вилизации к цивилизации нового типа… 
Модернизация — один из видов глубоких 
изменений, происходивших в человеческой 
цивилизации с XVIII в. Она затрагивает 
формирование, развитие, преобразование 
и международное взаимодействие в совре-
менной цивилизации: инновации, отбор, 
процессы распространения и рецессии эле-
ментов цивилизации, а также глобальную 
конкуренцию в приобретении, достижении 
и поддержании высокого мирового уровня.
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Модернизации и её различным ас-
пектам в национальных научных сооб-
ществах посвящены тысячи работ. Среди 
существующих представлений отчетливо 
прослеживаются две тенденции. Первая 
отождествляет этот процесс с формирова-
нием культур современных индустриаль-
ных обществ в Европе и Северной Америке. 
Вторая представлена конкретными иссле-
дователями социально-экономических про-
цессов в развивающихся странах, прибли-
жающихся к западному уровню развития 
во всех социокультурных сферах – России, 
Аргентине, Бразилии, Китае. В контекс-
те глобализации китайская модернизация 
уже предстаёт не просто сменой одного со-
стояния другим и признания самого факта 
изменений, «… а процессом постоянной 
смены, рассматривающимся в качестве од-
ной из важнейших ценностей современного 

общества, вызываемой не только экономи-
ческим и политическим развитием, но и 
идейно-теоретическим и культурным вза-
имодействием, которое возможно только 
между цивилизациями [13]. 

Таким образом, главные концепты  
«социокультурное», «цивилизация» и «мо-
дернизация» становятся методологическим 
и теоретическим основанием общенауч-
ных подходов, которые способствуют вы-
явлению сущности и цели социокультур-
ных инноваций (например, региональных 
практик китайского государства); установ-
лению связи инновационно-управленчес-
кой деятельности и традиционных ценнос-
тей китайской цивилизации; выявлению 
модернизационной направленности в пост-
роении «гармоничного общества» и «гармо-
ничного мира».
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

CLASSIFICATION OF GRID INVESTMENT 
PROJECTS

Предложена новая классификация электросе-

тевых инвестиционных проектов (ЭИП), которая 

разработана с учетом источников финансирования 

проектов, целесообразности планируемых инвести-

ционных затрат, а также новых уточнений понятия 

риска. Усовершенствованная классификация под-

разумевает выделение пяти типов ЭИП: общегосу-

дарственные, социально-ориентированные, инфра-

структурные, технологические и проекты НИОКР. 

Усовершенствованная классификация ЭИП позво-

лит проанализировать источники финансирования 

произведенных инвестиций и оценить целесообраз-

ность планируемых инвестиционных проектов

Ключевые слова: инвестиции, классификация, 
электросетевой инвестиционный проект, 
общегосударственные проекты, социально-
ориентированные проекты, инфраструктурные 
проекты, технологические проекты, НИОКР

This article is devoted to propose a new classifi-

cation of grid investment projects. Grid investment 

projects are classified on the base of their purpose of 

implementation, finance resources and risk’s types. Ac-

cording to the new classification there are five types of 

grid investment projects: nation-wide projects, social 

oriented projects, infrastructural projects, technologi-

cal projects and research-and-development projects. 

The new classification provides an opportunity to ana-

lyze the financial resources of investments to electric 

grid construction and to evaluate the feasibility of the 

grid investment projects

Key words: investment, grid investment project, 
state grid investment project, infrastructural grid in-
vestment project, social grid investment project, tech-
nological grid investment project RD grid investment 
project

Инвестирование является важнейшим 
видом деятельности в электроэнер-

гетике, обеспечивающим стратегическую 
устойчивость и надежность энергоснабже-
ния. В настоящее время наблюдается мас-
штабная недостаточность инвестиционных 
ресурсов для развития электросетевой инф-
раструктуры, что было отмечено на cовеща-
нии по инновационному развитию агропро-
мышленного и топливно-энергетического 
комплексов [1], состоявшемся 17 августа 
2012 г. Причиной данной проблемы назва-
на низкая энергетическая и экономическая 

эффективность отрасли и отсутствие рыча-
гов оценки и управления эффективностью 
инвестиционных проектов. Следовательно, 
необходимо вывести систему реализации 
инвестиционных проектов на качественно 
новый уровень, который предполагает на-
глядность и достоверность оценки инвести-
ционных проектов и принципиально новую 
схему управления их рисками. Последнее 
указывает на необходимость построения 
классификации электросетевых инвести-
ционных проектов с учетом новых уточне-
ний понятия риска [2]. Возрастание требо-
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ваний энергопотребителей к объективности 
и прозрачности инвестиционных расходов 
предполагает внесение изменений в класси-
фикацию электросетевых проектов, пред-
ставленную в инвестиционной программе 
на 2010-2014 гг. Действующая классифи-
кация не позволяет проанализировать ис-

точники финансирования произведенных 
инвестиций и целесообразность планиру-
емых инвестиционных проектов. Данные 
требования учтены нами при разработке 
новой классификации электросетевых про-
ектов (см. рисунок).

Классификация электросетевых инвестиционных проектов

Электросетевые инвестиционные проекты 

Общегосударственные Социально�ориентированные 

Инфраструктурные Технологические 

Проекты «НИОКР» 

Внедрение предложенной класси-
фикации является нецелесообразным без 
определения категории электросетевого 
инвестиционного проекта. Так как в нор-
мативно-правовой базе отсутствуют опре-
деления электросетевого инвестиционного 
проекта, нами предложено следующее его  
определение. Электросетевой инвестици-
онный проект – комплексный план ме-
роприятий, включающий проектирование, 
строительство, а также приобретение тех-
нологий и оборудования, направленных 
на создание нового или модернизацию, ре-
конструкцию или инновацию действующе-
го электросетевого хозяйства с целью повы-
шения эффективности электроэнергетики 
и обеспечения бесперебойного и надежного 
функционирования электроэнергетики для 
удовлетворения спроса на электрическую 
энергию потребителей.

Рассмотрим подробнее каждый из эле-
ментов классификации. Начнем с общего-
сударственных, или имиджевых проектов. 
В энергетической стратегии России на пе-
риод до 2030 г. [3] подчеркивается, что не-
обходимо увеличить вклад энергетического 
сектора страны, электросетевого сектора 
в том числе, в повышение эффективности 

внешнеэкономической деятельности стра-
ны и усиление позиций России в мировой 
экономической системе. Поэтому в соста-
ве общегосударственных (имиджевых) 
электросетевых проектов целесообразно 
рассматривать не только создание сетевой 
инфраструктуры для удовлетворения экс-
портных нужд, но и развитие сетевой ин-
фраструктуры для надежного энергоснаб-
жения мероприятий, обозначенных как  
приоритетные в Концепции внешней поли-
тики России [4].

Следовательно, общегосударственный 
(имиджевый) электросетевой инвестици-
онный проект можно определить как ком-
плексный план мероприятий, включающий 
проектирование, строительство, а также 
приобретение технологий и оборудования, 
направленных на создание нового или мо-
дернизацию и реконструкцию действую-
щего электросетевого хозяйства с целью 
обеспечения бесперебойного и надежного 
энергоснабжения потребителей, необхо-
димого для улучшения или поддержания 
имиджа государства на мировой арене. В 
свою очередь, имидж государства (в соот-
ветствии с социально-информационным 
подходом) [5] – это совокупность пред-
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ставлений о стране в основных сферах её 
жизнедеятельности – политической, соци-
альной, экономической, экологической, на-
учной, культурной, спортивной. Исходя из 
определения общегосударственного (имид-
жевого) электросетевого инвестиционного 
проекта, заинтересованными сторонами 
реализации данного типа проектов явля-
ются государство и непосредственно ком-
пания, чьи активы будут задействованы в 
организации имиджевых мероприятий.

От того, как воспринимается страна 
мировым сообществом, зависит её место и 
значимость в системе международных от-
ношений и её инвестиционная привлека-
тельность, что в конечном итоге приводит 
к росту валового национального продукта 
страны и повышению уровня жизни насе-
ления. На повышение уровня жизни насе-
ления страны также косвенно воздействует 
реализация электросетевых инвестицион-
ных проектов, а именно проектов социаль-
но-ориентированной направленности.

Важной характеристикой социально-
ориентированных  инвестиций является их  
нацеленность на увеличение человеческого 
капитала, повышение уровня и качества 
жизни населения посредством создания но-
вых технологий и механизмов удовлетворе-
ния их материальных и духовных потреб-
ностей [6]. 

Таким образом, социально-ориенти-
рованный электросетевой инвестицион-
ный проект можно определить как комп-
лексный план мероприятий, включающий 
проектирование, строительство, а также 
приобретение технологий и оборудования 
для создания нового или модернизации 
действующего электросетевого хозяйства, с 
целью повышения эффективности электро-
энергетики и обеспечения бесперебойного и 
надежного энергоснабжения потребителей, 
направленного в конечном итоге на уско-
ренное социально-экономическое развитие 
регионов реализации проекта и всей стра-
ны в целом.

Результат реализации инвестицион-
ных социально-ориентированных проектов 
отслеживается посредством выполнения 
следующих задач:

1) обеспечение качества уровня жизни 
населения регионов, в которых реализуется 
инвестиционный проект;

2) ликвидация территорий децентра-
лизованного энергоснабжения;

3) снижение сетевых ограничений для 
потребителей.

Следовательно, участниками социаль-
но-ориентированного электросетевого ин-
вестиционного проекта являются:

1) государство в лице федеральных, 
региональных или муниципальных органов 
власти;

2) организации, чьи активы участвуют 
в реализации данного типа проектов;

3) население региона или иного терри-
ториального образования, в котором осу-
ществляется реализация данного типа про-
ектов.

Согласно Энергетической стратегии 
России на период до 2030 г. [3], необхо-
димыми условиями устойчивого социаль-
но-экономического развития страны на 
долгосрочную перспективу с учетом систе-
мообразующей роли в российской экономи-
ке ее энергетического сектора являются раз-
витие и территориальная диверсификация 
энергетической инфраструктуры не только 
для стимулирования социально-экономи-
ческого развития региона, но и для удов-
летворения потребностей промышленности 
и предпринимательства в качественном и 
бесперебойном энергоснабжении. Поэтому 
отсутствие качественной и развитой ин-
фраструктуры оказывает отрицательное 
влияние на развитие экономики страны. 
Как было отмечено на заседаниях III Об-
щероссийского форума «Инфраструктур-
ные проекты России: партнерство бизнеса 
и власти» [7], проходившего 6 октября 2011 
г. в Москве, реализация инфраструктурных 
мегапроектов в области электроэнергетики 
должна стать приоритетным направлением 
в комплексном развитии экономики страны. 

Таким образом, электросетевой инф-
раструктурный проект можно определить 
как комплексный план мероприятий, вклю-
чающий проектирование, строительство, а 
также приобретение технологий и оборудо-
вания для создания  и (или) реконструкции 
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конкретного объекта или технологического 
комплекса электросетевой инфраструктуры 
с целью обеспечения бесперебойного и на-
дежного энергоснабжения заявителей, для 
которых наличие соответствующей элект-
росетевой структуры является обязатель-
ным условием возможности осуществления 
предпринимательской деятельности. Учас-
тниками электросетевых инфраструктур-
ных инвестиционных проектов являются 
собственник электросетевого хозяйства и 
заявитель в лице предпринимателя, для ко-
торого строительство электросетевой инф-
раструктуры необходимо для организации и 
ведения бизнеса.

Электросетевые инфраструктурные 
инвестиционные проекты носят долгосроч-
ный характер, требуют применения слож-
ных технологий, участия квалифициро-
ванного персонала. Результат реализации 
электросетевых инфраструктурных инвес-
тиционных проектов отслеживается пос-
редством выполнения следующих задач:

1) удовлетворение заявок промышлен-
ных предприятий на технологическое при-
соединение к магистральным сетям Единой 
Национальной Энергетической Сети;

2) развитие экономики региона на 
основе реализации электросетевого инф-
раструктурного инвестиционного проек-
та, способствующего развитию экономики 
страны в целом;

3) прибыльность передачи электри-
ческой энергии и осуществления техноло-
гического присоединения к магистральным 
сетям ЕНЭС по объектам реализации про-
екта;

4) расширение рынка сбыта электро-
энергии среди коммерческих предприятий.

В своем выступлении на IV Невском 
международном экологическом конгрессе 
генеральный директор Российского энерге-
тического агентства Тимур Иванов отметил 
[8], что ближайшие 10…15 лет в России 
станут временем масштабных инфраструк-
турных и технологических проектов в энер-
гетике, необходимость которых диктуется 
задачами замены большого массива обо-
рудования, смонтированного в 60…80-х 
гг. и отработавшего свой ресурс. Таким 

образом, интуитивно у топ-менеджмента 
энергетических предприятий возникает 
необходимость в введении понятия «техно-
логический проект в энергетике», однако 
разработкой понятийного аппарата данной 
категории, насколько нам известно, никто 
не занимался.

Реализация технологических электро-
сетевых инвестиционных проектов, в пер-
вую очередь, позволяет решить проблему 
энергетической безопасности страны. Энер-
гетическая безопасность является одной из 
важнейших составляющих национальной 
безопасности страны. Энергетическая бе-
зопасность [9] – это состояние защищен-
ности страны, ее граждан, общества, госу-
дарства и экономики от угроз надежному 
топливо- и энергообеспечению.

Основными проблемами в сфере энер-
гетической безопасности являются:

1) высокая степень износа основных 
фондов топливно-энергетического комп-
лекса (в электроэнергетике и газовой про-
мышленности – почти 60 %, в нефтепере-
рабатывающей промышленности – 80 %);

2) низкая степень инвестирования в 
развитие отраслей топливно-энергетичес-
кого комплекса (за последние 5 лет объем 
инвестиций в топливно-энергетический 
комплекс составил около 60 % от объема, 
предусмотренного Энергетической страте-
гией России на период до 2020 г.);

Эти проблемы необходимо решать пос-
редством реализации электросетевых тех-
нологических проектов. Электросетевой 
технологический инвестиционный проект 
определяется нами как комплексный план 
мероприятий, включающий проектирова-
ние, строительство, а также приобретение 
технологий и оборудования, направленных 
на технологическое усовершенствование 
и ликвидацию физического и морально-
го износа электросетевого хозяйства через 
модернизацию или реконструкцию дейс-
твующего оборудования, с целью повыше-
ния эффективности электроэнергетики и 
обеспечения бесперебойного и надежного 
функционирования электроэнергетики для 
удовлетворения спроса на электрическую 
энергию потребителей. Решение данных 
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задач осуществляется посредством выпол-
нения работ по реконструкции и техничес-
кому перевооружению электрических сетей 
на основе новых электросетевых техноло-
гий и современного оборудования, обес-
печивающих их надежное и эффективное 
функционирование. Поэтому участники 
технологического электросетевого проекта 
преследуют своей целью повышение на-
дежности электроснабжения посредством  
масштабного и своевременного обновления 
электросетевого хозяйства страны. Тако-
выми, на наш взгляд, являются в первую 
очередь собственник электросетевого хо-
зяйства и заинтересованное, но косвенно 
вовлеченное в реализацию данного инвес-
тиционного проекта, население региона.

Грань между технологическим элек-
тросетевым инвестиционным проектом и 
электросетевым проектом НИОКР, безу-
словно, со временем нивелируется; и эти 
две категории в силу постоянного и дина-
мичного научно-технического преобразо-
вания отрасли следует объединить в один 
вид электросетевого инвестиционного 
проекта – НИОКР. С принятием Зако-
на «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» № 261 
[10] инновации в электроэнергетике ста-
ли неотъемлемой частью государственной 
политики, а комплексная модернизация и 
инновационное развитие отрасли на осно-
ве передовых технологий определены как 
приоритетное направление. 

Следовательно, электросетевой ин-
нвестиционный проект НИОКР пред-
ставляет собой комплекс проектной до-
кументации научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, производствен-
ных, организационных, финансовых, ком-

мерческих мероприятий, направленных на 
реализацию концепции инновационного 
преобразования электроэнергетики с целью 
резкого повышения энергоэффективности 
и экономичности функционирования энер-
госистемы. Он должен обеспечить эффек-
тивное решение конкретной научно-техни-
ческой задачи (проблемы), выраженной 
в количественных показателях и приводя-
щей к инновации. 

Результат реализации электросетевых 
инвестиционных проектов НИОКР отсле-
живается посредством выполнения задачи 
развития новых технологий для повышения 
качества электроэнергии, надежности, бе-
зопасности и эффективности функциони-
рования ЕНЭС. Однако в настоящее время 
процесс управления электросетевыми про-
ектами НИОКР, метод оценки их эффек-
тивности практически не проработан, что 
влечет за собой недостаточно высокий уро-
вень доведения результатов научных иссле-
дований и их непосредственного внедрения 
в практическую деятельность предприятия. 
И в конечном итоге данный дисбаланс осо-
бо серьезно влияет на развитие и эконо-
мическую эффективность электросетевой 
сферы страны. 

Однако, несмотря на различие целей 
и задач электросетевых инвестиционных 
проектов, их реализация направлена глав-
ным образом на решение основной задачи 
[10] – увеличение эффективности  и на-
дежности электроэнергетики за счет повы-
шения качества передаваемой электроэнер-
гии и снижение издержек на ее передачу, 
что обозначено в Законе «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эф-
фективности».
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УГЛУБЛЕННОЙ 
ЛЕСОПЕРЕБАТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ЖИПХЕГЕНСКОГО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

MODELING METHODOLOGY OF IN-DEPTH WOODWORKING 
ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF ZHIPHEGENSK LOGGING 

ENTERPRISE

В статье затронут вопрос формирования комп-

лексного лесопользования на примере Жипхеген-

ского лесозаготовительного и лесоперерабатываю-

щего предприятия. В работе приведены примеры 

углубленной переработки лесных ресурсов, рас-

считаны основные экономические показатели и их 

влияние на территорию Жипхегенского сельского 

поселения

Ключевые слова: комплексное лесопользование, 
экономическое показатели, углублённая перера-
ботки, поступления в бюджет

The article has raised the problem of forming an 

integrated forest management on the example Zhiphe-

gensk logging and wood processing company. This pa-

per provides examples of in-depth processing of forest 

resources to calculate the main economic indicators and 

their impact on the territory Zhiphegensk rural settle-

ment

Key words: integrated forest management, economic 
indicators, in-depth processing revenue

В настоящее время сложились проблемы, 
связанные с  недостижением целевых 

 социально-экономических эффектов, опре-
деленных в документах территориального 
планирования. Существующие проблемы, 
связанные с реализацией положений доку-
ментов территориального планирования, 
выражаются в недостижимости планируе-
мых социально-экономических эффектов.  
Причинами являются  факторы, приведен-
ные в табл.1.

Для решения проблемы авторами пред-
лагается создание модели нового вида доку-
мента управления развитием территории. 
Документ получил название «Стратегия 
пространственного развития» [5]. В ходе 
реализации этапов, описанных в докумен-
те, рассматриваются экологические, эконо-
мические и социальные аспекты примени-
тельно к рассматриваемой территории.  

Для разработки модельного документа 
авторами, по инициативе органов власти, 
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выбраны западные районы Забайкаль-
ского края: Хилокский, Петровск-Забай-
кальский, Красночикойский. В ходе ис-
следования проведен анализ документов 
территориального планирования районов и 

края в целом. Основная концепция форми-
рования экономики, описанная в проана-
лизированных документах, – концепция 
кластерного размещения производствен-
ных мощностей. 

Таблица 1
Характеристика факторов влияния

Фактор Характеристика

Требования к глубине опи-
сания вопроса в документах 
территориального планиро-
вания

Документы территориального планирования могут содержать предложения по местопо-
ложению и параметрам производственных функциональных зон, предназначенных для 
размещения предприятий различной отраслевой принадлежности (либо зон предпоч-
тительного типа использования). Действия по освоению функциональных территорий 
должны осуществлять инициативные субъекты экономической деятельности

Потенциальные инвесторы Проблема отсутствия ориентировочных результатов потенциальной деятельности застав-
ляет инвесторов вкладывать средства в проведение анализа территории, на что боль-
шинство инвесторов отказываются идти

Целью исследования является разра-
ботка, обоснование и совершенствование 
научно-практических положений по внед-
рению прединвестиционных решений о 
формировании лесопромышленного мезок-
ластера в западных районах края в рамках 
реализации положений документов терри-
ториального планирования.

Проведенный анализ ресурсной базы 
территории показал, что наиболее перспек-
тивной точкой роста развития экономики 
районов является формирование лесопро-
мышленного кластера. Формируемый ле-
сопромышленный мезокластер на терри-

тории западных районов Забайкальского 
края имеет значительный ресурсный потен-
циал. Необходимо решение вопроса об эф-
фективном использовании располагаемых 
ресурсов как на территории отдельно взято-
го предприятия, так и в рамках кластера в 
целом.

Нами рассматривается  Большере-
ченское лесозаготовительное предприятие 
(ЛЗП) и связанные с ним лесоперерабаты-
вающие предприятия.

Авторами предложено разделение фор-
мирования предприятий в рамках кластера 
на несколько этапов (уровней) (рис. 1).

Рис. 1. Уровни использования лесного ресурса
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На рис. 1 показаны последовательные 
уровни углубления переработки лесных ре-
сурсов. Основной принцип данной последо-
вательности заключается в том, что готовая 
продукция и отходы от её производства на 
предыдущем этапе являются исходным сы-
рьем.

В ходе изучения лесопользования на 
территории западных районов Забайкаль-
ского края нами выявлено, что существу-
ющее лесопользование не является эффек-
тивным. Неэффективное лесопользование 
есть следствие неполной заготовки распо-
лагаемых групп ресурсов.

Ограничение рассмотрения деятель-
ности лесопромышленных предприятий в 
кластере только с точки зрения лесозаготов-
ки не является правильным. Для достиже-
ния комплексности использования лесных 
ресурсов следующим звеном лесопользо-
вания становятся лесоперерабатывающие 
предприятия. Внедрение переработки леса 
позволит решить несколько задач. Наибо-
лее стратегически важным с точки зрения 
развития как региона, так и страны в целом 
является тот факт, что внедрение перера-
ботки должно в перспективе снизить экс-
порт необработанной древесины в соседние 
страны.  В настоящее время сложилась тен-
денция к экспорту лесных ресурсов за грани-
цу и последующей покупке готовых изделий 
из этих ресурсов. Данный факт приводит к 
двум негативных составляющим:

1) снижение переработки внутри стра-
ны;

2) увеличенные затраты на готовую 
продукцию с учетом различных сборов.

Внедрение кластерной модели разме-
щения предприятий на территории районов 
позволит минимизировать негативные про-
явления. Кластерная модель размещения 
хозяйствующих субъектов предполагает 
наличие связей между ними. В общем виде 
связи представлены на рис. 1. Наличие свя-
зей позволяет сосредоточиться на развитии 
и оптимизации производства, снизив необ-
ходимость в поиске поставщиков и потре-
бителей. 

Переработка ресурсов позволяет полу-
чить значительное увеличение показателей 

по сравнению с уровнем заготовки. Для 
большей наглядности представим данное 
утверждение на примере Жипхегенского 
лесозаготовительного (ЛЗП) и лесоперера-
батывающего предприятий (ЛПП).

Авторами выбрана концепция разме-
щения, при которой предприятия углублен-
ной переработки создаются по одному на 
район. Создание на каждом лесоперераба-
тывающем предприятии производственных 
циклов углубленной переработки, по мне-
нию авторов, является неэффективным.

Основными рассматриваемыми нами 
показателями будут являться:

– финансово-экономические;
– оплаты труда;
– налоговой нагрузки.
Рассмотрим изменение показателей 

на рис. 2…4. Под первым уровнем следу-
ет понимать максимально возможную ле-
созаготовительную деятельность в рамках 
лесохозяйственного регламента. Под вто-
рым – лесозаготовительную деятельность, 
осуществляемую сверх лесохозяйственного 
регламента. На втором уровне производит-
ся лесозаготовительная деятельность лик-
видной древесины лиственных пород, заго-
товка хвои, живицы и веток, остающихся 
при лесозаготовительной деятельности. На 
третьем уровне производится переработка 
лесных ресурсов, полученных на первом 
и втором уровнях. Четвертый уровень яв-
ляется уровнем углубленной (инновацион-
ной) переработки продукции, полученной 
на третьем уровне. 

На рисунках прослеживается положи-
тельная тенденция увеличения всех показа-
телей. Приведенные уровни можно отнести 
к уровням традиционной лесозаготовки и 
переработки, т.к. технологии производс-
тва товаров в настоящее время являются 
распространенными. Для получения допол-
нительной отдачи от имеющихся ресурсов 
необходимо внедрение новых технологий. 
Под новыми технологиями понимается не 
только производство, оснащенное новей-
шим оборудованием, но и использование 
тех ресурсов, которые раньше относились к 
отходам производств. 
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Рис. 2. Итоговые показатели 1-го уровня Жипхегенского 
лесозаготовительного предприятия, руб.

Рис. 3. Итоговые показатели 2-го уровня Жипхегенского 
лесозаготовительного предприятия, руб.
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Рис. 4. Итоговые показатели 3-го уровня Жипхегенского 
лесоперерабатывающего предприятия, руб. 
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Ярким примером является использова-
ние сосновой хвои. В настоящее время при 
заготовке деловой древесины хвоя с деревьев 
не используется в производстве. Однако если 
хвою со спиленных деревьев направлять на 
производство эфирных масел, можно по-
лучить дополнительный эффект. При заго-
товке деловой древесины на Хушенгинском 
лесозаготовительном предприятии будет ос-
таваться 2001, 93 кг хвои. Данное количес-
тво рассчитано с учетом того, что с 1 м3 дре-
весины можно получить около 50 кг хвои. 
Значения, достигаемые при производстве 
эфирных масел, представлены на рис. 5.

Гистограмма наглядно показывает, 
что производство эфирных масел из хвои 
дает дополнительные поступления в бюд-
жет в размере 38902 руб. При производс-
тве эфирных масел из хвои остаются отхо-
ды, которые могут быть использованы для 
производства древесной муки. Показатели 
производства древесной муки представле-
ны на рис. 6.

Гистограмма наглядно показыва-
ет, что производство древесной муки из 

хвои дает дополнительные поступления 
в бюджеты различных уровней в размере 
8849788,8 руб. Переработка хвои обес-
печивает значительный положительный 
эффект для территории размещения, т.к. 
суммы поступлений в бюджет являются 
значительными.

Для сравнения достигаемые значения 
сравним с доходами бюджета Хушенгинс-
кого поселения за 2011 г. 

Доходы бюджета Хушенгинского посе-
ления за 2011 г. составили 4696000 руб. 

Сумма налога на доходы физических 
лиц в 2011 г. составила 716300 руб.  Пла-
нируемая сумма поступлений от произ-
водства эфирных масел 630425 руб., что 
составляет 88 % от показателей 2011 г. 
Данный показатель достигается только за 
счет производства одного  продукта, исход-
ное сырье для которого в настоящее время 
выбрасывается при заготовке древесины. 
Данный пример демонстрирует положи-
тельный эффект комплексного подхода к 
лесопользованию.
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Рис. 5. Показатели производства эфирного масла из хвои, руб.

Рис. 6. Показатели производства древесной муки, руб.
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Переработка хвои не является единс-
твенным видом деятельности на четвертом 
уровне (табл. 2). Перечень инновацион-
ных товаров не ограничивается только 
представленными в таблице. При наличии 

возможностей представленная готовая про-
дукция четвертого уровня может стать ис-
ходным сырьем для более глубокой перера-
ботки.
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 При реализации группы товаров 
указанных в табл. 2, получаем показатели, 

представленные на рис. 7.

Таблица 2
Товары, производимые на 4-м уровне

Исходное сырье Готовая продукция

Скипидар Альфа пинен

Скипидар Скипидарная эмульсия белая (ванны Залманова)

Орехи кедровые очищенные Кедровое масло

Хвоя оставшаяся от эфирных масел Древесная мука

Хвоя Масло эфирное 

Сосновая лапа Сосновая вода (гидролат сосны)

Древесный уголь Уголь активированный

Багульник Масло багульника

Скорлупа кедровых орехов Уголь активированный

Срощенная древесина Мебель из срощенной древесины

Рис. 7. Итоговые показатели 4-го уровня, руб.

Наиболее эффективным лесопользова-
ние становится при переходе сырья от од-
ного уровня к другому в преобразованном 
виде. Преобразование на каждом уровне 
позволяет обеспечивать добавленную сто-

имость товара и производить дополнитель-
ные отчисления. Представим сказанное 
показателями общей суммы налоговых пос-
туплений от деятельности (на примере жи-
вицы древесной смолы) (рис. 8).
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Рис. 8. Налоговые поступления различного уровня переработки, руб.
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С каждым последующим уровнем пе-
реработки общая сумма налоговых поступ-
лений добавляются. То же самое происхо-
дит и другими показателями. 

Увеличение налоговых поступлений 
положительно отразится на уровне жизни 
населения, т.к. появится больше средств 
для реализации намеченных социальных 
программ. Внедрение нескольких уровней 
переработки положительно скажется и на 
оплате труда работников. Высокотехноло-

гичное производство потребует квалифи-
цированных специалистов, что приведет 
к формированию новых образовательных 
центров либо внедрению программ под-
готовки кадров на базах существующих 
учреждений образования. Повышение 
профессиональных навыков и увеличение 
достатка постепенно сформирует более вы-
сокий уровень самосознания местного насе-
ления.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ СЕТИ БАНКОВСКИХ ФИЛИАЛОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

THE PROBLEMS OF BANKS’ BRANCHES 
FUNCTIONING AND DEVELOPMENT IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Рассматриваются особенности развития и орга-

низации деятельности филиалов банков в Респуб-

лике Таджикистан. Раскрыты основные проблемы 

функционирования и развития филиалов. Выделе-

ны наиболее значимые факторы, препятствующие 

развитию филиалов банков. Даны рекомендации по 

преодолению проблем

Ключевые слова: банк, филиал банка, Республи-
ка Таджикистан

The general trend that is typically found at the mod-

ern banking services market in the Republic of Tajiki-

stan is the growth of the number of bank branches in 

terms of interbank competition. The paper deals with 

the features of the development and organization of the 

bank branches in the Republic of Tajikistan. The main 

problems of bank branches’ functioning and develop-

ment are opened. The most significant factors interfer-

ing the development of banks’ branches are allocated. 

The recommendations about overcoming of problems 

are given

Key words: bank, bank branch, Republic of Tajikistan

Традиционно многие банки развиваются 
посредством усиления сети филиалов 

[7]. Понятие «филиал банка» раскрывает-
ся в Законе Республики Таджикистан «О 
банковской деятельности» [1]. 

Порядок работы филиала банка опре-
деляется «Положением о филиале», кото-
рое утверждается руководителем банка и 
регистрируется в Национальном банке Тад-
жикистана (НБТ). 

Особенности деятельности филиала 
банка:

– обособленное структурное подраз-
деление, находящееся за пределами места 
расположения банка, выступает от имени 
банка;

– действует на основе «Положения о 
филиале банка», где указывается перечень 
разрешенных ему банковских операций;

– может осуществлять лишь те бан-
ковские операции, на которые банк имеет 
лицензию;

– имеет единый уставной капитал и 
единый баланс с головным офисом;

– действует на основе привлеченных и 
заемных средств, которые являются источ-
никами для активных операций;

– головной офис может устанавливать 
лимиты на активные операции филиалов, 
что оказывает влияние на планирование де-
ятельности филиала;

– имеет свое имущество;
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– может создавать за пределами свое-
го местонахождения другие структурные 
подразделения (центры банковского обслу-
живания,  пункты перевода денег,  пункты 
обмена валют и др.) на основе порядка, оп-
ределенного НБТ;

– руководящие работники назначают-
ся по согласованию с НБТ.

Распространение филиалов позволит 
банку улучшить качественные и количес-
твенные показатели; присутствовать в 
местах, максимально располагающих для 
привлечения клиентов, стимулировать 
продажи банковских продуктов; создавать 

конкурентный, массовый и доступный бан-
ковский продукт; увеличивать клиентскую 
базу; поддерживать ликвидность и дивер-
сифицировать риски за счет масштаба бан-
ка; получать дополнительный доход.

Необходимость развития сети фили-
алов банков вызвана недостаточной обес-
печенностью территорий республики бан-
ковскими услугами. Несмотря на то, что за 
последние годы количество филиалов ком-
мерческих банков увеличилось (рис. 1), 
доступность банковских услуг для населе-
ния регионов все еще находится на низком 
уровне.

Рис. 1. Тенденция увеличения количества филиалов банков 
в Республике Таджикистан

Источник: построено автором по данным Национального банка Таджикистана [10]
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Распределение филиалов по террито-
рии Республики Таджикистан значительно 
отличается от распределения коммерчес-
ких банков. Следует отметить «слабую» ин-
фраструктуру размещения сети филиалов 
банков, которые в большинстве случаев 
находятся в крупных городах и районных 
центрах. В большинстве районных центров 
Республики Таджикистан действующих 
филиалов банков не более трех [7]. Ис-
ключением являются несколько районов, 
где количество филиалов банков состав-
ляет более трех. Это, по нашему мнению, 

является одним из основных барьеров для 
обеспечения доступа клиентов к банковс-
ким услугам.

Кроме филиалов, банки и их филиалы 
открывают много структурных подразделе-
ний (центры банковского обслуживания, 
пункты перевода денег,  пункты обмена ва-
лют и др.) в регионах, что способствует рас-
пространению банковских услуг. В Респуб-
лике Таджикистан на 100 тыс. взрослого 
населения приходится 6,67 отделений ком-
мерческих банков, что значительно меньше, 
чем в развитых странах (рис. 2) [9].

год
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Рис. 2. Количество отделений банков в развитых странах мира и странах 
СНГ на 100 тыс. населения

Источник: построено автором по данным отчета МВФ «Обзор доступа к финансо-

вым услугам в мире» за 2012 г. [9]

Филиалы банков сталкиваются с мно-
жеством проблем, которые влияют на эф-
фективность функционирования. В  разви-
тии  филиала банков особое значение имеют 
взаимоотношения  между  головным  офисом  
и  филиалом. В деятельности банков можно 
столкнуться с меркантильным отношением 
головного офиса со своим филиалом, что 
выражается в том, что головной банк пе-
редает финансовые ресурсы по рыночной 
цене или выше (под высокие процентные 
ставки). В отдельных случаях это сопро-
вождается несвоевременностью поддержки 
финансовыми ресурсами, в иных случаях 
ресурсы филиалов передаются головному 
банку бесплатно. Поэтому филиалам трудно 
конкурировать с другими банками.

Головной банк может полностью пог-
лощать полученную прибыль филиала. И 
здесь возникает проблема своевременного 
развития инфраструктуры филиала банка, 
так как процесс согласования и выделения 
ресурсов очень длительный. С учетом раз-
вития интернет-банкинга, внедрения ин-

формационных технологий, банковских 
карт и других банковских продуктов разви-
тие инфраструктуры банка играет наиболь-
шую роль в деятельности банка, в том числе 
и филиалов. Поэтому банкам следует свое-
временно решать проблемы филиалов.

Проблемы нехватки финансовых ре-
сурсов актуальны не только для филиалов, 
но и для всей банковской системы Респуб-
лики Таджикистан. Последние исследова-
ния [8] показывают, что потребности эко-
номики Республики в заемных средствах 
велики и именно банки по своей функции 
должны удовлетворить такой спрос. Однако 
средств, которые банки привлекают за счет 
вкладов от юридических и физических лиц 
– недостаточно. Головным банкам следует 
искать пути заимствования финансовых 
ресурсов за счет межбанковских и между-
народных кредитов. Испытывая нехватку 
финансовых ресурсов, филиалы не могут 
решить проблему своими силами. 

Выходя на новые рынки посредством 
открытия филиалов, банки сталкиваются с 
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проблемой отсутствия достаточного опыта, 
что выражается в непроработанности мар-
кетинговой политики и недостаточно про-
работанной продуктовой линейке.

Банки и филиалы не всегда адекватно 
реагируют на изменения спроса на банков-
ские продукты с учетом меняющихся усло-
вий социально-экономического развития и 
не корректируют условия и формы оказа-
ния банковских услуг. Банки и филиалы 
исчерпали потенциалы роста продуктов за 
счет продажи банковских услуг корпора-
тивным клиентам. Корпоративные клиен-
ты банков в основном сконцентрированы в 
крупных городах, финансовых и промыш-
ленных центрах Республики Таджикистан. 
Филиалам важно развивать направления 
по работе с индивидуальными предприни-
мателями и физическими лицами, предла-
гая приемлемые условия.

Одной из наиболее значимых проблем 
являются высокие риски в деятельности 
филиалов. У многих филиалов в результате 
проведения рискованной кредитной поли-
тики и отсутствия глубокого анализа кре-
дитного риска  плохой кредитный портфель 
и высокие риски. В частности, это выража-
ется в неточности (недостоверности) или 
отсутствии предоставляемых данных фи-
нансовой отчетности клиентами [2]. Фили-
алы не выполняют установленные лимиты 
из-за неплатежеспособности заемщиков, в 
том числе из-за определения круга клиен-
тов головным офисом, что вынуждает вы-
давать кредиты без обоснованной оценки 
кредитного риска. Проблема также заклю-
чается в том, что банками не разработаны 
и не оформлены документально методики 
установления лимитов. Проблема точной и 
адекватной оценки рисков, в том числе кре-
дитной и операционной, как для банков, 
так и для филиалов остается актуальной.

В некоторых случаях причиной этому 
также может являться ориентированность 

филиалов, на узкий круг клиентов голо-
вного офиса, условия оказания банковских 
услуг которым устанавливаются головным 
офисом.

Одно из условий устойчивого развития 
филиалов банков – широкое использова-
ние инноваций. Однако освоение передо-
вых инновационных и информационных 
технологий специалистов, отлично владе-
ющих профессией и знаниями, невозмож-
но. В настоящее время филиалы банков в 
Республике Таджикистан сталкиваются с 
проблемой нехватки квалифицированных 
кадров и отсутствия эффективной дейс-
твующей системы управления и мотива-
ции кадров. Для решения данной проблемы 
необходимо реализовать комплекс мероп-
риятий, направленных на эффективное 
использование имеющихся, переподготов-
ленных и вновь обученных квалифициро-
ванных кадров, включая их подбор, моти-
вацию, расстановку, аттестацию и т.д.

В большинстве банков действует сис-
тема трудовых отношений, основанная на 
типичной тарифно-окладной системе опла-
ты труда. Считаем важным мотивировать 
трудовую деятельность и инновационную 
активность персонала. Необходимо совер-
шенствовать взаимодействие филиалов с 
головным офисом банка, а также с клиен-
тами.

Банкам необходимо разработать кон-
цепцию развития сети филиалов; внедрять 
систему материального стимулирования 
кадров; повышать качество и увеличивать 
количество услуг, предоставляемых фи-
лиалами; эффективно и оптимально пе-
рераспределять ресурсы банка между его 
филиалами; разработать четкие процедуры 
анализа и планирования финансовых пото-
ков филиалов; организовать продуманную 
систему лимитирования операций с уче-
том тенденций развития и стимулирующей 
функции лимитов.
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ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

STATE AND ECONOMICS OF DISTRIBUTION: 
AN INSTITUTIONAL ANALYSIS

Представлено исследование  роли государства в 

институциональных изменениях в современной Рос-

сии; отношения между государством и субъектами 

экономики. Выдвинута гипотеза о необходимости 

разработки четкой, стабильной и однозначной по-

литики государства при разработке бюджета. Пред-

ложено рассмотреть вопросы институциональных 

изменений, инициируемых государством

Ключевые слова: государственная экономичес-
кая политика, институциональная среда, Рос-
сия, субъекты экономики, общественная транс-
формация, государственный бюджет

In the article the research of the state role in institu-

tional changes in modern Russia, the relation between 

the state and subjects of economy are conducted. The 

hypothesis of need to develop accurate, stable and un-

ambiguous policy of the state is made when developing 

the budget. It is offered to consider questions of institu-

tional changes initiated by the state

Key words: state economic policy, institutional envi-
ronment, Russia, subjects of economy, public trans-
formation, state budget

Ведущая роль в формировании в России 
институтов, соответствующих рыноч-

ной экономике, принадлежит государству. 
Это обусловлено тем, что в отличие от стран 
Запада, в которых развитие институтов 
происходило на эволюционной основе, в 
нашей стране, как и в целом на постсовет-
ском пространстве, изменение институци-
ональной среды носило революционный 
характер. Именно государство в услови-
ях общественной трансформации должно 
стать инициатором институциональных из-
менений, формируя соответствующую инс-
титуциональную среду. 

Вместе с тем, анализ российской дейс-
твительности свидетельствует о том, что 
глубокая институциональная реформа, ко-
торая способствовала бы стабильному эко-
номическому развитию, в настоящее время 
еще не произошла. В изучении нуждаются 

вопросы институциональных изменений, 
инициируемых государством, специфики 
функций государства на разных стадиях 
экономического развития, государственной 
экономической политики по отношению к 
различным субъектам экономики и т.д. 

Проблемам роли государства в инсти-
туциональных изменениях в современной 
России посвящены работы ряда отечествен-
ных и зарубежных исследователей.

Институциональные концепции ста-
новления рыночной экономики в странах с 
переходной экономикой, а также проблемы 
вмешательства (невмешательства) госу-
дарства в экономику рассмотрены профес-
сором Р.М. Нуреевым [1]. 

Вопросы взаимоотношений между го-
сударством (патроном) и социальными 
институтами (клиентами) рассмотрены в 
работе М.Н. Афанасьева [2].
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Определенный интерес представляет 
опыт институциональных трансформаций, 
а также макроэкономической политики 
при переходе от плановой экономики к ры-
ночной в зарубежных странах, обобщен-
ный Л. Бальцеровичем [3]. 

Особое место в работах, посвященных 
институциональному анализу развития рос-
сийской экономики, занимает исследова-
ние О.Э. Бессоновой, которой разработана 
институциональная теория хозяйственного 
развития России, базирующаяся на гипо-
тезе существования наряду с рыночными 
экономическими системами отличных 
от них и имеющих свои собственные за-
коны развития раздаточных экономик [4]. 
Основополагающим элементом институ-
ционального ядра раздаточной экономики 
России, по мнению  О.Э. Бессоновой, яв-
ляется институт раздачи государством ма-
териальных условий для жизнеобеспечения 
населения страны. 

В отличие от большинства европейс-
ких стран, раздаточная экономика господс-
твовала в России на протяжении многих 
столетий и, несмотря на попытки рефор-
мирования экономики, в том числе путем 
институциональных изменений, оставалась 
ведущим типом экономической системы, 
сохраняя основные свои элементы. 

В силу этого в рамках институцио-
нальной теории хозяйственного развития 
важнейшей проблемой остается вопрос – 
почему в России укоренилась раздаточная 
экономика, которая, несмотря на неод-
нократные попытки ее преобразования в 
рыночную тем или иным способом возвра-
щается к исходному типу институциональ-
ного состояния?

О.Э. Бессонова выделяет три институ-
циональных цикла раздаточной экономики 
в России.

1. Общинный раздаток (конец IХ – 
начало XIII вв.). 

2. Поместный раздаток  (конец XIV –
середина ХIХ вв.). 

3. Административный раздаток (1920 
– 1980-е гг.).

Каждый из указанных циклов разда-
точной экономики завершался переходным 

периодом, сопровождавшимся обновлени-
ем институтов институционального ядра 
раздаточной экономики.

Разрушение основ раздаточной эконо-
мики в каждом временном периоде связано 
с воздействием различных причин.

Процессы разрушения основ раздаточ-
ной экономики заметно усилились в начале 
XXI в., когда государство стало проводить 
жесткую политику, направленную на лик-
видацию льгот.

В новой плоскости стали выстраи-
ваться отношения между государством и 
другими субъектами экономики – населе-
нием (домашними хозяйствами) и фир-
мами. Государство в целом отказалось от 
проведения политики патернализма в от-
ношении своих граждан, принимая меры к 
крупномасштабному сокращению бесплат-
ных и льготных услуг, к которым следует 
отнести:

– монетизацию льгот, связанную с 
действием Федерального закона № 122;

– ограничение числа очередников на 
получение социального (бесплатного) жи-
лья в соответствии с новым Жилищным 
Кодексом РФ;

– увеличение доли платного медицин-
ского обслуживания, обучения и т.д., обус-
ловленное реформированием бюджетного 
сектора экономики;

– снижение отчислений в государс-
твенные внебюджетные фонды, открытие 
индивидуальных накопительных счетов для 
будущих пенсионеров в связи с налоговой и 
пенсионной реформами; 

– повышение норматива оплаты за ус-
луги ЖКХ до 100 % и т.д.

В целом происходит постепенное упо-
рядочение отношений государства с эко-
номическими агентами, в основе которого 
должно лежать обеспечение четкости, од-
нозначности и исчерпывающего характера 
норм, их регулирующих.

Вопрос о роли государства в распреде-
лении доходов является одним из наиболее 
дискуссионных в современной экономичес-
кой науке. Особое значение данная пробле-
ма имеет в России, экономика которой в не-
давнем прошлом базировалась на принципе 
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практически полного перераспределения 
финансовых ресурсов. 

Не вызывает сомнений, что в послед-
ние годы роль государства в экономике 
значительно сократилась. Вместе с тем, не-
смотря на переход к рыночным принципам 
хозяйствования, обвальную приватиза-
цию, роль государства в перераспределении 
доходов остается значительной, а в некото-
рых случаях даже усиливается. 

В финансовых отношениях с различ-
ными субъектами экономики, начиная с от-
дельных граждан, заканчивая регионами, 
государство часто выступает не как равно-
правный партнер, а участник игры, дикту-
ющий свои условия, которые сам и наруша-
ет. Государство в любых условиях требует 
от налогоплательщиков выплаты налогов, 
в то же время часто не выполняет приня-
тые обязательства. Во многом это связано 
с ошибками при составлении бюджетов, в 
основе которых лежат желаемые, а не ре-
альные прогнозы поступления финансовых 
ресурсов. 

Измерение количественного эффекта 
государственной политики перераспределе-
ния является сложной задачей. Распреде-
лительное воздействие налогов еще можно 
оценить, а вот с расходными статьями дело 
обстоит сложнее. Вопрос заключается в 
следующем: пропорциональны ли выгоды, 
которые получают те или иные субъекты 
экономики в обмен на  налоговые платежи 
в бюджет?

В рамках рассматриваемой проблемы 
государственная поддержка предприятий в 
настоящее время связана с выплатой дота-
ций на производство товаров (в основном 
это продукция агропромышленного комп-
лекса) и предоставлением льготных госу-
дарственных кредитов в инвестиционной 
деятельности. При этом доля государствен-
ных дотаций в бюджете из года в год умень-
шается. 

Практика последних лет показывает, 
что политика в сфере межбюджетных отно-

шений не только далека от совершенства, 
но и крайне непоследовательна. Федераль-
ное правительство не всегда своевременно 
выполняет свои обязательства. Обещан-
ная и уже запланированная в бюджете ре-
гиона финансовая помощь нередко офор-
мляется в виде коммерческого кредита 
под гарантии государства в счет будущих 
трансфертов. 

Командно-административная система 
распределения финансовых ресурсов с ги-
пертрофированным участием государства, 
несомненно,  требовала замены. Сложивша-
яся в годы рыночных реформ финансовая 
система, основанная на неоклассической 
модели с максимальной свободой рыночно-
го поведения, в условиях России оказалась 
неэффективной. На наш взгляд, во многом 
это связано не с экономическими причина-
ми, а с институциональным кризисом в Рос-
сии. Отвержение, непризнание институ-
тов, массовое нарушение как формальных, 
так и неформальных правил и норм, в том 
числе и самим государством, стало главной 
проблемой российской экономики. Степень 
доверия к государству к концу ХХ в. до-
стигла критической отметки. В этих усло-
виях политика государства в дальнейшем 
направлена на усиление вертикали власти, 
в том числе укрепление основ федерализма, 
главенства законов и т.д.

В этой связи представляется, что од-
ним из важнейших вопросов в финансовой 
сфере является проблема разработки чет-
кой, стабильной и однозначной политики 
государства при разработке бюджета. Не-
обходимое сильное государство – не в том 
смысле, что оно должно аккумулировать 
подавляющую часть финансовых средств 
страны, этот показатель может быть не 
большим, а в том, что следует соблюдать за-
ранее известные и оптимальные с позиций 
большинства субъектов экономики правила 
игры – формирование доходной и расход-
ной частей государственного бюджета. 
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К ВОПРОСУ ОКЕАНИЗАЦИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ (ЧАСТЬ I)

ON OCEANIZATION OF EARTH CRUST OF EASTERN 
TRANSBAIKALIE (PART I)

Для выяснения влияния процесса океанизации 

континентальной коры на формирование полезных 

ископаемых рассмотрены пространственные, вре-

менные и генетические связи эндогенного орудене-

ния Восточного Забайкалья с глубинным строением 

земной коры. Методами предметного и знакового мо-

делирования впервые воспроизведены геометричес-

кие, физические, динамические, функциональные 

характеристики глубинного объекта, недоступного 

для прямого изучения. Выявленные особенности, 

тенденции в его структуре использованы в гипотезе 

строения земной коры, как методическом приеме, 

обеспечивающем научную ориентацию в исследо-

вании непознанного явления. Глобальные, регио-

нальные факторы и критерии процесса океаниза-

ции, элементы «объемной» минерагении региона 

являются основанием предположить, что основным 

продуктом океанизации земной коры является слой 

(комплекс) базальтов в её основании мощностью 

14 км. Эти данные позволяют в составе земной 

коры выделять её континентальную и океаничес-

кую составляющие. Поскольку позднемезозойское 

время формирования океанической коры, смена 

геосинклинального режима платформенным, про-

явление мощной тектономагматической активиза-

ции, рифто-тафрогенеза и наиболее продуктивного 

эндогенного оруденения региона совпадают, пред-

полагается, что рудная минерализация прямо свя-

зана с обильными флюидами, высвобождающимися 

при непосредственном участии активной мантии в 

процессе перехода эклогита мантии в базальт. Пер-

спективными на углеводородное сырье являются 

крупные поднадвиговые структуры

To determine the influence of oceanization process 

of continental crust to form minerals, spatial, temporal 

and genetic relationships of endogenous mineralization 

of the Eastern Transbaikalie to the deep structure of 

the crust were examined. By objective methods and 

modeling for the first time geometric, physical, dynam-

ic, functional characteristics of the deep object, inac-

cessible for direct study were created. These features, 

used in the hypothesis of the Earth's crust as instruc-

tional techniques ensure scientific orientation in the 

study of the unknown phenomenon. Global, regional 

factors and criteria of oceanization process, the ele-

ments of «bulk» minerals geniuses of the region are the 

basis to assume that the main product of oceanization 

crust is a layer of (complex) basalts at the base capacity 

of 14 km. These data allow to define continental and 

oceanic components in the earth's crust. Since the for-

mation of the Late Mesozoic oceanic crust, geosynclinal 

regime change into platform, a powerful manifestation 

of tectonic and magmatic activity, rift tafrogenez and 

the most productive endogenous mineralization of the 

region are the same, it is assumed that the mineraliza-

tion is directly related to the abundant fluids released 

by the direct involvement of active mantle in the transi-

tion of eclogite into the mantle basalt. Perspective as to 

hydrocarbon feedstocks large subthrust structures are 

considered to be
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Термин «океанизация» предложен В.В. 
Белоусовым как процесс «…разруше-

ния гранитной коры и замещения её ба-
зальтовой корой» [3] или « ...утонения 
континентальной коры и, в конечном сче-
те, её полного замещения корой океани-
ческой» [4]. 

Для территории Восточного Забайка-
лья этот вопрос, а точнее – научная пробле-
ма, остается открытой, хотя представляет 
огромный научный интерес с точки зрения 
«объемной» минерагении, выяснения мине-
рагенического своеобразия и оценки перс-
пектив этого крупного горнорудного реги-
она России. Отдельные косвенные данные 
для рассмотрения этой проблемы получены 
при наземном геологическом картировании 
и при региональных (обзорных) геофизи-
ческих исследованиях. Однако геофизи-
ческие данные расходятся в интерпретации 
глубинного строения региона в основном по 
причинам различной глубины исследова-
ния недр и мелких (обзорных) масштабов 
экспериментов. В связи с этим для рассмот-
рения вопроса привлечены гипотезы о гео-
тектонике планеты, внутреннем строении 
земного шара, многосторонних процессах 
развития его геосфер, вызванные внутрен-
ними и внешними силами. М.М. Тетяев 
еще в 1934 г. свел типы тектонических дви-
жений в единый процесс геотектогенеза, 
связав их с развитием Земли, как косми-
ческим телом [19, 20]. Выделенные им «ко-
лебательная», складчатая и магматическая 
формы тектогенеза ещё в XIX в. становят-
ся базовыми в геологии, особенно в учении 
о полезных ископаемых, поскольку общие 
закономерности планеты находят свое от-
ражение в строении отдельных её регионов. 

Предметом и целью исследований яв-
ляются пространственные, временные и 
генетические связи эндогенного орудене-
ния Восточного Забайкалья с глубинным 
строением земной коры, выяснение влия-

ния широко развитого на планете процесса 
океанизации на формирование полезных 
ископаемых региона в условиях континен-
тальной коры.

1. Методология исследований. Вы-
полнен анализ преимущественно мелко-
масштабных геологических карт Забай-
калья и прилегающих территорий, трех 
геолого-геофизических моделей строения 
земной коры и данных по «объемной» 
минерагении региона. Поскольку геоло-
го-геофизические модели характеризуют 
земную кору чаще не глубже 20 км, исто-
рия её развития и становления восстанав-
ливались путем сравнительного изучения 
структур отдельных регионов и планеты в 
целом. 

Поскольку недра представляют плохо 
организованную сложную природную сис-
тему, на состояние и свойства которой вли-
яют множество факторов различной приро-
ды, для исследования её применены методы 
предметного и знакового моделирования. 
Путем замены объекта изучения упрощен-
ными моделями эти методы позволяют вос-
произвести определенные геометрические, 
физические, динамические, функциональ-
ные характеристики объекта, установить 
отдельные закономерности, тенденции в 
его структуре и создать новые обобщенные 
модели строения и развития земной коры. 

2. Состояние разработки проблемы. 
Основная задача геотектоники (тектони-
ки) – «выяснение строения и развития зем-
ной коры, форм и структур, слагающих её, 
а также движений, в результате которых 
возникли и развивались структурные осо-
бенности Земли» [11]. Она рассматривает-
ся применительно к задаче исследований на 
глобальном и региональном уровнях.

2.1. Сведения о глобальной текто-
нике и геодинамике, использованные в 
качестве критериев и факторов при обосно-
вании гипотезы проявления процесса оке-
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анизации материковой коры Забайкалья и 
связи с ней объемной минерагении.

2.1.1. Земля с её оболочками является 
сложной самоорганизующейся гиперсис-
темой. Более 4 млрд лет в режиме пульса-
ции из недр планеты к поверхности пос-
тупает тепловая энергия, производными 
которой являются продукты магматизма, 
вулканизма, метаморфизма, гранитиза-
ции, рудообразования. Концепции пульса-
ции, сопровождаемой фазами расширения, 
раскрытия, разрастания океанских впадин 
и сжатия (орогенеза) Земли, противопос-
тавляется теория вертикальных движений 
В.В. Белоусова, некоторые ученые (Ф. 
Дакилль, С.В.М. Клюб и У.М. Напье, Л.С. 
Майерс и др.) главную роль в геологичес-
кой истории формирования планеты от-
водят аккреции метеоритов и астероидов. 
Предположение о вековом увеличении мас-
сы планеты, впервые высказанное в России 
(Ярославский, 1889 г.), развивалось его 
последователями Кирилловым, Нейманом, 
Блиновым, Б.И. Веселовым. Многие авто-
ры из США, Канады, Австралии, Венгрии, 
Великобритании, Германии, России связы-
вают процесс пульсации с превращением 
метастабильного сверхплотного вещества 
ядра планеты в «нормальный» материал, 
сопровождаемый существенным расши-
рением её размеров [25]. Физики Дирак, 
Йордан, Дикке, Д.Д. Иваненко, Р.М. Са-
гитов главную причину расширения усмат-
ривают в уменьшении «гравитационной 
постоянной», обусловленной фазовыми 
переходами метатвердого вещества в мета-
жидкое и, затем – в «обычное». Сегодня ус-
коряющееся расширение Земли признано 
многими отечественными и зарубежными 
исследователями (В.Е. Хаин, П.Н. Кро-
поткин, Е.Е. Милановский, В.В. Белоусов, 
Шнейдеров, Стайнер и др.); считается, что 
за геологическую историю при практически 
постоянной массе диаметр Земли увеличил-
ся примерно в 1,4 раза, площадь – в 2 раза, 
объем – в 2,8 раза [21], а по другим дан-
ным даже в 3,5 раза и более [24]. Практи-
чески все они признают, что интенсивные 
преобразования планеты связаны с юрско-
меловым тектономагматическим циклом. А 

вот причины этого глобального процесса, 
взгляды на представления о расширении и 
преобразовании Земли приводятся далеко 
неоднозначные. 

Интересны в этом отношении взгляды 
У. Кэри [25]. Проблему расширения Зем-
ли он рассматривает через некую космоло-
гическую причину и, прежде всего, через 
открытое более полувека назад расширение 
Вселенной (закон Хаббла) и закон Хиль-
генберга. Последний свидетельствует, что 
всегда с возрастающей скоростью увеличи-
ваются и объем Земли, и ее масса. Ссылаясь 
на закон Ньютона-Хаббла, У. Кэри утверж-
дает, что во Вселенной масса и энергия – 
взаимно уничтожающиеся противополож-
ности; начиная от нулевой пустоты, масса и 
энергия добавляются равными порциями – 
их сумма остается равной нулю в любой мо-
мент времени. Поскольку в центре Земли 
ускорение силы тяжести равно нулю, энер-
гетический барьер в нем минимальный, 
здесь материя возрастает сильнее, чем уве-
личивается концентрация массы. В связи с 
требованием «нулевой» Вселенной о проти-
воположности друг другу массы и энергии, 
а также их взаимному уравновешиванию, 
гравитационное притяжение Ньютона не-
пременно сопровождается отталкиванием 
Хаббла, положительная энергия материи 
постоянно уравновешивается соответству-
ющим количеством отрицательной грави-
тационной энергии. Эти законы подобны 
двум сторонам одной монеты: ни одна не 
может существовать без другой так же, как 
частица в пустоте не может обладать инер-
цией, потому что не может быть инерции 
материи относительно пространства, она 
возникает только относительно другой ма-
терии. 

Представления о «нулевой» Вселенной 
можно толковать как неизбежную и рав-
новеликую энергетическую реакцию пла-
неты Земля на изменение гравитационной 
составляющей, действующей в поле пла-
неты. Причиной многих процессов, проис-
ходящих в недрах планеты, являются пер-
вичная неоднородность планетезималий 
(железоникелевые, хондритовые, углисто-
хондритовые), гравитационное воздейс-
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твие нашей (Млечный Путь) и соседних 
(Большие и Малые Магелановые Облака) 
Галактик. Пространственно перемещаясь 
во времени, они периодически нарушают 
гравитационное равновесие слоев Земли, 
на которое очень чутко реагирует, согласно 
гипотезе нулевой Вселенной, расплавлен-
ное ядро, реализуя закон Ньютона-Хаббла.

2.1.2. Согласно концепции геопульса-
ции в эволюции Земли [14], периодичность 
геологических процессов, структурообразу-
ющих циклов земной коры разных поряд-
ков имеет в основном эндогенную природу. 
Она определяется процессами в глубоких 
недрах Земли (вплоть до её ядра) и свя-
зана с деятельностью систем Земля-Луна, 
Земля + Луна – Солнце, Земля – Солнеч-
ная система и Земля – ближний Космос. 
Геопульсационные циклы разных порядков 
лежат в основе возвратно-поступательного 
развития Земли, которые выражаются в 
горизонтальных растяжениях земной коры 
в начале циклов интенсификации геоло-
гических процессов и в горизонтальном 
сжатии – в конце структурообразующих 
циклов. В суперконтинентальном фанеро-
зойском мегацикле Вильсона (650 млн лет) 
выделяется мезозойско-кайнозойский цикл 
Бертрана, в котором проявлены кимме-
рийский (мезозойский) тектономагмати-
ческий цикл с древнекиммерийской (ран-
некиммерийской, T

3
), новокиммерийской 

(позднекиммерийской, J
3
), колымской 

(альпийской, K
1
) и ларамийской (посталь-

пийской, K
2
) фазами (эпохами) складча-

тости, продолжительностью около 30 млн 
лет каждой [8, 14]. Л.И. Красный и др.[7] 
рекомендуют киммерийские, тихоокеан-
ские, колымские, невадийские, яньшань-
ские мезозойские движения в Приамурс-
ком регионе именовать ранне- (180...170 
млн лет), средние- (160...140) и поздне-
яньшаньскими (130...120), поскольку они 
здесь проявлены очень контрастно.

Для циклов М. Бертрана «спредин-
гового» периода мезозоя характерно рас-
крытие зон новообразованной океаничес-
кой коры Атлантического, Индийского, 
Тихого, Северного Ледовитого океанов на 
месте континентальных рифтовых систем, 

продолжающееся и в настоящее время, и 
структурно связанных с ними межконти-
нентальных рифтово-спрединговых зон 
(Красноморской, Аденской, Лабрадорской 
и др.). Первые достоверные проявления 
спрединга в океанах относятся к поздней 
юре (150 млн лет), наибольшей же интен-
сивности спрединг достиг на границе ран-
него-позднего мела (100 млн лет) [14]. С 
формированием океанической коры прямо 
связаны извержения базальтов во внутри-
океанических рифтовых поясах, а также 
на дне океанов вне поясов. Поскольку этот 
новый интенсивный процесс охватил ог-
ромные территории планеты (не менее 2/3 
всей поверхности Земли), сопровождался 
общим увеличением площади и объема пла-
неты, он проявился и на рифтогенноподго-
товленных участках других региональных 
структур. На протяжении всего мезозойс-
ко-кайнозойского мегацикла, несмотря на 
фазы сжатия в конце циклов и фаз, в целом 
преобладали процессы растяжения и «пуль-
сационно-экспансивного» расширения зем-
ной коры [14].

2.1.3. Движущим механизмом геоди-
намических процессов, причиной многих 
процессов, происходящих в неоднородных 
недрах планеты, является гравитацион-
ная неустойчивость, вызываемая внешним 
воздействием. Согласно закону Ньютона—
Хаббла, восстановление гравитационного 
равновесия планеты и её геосфер может 
осуществлять только «тепловая машина» 
ядра. Мощность этой машины слагается из 
энергии фазового перехода земного вещес-
тва применительно к РТ-условиям, энергии 
расщепления радиоактивного калия, крис-
таллизации металлов в ядре, трения ядра 
о мантию в процессе несогласующегося их 
вращения, энергии изменения химических 
связей элементов, соединений, стремящих-
ся к устойчивому минимуму, соответствую-
щему окружающей гравитационной среде. 
Сумма этих составляющих должна ком-
пенсировать количество энергии внешнего 
воздействия для выполнения условий «ну-
левой» Вселенной.

В глобальном масштабе для постепенно-
го восстановления гравитационного равно-
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весия геологической среды массированную 
транспортировку элементов и соединений 
в недрах может обеспечить только флюид-
ное состояние вещества. Флюид – среда и 
реагент, активизирующие многообразные 
геохимические и физические процессы [6], 
а по существу – это напряженный поток 
энергии (квантов), видоизменяющий фи-
зические (включая сейсмоупругие) и хи-
мические свойства геологической среды на 
электронном уровне. Определяющую роль 
в таких изменениях играют разнообразные 
газы (CO

2
, H

2, 
N

2, 
горючие соединения C), 

паро-жидкие фазы воды и различные газо-
во-магматические расплавы, которые мо-
гут находиться во флюидном состоянии при 
определенных термодинамических и физи-
ко-химических условиях. 

2.1.4. Главным продуктом тепловой 
машины являются суперплюмы – глубин-
ные очаговые структуры разуплотнения и 
разогрева мантийного вещества, формиру-
ющие «аномальную мантию» и важнейшие 
структурные элементы геологического раз-
вития и минерагении регионов. Согласно 
Ч.Б. Бурукаеву [5], корни их находятся в 
нижней мантии (не глубже 2900 км). По 
мере приближения к поверхности супер-
плюмы разветвляются на более мелкие 
струи, образуя в верхней мантии (не глуб-
же 670 км) глубинные очаговые структу-
ры (плюмы и более мелкие структуры). 
Эти восходящие столбообразные потоки 
горячего мантийного вещества (мантий-
ные струи) формируют обширные области 
аномальной мантии, восстанавливают гра-
витационное равновесие в верхней мантии 
и земной коре. С ними связаны процессы 
дифференциации минерального вещества, 
тектономагматической активизации, про-
дуктами которых являются вулканоплуто-
нические комплексы, значительные массы 
базальта и эндогенная минерализация. 

Глубина залегания и мощность зоны 
плавления базальта возможно соответс-
твует зоне, переходной от верхней мантии 
к средней (410…670 км) и верхней части 
средней мантии (670…1000 км). Эта зона, 
по В.В. Белоусову [3], обладает значитель-
ной долей термической автономии. В ней 

предполагается изменение типа кристалли-
ческой решетки вещества при неизменном 
его химическом составе, изменение соотно-
шения между форстеритовой (Mg

2
SiO

4
) и 

фаялитовой (Fe
2
SiO

4
) молекулами, частич-

ная аморфизация материала. Допускается 
также смена ионных химических связей на 
ковалентную, фазовый переход от эклоги-
та высоких давлений к базальтам (или габ-
бро) малых давлений; эти преобразования 
сопровождаются выделением большого ко-
личества энергии. В интервале 670…1000 
км отмечается пониженная вязкость, до 
глубины 720 км распространяются оча-
ги землетрясений, а граница 660...670 км 
рассматривается как полупроницаемый ба-
рьер для слэбов и плюмов. Процесс плавле-
ния эклогита, вероятно, начинался в очагах 
верхней части этого слоя, со временем он 
опускался и расширялся и вглубь, и вширь.

2.1.5. При дифференциации вещест-
ва в мантии и корневых частях литосферы 
главными являются высокотемпературные 
(термохимические) процессы и региональ-
ный метаморфизм. Они обеспечивают мас-
сированную транспортировку элементов и 
соединений. Различают три сложные флю-
идофизические зоны: плутоно-, метамор-
фо- и гидросферу [6].

Плутоносфера (верхняя мантия и, 
возможно, нижняя кромка литосферы) ге-
нерирует главную массу основных и ультра-
основных магм и огромные объемы летучих 
компонентов (H

2
O, CO

2
, H

2
, He и др.). На 

характер тепловых превращений влияет 
неравномерный нагрев поверхности верх-
ней мантии теплом, поступающим к повер-
хности планеты от внешнего жидкого ядра. 
При превышении скапливающимися газа-
ми предела прочности флюидоупора интен-
сивность выплавки жидкой магмы в этом 
месте вначале возрастает, а затем замедля-
ется до новой потери газовых компонентов.

В метаморфосфере (большая часть ли-
тосферы) термохимические реакции раз-
ложения и синтеза вещества уже господс-
твуют. При этом за счет метаморфогенной 
жидкой и газообразной составляющих 
возрастают объемы выделяющихся флю-
идов. Здесь появляются первые кислые 
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расплавы, а у границы с гидросферой при 
температуре 640...374 ºС развивается зона 
высоконапорных парогазовых флюидов, 
формируются сильно минерализованные 
флюидные воды, которые могут находиться 
в жидкой фазе до температуры 450 ºС [16]. 
Выше этой температуры существуют край-
не агрессивные газовые растворы, в кото-
рых мигрируют многие элементы (чаще 
хлориды, фториды металлов, C, H

2
). Более 

глубинные углеродсодержащие флюиды в 
результате эволюции образуют карбонати-
ты, кимберлиты, щелочные породы с высо-
ким содержанием карбонатов, углеводоро-
дов и графита, а также алмазы, минералы 
Ta, Nb, Zr, TR. С водородсодержащими 
флюидами ассоциируют магматические по-
роды от основного до кислого состава и раз-
личные рудные месторождения.

Граница метаморфосферы и гидроге-
осферы проходит по разноглубинной изо-
терме 374 ºС, являющейся термобарогид-
розатвором для экзогенной жидкой воды. 
Нижняя граница гидросферы одновремен-
но является границей распространения ос-
татков летучих (Не, Н

2
, Ra и др.) и жидких 

продуктов, неиспользованных ранее плу-
тонометаморфическими реакциями. Она 
является важным генетическим и геолого-
геохимическим рубежом в эволюции выше-
лежащих толщ и накоплении минерального 
вещества. Средняя глубина распростране-
ния изотермы 374 ºС составляет около 12 
км [6], однако в нашем регионе она, веро-
ятно, находится на глубине около 9 км и от-
вечает гранитогнейсовому слою [15].

Ближе к поверхности процессы преоб-
разования вещества в пространстве и вре-
мени, связанные с внутренними и внешни-
ми факторами существования природных 
систем, многократно усложняются. Мерой 
химической активности металлов является 
их восстановительная способность. Наибо-
лее подвижные щелочные Li, Na, K, Rb, Cs, 
другие металлы окисляются, но или мед-
ленно или только при нагревании, образуя 
оксиды, или вообще не окисляются (Au, 
Ag, Pt). При определенных условиях ме-
таллы взаимодействуют со всеми неметал-
лами (H

2, 
S, N

2
, H, C, Si и т.д.), кислотами 

и солями, активные щелочные и щелочно-
земельные металлы реагируют с водой. При 
изменении окислительно-восстановитель-
ных условий концентрация многих элемен-
тов с переменной валентностью происходит 
на геохимических и термодинамических 
барьерах. На окислительных барьерах кон-
центрируются Fe, Mn, Co, S, Se, на восста-
новительных – Cu, Au, Ag, S, Se, U, Mo, V 
и т.д. 

Миграцию вещества существенно ус-
коряют газы воздушного, биохимического, 
химического и радиоактивного происхож-
дения, формирующиеся в результате де-
газации мантии и обменных процессов в 
земной коре, а также вода, изменения pH 
и Eh. Многими учеными ведущее значение 
в формировании гидротермальных рас-
творов придается магматическим очагам, 
метаморфизму осадочных пород и выщела-
чиванию вадозными термальными водами 
рудных элементов из вмещающих пород.

2.1.6. К группе тектонических явле-
ний, связанных с движениями платфор-
менной стадии, В.В. Белоусов относит 
тектоническую активизацию, излияние 
базальтов, базификацию и океанизацию 
коры [3]. В основе этих процессов лежит 
«подъем базальтов из глубоких зон мантии 
к поверхности» [3]. «Базальтовая стадия», 
как самостоятельный этап развития земной 
коры [4], значимо проявилась с конца па-
леозоя-начала мезозоя в Сибири, с начала 
мезозоя – в Южной Америке, с конца ме-
зозоя – в Индии, в кайнозое – в Гренлан-
дии, Шотландии, на Колумбийском плато. 
Эта стадия, начавшаяся значительно позже 
гранитовой, отвечает смене геосинклиналь-
ного режима платформенным.

В Центральной Азии с этими процес-
сами связано увеличение мощности земной 
коры, которое обусловлено расширением 
объема верхней оболочки, усилением цир-
куляции базальтовых магм на глубине, под-
нятием их к поверхности [4]. По данным 
сейсмического зондирования Северного 
Тянь-Шаня, Восточных Саян, Прибайка-
лья, установлено увеличение мощности 
земной коры не за счет гранитных, а базаль-
товых «корней», а также формирования ба-
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зальтового слоя, прилипающего к земной 
коре снизу. Базальтовые лавы характерны 
и для байкальской, восточно-африканской 
систем грабенов, грабена Красного моря, 
траппового вулканизма Сибирской плат-
формы.

На Китайской платформе эти про-
цессы сопровождались растрескиванием 
верхней части коры, образованием но-
вых глубинных разломов, обновлением их 
сети. В юре здесь образовалось огромной 
количество опущенных и поднятых бло-
ков, глыб, сундучных складок, грабенов, 
горстов, проявился интенсивный основной 
и даже необычный для платформ гранит-
ный магматизм. Расположение зон подня-
тий и опусканий чаще определялось ранее 
заложенными глубинными разломами. 
Одновременно с Китайской платформой 
интенсивной автономной тектонической 
дифференциации подверглась земная кора 
Забайкалья, сопровождаемая процессами 
рифтообразования – тафрогенеза.

А.Д. Щеглов [23] различает две ста-
дии тектонической активизации:

1) формирования пологих изометрич-
ных прогибов, выполненных континен-
тальными вулканогенно-обломочными 
формациями, слабодислоцированными, 
трещинными, субвулканическими интрузи-
ями различного состава;

2) формирования наложенных терри-
генных впадин, выполненных грубообло-
мочными континентальными угленосными 
отложениями, ограниченных крупными 
зонами долгоживущих разломов, вдоль ко-
торых иногда возникают гирлянды впадин, 
характерны небольшие сложные по соста-
ву щелочные основные интрузии. Иногда 
в завершающие периоды активной жизни 
впадин происходит значительные излияния 
базальтов.

2.1.7. По Е.В. Артюшкову [1], таф-
рогенез отличается от рифтогенеза отно-
сительно небольшим растяжением повер-
хности (5…15 % объема), т.е. режимы 
различаются степенью проявления пос-
ледствий одного и того же тектонического 
процесса. Тафрогенный геодинамический 
режим свойственен завершающему этапу 

развития подвижных поясов, этапу, пред-
шествующему переходу к платформенному 
периоду [39]. Тафрогенез сочетает куполо-
образующие вертикальные движения с го-
ризонтальными растяжениями вершинных 
частей континентальных сводов, характе-
ризуется трещино-, разломо- и грабенооб-
разованием [22]. Тафрогенные впадины 
представляют структуры оседания в участ-
ках незначительного растяжения (фазово-
го перехода пород) земной поверхности, а 
рифтогенные грабены – структуры актив-
ного провала (поднятия) смежных блоков 
по системе разрывов земной коры или по 
системе сброс-флексура (односторонний 
грабен) в участках значительного её расши-
рения. Характерными чертами тафрогенеза 
является «проявление субщелочнобазитово-
го магматизма и накопление грубой молассы 
грабеновой фации [22]. В Забайкалье таф-
рогенез – это сочетание унаследованных и 
наложенных протяженных мульд-впадин с 
угленосно- молассовыми и основными маг-
матическими отложениями, тяготеющими 
к межблоковым шовным зонам, региональ-
ным зонам растяжения, разломам с дайко-
выми поясами, плутонам монцонитоидов и 
аляскитам центрального типа. 

В.В. Белоусов [2] связывает тафроге-
нез с диструкцией континентальной коры, 
в отличие от орогенеза, характеризующе-
го её наращивание. При этом оба процес-
са обусловлены интенсивным привносом 
глубинного тепла, являются показателями 
возбужденных режимов эндогенной актив-
ности, в т.ч. сейсмичности. В интенсивной 
стадии тафрогенез проявляется образова-
нием глубоких и морских, и наземных впа-
дин. Однако другие гипотезы связывают 
диструкцию земной коры с метаморфиз-
мом, дегидратацией горных пород под воз-
действием тепла астеносферного диапира, с 
внедрением в кору базитовых и гипербази-
товых магм, с механизмом магматического 
замещения континентальной коры базит- 
ультрабазитовым расплавом при подъеме 
мантийного диапира. В данном случае таф-
рогенез рассматривается как крайняя (сла-
бая) степень проявления спрединга, харак-
терного в «чистом виде» окраинным морям.
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Таким образом, тафрогенез сочетает 
остаточное от орогенеза куполообразова-
ние, сопровождаемое субщелочным риолит-
гранитовым магматизмом, и горизонталь-
ные напряжения, которые картируются в 
виде дайковых поясов, магмоподводящих 
глубинных разломов, рифтоподобных гра-
бенообразных форм, проявлений субще-
лочного магматизма, накоплений грубой 
молассы грабеновой фации. 

2.1.8. Тафрогенез сопровождается 
вертикальной аккрецией, андерплейтин-
гом, разобщением в вертикальной магма-
тической колонне магматических и коро-
вых очагов, углублением мантийных очагов 
в более высокотемпературные области, 
всплытием коровых расплавов в жесткие 
слои земной коры. Вертикальная аккреция 
– процесс нелинейной геодинамики [17], 
проявляющийся на глобальном, региональ-
ном и локальном уровнях как результат 
энергетической нестабильности геосфер, 
воздействия энергетических импульсов 
глубин, внеземных факторов на обмен ве-
ществ и энергии между геосферами. Он от-
ражает взаимодействие различных оболо-
чек Земли [13], представляет совокупность 
геологических процессов, вызывающих 
увеличение мощности литосферы, авто-
хтонное прогрессивное наращивание кон-
солидированной коры, изменение её внут-
ренних свойств в сторону кратонизации. 
По мнению А.Ф. Грачева [9], увеличение 
мощности земной коры, скоростей сейсми-
ческих волн в нижней части коры может 
быть следствием магматической активнос-
ти, результатом деятельности мантийных 
плюмов, плюмового андерплейтинга – под-
слаивания земной коры снизу. 

Вертикальная аккреция имеет место 
в корах континентального, океанического 
и переходного типов и осуществляется за 
счет комплекса структурно-вещественных 
(физико-химических) трансформаций 
горных пород в зоне взаимодействия литос-
ферных слоев, в том числе верхней мантии 
и нижней коры. При интенсивности преоб-
разования, превосходящей некоторые по-
роговые значения, возникает радикальное 
изменение петрофизических и риологичес-

ких свойств горных пород. В противном 
случае вертикальная аккреция протекает 
без перехода пород из одной оболочки в дру-
гую, путем увеличивая общего объема по-
родной массы. К этой категории процессов 
могут быть отнесены базальтовый и более 
кислый вулканизм. В результате основного 
вулканизма в некоторых внутриплитных 
обстановках происходит существенное (в 
2…3 раза) утолщение базальтового слоя, 
что само по себе является признаком вер-
тикальной аккреции [12]. Л.Н. Шарпенок 
и др. [22] в гипотетическом разрезе облас-
тей подвижных поясов с проявлением та-
фрогенеза выделяют на границе верхней 
мантии и гранит-метаморфического слоя 
базальтовый слой мощностью 10…13 км. 

В результате вертикальной аккреции 
нарушается естественная последователь-
ность событий на верхней границе консоли-
дированного слоя, происходит омоложение 
основных петроструктурно-реологических 
разделов земной коры, изменяется последо-
вательность временных позиций в разрезе 
земной коры и оболочек. Подобные ради-
кальные отклонения от последовательности 
(линейности) в развитии геодинамических 
систем, порождающие неупорядоченность, 
разного рода нерегулярности и бифуркации 
в геологических процессах, присущи Земле 
как неравновесной открытой системе. На 
платформах эти процессы касаются трап-
пового вулканизма, в подвижных поясах – 
радикальной смены тектонических планов 
поясов или их сегментов.

2.1.9. На платформах (и не только) 
для платобазальтовых излияний верхне-
го палеозоя, нижнего мезозоя и верхнего 
мела – эоцена характерен огромный объем 
лав устойчивого химического состава. Эта 
группа явлений приводит к расширению 
платформ, насыщению их коры гранитом, 
к формированию складчатости.

Несмотря на значительную проницае-
мость земной коры в эпохи горообразова-
ния, закупоривание сквозных каналов за-
стывающей магмой ещё в начале инверсии 
уменьшает интенсивность излияния магмы 
на поверхность, постепенно снижает про-
ницаемость коры. Этот процесс сопровож-
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дается уплотнением вязкой магмы и одно-
временным сдавливанием перекрывающих 
её образований. В кору по глубоким раз-
рывам из активной магмы просачивают-
ся только наиболее подвижные летучие и 
магматические компоненты, возбуждаю-
щие процессы гранитизации пород, форми-
рования интрузий, рудообразования и пр. 
Основная же часть вязкой магмы, растека-
ясь и накапливаясь вдоль поверхностей на-
пластования преимущественно у границы 
Мохо, частично или полностью ассимили-
рует ранее сформированные образования, 
в том числе и континентальные.

Согласно волновой гипотезе ван-Бем-
мелена [3], в процессе дифференциации 
перидотитовой мантии в верхней её части 
скапливается выплавленный разогретый 
базальт. Базальт, насыщенный газами, 
всплывает, внедряется, приподнимает 
земную кору, принизывая и утолщая её 
снизу. По отдельным разрывам в коре ба-
зальт может прорваться на поверхность, 
образовать платобазальтовые излияния 
или сложные по форме тела. В результате 
последующего охлаждения и застывания 
базальта, отдачи им летучих компонентов 
отдельные участки земной коры в условиях 
значительного растяжения под действием 
сил гравитации проваливаются, образуя 
грабены. При этом гранитный слой коры 
подвергается расплавлению, растворению, 
базификации, частично или полностью те-
ряя свою индивидуальность. 

Этот процесс обеспечивает измене-
ние первоначального положения раздела 
Мохо, физическая природа которого мо-
жет быть полигенетической. Он, по мне-
нию В.В. Белоусова [3], свидетельствует 
«об особой, новой линии развития земной 
коры», отличной от геосинклинального или  
платформенного. При этом «вторичные» 
океаны и внутренние моря рассматрива-
ются как «новые образования, начавшие 
развиваться не раньше мезозоя», харак-
тер проявления которых под материками и 
океанами различен. Процессы гравитаци-
онной дифференциации расплавленного 
базальта в кровле легкого слоя плавления 
мантии приводит к формированию услов-

но слоистого разреза, в котором тяжелый 
материал участками оказывается поверх 
более легкого, стимулируя начало допол-
нительного процесса перемешивания масс. 
Приуроченность глубинных разломов к 
участкам коры повышенной мощности 
свидетельствует о существенном влиянии 
глубинных разломов на интенсификацию 
сложных физико-химических процессов 
(изменение температуры, давления, диф-
ференциации, интенсификации выноса 
тепла к поверхности и пр.). Подобные 
процессы на значительной территории 
Забайкалья обеспечивают переход от гео-
синклинальной обстановки в начале юры 
к платформенной в начале мела, который 
связывается с охлаждением верхней части 
мантии, усилением вертикальных цирку-
ляций преобразованного мантийного ма-
териала и флюидов.

2.1.10. Особенности тафро - рифтоге-
неза В.В. Белоусов [2] связывает с превра-
щением отдельных частей континенталь-
ной коры окраинных морей в океаническую 
(тектоническая деструкция). Океаны, су-
ществовавшие до мезозойской эры, либо 
закрылись (например, океан Тетис), либо 
обновились на океаническую мезозойскую 
и кайнозойскую (Тихий океан). Полное 
обновление океанической коры на планете, 
формирование «вторичных» океанов в ме-
зозое связано с несколькими циклами рас-
ширения-сжатия. 

Гипотеза о «вторичности» океанов, их 
росте за счет материков предполагает мно-
гократное развитие глубинных процессов. 
Развиваемое мировой наукой направление 
преобразования материковой коры в океа-
ническую относится прежде всего к зонам 
спрединга, в меньшей степени –к жестким 
континентальным блокам и лишь частич-
но – к мезозойско-кайнозойским геосин-
клинальным поясам. Из 13 выделяемых 
на Земле последовательно усиливающих-
ся циклов сжатия (в геосинклиналях) и 
растяжения (во внутриконтинентальных 
рифтовых зонах), мезозойский цикл за-
кладывался как в новых, так и в регенери-
рованных рифтовых зонах, затем охваты-
вал внутриокеанические рифтовые пояса. 
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При этом установлено, что «пульсации 
контролировались процессами во внешнем 
жидком ядре и вблизи его границы с ман-
тией» [10].

Океанизация осуществляется за счет 
поступления базальтовой магмы, продук-
ты которой генерируют новую литосферу. 
Локально она может происходить в зонах 
скучивания пород океанического дна и 
внутриплитного магматизма, приводящего 
к образованию океанических плато с корой 
повышенной мощности. Перегретые глу-
бинные базальты оказывают на верхнюю 
часть мантии и земную кору физико-хи-
мическое и термическое воздействие. По-
токи эндогенного тепла способствуют вы-
плавлению и подъему легкого материала 
мантии и коры. Активизация процессов 
гранитообразования может быть связана 
с тем же термическим воздействием вос-
ходящего потока глубинных базальтов. В 
процесс океанизации вовлекаются все бо-
лее глубокие слои мантии, сложенные ос-
новным материалом, который по своему 
химическому составу остается, однако, в 
пределах базальта. 

Глубинный перегретый базальт вы-
зывает поднятие коры до тех пор, пока не 
преодолеет ее сопротивление. Сделать это 
ему удается далеко не всегда, поскольку 
материнская кора сложена кристалличес-
кими минералами с чрезвычайно прочны-
ми энергетическими связями химических 
элементов на электронном уровне. Если же 
он прорывается на поверхность или заме-
щает гранитный слой, то после выделения 
летучих компонентов и остывания утяже-
ляет кору, генерируя опускание поверх-
ности твердой Земли. С этой точки зрения 
закономерны поднятия, предшествующие 
обрушениям (образование грабена, морс-
кого бассейна). Однако в «ослабленных» зо-
нах восходящий базальтовый поток может 
и сразу прорваться внутрь земной коры 
или пройти сквозь её, как это установлено 
в Красном море. Неполное замещение ба-
зальтовой океанической корой материковой 
коры ведет к уменьшению мощности послед-
ней (в среднем до 20…25 км).

Раздел Мохо следует рассматривать 
как границу фазового перехода от базальта 
(или габбро) малых давлений к эклогиту 
высоких давлений. Такой переход являет-
ся обратимым при противоположной на-
правленности изменения давления и тем-
пературы. Поверхность Мохо приобретает 
при этом новый уровень, определяемый 
глубиной перехода базальта в эклогит, со-
ответствующий новым условиям темпера-
туры и давления. В процессе преобразова-
ния эклогита в базальт химический состав 
минеральных веществ остается неизмен-
ным, а объемная масса базальта увеличи-
вается примерно на 15 % [3]. 

Приток базальта снизу ведет, с одной 
стороны, к утолщению коры в целом, с 
другой – к дифференциации ее на вновь 
образованную океаническую и материко-
вую (континентальную) составляющие. 
Разогретый базальт, разрушая и замещая 
гранитный слой, стимулирует процессы 
вулканизма, формирования преимущес-
твенно андезитовых лав, отвечающих 
среднему составу материковой коры. Как 
опускание поверхности Мохо под океа-
ническим Средне-Атлантическим валом 
свидетельствует о значительном утолще-
нии базальтового слоя, так и опускание 
поверхности Мохо на континенте свиде-
тельствует о подъеме выплавленных на 
глубине базальтов, выносе дополнитель-
ного тепла, что приводит к более глубоко-
му залеганию границы перехода эклогита 
в базальт.

Таким образом, рассмотренные ос-
новные планетарные факторы и критерии 
характеризуют геометрические, физичес-
кие, динамические, функциональные ха-
рактеристики земных недр, недоступные 
для прямого изучения, они в общих чертах 
описывают процесс океанизации земной 
коры. В качестве методического приема 
выявленные особенности, тенденции в 
структуре планеты применимы для созда-
ния гипотезы строения земной коры, обес-
печивая научную ориентацию в исследова-
нии непознанного явления.
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