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Географические науки

УДК 911.3

Сундуев Чингис Баясхаланович 
Chingis Sunduev

РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ: РАЗВИТИЕ 
НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
В ИСТОРИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ

Рассматривается история исследования туриз-
ма и рекреационной географии как научной дис-
циплины в России. Приведены характерные черты 
развития и тенденции туристских и рекреационных 
исследований в нашей стране 

Ключевые слова: рекреация, география, ту�
ризм, рекреационная география, история рекре�
ации

The history of tourism and recreational geography 
research as scientific discipline in Russia is considered. 
Characteristic features of development and tendency of 
tourist and recreational researches in our country are 
resulted

Key words: recreation, geography tourism, recre�
ational geography, recreation history

Одно из первых и наиболее точных оп-
ределений туризма дано профессорами 

Бернского университета (Швейцария) В. 
Хунзикером и К. Крапфом. Основная за-
слуга этих ученых заключается в предложе-
нии концептуального определения туризма. 
В. Хунзикер и К. Крапф дали комплексную 
трактовку туризма, выделив его социально-
экономическую доминанту. 

В России в соответствии с Федеральным 
законом №132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в РФ» туризм определяется как 
«временные выезды (путешествия) граждан 
РФ, иностранных граждан и лиц без граж-
данства с постоянного мес та жительства в 
оздоровительных, познавательных, профес-
сионально-деловых, спортивных, религиоз-
ных и иных целях без занятия оплачиваемой 
деятельностью в стране (месте) временного 
пребывания» ���. Один из ве ду�их отечест-���. Один из ве ду�их отечест-Один из ве ду�их отечест-
венных исследователей В.А. Квартальнов ту-
ризм понимает как «совокупность явлений и 

взаимоотношений, возникаю �их при взаимо-
действии туристов, постав�иков, местных ор-
ганов власти и местного населения в процессе 
туристкой деятельности» �5�. По определе нию 
А.Ю. Александровой, туризм есть совокупность 
отношений и явлений, которые возникают 
во время пере ме�ения и пребывания людей 
в местах, отличных от их постоянного места 
проживания и работы �1�.

Энциклопедический статус слово «ту-
ризм» в СССР впервые приобрело в 1947 
г., когда в 55 томе первого издания Боль-
шой советской энциклопедии появилась 
статья, где туризм определен как «один из 
способов организации и проведения досуга 
в путешествиях. Ставя своей задачей под-
нятие политического и культурного уров-
ня и расширение кругозора трудя�ихся, 
советский туризм должен был знакомить 
их как с природными богатствами Советс-
кого Союза, так и историческим прошлым 
народов, населяю�их советскую страну, 

RECREATION AND TOURISM: DEVELOPMENT 
OF SCIENTIFIC PRESENTATION IN THE 
HISTORY OF GEOGRAPHICAL SCIENCE
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прививая трудя�имся чувство советского 
патриотизма». Знакомство с извлечением 
из первой энциклопедической статьи о ту-
ризме позволяет отметить, что туризм в со-
ветское время в стране был до крайней сте-
пени идиологизирован и рассматривался, 
прежде всего, в качестве одного из средств 
формирования человека новой социалисти-
ческой формации �4�. 

Когда в 1960-х гг. географы присту-
пили к рекреационным исследованиям, в 
различных областях знаний: социологии, 
экономике, архитектуре, районной плани-
ровке, курортологии, а также в географии 
накопилось немало идей, взглядов и моде-
лей по данной проблематике. Однако толь-
ко география сумела пройти путь от анализа 
единичных и разрозненных идей к созда-
нию теоретической концепции рекреацион-
ной деятельности. Так сформировалось но-
вое научное направление – рекреационная 
география. Рекреационная география за-
нималась изучением территориальных осо-
бенностей объектов, процессов и явлений, 
связанных с восстановлением духовных и 
физических сил людей. Недостаточное раз-
витие в СССР таких наук, как экономика, 
маркетинг, менеджмент, привело к тому, 
что география стала единственной наукой, 
занявшейся изучением данного научного 
определения. Со временем, уже в постпере-
строечный период сфера распространения 
термина «рекреация» су�ественно умень-
шилась, он практически был вытеснен ту-
ризмом, но в географической науке продол-
жает использоваться и сегодня.

В 196� г. Институт географии акаде-
мии наук СССР начал работу над проблемой, 
посвя�енной территориальной организа-
ции систем отдыха в СССР. По результатам 
этих исследований В.С. Преображенский, 
И.В. Зорин и Ю.А. Веденин опубликова-
ли статью «Географические аспекты конс-
труирования новых типов рекреационных 
систем». В 1975 г. вышла в свет коллектив-
ная монография «Теоретические основы 
рекреационной географии» под редакцией 
В.С. Преображенского, представляю�ая 
собой итог проведенной работы. Эти две 
публикации явились теоретическим фун-

даментом новой географической дисципли-
ны, получившей название «рекреационная 
география» �3�. Основу базисной модели 
рекреационной системы составила интегра-
тивная идея. Была предложена концепция 
территориальных рекреационных систем 
(ТРС). ТРС определялась как социальная 
географическая система, состоя�ая из вза-
имосвязанных подсистем: группы отдыхаю-
�их, природных и культурных комплексов, 
технических сооружений, обслуживаю�е-
го персонала и органа управления, харак-
теризую�аяся как функциональной, так и 
территориальной целостностью �6�. Дан-
ная концепция разрабатывалась в услови-
ях административно-командной системы с 
прису�им ей централизованным планиро-
ванием народного хозяйства. 

По мнению одного из веду�их специа-
листов в области туризма и рекреации А.Ю. 
Александровой, различия между рекреа-
цией и туризмом касаются, прежде всего, 
объема понятий и содержательного напол-
нения, состоя�их в разном соотношении 
социальной (социально-экономической) 
и биологической составляю�ей. Границы 
рекреации весьма широкие. Она охваты-
вает кратковременную рекреационную ак-
тивность (от микропауз в работе мышц до 
перекуров на работе и иные рутинные фор-
мы рекреации) и долговременную рекреа-
ционную деятельность в период ежегодных 
трудовых отпусков и каникул, а также еже-
недельный отдых. 

Рекреационная география и геогра-
фия туризма имеют схожий объект иссле-
дования – рекреационное пространство, 
или рекреационную подсистему ойкумены. 
Однако предметы познания этих двух родс-
твенных дисциплин разнятся. Предмет ис-
следования рекреационной географии оп-
ределен как территориальная организация 
рекреационной деятельности населения. В 
географии туризма предметом исследова-
ния являются пространственные законо-
мерности развития территориальных сис-
тем организации туристской деятельности 
людей �2�. 

В современной России различия в рек-
реационно-географическом и туристско-
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географическом подходах во многом объ-
ясняются асинхронным их развитием �2�. 
Расцвет рекреационной географии пришел-
ся на 1970-19�0-е гг. ХХ в. Это был пери-
од стремительного расширения рекреаци-
онных потребностей населения при очень 
ограниченных возможностях их удовлет-
ворения. Платежеспособный спрос на рек-
реационные услуги, благодаря дотациям из 
об�ественных фондов потребления, значи-
тельно превышал предложение. Советский 
туризм реализовывался в двух основных 
формах: путешествия по плановым турист-
ским маршрутам, организованные туристс-
ко-экскурсионным управлением ВЦСПС, и 
самодеятельный туризм.

Туристско-географические исследова-
ния активизируются в 1990-е гг. на подъ-
еме международного туризма в России. 
Внутренний туризм в России в конце ХХ в. 
из социального превратился в коммерчес-
кий.

Д.В. Николаенко �7� пишет: «Почти 
до конца �0-х гг. рекреационная геогра-
фия действительно могла определяться как 
об�ественно-географическая дисциплина, 
занимавшаяся изучением территориаль-
ных рекреационных систем. В конце 90-х 

гг. давать такое определение было уже не-
мыслимо». 

Таким образом, можно сделать следу-
ю�ие выводы:

1) историю отечественных географи-
ческих исследований рекреации и туризма 
достаточно четко можно поделить на два 
периода: советский и российский, послед-
ний характеризуется некоторым затишьем 
«рекреационной» деятельности и всплеском 
«туристских» исследований; 

2) география внесла значительный 
вклад, благодаря теоретическим исследова-
ниям, в изучение территориальной органи-
зации туризма, она заложила методологи-
ческие основы исследования региональных 
туристско-рекреационных систем; 

3) в настоя�ее время, несмотря на то, 
что географию стали оттеснять с ее тради-
ционного туристско-рекреационного иссле-
довательского поля другие науки, ни одна из 
них не в состоянии решить сугубо географи-
ческие проблемы: выявить закономерности 
территориальной организации рекреации и 
туризма и особенности формирования ту-
ристско-рекреационных территориальных 
систем различного иерархичного уровня. 
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УДК 294.3

Гончикова Нимажаб Дашинимаевна 
Nimazhab Gonchikova

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РЕЛИГИОЗНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БУРЯТ 
 
THE IMAGE OF A WOMAN IN THE 
RELIGIOUS REPRESENTATIONS 
OF THE BURYATS

В статье говорится об огромном влиянии женс-
ких божеств и религиозных постулатов на форми-
рование образа жен�ины в традиционной культуре 
бурят. Они помогли об�еству пересмотреть отноше-
ние к жен�ине, определить ее статус, роль в окру-
жаю�ем социуме, раскрыться ей как личности, оли-
цетворяю�ей продолжение жизненной субстанции

Ключевые слова: образ женщины, женские бо�
жества, буддийские постулаты, женский идеал

The article is devoted to the great influence of the 
female goddesses and religions ideas on the formation 
of woman’s imago in the Buryat traditional culture. 
It helped the society to revise the attitude forward a 
woman, her status, her role in the society. They also 
helped a woman to open as an individual personifying 
the duration of the life substance

Key words: image of the woman, female goddesses, 
Buddhist ideas, female ideal

Буддизм проник в Бурятию и развивался 
в результате заимствования элементов 

из предшествовавших религий, прежде все-
го шаманизма �6; С. 2��.

Относительно женской тематики в буд-
дийской культуре следует отметить женские 
божества, среди которых самыми популяр-
ными, почитаемыми являются богиня Зеле-
ная Тара, Белая Тара и Лхамо (Бэлхамо).

«Богиня Палден Лхамо – хранитель-
ница учения Будды, дакини, богиня вре-
мени, проявление Всемилосердной Тары и 
гневная за�итница последователей Будды. 
Классическое изображение богини пред-
ставляет гневный женский образ иссиня-
черного цвета, мча�ейся на трехглавом 
муле» �5; С. 36.�. Богиня Лхамо символи-
зирует не только деторождение, с ней свя-
заны многие события, имею�ие жизненно 
важное значение для человека. Например, 
у монголо-бурятских народов наступление 
Нового года (Сагаалгана) не представляет-

ся без неё. В канун Сагаалгана «в дацанах 
читают всю ночь молитву богине Лхаме, ко-
торая будто бы в эту ночь ревизует вселен-
ную» ��; С. 164�. По легенде, в ночь на Са-
гаалган Лхамо бурхан (богиня) спускается 
на землю и заходит в каждый дом. Встречая 
богиню, верую�ие накануне приводят дом 
в порядок, накрывают перед божницей стол 
с уго�ениями (бурханаа дэлгээнэ). Раннее 
утро начинается с воскуривания на улице 
подношения богине, все домочадцы долж-
ны бодрствовать и приветствовать гостью, 
потому что, по древнему поверью, спя�их 
людей Лхамо бурхан принимает за мерт-
вых. В современную повседневную жизнь 
транслировался ритуал каждодневного об-
ра�ения верую�его «к ней с молитвой о за-
�ите, совершая утреннее подношение чаем 
(сержем), носит на груди оберег с ее ман-
трой или хранит на божнице изображения 
богини с талисманом �5; С. 36�. Считается, 
что через ритуал подношения сержем и чте-



Вестник ЧитГУ № 2 (81) 2012

8

ние специальной мантры богини можно до-
стичь сакрального очи�ения от негативных 
проявлений.

Авторы статьи «Палден Лхамо – глав-
ный страж Бурятии» (2007) �5� констати-
руют, что калмыки, тибетцы почитают ее 
богиней плодородия и возрождения жизни, 
а монголо-буряты имя Палден Лхамо пере-
водят как Охин Тэнгри и воспринимается 
она как всеоб�ая прародительница, назы-
ваемая «единственной матерью». Следова-
тельно, многие народы богиню Лхамо свя-
зывают с материнским началом.

По легенде, Богиня Тара, которую на-
зывают «спасительницей», родилась из сле-
зы бодхисаттвы Авалокитешвары во время 
оплакивания им страдания мира. Соглас-
но мифологической истории, она является 
вопло�ением принцессы Луны Мудрости, 
обладает сверхспособностями, которые 
проявляются в момент спасения людей от 
опасностей и способствовании их пере-
рождению и благополучию. Это женское 
божество, достигшее совершенства и осво-
бождения, но отказавшееся уйти в нирва-
ну, выступает символом великого сострада-
ния к людям. 

Су�ествует мнение о мо�ной божест-
венной силе Тары, что даже простое упоми-
нание ее имени может моментально спасти 
человека от многих бедствий. Семь ее глаз 
помогают видеть все происходя�ее вокруг 
и оказывают поддержку нуждаю�имся. 
Слово «Тара» означает «переносить». Она 
способна за считанные секунды перено-
ситься через океан сансары. Зелёная Тара 
за секунду успевает тысячу раз облететь 
вокруг Земли и помочь каждому, кто её 
просит или нуждается в ней. Су�ествует 
легенда, что один человек шёл по мосту и 
вдруг, находясь на середине моста, увидел 
демона, он повернулся назад, и сзади тоже 
стоял демон. Человек не помнил всю мант-
ру до конца и читал то, что помнил. Богиня 
снизошла и помогла ему. Согласно леген-
де, сверхспособности Тары может достичь 
любой человек без каких-либо усилий, а 
благодаря одному памятованию о ней. Это 
стало свидетельством культивирования в 
буддийской культуре ее божественной силы 

спасения в наивысшей степени. Потому в 
традиционной культуре бурятские жен�и-
ны учили своих детей молитве, обра�енной 
к Таре.

Белая Тара выступает символом долго-
летия, исцеления и удачи. Ее популярность 
была настолько высока, что появилась 
практика распространения живых ее воп-
ло�ений. Так, во времена распространения 
буддизма тибетский царь Сронцзангамбо 
объявил своих двух жен живыми вопло�е-
ниями богини Тары. А когда в 1741 г. импе-
ратрица Елизавета Петровна своим Указом 
дала право на су�ествование в Российском 
государстве буддийской религии и утверди-
ла штат лам, первые хуралы-молебствия 
«посвя�ались перерожденице буддийской 
богини Сагаан Дара Эхэ, Белой Таре, как 
в старину называли русскую императрицу 
Елизавету» �4; С. 22�. В последую�ем за 
официальное утверждение в России инсти-
тута Пандидо Хамбо ламы, главы буддийс-
кой церкви Забайкалья, Екатерина II была 
объявлена бурятами земным вопло�ением 
Белой Тары.

В буддийской литературе, в частности, 
в Дхаммападе, признается роль жен�ины 
как роженицы и матери, поэтому настав-
ления в ней относятся к замужним жен�и-
нам. «Буддийский идеал жен�ины пред-
ставляет верную жену, хорошую хозяйку, 
уважаю�ую родителей и духовных лиц, а 
также заботя�уюся о своем духовном со-
вершенствовании» �6; С. 2��. Как видим, 
эти представления относительно основных 
функций жен�ины не выходят за пределы 
домохозяйства, семья и брак представлены 
как одна из главных человеческих ценнос-
тей, приводя�ая человека к духовному рос-
ту. 

Философия буддийского учения куль-
тивирует гармоничные взаимоотношения 
между родителями и детьми, мужем и же-
ной. При этом в отношении друг друга они 
имеют определенные обязательства, помо-
гаю�ие прийти к гармонии, сохранить ба-
ланс в отношениях. Пока ребенок растет, 
формируется как личность, главным ав-
торитетом выступают родители, и именно 
от них дети должны наследовать мораль-
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ные, духовно-нравственные ориентиры. 
О неприкосновенности авторитета отца и 
матери говорится: «эсэгэ хүниие гомодхо-
обол – Сумбэр уула хэмхэрхэ, эхэ хүниие 
гомодхообол – hүн далай шэргэхэ» (если 
обидеть отца – разрушится гора Сум�
бэр, если обидеть мать – высохнет мо�
лочная река), то есть обидеть мать и отца 
может человек, преступивший последнюю 
грань морального падения. Итак, согласно 
учению Будды, лучшим способом служения 
Богу считалось служение своим родителям, 
забота о них, сохранение семейных тради-
ций. Потому на сегодняшний день в совре-
менном мире философия буддизма стала 
особенно актуальна, и через религиозные 
постулаты, считают многие, люди должны 
вернуться к ценностям, которые почита-
лись предками тысячелетиями. 

В традиционной культуре бурят есть 
мудрые изречения, которым следуют мно-
гие и сегодня: «Хүүгэд бага ябахадаа эхэ 
эсэгын нэрээр ябахадаг, хариин эхэ эсэгэ 
хүгшэрхэдөө – үри хүүгэдэй нэрээр яба-
хадаг» (Дети, пока малы, живут именем 
своих родителей, а постаревшие родители 
– именем своих детей – пер. автора) или 
«Бага хүүгэдhээ хэнэйбши гэжэ hурадаг, 
хүгшэрhэн гэртэхинhээ хүүгэдтэнэй хэн бэ 
гэжэ hурадаг» (У маленьких детей спраши-hурадаг» (У маленьких детей спраши-урадаг» (У маленьких детей спраши-
вают, кто твои родители, а у постаревших 
родителей – кто ваши дети – пер. авто-
ра). Супруги должны проявлять заботу не 
только к своим родителям, детям, но и ко 
всем членам об�ества, которые нуждают-
ся в поддержке и помо�и. Поэтому брак 
в буддийской культуре содержит в себе, в 
первую очередь, об�инные, коллективист-
ские интересы, а не индивидуалистический 
характер, состоя�ий из счастья двоих.

Тибетский мыслитель Цонкап выделя-
ет семь типов жен и характеризует каждый 
из них следую�ими словами:

1. Жены-убийцы. Душа у них низкая. 
Не любят и не уважают своего мужа. Легко 
изменяют ему или уходят к другому.

2. Жены-воры. Мужа не понимают и 
не стремятся понять. Удовлетворяют свое 
т�еславие, живут только для себя. Расточа-
ют доходы мужа, не думая о завтрашнем дне.

3. Жены-властители. Домашние дела 
не ведут. Ленивы. Заняты только собой. 
Грубы с окружаю�ими. Мужа не ставят ни 
во что.

4. Жены-матери. Окружают мужа за-
ботой и лаской. В любых обстоятельствах 
за�и�ают его. Бережно относятся к дохо-
дам мужа.

5. Жены-сестры. Любят мужа и верно 
служат ему. Относятся к мужу как к стар-
шему брату. Бережливы и скромны во всем.

6. Жены-друзья. Любое об�ение с му-
жем для них праздник. Любят соблюдать 
этикет. Тихие и скромные. Ценят мужа и 
доверяют ему.

7. Жены-служанки. Верно служат 
мужу. Стараются исполнить любой его кап-
риз. Не сердятся. Не обижаются. Если муж 
счастлив, счастливы и они �6; С. 275�.

Из данных типов жен�ин последние 
четыре в буддийских трактатах представля-
ли собой образец идеальной жены, в кото-
рой совме�ались культивируемые буддиз-
мом ценности как верность, скромность, 
забота. 

Веду�ая роль в выполнении духовно-
нравственных миссий отводится жен�ине, 
матери, символизирую�ей начало всего 
живого и гуманного. В буддизме подчерки-
вается ценность человеческого рождения 
�1; С. 137�, и особой сакральной за�итой 
пользуется мать, достойная абсолютного 
почитания и уважения. Материнская лю-
бовь считается чистой, самоотверженной, 
благородной, способной к состраданию, 
любовь матери к ребенку представляет-
ся идеалом всех взаимоотношений между 
людьми. 

Интерес представляет тибетская по-
весть «История Чойжид-дагани», повеству-
ю�ая похождения мирянки в буддийский 
ад. Автор произведения (неизвестен) со-
знательно выбрал главным героем жен�и-
ну, видя в ней ревностного носителя, хра-
нителя и транслятора многих положений 
буддийской морали. По его мнению, имен-
но жен�ине-матери, как никому другому, 
прису�е умение понять, сострадать, про-
стить и эмоционально, выразительно донес-
ти до людей наставления, переданные из 
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подземного царства Эрлик ханом. «У жен-
�ин более нежная душа, они более мило-
сердны и набожны. Души мужчин грубы, у 
них много пороков, и им нравится убивать 
�7; С. 205�. В конце повести героиня вмес-
те с дочерью сознательно оставляет мирс-
кие дела и становится монахиней. Таким 
образом, идеальный образ жен�ины в буд-
дизме видели в мирянке, «достигшей после 
преодоления всевозможных препятствий 
статуса буддийской монахини» �6; С. 5�4�. 

Анализируя и сопоставляя литератур-
ные произведения и сочинения различных 
буддийских монахов относительно жен-
�ин, можно отметить их отличительные 
черты. Например, в сборнике сочинений 
тибетского гэгэна Торелигии встречается 
совершенно иной идеал жен�ины-буддис-
тки, чем у бурят. Согласно автору сборни-
ка, хорошей жен�иной считается та, кото-
рая прежде всего почитает учение Будды, 
уважает духовенство, подчиняется мужу, 
его родителям и хорошо исполняет свои 
трудовые обязанности. Самым большим 
недостатком жен�ины является непочти-
тельное отношение к религии, своеволие и 
непослушание �6; С. 5�4�.

В сочинениях монгольского ламы Тар-
ган пандита-гэгэна жен�ина должна, в 
первую очередь, «исправно исполнять свои 
хозяйственные обязанности и заботиться 
о членах своей семьи» �6; С. 5�4�. Други-
ми словами, она должна прилежно вести 
домашнее хозяйство (шить одежду, зани-
маться обработкой молока и молочных про-
дуктов и т.д.).

Д-Ж. Данжинов, бурятский лама, в 
своих сборниках («О следовании закону 
высших», «Правила почитания невесткой 
свекра, свекрови и мужа», «Об уважении к 
старшим») приводит перечень наставлений 
для молодых замужних жен�ин, заключа-
ю�ихся, самое главное, в почитании роди-
телей, мужа. В будничных делах жен�ина 
должна быть скромной, робкой. «Должна 
крепко держать на привязи свое тело, язык 
и душу». «Невестка должна рано встать, 
принести воду, разжечь огонь, вымести 
золу, сварить чай и сделать прочие домаш-
ние дела» �6; С. 5�4�.

В сочинении «Зерцало мудрости, разъ-
ясняю�ее принимаемое и отвергаемое по 
двум законам» дорамбо-ламы Э-Х. Галши-
ева затрагивается тема взаимоотношений 
супругов. Много ценных, поучительных 
изречений и рекомендаций высказаны ав-
тором книги о жен�инах, о взаимоотноше-
ниях членов семьи, о семейных традициях. 
Даются рекомендации хозяину дома, как 
ему не быть посмеши�ем, как обра�аться 
к жене в присутствии гостей, чужих людей. 
Например, «Когда разговариваешь с дру-
гими, не заглядывай в лицо жене. Из это-
го гость может понять, что ты бессильный, 
последний муж» �2; С. 171�, «Если тебе не-
обходимо по делу посоветоваться с женой, 
то спрашивай ее в скрытом месте. Если же 
ты спросишь в присутствии посторонних, 
это будет посмеши�ем» и т.д. �2; С. 171�. 

Таким образом, в буддийской литера-
туре тибетского автора образ идеальной 
жен�ины-буддистки представляется рас-
крепо�енной жен�иной, осознаю�ей свое 
право на духовное самосовершенствование, 
а в сочинениях монгольского и бурятского 
авторов превалирует патриархальное отно-
шение к жен�ине, ей отводится зависимая, 
подчиненная роль. При этом монгольские 
авторы требуют почитания учения Буд-
ды, духовенства вооб�е, затем родителей, 
мужа. Д-Ж. Данжинов основной обязан-
ностью жен�ины видит служение семье, 
мужу. Данные выводы, возможно, говорят 
о различном социальном положении тибет-
ских, монгольских и бурятских жен�ин в 
об�естве. 

Хотя отношение раннего буддизма к 
жен�инам не было идеальным, но всё же 
он предоставлял им гораздо больше свобо-
ды в действиях, больше возможности для 
духовного роста, а в свою очередь, подде-
ржка жен�инами буддийского учения спо-
собствовала быстрому распространению 
религии в государствах Востока, среди мон-
голоязычных народов, в частности, в кругу 
жен�ин. И на современном этапе развития 
бурятского об�ества жен�ины, посвя-
тившие себя служению Богу, продолжают 
решать не только религиозные вопросы на 
локальном уровне, но и духовно-нравс-
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твенные проблемы мирового характера. 
Если раньше женский образ традиционно 
связывали с домом, очагом, рождением и 
воспитанием детей, если ее жизнь ограни-
чивалась только близлежа�им пространс-
твом, то в современный период ей дано пра-
во решать жизненно важные проблемы на 
мировом уровне. Следует сказать, что буря-
ты взяли из буддийской религии именно то, 
что не противоречило их привычному пред-
ставлению о мире и не подрывало их веко-
вые устои и ценности, а что противоречило 
– оставили. 

Итак, подводя итог, необходимо подчер-
кнуть, что буддийские религиозные посту-
латы оказали огромное влияние на форми-

рование образа жен�ины в традиционной 
культуре бурят. В первую очередь, помогли 
пересмотреть об�еству отношение к жен-
�ине, определить ее статус, роль в окружа-
ю�ем социуме. Весомый вклад в данном 
случае внесли женские буддийские божес-
тва, которые помогли относиться к жен�и-
не как к личности, олицетворяю�ей про-
должение жизненной субстанции. С другой 
стороны, буддийская религия помогла бу-
рятской жен�ине пройти трудный путь от 
простой, забитой жен�ины, чьё жизненное 
пространство ограничивалось семьей, до 
весомой фигуры, олицетворяю�ей куль-
турный символ.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД РЕК ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ДИАТОМОВЫМ ВОДОРОСЛЯМ ФИТОБЕНТОСА 

 
WATER QUALITY INDICATION OF RIVERS OF ZABAIKALSKY KRAI 

OVER DIATOMS ALGAE OF PHYTOBENTHOS

УДК 574.633

Иванова 
Галина Георгиевна 
Galina Ivanova

Казыкина 
Светлана Михайловна 

Svetlana Kazykina

Зыкова 
Евгения Хамидуловна 

Evgeniy Zykova

Приведена оценка качества вод рек Ингода, 
Шилка, Онон и ее притоков Борзя, Турга и Ага по 
диатомовым водорослям фитобентоса. Для оценки 
качества вод использовали метод Пантле-Букка в 
модификации Сладечека. Воды рек оцениваются 
как чистые и умеренно-загрязненные (II и III клас-II и III клас- и III клас-III клас- клас-
сы качества вод)

Ключевые слова: качество воды, индекс, сап�
робионт, фитобентос, диатомовые водоросли, 
численность

The water quality indication of the Ingoda, the 
Shilka, the Borsiy, the Turga and the Aga over dia-
toms algae of phytobenthos is presented in this article. 
The method of the Pantle-Buck in the modification of 
the Sládácek is used. Water quality indication of rivers 
as clear and moderate-pollution (II and III classes) is 
evaluated

Key words: phytobenthos, diatoms algae, water 
quality, quantity, saprobiont, index

Исследование состояния, в котором на-
ходятся водные объекты в настоя�ее 

время, с оценкой их по гидробиологическим 
параметрам, с учетом видового разнообра-
зия, численности и биомассы сооб�еств, с 
выделением индикаторных видов является 
одной из важных задач при решении вопро-
сов охраны водных ресурсов �1�.

Цель работы – оценить качество вод 
рек Ингода, Шилка, Онон и ее притоков 
Борзя, Турга и Ага по диатомовым водорос-
лям фитобентоса.

Река Ингода является левой составля-
ю�ей, р. Онон – правой составляю�ей и 
при слиянии они образуют р. Шилка. Река 
Ингода имеет длину 70� км, пло�адь водо-
сборного бассейна – 372000 км2. Среднем-
ноголетний расход составляет 44,5 м3/с. 
Максимальный расход достигает 113 м3/с. 
Средняя скорость течения реки составляет 
1,2…1,6 м/с. 

Река Онон в пределах Забайкальского 
края имеет длину 650 км, пло�адь водо-
сбора – 70600 км2. Средний годовой рас-
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ход воды в нижнем течении составляет 191 
м3/с. Максимальный расход достигает 209 
м3/с. 

Река Борзя является правым притоком 
р. Онон. Длина реки 304 км. Средняя пло-
�адь водосбора составляет 39�0 км2. Сред-
ний годовой расход равен 2,62 м3/с. 

Река Турга впадает в р. Онон справа. 
Длина реки 16� км, пло�адь водосбора 
3510 км2. Средний годовой расход реки со-
ставляет 0,29…1,�9 м3/с. Река Ага явля-
ется левым притоком р. Онон. Длина реки 
167 км, пло�адь водосбора �000 км2. Сред-
ний годовой расход равен 2,09 м3/с. Река 
Шилка является левой составляю�ей р. 
Амур. Длина реки 560 км, пло�адь водо-
сборного бассейна 206000 км2. Средний го-
довой расход составляет 544 м3/с. Средняя 
скорость течения реки 0,3…2,1 м/с �2�. 
Данные водотоки испытывают антропо-
генную нагрузку, и по ИЗВ в разные годы 
характеризовались III-�I классами качест-III-�I классами качест--�I классами качест-�I классами качест- классами качест-
ва вод �3�, по организмам зообентоса водо-
токи оценивались II-�I классами �4; 5; 6; 
7�, по зоопланктонным организмам воды р. 
Онон оценивались II классом качества вод 
���. Основные загрязняю�ие ве�ества – 
нефтепродукты, фенолы, органические ве-
�ества и минеральные взвеси.

Пробы диатомовых водорослей фито-
бентоса были отобраны с камней на р. Ин-
года – в конце июня 2004 г. на 1� станциях 
наблюдения, на р. Шилка – в первой дека-
де июля 2003 г. на � станциях, на р. Онон 
– в конце июня – первой декаде июля 2002 
г. на 5 станциях, а также в приустьевых 
участках ее притоков Борзя, Турга и Ага. 
Для оценки качества воды исследуемых рек 
использовали метод Пантле-Букка в моди-
фикации Сладечека �9�.

В фитобентосе р. Ингода выявлено 114 
видов и разновидностей диатомовых водо-
рослей, в фитобентосе р. Шилка – ��, в 
фитобентосе р. Онон и ее притоков –127 
таксонов �10�. В целом видовое разнооб-
разие диатомовых водорослей фитобентоса 
исследованных водотоков было высоким. 
Значения индекса видового разнообразия 
Шеннона-Вивера �11� изменялись в зна-
чительных пределах. На р. Ингода индекс 

видового разнообразия колебался от 1,63 
(ниже с. Доронинское) до 3,95 (ниже 
с. Размахнино) бит/экз (табл. 1). На р. 
Шилка значения индекса видового разно-
образия Шеннона-Вивера варьировали от 
2,67 (исток р. Шилка) до 4,0� (ниже с. 
Дунаево) бит/экз (табл. 2). На р. Онон 
и ее притоках значения индекса видового 
разнообразия Шеннона-Вивера изменя-
лись от 2,06 (ниже с. Цугол) до 5,00 (устье 
р. Онон) бит/экз (табл. 3). 

Численность диатомовых водорос-
лей фитобентоса р. Ингода изменялась 
0,521…42,775 млрд кл/м2, биомасса 
–1,434…359,560 г/м2. Максимальные зна-
чения численности и биомассы диатомовых 
водорослей наблюдались ниже ст. Карымс-
кое, минимальные – ниже Восточного раз-
реза (табл. 1). 

На верхнем участке реки, выше п. Ле-
нинский, по численности доминировали 
Synedra ulna (33,4 %) и сапроксен Cymbel�
la ventricosa (12,7 %). Также встретились 
Gomphonema constrictum и G. olivaceum 
(по 9,5 %) и Navicula rhynchocephala (7,9 
%). Ниже с. Доронинское видовое разно-
образие водорослей было низким. Здесь 
доминировали Cymbella ventricosa (29,4 
%) и Navicula cryptocephala (23,5 %). 
Численность вида Didymosphenia geminata 
составила 11,� %. Ниже с. Арта числен-
ность Synedra ulna достигала 30 %, Gom�
phonema constrictum – 1�,5 %, а Cymbella 
ventricosa – 13,3 %. Ниже с. Улеты индекс 
видового разнообразия и численность повы-
сились. Здесь по численности доминировал 
вид Synedra ulna (36,7 %). Численность 
Gomphonema constrictum составляла �,3 
%, Cymbella ventricosa – 7,5 %, Cocconeis 
placentula v. euglypta – 6,7 %, Navicula 
cryptocephala и Nitzschia acicularis – по 
5,� %. У Восточного разреза значения ин-
декса видового разнообразия и численности 
понизились. Основу численности составила 
Synedra ulna (27,3 %), субдоминантами 
были Cymbella ventricosa, Gomphonema 
constrictum и Navicula cryptocephala, со-
ставляя по 16,7 %. Выше и ниже Лесного 
городка количественные характеристики 
повысились, здесь по-прежнему домини-
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ровали Synedra ulna (27,3…2� %) и Gom�
phonema constrictum (9…13 %). 

Таблица 1

Количественные показатели диатомовых водорослей
фитобентоса и качество воды р. Ингода

№
п/п Станции отбора проб Индекс видового 

разнообразия

Численность, 
млрд кл/м2

Биомасса, г/м2

Индекс
сапробности

Класс
качества 

воды

1 Выше п. Ленинский 2,95 2,187
20,418 1,55 III

2 Ниже с. Доронинское 1,63 0,590
5,658 1,52 III

3 Ниже с. Арта 2,79 1,771
16,026 1,80 III

4 Ниже с. Улеты 3,21 4,062
14,222 2,04 III

5 Восточный разрез 2,25 0,521
1,434 1,91 III

6 Выше Лесного городка 3,22 2,673
21,733 1,89 III

7 Ниже Лесного городка 3,57 7,812
31,792 1,98 III

8 Ниже с. Сивяково 3,04 1,771
19,317 1,76 III

9 Станция подкачки воды 3,45 1,910
7,073 2,00 III

10 Выше впадения р. Чита 3,26 4,062
14,333 1,93 III

11 Ниже ст. Атамановка 3,37 2,252
15,940 2,00 III

12 Ниже ст. Новая 3,82 8,263
25,264 2,04 III

13 Ниже с. Маккавеево 3,24 1,667
6,480 2,05 III

14 Ниже ст. Карымское 3,78 42,774
359,560 1,73 III

15 Ниже с. Кайдалово 3,67 6,805
14,035 1,93 III

16 Ниже с. Урульга 3,63 5,694
67,170 1,63 III

17 Ниже с. Савино 2,91 2,259
13,390 2,08 III

18 Ниже с. Размахнино 3,95 7,743
56,720 1,78 III

Численность Nitzschia acicularis со-
ставляла 7,3…9,1 %. Ниже Лесного го-
родка были отмечены Cocconeis placentula 

v. euglypta и Diatoma vulgare (по 7,3 %) 
и Cymbella ventricosa (6,47 %). Ниже с. 
Сивяково массово была представлена Syn�
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edra ulna (2�,1 %). Также встретились 
виды Fragilaria vaucheriae, Gomphonema 
constrictum и Hannaea arcus (по 5,3 %). 
На станции подкачки воды, кроме Synedra 
ulna (22 %), была высока численность Me�
losira varians (11,9 %). Численность Gom�
phonema constrictum и Diatoma vulgare со-
ставляла по 6,� %.

Далее на участке выше впадения р. 
Чита – ниже ст. Атамановка видовое раз-
нообразие было высоким. Кроме Synedra 
ulna (20 %) высока численность Melosira 
varians (10…19,3 %). Также выявлены 
Gomphonema constrictum (5,7…12,6 %), 
Nitzschia acicularis (6,7...10 %), Cocconeis 
placentula v. euglypta (6,7…�,6 %), Cym�
bella ventricosa (�,4 %), Navicula rhyncho�
cephala (5,9…7,1 %). 

На нижнем участке р. Ингода ниже ст. 
Новая – ниже с. Размахнино по-прежнему 
характеристики диатомовых водорослей 
были высокими. Численность Synedra ulna 
колебалась 13,1…35,7 %, Melosira varians 

– 10,6…30,� %. Отмечены виды Cocco�
neis placentula v. euglypta (4,�…11,9 %), 
Nitzschia acicularis (4,�…14,2 %), Cym�
bella ventricosa (4,�…11,9 %) и Diatoma 
vulgare (3,9…9,9 %). Ниже ст. Новая был 
выявлен сапрофил Cyclotella meneghiniana 
(5,1 %). Ниже ст. Карымское, сел Урульга 
и Размахнино был выявлен сапроксен Did�
ymosphenia geminata (3…5 %).

Численность диатомовых водорос-
лей фитобентоса р. Шилка колебалась 
1,111…34,772 млрд кл/м2, биомасса – 
2,127…67,4�3 г/м2. Наибольшие значения 
численности и биомассы водорослей были 
отмечены ниже г. Сретенск, наименьшие – 
ниже с. Дунаево (табл. 2).

На верхнем участке в истоке р. Шилка 
наблюдалось самое высокое видовое раз-
нообразие. Здесь по численности домини-
ровали Synedra ulna (14,7 %) и Melosira 
varians (11,6 %). Также встретились Au�
lacosira granulata, Navicula cryptocephala, 
Fragilaria vaucheriae, Cymbella ventricosa.

Таблица 2

Оценка качества воды р. Шилка 

Ниже г. Шилка массово развивалась 
Synedra ulna (21,4 %), субдоминантным 

был вид Gomphonema constrictum (14,3 
%). Ниже с. Холбон индекс видового раз-

№
п/п

Станции отбора 
проб

Индекс видового 
разнообразия

Численность, 
млрд кл/м2

Биомасса, г/м2

Индекс 
сапробности

Класс качества 
воды

1 Исток р. Шилка 4,08 7,570
49,671 1,90 III

2 Ниже г. Шилка 2,88 1,528
27,038 1,89 III

3 Ниже с. Холбон 3,52 2,639
23,879 1,56 III

4 Выше ст. Приисковая 2,70 2,222
11,183 2,03 III

5 Ниже ст. Приисковая 3,66 4,931
28,193 1,95 III

6 Ниже с. Дунаево 2,67 1,111
2,127 1,73 III

7 Ниже с. Кокуй 3,17 2,083
4,051 1,53 III

8 Ниже г. Сретенск 3,74 34,772
67,483 1,72 III
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нообразия повысился, по численности пре-
обладали Synedra ulna и Cymbella ventrico� ventrico�ventrico�
sa (по 10 %). Здесь были также отмечены 
сапроксены Cocconeis placentula v. eug� placentula v. eug�placentula v. eug� v. eug�v. eug�. eug�eug�
lypta и Diatoma hiemale. Выше ст. Приис-
ковая при снижении индекса видового раз-
нообразия по численности доминировали 
виды Navicula rhynchocephala (1�,� %) и 
Epithemia zebra (12,5 %).

На нижнем участке р. Шилка ниже ст. 
Приисковая количественные характерис-
тики водорослей повысились. Здесь преб-
ладали Navicula cryptocephala (12,7 %), 
Synedra ulna (10 %) и Rhopalodia gibba 
(7,1 %). Были отмечены Cocconeis pla�
centula v. euglypta, Cymbella ventricosa, 

Fragilaria brevistriata, Didymosphenia gem�
inata. Ниже сел Дунаево и Кокуй и ниже 
г. Сретенск доминировали Synedra ulna 
(7,7…23,� %), Didymosphenia geminata 
(11,1 %), Cocconeis placentula v. euglypta 
(3,7…9,5 %) и Melosira varians (7,4 %). 

Численность диатомовых водорослей 
фитобентоса р. Онон изменялась от 1,250 
до 29,02� млрд кл/м2, биомасса колебалась 
1,6�5…91,401 г/м2. Максимальные значе-
ния численности и биомассы диатомовых 
водорослей наблюдались в устье реки, ми-
нимальная численность – ниже с. Цугол, 
минимальная биомасса – ниже с. Чиндант 
(табл. 3). 

Таблица 3
 

Качество воды р. Онон и ее притоков

№
п/п

Станции отбора 
проб

Индекс видового
разнообразия

Численность, 
млрд кл/м2

Биомасса, г/м2

Индекс 
сапробности

Класс качества 
воды

1 Ниже с. Акша 3,55 1,528
3,171 1,36 II

2 Ниже впадения р. 
Иля 3,51 2,917

18,675 1,69 III

3 Ниже с. Чиндант 2,57 1,945
1,685 1,32 II

4 Ниже с. Цугол 2,06 1,250
11,440 1,84 III

5 Устье р. Онон 5,00 29,028
91,401 1,65 III

6 Река Ага 2,54 2,222
3,260 2,14 III

7 Река Борзя 2,41 1,389
2,824 1,24 II

8 Река Турга 3,09 2,222
4,148 1,08 II

На верхнем участке реки ниже с. Акша 
и ниже впадения р. Иля индекс видового 
разнообразия Шеннона-Вивера был вы-
соким. По численности преобладали виды 
Fragilaria virescens (�,3 %), Navicula lan�Navicula lan� lan�lan�
ceolata (7 %) и Nitzschia sublinearis (5,� 
%). Также были выявлены Caloneis bacil�
lum, Cocconeis placentula v. euglipta, Didy�
mosphenia geminata, Fragilaria brevistriata, 
Meridion circulare, Navicula pusilla. Ниже 

с. Чиндант по численности доминировали 
Fragilaria construens v. subsalina (14,3 %), 
Navicula lanceolata и Gomphonema oliva�
ceum (по 5,7 %).

На нижнем участке ниже с. Цугол до-
минировал вид Surirella linearis (22,2 %). 
Встретился сапрофил Nitzschia hungarica. 
В устье р. Онон все характеристики диа-
томовых водорослей были высокими. По 
численности здесь преобладал вид Navicula 
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exigua (12,3 %). Также были выявлены 
Cocconeis disculus, Ditoma hiemale, Gom� disculus, Ditoma hiemale, Gom�disculus, Ditoma hiemale, Gom�, Ditoma hiemale, Gom�Ditoma hiemale, Gom� hiemale, Gom�hiemale, Gom�, Gom�Gom�
phonema angustatum v. productum, Navic� angustatum v. productum, Navic�angustatum v. productum, Navic� v. productum, Navic�v. productum, Navic�. productum, Navic�productum, Navic�, Navic�Navic�
ula dicephala. В р. Ага доминировали виды 
Aulacosira granulata (1�,� %) и Navicula 
exigua (�,3 %).

Доминирую�ее положение во всех 
пробах занимали виды диатомовых водо-
рослей фитобентоса с широкой экологи-
ческой валентностью, их выявлено 64,4 
%. Видов-сапроксенов выявлено 27,4 %, 
видов-сапрофилов – �,2 %. В р. Ингода 
видов-эврисапробов выявлено 65,0 %, ви-
дов-сапроксенов – 23,7 %, видов-сапрофи-
лов – 11,3 %. В р. Шилка видов-эврисап-
робов выявлено 64,5 %, видов-сапроксенов 
– 29,0 %, видов-сапрофилов – 6,5 %. В р. 
Онон и ее притоках видов, имею�их широ-

кую экологическую валентность, выявлено 
64,7 %, видов-сапроксенов – 2�,2 %, ви-
дов-сапрофилов – 7,1 %.

В фитобентосе исследованных рек от-
мечено 13� диатомовых водорослей, кото-
рые описаны как индикаторы различных 
зон сапробности (табл. 4). На I класс ка-I класс ка- класс ка-
чества вод указывают 13,7 %, на II – 26,1 
%, на III – 49,3 %, на I� – 10,9 % диатомо-III – 49,3 %, на I� – 10,9 % диатомо- – 49,3 %, на I� – 10,9 % диатомо-I� – 10,9 % диатомо- – 10,9 % диатомо-
вых водорослей. 

Среди диатомовых водорослей фито-
бентоса р. Ингода выявлено 71,1 % видов–
индикаторов различных зон сапробности. 
Из них виды-ксеносапробионты составили 
9,9 %, олигосапробионты – 24,6 %, бета-
мезосапробионты – 53,0 %, альфамезосап-
робионты – 12,5 %. 

Таблица 4

Соотношение диатомовых водорослей – индикаторов различных зон сапробности

Степень 
сапробности

Процент обнаруженных водорослей – сапробионтов
Класс качества воды

р. Ингода р. Шилка р. Онон 
и ее притоки

x 6,2 7,9 7,9
I

x–ο 3,7 3,2 4,5
ο–x - 1,6 3,4

II
x–β 4,9 6,3 3,4
ο 12,3 11,1 15,7
ο–β 7,4 4,8 6,7
β–ο 8,6 4,8 6,7

III
ο–α 1,2 1,6 1,2
β 30,9 33,3 33,7
β–α 12,3 11,1 6,7
α–β 2,6 3,2 4,5

IV
α 9,9 11,1 5,6

В фитобентосе р. Шилка выявлено 
76,1 % диатомовых водорослей, являю-
�ихся показателями степени органичес-
кого загрязнения вод. Ксеносапробионтов 
определено 11,1 %, олигосапробионтов – 
23,� %, бетамезосапробионтов – 50,� %, 
альфамезосапробов – 14,3 %. В бассейне 
р. Онон среди диатомовых водорослей фи-
тобентоса отмечено 69,5 % видов – индика-
торов различных зон сапробности. Из них 
виды ксеносапробионты составили 12,4 %, 

олигосапробионты – 29,2 %, бетамезосап-
робионты – 4�,2 %, альфамезосапробион-
ты – 10,1 %.

Анализ качества воды р. Ингода по 
сапробности водорослей показал колеба-
ние индекса сапробности Пантле-Букка от 
1,52 (ниже с. Доронинское) до 2,0� (ниже 
с. Савино). Менее загрязненным был вер-
хний участок реки: выше п. Ленинский – 
станция подкачки воды. Индекс сапробнос-
ти этого участка колебался 1,52…2,04. На 
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участке выше впадения р. Чита – ниже ст. 
Атамановка индекс сапробности возрас-
тал и изменялся от 1,93 до 2,00. На учас-
тке ниже ст. Новая – ниже с. Размахнино 
индекс сапробности снижался и колебался 
1,63…2,0�. На всех станциях наблюдения 
значения индекса сапробности соответс-
твовали бетамезосапробной зоне, III классу 
качества. Воды р. Ингода на всем протяже-
нии реки были умеренно-загрязненными. 

Анализ качества воды р. Шилка по 
сапробности диатомовых водорослей фито-
бентоса выявил колебание значений индек-
са сапробности от 1,53 (ниже с. Кокуй) до 
2,03 (выше ст. Приисковая). На верхнем 
участке реки исток р. Шилка – выше ст. 
Приисковая были более высокие значения 
индекса сапробности, они изменялись от 
1,56 до 2,02. На участке ниже ст. Прииско-
вая – ниже г. Сретенск индекс сапробности 
снижался и колебался 1,53…1,95. На всех 
станциях наблюдения значения индекса 
сапробности также соответствовали бета-
мезосапробной зоне. Воды р. Шилка отве-
чали III классу качества. 

Анализ качества воды р. Онон по сап-
робности водорослей определил колебание 
индекса сапробности от 1,32 (ниже с. Чин-

дант) до 1,�4 (ниже с. Цугол). На верхнем 
участке р. Онон ниже с. Акша – ниже с. 
Чиндант индекс изменялся от 1, 32 до 1,69. 
На нижнем участке р. Онон индекс возрас-
тал и изменялся от 1,65 до 1,�4. Значения 
индекса сапробности диатомовых водорос-
лей р. Онон верхнего участка больше соот-
ветствовали олигобетамезосапробной зоне 
(II класс качества), нижнего участка – бе-II класс качества), нижнего участка – бе- класс качества), нижнего участка – бе-
тамезосапробной зоне (III класс качества). 
Притоки Борзя и Турга имели низкие значе-
ния индекса сапробности, 1,24 и 1,0� соот-
ветственно. Воды отвечали олигосапробной 
зоне, II классу качества. Воды р. Ага имели 
индекс сапробности 2,14, соответствовали 
бетамезосапробной зоне и характеризова-
лись III классом качества. 

Таким образом, воды рек Ингода и 
Шилка по диатомовым водорослям фито-
бентоса оценивались III классом качества 
вод. Качество воды р. Ингода ухудшалось 
вниз по течению. На р. Шилка наиболее 
загрязненным был верхний участок реки.
Воды бассейна р. Онон были чи�е и оце-
нивались II и III классами качества. Наибо-II и III классами качества. Наибо- и III классами качества. Наибо-III классами качества. Наибо- классами качества. Наибо-
лее загрязненным был нижний участок р. 
Онон. 
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УДК 622.772

Поляков Олег Анатольевич 
Oleg Polyakov

ОСОБЕННОСТИ 
РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ 
СЕПАРАЦИИ КВАРЦ-АНТИМОНИТОВЫХ 
РУД ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ПРИ РУДОПОДГОТОВКЕ

По результатам экспериментов по применению 
рентгенорадиометрической сепарации установлена 
зависимость концентрации сурьмы в промпродук-
тах от её содержания в исходной кварц-антимоно-
вой руде, позволяю�ая прогнозировать качество 
промпродуктов и получать кондиционный штуфной 
концентрат е�ё на этапе рудоподготовки

Ключевые слова: месторождение, антимонит, 
сурьма, рудоподготовка, зависимость, концен�
трат, промпродукт, Восточное Забайкалье

Изучение и освоение минерально-сырье-
вых ресурсов Восточно-Забайкальской 

сурьмяной провинции ��� представляет ак-
туальную задачу в связи с нарастаю�им де-
фицитом металла в стране и расширением 
сферы его потребления. В регионе известно 
около 250 преиму�ественно мелких место-
рождений с относительно высоким содер-
жанием антимонита, вовлечение которых 
в эксплуатацию определяется возможнос-
тями и эффективностью методов прежде 
всего рудоподготовки. Этап рудоподготовки 
вносит 50…60 % затрат в стоимость перера-
ботки руды, где используется дорогое и быс-
троизнашиваю�ееся оборудование. Для 
повышения качества перерабатываемых 
руд и расширения сырьевой базы предпри-
ятия вынуждены привлекать и осваивать 
новые, более богатые малые месторожде-

ния и проявления, часто значительно уда-
ленные от обогатительной фабрики, изыс-
кивать прогрессивные методы переработки 
минерального сырья е�ё на предпроектной 
стадии �11; 13�.

Рентгенорадиометрическая сепарация 
(РРС) – новая высокоэффективная, эко-
логически чистая технология обога�ения 
руд и техногенного сырья (отвалы забалан-
совых и некондиционных руд и пр.), ис-
пользую�ая современное технологическое 
оборудование для покусковой сепарации 
– рентгенорадиометрические сепараторы 
�14�. В комплектацию сепараторов входят 
промышленные компьютеры и програм-
мное обеспечение, рентгеновские аппара-
ты, блоки детектирования, электротехни-
ческие и электронные устройства. Метод 
основан на прямой оценке содержаний 

THE PECULARITIES OF X-RAYS 
RADIOMETRIC SEPARATION OF 
QUARTS ANTI-MONITE ORES IN EASTERN 
ZABAIKALIE DURING ORE PREPARATION

Based on the results of experiments using X-rays 
radiometric separation, the dependence be-tween anti-
mony concentration in industrial products from its con-
tent in quarts-antimony ore which helps to forecast the 
quality of industrial products and get piece of ore con-
centrate during ore preparation was stated in the article

Key words: deposit, antimony, ore preparation, de�
pendence, industrial product, concentrate, Eastern 
Zabaikalie
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сурьмы, содержа�ихся в сухом кусковом 
рудном материале в диапазоне крупности 
300…20 мм, реже – в мелкокусковом ма-
териале 20…5 мм, чем отличается от извес-
тных «косвенных» традиционных «мокрых» 
методов обога�ения (флотация, гравита-
ция). 

Эффективность РРС базируется на 
высокой селективности, информативнос-
ти рентгеновского излучения и на свойстве 
руды при взрывании и дроблении разла-
мывается по плоскостям низкой прочности 
(плоскостям минерализации). В связи с 
последним свойством поверхность кусков 
более обога�ена рудными компонентами, 
что даже при небольшой глубине проникно-
вения рентгеновского «мягкого» излучения 
в материал (0,1…1 мм) обеспечивается 
надежное распознавание рудных кусков. 
Метод эффективен в решении следую�их 
геологических, технологических и эконо-
мических горнорудных задач: 

– повышения и управления качества 
исходного сырья; 

– вовлечения в переработку запасов 
бедных и забалансовых руд, т.е. расшире-
ния сырьевой базы и полноты использова-
ния недр; 

– исключения из дальнейшей перера-
ботки вме�аю�ей породы; 

– сокра�ения удельных затрат на 
транспортировку, обога�ение руд и скла-
дирование отходов в хвостохранили�е; 

– снижения себестоимости добычи 
руды за счет исключения или уменьшения 
селективной отбойки; 

– получения крупнокускового концен-
трата, готового для металлургического про-
изводства (минуя стадию обога�ения); 

– повышения технического уровня 
специалистов и предприятий в целом; 

– снижения экологической нагрузки 
предприятий. 

Технология РРС активно внедряет-
ся в работу промышленных предприятий 
с 2000 г. с разработкой и освоением ООО 
«РАДОС» производства промышленных 
сепараторов, в том числе на предприятиях 

Забайкальского края (ОАО Приаргунское 
горно-химическое объединение, Жирекен-
ское, Дарасунское), а также при добыче и 
переработке сурьмяных руд (в опытном по-
рядке). 

Технология РРС включает процессы 
рудоподготовки и сепарацию. 

В задачу рудоподготовки входят дроб-
ление до заданной крупности, грохочение 
на классы крупности (-150+50, -50+20 и 
-20+0 мм) и подача крупнокусковой руды 
(машинных классов) в приемные бункеры 
сепараторов. Подача руды на грохот прово-
дится дозированными мелкими порциями, 
обеспечиваю�ими непрерывную работу 
сепараторов в течение, например, 30…60 
мин, после чего выполняется очередная пе-
резагрузка порции руды на грохот и в бун-
керы сепараторов. При этом сита грохота 
должны обеспечить синхронную работу 
сепараторов на крупный и средний клас-
сы, при которой сепараторы вырабатывают 
руду из соответствую�их бункеров прак-
тически одновременно. Этот режим соот-
ветствует максимальной об�ей производи-
тельности комплекса РРС. Рудоподготовка 
должна обеспечить, с одной стороны, мини-
мизацию выхода мелкого несортируемого 
класса материала, усложняю�его работу 
сепараторов, с другой – ограничить доступ 
негабаритов в крупной класс. 

Сепарация призвана выделить макси-
мальное количество породы – хвостов РРС 
с содержанием в них ценных компонентов 
желательно меньше установленного бор-
тового содержания для забалансовых руд. 
Как и вся технология предварительного 
обога�ения, технология РРС считается вы-
сокоэффективной при относительном вы-
ходе отвальных хвостов 15…50 %. Показа-
тели этой технологии во многом зависят от 
выхода несортируемого класса –20+0 мм, 
который является основной помехой эф-
фективного применения этого метода. 

Возможности технологии РРС и пред-
варительного обога�ения в целом опреде-
ляются не столько работой выбранного обо-
рудования рудосортировочного комплекса, 
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сколько естественными природными свойс-
твами обога�аемой руды. К ним относятся:

– исходный состав руд и полезного ис-
копаемого;

– контрастность руды (чем выше не-
однородность, больше различий в содержа-
нии ценных компонентов в кусковом мате-
риале, тем контрастней руда, тем легче она 
сортируется); 

– прочностные свойства, от которых 
зависит гранулометрический состав руды 
при дроблении ее до необходимых машин-
ных классов; 

– структурно-текстурные особеннос-
ти, которые определяют характер вкрап-
ленности ценных минералов (крупно-, 
мелковкрапленные, штуфные и пр.), ко-
личество сростков, распределения рудных 
минералов в кусковом материале; 

– глинистость руды – чем больше 
глины, тем труднее очистить поверхность 
кускового материала при дроблении и гро-
хочении, тем хуже руда выпускается из 
бункеров и пр. (при высокой глинистости 
необходима отмывка руды); 

– качество поверхности кускового ма-
териала (наличие загрязняю�их прима-
зок, в т.ч. и глинистых); 

– кусковатость руды, в т.ч. форма кус-
ков (плоская, кубическая и др.); 

– плотность породной и рудной части. 
Сурьмяным месторождениям Вос-

точного Забайкалья свойственны много-
численные неоднородности, связанные с 
изменчивостью в пространстве состава, 
свойств горных пород и руд. При этом руды 
более гетерогентны, чем сами месторожде-
ния, поскольку формируются в сложных 
локальных рудовме�аю�их структурах, 
подвергшихся е�е и гидротермальному ме-
таморфизму. Для рационализации и пла-
нирования переработки руд целесообразно 
е�е в недрах выделять участки, блоки, раз-
личаю�иеся устойчивыми геолого-минера-

логическими особенностями, т.е. выделять 
природные типы руд. Природные типы 
месторождений, являю�иеся устойчивы-
ми постав�иками промышленного мине-
рального сырья, представляют геолого-про-
мышленные типы.

Как совокупность характеристик мес-
торождений, отвечаю�их современным 
требованиям горнодобываю�ей промыш-
ленности к минеральному сырью, геолого-
промышленные типы сурьмы соответству-
ют формационному типу месторождений 
���. Геолого-статистической показатели 
развития четырех формационных типов 
сурьмяных объектов Восточного Забай-
калья свидетельствуют, что в настоя�ее 
время только два (основных) из них – ан-
тимонит-кварцевый пластовый и антимо-
нит-кварцевый жильный и штоверковый 
могут представлять самостоятельные геоло-
го-промышленные типы сурьмы, два дру-
гих формационных типа месторождений 
малочисленны, представлены неизученны-
ми объектами, промышленная значимость 
которых остается сомнительной. 

Таким образом, сурьмяные месторож-
дения Восточного Забайкалья представле-
ны двумя геолого-промышленными типа-
ми: 1 – ртутно-сурьмяным джаспероидным 
(золотосодержа�им), 2 – сурьмяным золо-
то-кварцевым �9�, типичными представи-
телями которых являются, соответственно, 
Солонеченское и Жипкошинское место-
рождения. 

Поскольку по минеральному соста-
ву эти типы месторождений практически 
идентичны (табл. 1), руды представляют 
единый сульфидный антимонитовый тех-
нологический тип. Этот вывод убедительно 
подтверждается тематической обработкой 
результатов обога�ения руд по гравитаци-
онно-флотационной схеме, которые укла-
дываются в одну кривую Y= 52,36125 + 
36,25512 / x + 4,306�1 / x2 (рис. 1).
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Стехиометрической особен-
ностью антимонита Восточно-
го Забайкалья (Sb

2
S

3
) является 

изменчивое содержание сурьмы 
(71,22…74,�6, среднее 73,64 % 
вместо стандартного значения 71, 
4 %); несколько большее содер-
жание сурьмы отмечено в крупно-
кристаллическом антимоните (в 
пирите тоже отмечено повышен-
ное количество железа – 47,2, 
вместо 46,6 %). 

Обычными примесями в ан-
тимоните являются As, Bi, Pb, Cu, 
Fe, Ag, обусловленные в основном 
механическими загрязнениями. 
Они не влияют на качество полез-
ного ископаемого даже при ло-
кально повышенных концентра-
циях (например, As до 0,61 % на 
Солонеченском месторождении).

Крайне неравномерная ан-
тимонитовая минерализация не-
посредственно связана с окварцо-
ванными породами или жильным 
кварцем. На локальных участках 
антимонит составляет до �0 % 
объема жильной массы, слагая 
почти мономинеральный крупно-
кристаллический агрегат. Ча�е 
же он образует прожилки (мо�-
ность 1 мм…3 см), разнозернис-
тую вкрапленность, отдельные 
вкрапленники, цементирует об-
ломки вме�аю�их пород.

Из других свойств антимо-
нита, согласно �4; 10�, следует 
отметить ромбическую сингонию, 
ленточную кристаллическую 
структуру, металлический блеск, 
совершенную по длине кристал-
лов спайность, твердость по шкале 
Мооса, равную 2, микротвердость 
(в числителе – пределы колеба-
ний (кгс/мм 2), в знаменателе – 
коэффициент анизотропии �5�, 
равную 65…167 / 1,�. Характер 
спайности объясняется строением 
минерала, в связи с которым силы 
сцепления в одних направлени-
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ях оказываются резко ослабленными по 
сравнению с силами других направлений. 
В зависимости от механических примесей 
минерал может иметь различный удельный 
вес и колебания собственного химического 
состава. Минерал несколько гибок, хру-
пок, удельный вес 4,6 (тяжелый), элект-
ричество не проводит, плавится в пламени 
свечи. Ромбические кристаллы антимонита 
обычно сложные, представляют комбина-
ции ромбических призм, пирамид и пина-
коидов, различаю�ихся пространственным 
положением. 

В ковалентном антимоните пространс-
твенная ориентация связей определяется 
четырьмя типами гибридизации валентных 
орбиталей (катионы): p 3 (Sb 3 +), sp 3 (Sb 
5 +), p 3d 2 (Sb 3 +), р 3(с резонансом) sp 3d 
2 (Sb 3 +). Поскольку неполновалентные 
р�катионы в связи с ближайшими халько-
лигандами имеют между s и р�орбиталями 
(формула атома Sb 1s2 2s22р6 3s2 3р63d10 4s2 

4р64d10 5s25р3) большую энергетическую 
�ель, ns 2 – орбиталь занимает несвязыва-
ю�ая пара электронов. Она влияет на углы 
связей р�орбиталей с хальколигандами – 
в случае с Sb 3 + формируются зонтичные 
группы с треугольником хальколигандов в 
основании и выступаю�ими над ними ато-
мами элементов тип-аналогов (As, Sb, Bi). 
Электронная пара образует вокруг таких 
атомов четвертую мнимую вершину, вмес-
те с nd-орбиталями формирует длинные ос-
таточные связи типа sp3d2.

В молекулярной структуре антимони-
та, стремя�ейся к плотной упаковке, про-
являются, таким образом, электростати-
ческие силы, удерживаю�ие структурные 
единицы в упорядоченном состоянии, опре-
деляю�ие соотношение размеров, количес-
тва катионов и анионов (координационные 
числа 3, 4 и 6), а также физико-химичес-
кие свойства различных типов структур 
пространственной ориентации. Поскольку 
неполновалентные катионы Sb 3 + имеют 
координацию с числом ближайших соседей 
3 (SbS

3
 – зондичная группа) и 5 (SbS

3 
– по-

луоктаэдры), на микроуровне структурная 
формула антимонита имеет вид (5) Sb

2
3+(3) 

Sb
2

3+S
6

2-, в которой расстояние Sb – S в 

пределах молекулы равно 0,246…0,2�5, а 
между молекулами – 0,311…0,364 нм 
�1�. Энергией кристаллического ве�ества 
обусловлены такие свойства антимонита, 
как растворимость, летучесть, температу-
ра плавления, твердость и др. На энергию 
кристаллической решетки антимонита, не 
содержа�его сильно поляризуемых ионов, 
ее структуру, а соответственно, и свойства 
должны су�ественно влиять энергетичес-
кие поля. Об этом свидетельствуют:

– переменное количество структурных 
единиц (ионов) сурьмы;

– недостаточная «прочность» энергети-
ческих уровней электронов N и O в атоме;

– валентность, равная 3 (и 5), свиде-
тельствую�ая о повышенной гетерополяр-
ности, стремлении перестроить внешнюю 
электронную оболочку атома путем упроч-
нения ее тремя электронами (до устойчи-
вой структуры ксенона, № 54 в таблице 
Д.И. Менделеева);

– близость к магическому числу 50, 
характеризую�ему наиболее устойчивые 
свойства изотопов 6 элементов при нали-
чии в атомных ядрах 2, �, 20, 50, �2 и 126 
нуклонов (нейтронов или протонов); маги-
ческие ядра наиболее прочны, как прочны 
атомы благородных газов �3�.

Кварц представлен несколькими гене-
рациями. В джаспероидах кварц от крип-
тозернистого (сотые доли миллиметра) до 
мелкозернистого, а также гребенчатый, 
шестоватый. Кварц, цементирую�ий об-
ломки массивной текстуры, мелкозер-
нистый (сотые до первых десятых долей 
миллиметра), обрастаю�ий обломки, 
кристаллизую�ийся в микропустотах, тре-
�инах (наиболее поздний) – шестоватый, 
гребенчатый (десятые доли миллиметра – 
первые миллиметры). На других стадиях 
метасоматоза кварц крупно- и среднезер-
нистый (десятые доли миллиметра до пер-
вых миллиметров), на стадии березитиза-
ции – образует прожилки, амёбовидные 
зёрна с извилистыми границами и волнис-
тым угасанием; ассоциирует с крупнозер-
нистым кальцитом. 

Жильный кварц криптозернистый (об-
ломки среди основной массы жильного квар-
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ца), мелко-среднезернистый (0,05…1,00 
мм) призматический (с антимонитом), 
ксеноморфный, мелкоигольчатый. В нем 
отмечаются мелкие поры, микродрузы и 
жеоды неправильно-изометричной и упло-
�енной формы. Друзовые полости выпол-
нены параллельно столбчатыми агрегатами 
идиоморфных кристаллов кварца с хорошо 
развитыми концевыми гранями пирамиды. 
Жеоды заполнены либо рудными минера-
лами, либо глинистым ве�еством с приме-
сью серицита и хлорита в обрамлении из 
мелко-, среднезернистого кварца. Во всех 
разновидностях пород кварц слагает жилы, 
прожилки, а в доломитах и доломитизиро-
ванных известняках – метазернистые агре-
гаты.

Халцедоновидный поздний кварц 
вместе с халцедоном локально развит в ар-
гиллизитах, слагает прожилки (мо�ностью 
более миллиметра) зонального строения. 

Карбонат развит на Солонеченском 
месторождении, представлен несколькими 
разновидностями. Первичный карбонат 
известняков мелкозернистый, буроватый. 
При березитизации он доломитизируется. 
Кальцит, цементирую�ий обломки карбо-
натных брекчий и выполняю�ий прожил-
ки различного генезиса, белый, амёбовид-
ный (десятые доли миллиметра – первые 
миллиметры). Доля карбоната изменяется 
в зависимости от степени окварцевания 
карбонатной тол�и.

В межзерновом пространстве крип-
тозернистого и мелкозернистого кварца 
джаспероидов наблюдаются скопления 
непрозрачного пылевидного ве�ества, 
в основном состоя�его из углеродистого 
материала. Графит находится в виде лис-
товатых и шестоватых зерен размером до 
0,1…0,2 мм, об разую�их в породе нерав-
номерно расположенные агрегатные скоп-
ления или единичные зерна.

Второстепенные, малорастространен-
ные и редкие гипогенные минералы су�ес-
твенного влияния на переработку руд не 
оказывают. Зона окисления развита слабо.

Золото и серебро являются попутными 
компонентами руд. В небольшом количест-
ве они накапливаются в сурьмяном концен-

трате. Крайне редко и только в кварце тон-
кодисперсное золото (0,001...0,005 мм) 
встречается преиму�ественно в самород-
ной форме, имеет неправильные, реже 
овальные, округлые и извилистые границы 
срастаний. Непосредственного срастания 
золота с антимонитом не отмечается. Мак-
симальный размер золотин 0,1 мм, преоб-
ладают же частицы размером 0,001…0,05 
мм неправильной, реже проволочковид-
ной формы. Количество свободного золота 
всего 7,�7…�,3 %. В сростках находится 
45…72 % золота, связанного с сульфидами 
– 2,25…12,17 %, в силикатной тонкодис-
персной форме – 17- 33,� %. Содержание 
золота в пробах 0,01…2�,5 г/т, максималь- г/т, максималь-г/т, максималь-
ное в штуфной пробе – 76 г/т. Тонкодис-
персное золото ча�е связано с пиритом, ар-
сенопиритом. Пробность золота 699…953, 
средняя – �19. Ввиду нахождения остат-
ков золота в практически невскрываемой 
форме (тончайшие включения в породе и 
сульфи дах железа), дообога�ение хвос-
тов, включая цианирование, не рентабель-
но. 

Собственных минералов серебра не 
встречено. Оно установлено в самород-
ном золоте (4,7…23,42 %), тетраэдрите 
(0,61…2,07, среднее 0,5 г/т), буланжери-
те (0,64...1,6, среднее – 0,94 г/т), геокро-
ните (1,71…2,01, среднее 1,�6 г/т). Содер-
жание серебра 1…56 г/т (в блеклой руде), 
максимальное – 610 г/т (в буланжерите). 

Физико-механические свойства пород 
и руд месторождений крайне неоднознач-
ны. Естественная влажность составляет 3 
%, в недрах – менее 1 %, ча�е 0,3...0,5 
%, насыпная плотность дробленой руды 
1,6…1,75 т/м3.

Кусковатость определяется степенью 
нарушенности добываемого сырья в не-
драх (разрывные нарушения, зоны тре�и-
новатости различной степени проявления, 
естественная отдельность пород и т.д.), а 
также системой и плотностью зарядов при 
взрывных работах. Степень тре�иноватос-
ти основной массы пород характеризуется 
структурными блоками размерами более 
0,3 м, по степени выветриваемости эти 
породы относятся к грунтам преиму�ест-
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венно слабовыветриваю�имся, неразмяг-
чаемым �2�. Средний размер отдельностей 
(размер структурных блоков) зависит и 
от глубины – при глубине 50, 100 м и бо-
лее составляет соответственно 0,47, 0,69 и 
0,�7 м, что должно учитываться при взрыв-
ных работах.

Гранулометрический состав руд Жип-
кошинского месторождения и распределе-
ние сурьмы по классам крупно сти благопри-
ятствуют эффективному использованию в 
процессе переработки минерального сырья 
методов рудоподготовки (табл. 2).

Таблица 2

Распределение сурьмы по классам крупности в пробах:
[ТП-1, 2006 г.] – (ТП-2) – ТП-1

По пробам лабораторно-технологичес-
ких исследований выход класса +20…75 
мм составляет 56…��,0 %, в котором со-
средоточено 71… �7 % массы антимонита. 
При этом количество антимонита в более 
мелких классах крупности вне зависимос-
ти от исходного количества полезного ми-
нерала в руде относительно равномерное. 
Гравитационный анализ расклассифиро-
ванной руды указывает на возможность 
применения гравитационных методов де-
зинтеграции; содержание сурьмы в тяже-
лой фракции достигает 46 %.

На Солонеченском месторождении 
гранулометрический состав исходной руды 
не проводился. Поскольку технологические 
исследования ориентировались на гравита-
ционно-флотационную схему переработки 
руд, исходный материал, в котором при-
сутствовали обломки до 30 см, дробился 
сразу до 10 мм. Лишь в одной лабораторной 
пробе указан ориентировочный исходный 
гранулометрический состав: класс плюс 10 
мм – 60 %, минус 10 + 5 мм – 20 %, ми-
нус 2,5 мм – 20 %. Эти данные удовлетво-
рительно согласуются с данными грануло-
метрического состава руд Жипкошинского 

месторождения. Наряду с этими данными 
указывается на полное раскрытие антимо-
нита, начиная с крупности 0,7 мм, присутс-
твие в сростках с породообразую�ими все-
го 0,7 % минерала, что благоприятствует 
его гравитационному извлечению в голове 
технологической схемы.

Средняя расчетная объемная масса 
руд Жипкошинского месторождения (Y), 
определенная по уравнению регрессии Y= 
0,0235 X +2,2931, составляет 2,36 т/м 3, 
на Солонеченском месторождении изменя-
ется в пределах 1,92…3,76 т/м3 и опреде-
ляется уравнением Y = 0,0169X + 2,6926, 
где X – содержание сурьмы в процентах. В 
целом руды Солонеченского месторождения 
несколько тяжелее жипкошинских. Объем-
ная масса гранитов 2,51…2,61 г/см3 (сред-
няя 2,57 г/см3), известняков – 2,75…2,�5 
г/см3 (среднее 2,7� г/см3), алевролитов – 
в среднем 2,74 г/см3. Плотность доломита, 
кальцита, кварца менее 3 г/см 3, антимони-
та – 4…5 г/см 3. Средняя плотность кварц- 
антимонитовых руд 2,64 т/м3. Пористость 
пород составляет 5…11 %, руд – достигает 
33,7 %.

Классы, мм Выход, % Содержание Sb, % Извлечение Sb, %

- 75 + 40 [3,4] - (58,07) - 71,23 [18,67] - (5,29) - 34,35 [17,3] - (56,85) - 71,03

-40 +20 [53,0] - (24,84) - 16,77 [3,67] - (6,22) - 34,86 [54,0] - (28,52) - 16,98

-20+10 [27,2] - (6,54) - 4,64 [4,31] - (3,54) - 28,20 [15,7] - (4,26) - 3,77

-10+ 5 [3,4] - (2,87) - 2,39 [2,54] - (3,74) - 33,87 [2,4] - (2,04) - 2,35

-5 + 2,5 [2,7] - (1,13) - 1,06 [2,61] - (4,19) -33,54 [1,9] - (0,92) - 1,01

-2,5 [10,3] - (6,54) - 3,91 [38,62] - (6,06) - 42,85 [7,7] - (7,41) - 4,85

Итого 100 [3,66] - (5,40) - 34,45 100,00
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Твердость и микротвердость кварца 
соответственно 7 и 1023…1236 (средняя 
1135 кгс/мм 2), спайности нет, кальцита 
– также 3 и 103-202, спайность совершен-
ная. Коэффициент крепости вме�аю�их 
пород по М.М. Протодъяконову 10…12 ед., 
руды – �…10 ед.

Из структурно-химико-энергетических 
свойств руд важное значение имеет люми-
несценция – неравновесное излучение, 
избыточное над тепловым, с длительнос-
тью, су�ественно превышаю�ей период 
световых колебаний (больше 10 -9 с). Из 
известных шести способов возбуждения 
люминесценции �7� практический инте-
рес представляет рентгенолюминесценция 
(РЛ). При высокоэнергетических возбуж-
дениях РЛ происходит ионизация основ-
ного ве�ества с образованием в кристалле 
электронов, дырок и экситонов. Энергия 
от кристаллической решетки передается к 
центру люминесценции по рекомбинацион-
ному механизму – центр возбуждается за 
счет энергии электронно-дырочных реком-
бинаций. В рамках зонной теории твердого 
тела центры свечения, центры рекомби-
нации и центры захвата представляются в 
виде локальных уровней, расположенных 
между валентой зоной и зоной проводимос-
ти �6�.

Люминесцировать могут только диэ-
лектрики и полупроводники. Антимонит, 
как представитель халькогенидов, является 
полупроводником с небольшой шириной за-
претной зоны, которая уже при комнатной 
температуре имеет свободные электроны в 
зоне проводимости �1�. Благодаря этому, 
он непрозрачен в видимой области спектра, 
характеризуется металлическим блеском, 
анизотропной структурой с цепочечными 
кристаллами вытянутой формы и совер-
шенной спайностью. Для него характерно 
свечение донорно-акцепторных ассоцииро-
ванных пар, создаваемых вакансиями ме-
талла и серы. 

Для практических целей используют 
рентгеновское излучение с энергией кван-
тов 1…100 кэВ (103…105 эВ), прису�ей 
характеристическому рентгеновскому из-

лучению, испускаемому при возбуждении 
атомами химических элементов. Эта энер-
гия атомов (ɛ – спектральная линия опре-
деленной длины волны и частоты) связана 
с атомным номером элемента (Z) функци-
ональным соотношением ɛ =Z 2 . Излучение 
атомов обусловлено строением электрон-
ных оболочек атомов и возникает при уда-
лении (выбивании) одного электрона из 
внутренних слоев атома (К- и L-оболочки 
атома) и перехода на освободившееся место 
электрона с более внешней оболочки. Вто-
ричное излучение от куска регистрируется 
блоками детектирования ДЭУ (детектор 
электронный управляемый). Электричес-
кие импульсы ДЭУ с помо�ью электронных 
средств и компьютерной обработки преоб-
разуются в аппаратурный спектр вторично-
го регистрируемого излучения в реальном 
масштабе времени. Аналитический пара-
метр от каждого куска (Pi) представляет 
функцию содержания искомого анализиру-
емого элемента (Ci) и вычисляется спосо-
бом спектрального отношения

где N
1
…N

4
 – количество импульсов, регист-

рируемых ДЭУ от куска; 
N

2
 и N

4 
– флуоресцентное излучение со-

путствую�их и мешаю�их элементов, ко-
торое учитываются при расчете Pi; 

N
3
 – область рассеянного куском излу-

чения; 
K

2
 и K

4
 – знакопеременные спектраль-

ные коэффициенты, выбираемые при раз-
работке методики РРС. 

В рентгенорадиометрическом сепара-
торе СРФ (сепаратор рентгеновский флу-
оресцентный) первичное облучение кус-
ков и возбуждение в них анализируемых 
элементов производится рентгеновским 
излучателем, а вторичное, регистрируемое 
от кусков, представляет флуоресцентное 
излучение анализируемого элемента с оп-
ределенной долей рассеянного куском рен-
тгеновское излучение первичного спектра 
(табл. 3). 
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Таблица 3

Сепараторы рентгенорадиометрические [12]

Технические данные

Тип сепаратора

СРФ-4-50 СРФ-4-150

двухпродуктовые

1. Классы крупности сортируемой руды, мм 10-60 30-150

2. Диапазоны класса крупности, мм

10-40 
20-40 
20-50 
20-60

30-80 
30-100 
40-120 
50-150

3. Производительность, т/ч * (в зависимости
от диапазона) 3-8 10-25

4. Источник первичного рентгеновского излучения Специализированные портативные рентгеновские
аппараты ПРАМ-50

5. Детекторы рентгеновского излучения Блоки детектирования на основе 
пропорциональных газовых счетчиков

6. Исполнительные механизмы тип
(частота срабатывания, Гц)

Быстродействующие электромагнитные
шиберные устройства

МИ 30(15-20) 
МИ 80 (10-12)

МИ 400 
(6-8)

7. Количество каналов сортировки, шт. 4 4

8. Напряжение электропитания при частоте
переменного тока 50±1Гц, В 220/380 220/380

9. Потребляемая мощность, кВт, не более 3,0 5,0

10. Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) 3520х1200х3150 5070х1500х3150

11. Пульт оператора Промышленный компьютер

12. Масса, кг, не более 
Сепаратора 
Пульта оператора

1600 
10

3900 
10

* Примечания. 
1. Производительность зависит от класса и диапазона крупности, удельной плотности сортируе-
мой руды (материала), качества исходной руды (материала), поступаю�ей на РРС (зашламо-
ванность, загрязненность, глинистость), технологических требований к продукту и «хвостам» се-
парации (технологических задач).
2. Оптимальная величина производительности определяется и выбирается по результатам техно-
логических испытаний РРС с учетом условий п. 2.

В целом, основные технологические 
свойства кварц-антимонитовых руд, оп-
ределяю�ие технологию их обога�ения, 
включают:

– способность рудных минералов, в 
отличие от вме�аю�их пород, издавать ха-
рактеристическое излучение при воздейс-
твии на них рентгеновских лучей;



Вестник ЧитГУ № 2 (81) 2012

30

– контрастный удельный вес рудных 
минералов;

– гидрофобность рудных минералов.
Рентгенорадиометрическое свойство 

рудных минералов благоприятствует рен-
тгенорадиометрической сепарации, кон-
трастное отличие объёмных весов рудных 
и нерудных минералов – обога�ению в 
тяжёлых средах, отсадки и классифика-
ции, а гидрофобность рудных минералов – 
флотации.

По сравнению с ручной сортировкой 
естественные технологические свойства 
руды обеспечивают получение на основе 
«сухой» технологии обога�ения методом 
РРС сурьмяных концентратов более высо-
кого качества. 

Этот метод, благодаря высокой конт-
растности свойств руд и пород, обеспечи-
вает:

– покусковую сепарацию и предвари-
тельное обога�ение руды в целом;

– позволяет с высокой эффективнос-
тью реализовать технологию предваритель-
ного обога�ения руды, управлять качест-
вом и количеством товарных концентратов 
(Sb ≥ 45…50 %), обога�енных продуктов 
(Sb= до 30 %) и хвостов; продукт и кон-Sb= до 30 %) и хвостов; продукт и кон-= до 30 %) и хвостов; продукт и кон-

центрат являются товарной рудой, а хвосты 
используются для производства �ебня;

– несортируемый класс -20+0 мм 
(как первичный, так и вторичный) пред-
ставляет отдельный продукт, который под-
шихтовывается к обога�енным продуктам, 
увеличивая об�ее количество товарной 
продукции;

– оперативное реагирование на качество 
добываемых руд (богатые руды подвергают-
ся одной стадии сепарации, бедные – двум), 
использование не только бедных, но и заба-
лансовых руд (в опытной схеме эффектив-
ный порог содержания Sb опускается до 
0,25 %, а концентрация в хвостах – падает 
до 0,14 %). Эта особенность способствует 
максимальному использованию недр, ис-
ключает селективную добычу руд, оптимизи-
рует транспортные расходы.

Таким образом, использование техно-
логии РРС при переработке руд Солонечен-
ского и Жипкошинского месторождений 
обеспечивает су�ественное улучшение схе-
мы рудоподготовки, приемлемой и для дру-
гих сурьмяных месторождений Восточного 
Забайкалья. Она включает следую�ие ос-
новные стадии и процессы (рис. 2):

Рис. 2. Технологическая схема РРС
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1. Дробление (1 стадия) исходной руды 
крупностью минус 500 мм до крупности ми-
нус 150 мм.

2. Грохочение исходной руды по клас-
сам минус 150+ 50, минус 50 +20 и ми-
нус 20+0 мм; 75 % антимонита находится 
крупном (-150+20 мм) и 25 % – в мелком 
(-20+0 мм) классах.

3. Рентгенорадиометрическая сепара-
ция (РРС) класса минус 150+20 мм в две 
стадии. 

В первую стадию из бедной руды (в 
среднем 2 %) уверенно выделяются про-
дукты с содержанием Sb �…13 % (в зави-Sb �…13 % (в зави- �…13 % (в зави-
симости от порога), в среднем составляя 
9 % (с порогом 0,26 %) и 11,5 (с порогом 
0,30 %), выход продукта 15…30 %, извле-
чение 97…9� %. Из очень бедной руды (Sb 
около 1,0 %) получается продукт c содер-c содер- содер-
жанием Sb 4 % при выходе около 25 %; 
при снижении выхода до 10…12 % содер-
жание в продукте составило бы те же �…10 
% (прогноз). Задача первой стадии РРС 
– повысить содержание Sb в бедных рудах 
(�0 % исходной руды) до уровня рядовых 
руд (средний уровень 10 % сурьмы), полу-
чить отвальные хвосты с содержанием ме-
талла менее 0,26 % и выходом – 70…�0 % 
(средний 75 %), т.е. отчленить от рудной 
массы 75 % пустой породы или 60 % исход-
ной массы.

Примечательно, что из руды с содер-
жанием Sb 1 % класса минус 20 + 2 мм в 
опытах получен продукт с содержанием Sb 
4 %, что выше соответствую�его продукта, 
полученного методом ТСС. Это свидетельс-
твует о «чистоте» граней даже мелкого кус-
кового материала, благоприятствую�их 
использованию метода РРС. Несмотря на 
положительные результаты, эта фракция 
не рекомендуется технологией РРС, пос-
кольку су�ественно осложняет работу се-
параторов. 

Во вторую стадию сепарируется про-
дукт первой стадии. В связи со склонностью 
антимонита к переизмельчению, продукт 
первой стадии подлежит предварительному 
вторичному грохочению. В эту стадию по-

лучается три продукта: штуфной концент-
рат, промпродукт и хвосты. При содержа-
нии в исходном продукте Sb 10 %:

– выход концентрата составит 14 %, 
содержание сурьмы – 40 %, извлечение – 
65 %; при содержании Sb 14 % эти пока-
затели су�ественно изменяются – выход и 
содержание возрастают соответственно до 
16 и 51 %, а извлечение – падает до 59 % 
(высокая чувствительности метода РРС на 
содержание Sb в сепарируемой руде);

– выход промпродукта составит 56 %, 
содержание сурьмы – 10 %, извлечение – 
30 %; при содержании Sb 14 % выход со-
ставит 53 %, содержание остается пример-
но тем же (9,5 %), а извлечение – 36 %;

– выход хвостов составит 30 %, содер-
жание сурьмы – 0,1 %, извлечение – 75 %; 
при содержании Sb 14 % выход составит 31 
%, содержание Sb – 0,14 %. 

В результате двухстадиальной сепара-
ции от дальнейшей переработки крупной 
фракции исключается �2,5 % массы хвос-
тов (66 % исходного количества руды) и 
выходит кондиционный штуфной концент-
рат с содержанием сурьмы 40 % в количес-
тве 3,5 % от фракции и 2,� % от количества 
исходной руды. Из этой крупной фракции 
дальнейшей переработке подлежит только 
14 % (11,2 % от исходной руды) или, соот-
ветственно, в 5,7 (�,9) раза меньше соот-
ветствую�их объемов рудной массы. 

Несмотря на ограниченное число опы-
тов, по результатам исследований для ос-
новного класса крупности (минус 150+20 
мм) при пороге чувствительности 0,3 мВ 
установлены зависимости концентрации 
полезного компонента в концентрате РРС 
от содержания его в исходном продукте, 
извлечения антимонита от количества его 
в концентрате (рис. 3, 4), а также опре-
делены пределы содержаний компонента в 
хвостах РРС. Из графиков следует:

– концентрирование сурьмы в продук-
тах РРС целесообразно из руд с содержани-
ем Sb до 12…13 % (бедные и рядовые руды) 
до предела в 50 %, выше этих показателей 
эффективность процесса резко падает;
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– извлечение металла в концентрат 
наиболее высокое (более 95 %) характерно 
для бедных и рядовых руд, при более высо-
ких содержаниях сурьмы в богатых рудах 
и промпродуктах извлечение резко падает 
и практически прекра�ается при содержа-
нии металла около 53 %;

– для получения кондиционного кон-
центрата марки КСУШ минимальное ко-
личество сурьмы в руде для одностадийной 
сепарации методом РРС должно быть не 
ниже 6…7 %, извлечение составит около 
75%; 

– количество металла в хвостах РРС 
при сепарации бедных и рядовых руд очень 
низкое (0,046…0,12 %) и только при сепа-
рации концентратов с содержанием Sb бо-Sb бо- бо-
лее 50 %, показатели потерь возрастают до 
1,0…1,1 %;

– установленные зависимости одно-
значно свидетельствуют о правомерности 
выделения граничных показателей эффек-
тивности процесса РРС. 

Таким образом, исследованиями уста-
новлено:

– РРС является наиболее эффектив-
ным методом переработки сурьмяных руд и 
должна непременно применяться на этапе 
рудоподготовки;

– установлена зависимость концен-
трации сурьмы в промпродуктах (Y) от 
её содержания в исходном сырье (Y= X / 
0,1�223 + 0,00571Х + 0,00024X2), позво-

ляю�ая прогнозировать качество промпро-
дуктов и получать кондиционный штуфной 
концентрат е�ё на этапе рудоподготовки;

– для бедных и части рядовых руд ме-
тод РРС используется для предварительной 
концентрации минерального сырья, а для 
большей части рядовых и богатых руд – как 
основной, обеспечиваю�ий получение кон-
диционной продукции;

– технологические возможности ме-
тода исключают необходимость выделения 
сортов руд, открывают возможность су�ес-
твенного снижения бортового содержания 
сурьмы, что упро�ает морфологию мес-
торождения, подготовку месторождения 
к эксплуатации, расширяет возможность 
применения открытого способа отработки 
запасов;

– возможности метода по концентри-
рованию полезного компонента требуют 
расширения перечня марок штуфных сурь-
мяных концентратов.

– метод РРС не требует больших за-
трат, позволяет работать в широком диа-
пазоне крупности материала – сортировать 
как крупные, так и небольшие по размеру 
куски;

– внедрение комплексов РРС на руд-
никах позволит снизить издержки произ-
водства, убрать из переработки пустую 
породу, создать новые рабочие места, про-
длить жизнь предприятий. 
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АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАСКРЫВАЕМОСТИ ЦЕННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ И ЕГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ РУД 
 
RESEARCH ALGORITHM OF 
VALUABLE COMPONENTS 
DETECTION AND ITS APPLICATION 
TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES 
AT ORE REDUCTION

Оптимизация крупности измельчения при подго-
товке минерального сырья для обога�ения произво-
дится путем проведения серии опытов по измельче-
нию руды с различными промежутками времени и 
изучение зависимости показателя порционной кон-
трастности от степени разрушения с учетом шламо-
вых классов крупности одной фракцией

Ключевые слова: оптимизация, крупность из�
мельчения, минеральное сырьё, обогащение, по�
казатель порционной контрастности, шламо�
вая фракция

Optimization the lump milling during mineral raw 
preparation for enrichment produced by undertaking to 
series experience on milling of ore with different period 
and study of factor’s dependencies on contrasts portion 
from degree of destruction considering slurry classes of 
the same fraction lump size

Key words: optimization, lump milling, mineral raw, 
enrichment, index of contrasts portion, slurry fraction

Динамика изменения качества добыва-
емых твердых полезных ископаемых 

показывает, что содержание в них ценных 
компонентов систематически снижается. 
Эта тенденция объясняется невосполни-
мостью запасов полезных ископаемых в 
недрах земной коры и прогрессирую�ими 
темпами потребления материалов, получа-
емых из минерального сырья, а также вов-
лечением в эксплуатацию месторождений 
бедных, забалансовых и руд, залегаю�их 
в сложных горно-геологических условиях, 
для отработки которых требуется примене-
ние высокопроизводительного горного обо-
рудования и систем с массовым обрушени-
ем �1; 2�.

В этих условиях возрастает роль раз-
вития технологии обога�ения полезных 
ископаемых, что в свою очередь предпо-

лагает совершенствование и создание при-
нципиально новых способов проведения 
исследований на обогатимость минерально-
го сырья, в том числе выбора оптимальных 
параметров процесса измельчения. 

Исследованием руд по выбору опти-
мальной крупности подготовительных про-
цессов занимаются множество зарубежных 
и отечественных ученых. Далее приводятся 
несколько известных способов, востребова-
ных исследователями.

Способ оптимизации параметров из-
мельчения перед флотационным обога-
�ением выявлен путем проведения серии 
опытов по флотации проб исследуемой 
руды, где степень измельчения включается 
в процесс исследования флотируемости в 
качестве варьируемого параметра �3�. 
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Способ, где по графической зависимос-
ти коэффициента раскрытия (извлечение 
в сростковую фракцию) от продолжитель-
ности измельчения определяется коэффи-
циент раскрытия для заданного времени 
измельчения, значение которого по шкале 
классификации определяет категорию рас-
крываемости �4�.

Экспериментальный способ определе-
ния и прогнозирования оптимальной сте-
пени раскрытия полезных минералов при 
измельчении руды с помо�ью модернизи-
рованной в ЗАО «Механобр инжиниринг» 
системы анализа микроизображения «Ви-
деоплан» с применением собственных про-
грамм измерений и обработки данных �5�.

Способ по выбору оптимальных пара-
метров измельчения руды по следую�им 
критериям оценки раскрываемости ценного 
минерала: показателя контрастности (М), 
степени статического фазового раскрытия 
(L), показателя селективности (П) �6�.

Кроме того, в настоя�ее время при 
применении крупнокусковой сепарации 
широко используется классификация, ха-
рактеризую�ая обогатимость минераль-
ного сырья в зависимости от величины 
показателя контрастности. Как известно, 
количественной характеристикой (показа-
телем) контрастности пробы минерального 
сырья является средневзвешенное относи-
тельное отклонение содержаний ценного 
компонента во фракциях от среднего его 
содержания в пробе �7�, обозначается сим-
волом М и  определяется по формуле 

где α − содержание ценного компонента в 
пробе, %;

βι − содержание ценного компонента в 
кусках (фракциях), %; 

γι − выход куска (фракции) от об�ей 
массы изучаемой пробы, %;

i − порядковый номер куска (фракции) 
изучаемой пробы;

n − число кусков (фракции) в пробе.
Математическая зависимость рассчи-

танного по формуле (1) показателя кон-

Рис. 1. Схема (а) распределения
фракций измельченных проб руды

с различными промежутками времени 
(t

n
) и график (б) зависимости

показателя контрастности от выхода 
готового класса (β

-0,074
)

трастности от времени измельчения проб 
руды (или выхода готового класса β

-0,074
) 

имеет пропорциональную закономерность 
и может изменяться в пределах 0…2,0 
(рис. 1, б), она не определяет границы 
значений оптимальных параметров про-
цесса измельчения. 

α

γαβ

⋅

⋅−
=
∑

100

)(
1

п
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M ,                            (1)

Основной недостаток перечисленных 
способов заключается в том, что выбор оп-
тимальных параметров процесса измель-
чения руды и степени раскрытия ценного 
минерала от продолжительности измель-
чения по математическим моделям, име-
ю�им пропорциональную зависимость, 
не представляется возможным по причине 
отсутствия экстремумов, т.к. определяет-
ся динамика процесса и категория (класс) 
измельчаемости или раскрываемости, а не 
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ми, которые гидрофилизуют поверхность 
шламистых частиц, предотвра�ают их ко-
агуляцию и осаждение на более крупных 
зернах флотируемых минералов, обеспе-
чивая тем самым их эффективную флота-
цию. Снижение вредного влияния шламов 
и максимально возможное исключение их 
образования значительно возрастает при 
обоснованном выборе схемы и обеспечении 
оптимальных условий измельчения, исклю-
чаю�их излишнее переизмельчение мине-
ралов.

Для наглядности процесс раскрытия 
минеральных составляю�их руды, измель-
ченной с различными промежутками вре-
мени, схематично можно представить сле-
дую�им образом (рис. 1, а):

– начальное состояние (поз. А) – ис-
ходная руда, фракционный состав которой 
есть максимальный выход фракции срост-
ков плюс незначительный выход фракций 
раскрытых зерен ценного минерала и зерен 
вме�аю�их пород;

– конечное состояние (поз. Б) – из-
мельченная проба руды, фракционный со-
став которой соответствует полному рас-
крытию ценного минерала (отсутствию 
фракций сростков). При этом наблюдается 
максимальный выход фракций раскрытых 
зерен ценного минерала и вме�аю�их по-
род, а также максимальный выход фракции 
шламов – переизмельченных зерен ценного 
минерала и вме�аю�их пород;

– промежуточные состояния – пробы 
руды (измельченных с различными проме-
жутками времени tn), фракционный состав 
которых представлен различным соотноше-
нием выходов перечисленных фракций и 
характеризуется определенными значения-
ми показателя контрастности. 

Значение оптимальных параметров 
процесса измельчения следует ожидать в 
области между сечениями Ι-Ι (минималь-
ный выход шламовой фракции при мак-
симальном выходе нераскрытых сростков) 
и ΙΙ-ΙΙ (отсутствие нераскрытых сростков 
при максимальном выходе шламовой фрак-
ции), см. рис. 1, а.

В процессе исследований выявлено, 
что если условно объединить фракции шла-

численное значение оптимальных парамет-
ров процесса измельчения.

Минеральное рудное сырье, перера-
батываемое на обогатительных фабриках, 
представляет смесь породных и рудных ми-
нералов, обладаю�их различными физи-
ко-механическими свойствами, в том числе 
измельчаемостью и раскрываемостью.

Раскрываемость минералов – одно из 
технологических свойств руды, характери-
зую�ее процесс перехода сростковых зерен 
(полиминеральных по составу) в мономи-
неральные зерна при измельчении. Область 
оптимальных параметров процесса измель-
чения руды характеризуется максимальной 
степенью раскрытия и минимальной сте-
пенью переизмельчения ценного минера-
ла. При измельчении руды для достижения 
максимального раскрытия ценного минера-
ла образуется труднообогатимая часть ма-
териала – шламы (переизмельченные зер-
на минералов), составляю�ими которой 
могут быть как частицы ценного минерала, 
так и частицы вме�аю�их пород. 

Вредное влияние шламов при флота-
ции происходит в результате их налипания 
на поверхность флотируемых минералов, 
что резко ухудшает извлечение в концент-
рат и его качество, и за счет погло�ения и 
разложения своей развитой поверхностью 
реагентов вызывают значительное увеличе-
ние их расхода. Кроме того, обладая повы-
шенной способностью к растворению, они 
могут вызывать нежелательную активацию 
депрессируемых или депрессию флотируе-
мых минералов, что приводит к значитель-
ному ухудшению селективности флотаци-
онного процесса ���.

Нейтрализация вредного действия 
шламов при флотации до настоя�его вре-
мени является проблемой ���. Для этого на 
практике часто используют предваритель-
ное обесшламливание перед измельчением, 
в процессе измельчения или перед флота-
цией. Выделенные таким образом шламы 
помимо минералов вме�аю�их пород час-
то имеют значительное содержание пере-
измельченных ценных минералов. Другой 
способ уменьшения влияния шламов — об-
работка пульпы реагентами-пептизатора-
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мов зерен ценного минерала и вме�аю�их 
пород см. рис. 2, в (т.е. практически не 
подвергать фракционированию шламовый 
класс крупности), то данная фракция по 
содержанию ценного компонента будет за-
нимать среднее положение между раскры-
тыми фракциями, и с увеличением выхода 
её значение показателя порционной конт-
растности в области между сечениями Ι-Ι и 
ΙΙ-ΙΙ снижается (рис. 2, г). При этом фун-
кция зависимости показателя контрастнос-
ти от времени измельчения проб руды (или 
выхода готового класса β

-0,074
) приобретает 

экстремум, который позволяет определить 
графическим или математическим путем 
(по математической модели) численное 
значение оптимальных параметров процес-
са измельчения руды. 

Показатель порционной контрастнос-
ти в этом случае можно использовать при 
изучении раскрываемости ценных компо-
нентов в процессе измельчения руды в сле-
дую�ей последовательности действий (ал-
горитме):

– от объёма исследуемой руды произ-
водится отбор представительной пробы, 
деление её на 5…6 равнозначных рабочих 
проб и их измельчение в течение различных 
промежутков времени на лабораторной или 
полупромышленной мельнице. Выбор ти-
поразмера мельницы зависит от массы и 
крупности кусков пробы, схемы и способа 
измельчения;

– выполняется разделение измельчен-
ных проб на классы крупности путем со-
кра�ения их до навесок массой 200…500 
г, рассева навесок с использованием сито-
вого анализатора с набором контрольных 
сит. Граничный диаметр зерен шламовой 
труднообогатимой части руды определяется 
технологическими возможностями выбран-
ного обогатительного аппарата и составля-
ет 5…15 мкм при флотации в зависимости 
от типа флотомашин и от 10 мкм до 0,5 мм 
в зависимости от гравитационного метода и 
стадии обога�ения;

– методами оптической или электрон-
ной микроскопии производится разделе-
ние сокра�енных навесок каждого класса 
крупности на 3…4 фракции:

Рис. 2. Схема (в) распределения
фракций измельченных проб руды с 

различными промежутками времени (t
n
) 

и график (г) зависимости
показателя контрастности от выхода 

готового класса (β
-0,074

) при
объединении шламовых фракции зерен 
ценного минерала и вмещающих пород

1) раскрытых зерен ценного минерала;
2) сростков (зерна, содержа�ие цен-

ный минерал и минералы вме�аю�ей по-
роды) или двух фракций и более из срост-
ков породных и других ценных минералов; 

3) фракции раскрытых зерен минера-
лов вме�аю�ей породы. Фракционирова-
ние шламовой фракции не производится. 
Определяются для каждой фракции выход 
и содержание ценного компонента;

– по результатам фракционного соста-
ва рассчитывается показатель порционной 
контрастности для каждой измельченной 
пробы с учетом выхода и извлечения цен-
ного компонента в шламовую фракцию и 
производится построение математической 
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зависимости показателя порционной конт-
растности от продолжительности измельче-
ния или выхода готового класса крупности. 
Определение оптимальных параметров 
процесса измельчения выявляется по экс-
тремуму построенной математической мо-
дели. 

Расчет показателя порционной конт-
растности (М

п
) по предлагаемому алгорит-

му производится по формуле

где m − число кусков (фракций), составля-
ю�их пробу, без шламовой фракции;

ε
шл

 – извлечение ценного компонента в 
шламовую фракцию, %; 

γ
шл

 − выход шламовой фракции от об-
�ей массы изучаемой пробы, %.

Таким образом, использование пока-
зателя порционной контрастности в новом 
качестве, как объективного методическо-
го инструмента по оценке раскрываемости 
ценных компонентов при измельчении руд 
по приведенному алгоритму, позволяет ко-
личественно определить границу критичес-
кого перехода ценного минерала в трудно-
обогатимые шламы и практически решить 
следую�ие технологические задачи:

– производить выбор оптимальных 
параметров процесса измельчения без про-
ведения экспериментальных опытов разде-
лительных процессов при исследовании на 
обогатимость минерального сырья в лабо-
раторных и полупромышленных условиях; 

– определять теоретические прогноз-
ные показатели обога�ения и оценивать 
проектную или действую�ую технологии 
переработки исследуемого минерального 

100100

)(
1 шлшл

m

ii

пM
γε

α

γαβ −
+

⋅

⋅−
=
∑

,    (2)

сырья на ранней стадии технологических 
исследований и проектирования по кривым 
контрастности, построенным на результа-
тах фракционирования измельченной про-
бы в области выявленных оптимальных па-
раметров;

– выявлять оптимальные параметры 
измельчения для раскрытия каждой мине-
ральной составляю�ей полиметаллических 
(полиминеральных) руд, а также очеред-
ность раскрытия ценных компонентов при 
проведении технологических исследова-
ний, что является базовой информацией 
для обоснования в целом схемы обога�е-
ния;

– производить уточнение и корректи-
рование технологического режима измель-
чения в промышленных условиях с учетом 
технологических особенностей и машинных 
классов работаю�его оборудования, выяв-
ленных при изучении гранулометрического 
и фракционного состава как хвостов, так и 
концентрата обогатительного цикла;

– использовать показатель порционной 
контрастности, определяемый по формуле 
(2), как критерий количественной оценки 
раскрываемости полезных минералов при 
создании программ для математической 
обработки данных системы анализа микро-
изображения при электронном методе изу-
чении раскрываемости ценного минерала с 
целью определения оптимальной степени 
измельчения руды.

В этой связи применение данного алго-
ритма исследований при решении проблем 
технологического характера на горно-обо-
гатительных предприятиях и научно-иссле-
довательских лабораториях позволит в це-
лом повысить эффективность технологии 
обога�ения минерального сырья.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
КУЛЬТУРНОЙ, ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ –  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 
FORMATION OF PROFESSIONAL 
CULTURE OF A SOCIAL WORKER IN THE 
COURSE OF VOLUNTEER’S ACTIVITY

Раскрывается актуальность проблемы станов-
ления профессиональной культуры социального 
работника. Рассматривается влияние добровольчес-
кой деятельности на становление профессиональной 
культуры социального работника 

Ключевые слова: профессиональная культура, 
социальный работник, волонтер, волонтерская 
деятельность

The urgency of a problem of formation of social 
worker’s professional culture is observed in the article. 
Influence of voluntary activity on formation of social 
worker’s professional culture is considered

Key words: professional culture, social worker, vol�
unteer

В определении приоритетов развития вы-
сшего образования в нашей стране на 

современном этапе на первое место вышла 
задача повышения качества подготовки 
специалистов. Специалисту по социальной 
работе необходимо обладать набором спе-
циальных качественных характеристик 
– элементов профессиональной культуры. 
Проблема становления профессиональной 
культуры в настоя�ее время очень актуаль-
на, так как инновационные процессы, про-
исходя�ие в педагогической теории и прак-
тике, предъявляют серьезные требования к 
подготовке социального работника �3�.

Су�ествуют различные подходы к оп-

ределению понятия «профессиональная 
культура». Так, А.В. Мудрик определяет 
профессиональную культуру как совокуп-
ность теоретических знаний и практичес-
ких умений и навыков, прису�их опреде-
ленному виду труда, это – совокупность 
норм, правил и моделей поведения людей в 
условиях выполнения определенной специ-
фической деятельности ���.

Б.С. Ерасов рассматривает профессио-
нальную культуру как совокупность норм, 
правил и моделей поведения людей – отно-
сительно замкнутая система, связанная со 
спецификой деятельности людей в совре-
менных условиях труда. В ней, как и в лю-
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бой другой отрасли культуры, «действуют 
два начала – консервативное, обра�ённое 
к прошлому и поддерживаю�ее с ним пре-
емственную связь, и творческое, обра�ён-
ное к буду�ему и созидаю�ее новые цен-
ности» Профессиональная культура – это 
социальный конструкт, который не может 
складываться сам собой и должен систе-
матически, эффективно и надежно подде-
рживаться и развиваться профессиональ-
ным сооб�еством в самых разнообразных 
условиях �6; C. 7�.

Профессиональная культура форми-
руется под влиянием таких внешних фак-
торов, как государственная политика; сте-
пень усвоения демократических ценностей; 
поддержание идей равенства и принципы 
взаимоуважения, даю�ие возможность 
взаимодействовать на основе взаимопони-
мания и согласия. 

В современной России воспринима-
ются только некоторые из этих ценностей; 
специфика социально-профессиональных 
отношений: аспекты социальной стратифи-
кации об�ества, которые являются одним 
из факторов становления образа професси-
онала; патриархатная культура порождает 
такие явления, как гендерная асимметрия 
в социально-экономической сфере, отрас-
левая сегрегация, феминизация бедности 
�2; C. 5��

Феномен профессиональной культу-
ры отражает сложные и противоречивые 
процессы современного российского со-
циума. При этом вся её структура, все её 
компоненты внутренне перестраиваются, и 
в этом процессе переплетаются имманент-
ные свойства и целенаправленные внешние 
инновации, изменения в области государс-
твенных и об�ественных приоритетов и 
целеполаганий. Такой противоречивый 
феномен, как профессиональная культура, 
включает интенции, замыслы, действия, 
исходя�ие от членов профессионального 
сооб�ества и ориентированные на новый 
уровень профессиональной деятельности, 
на преодоление инерционности и автома-
тизма, наконец, на значительное улучше-
ние качества и результата этой деятельнос-
ти.

Авторы согласны с позицией И.Ф. 
Исаева о том, что в целом «развитие вы-
сшей школы невозможно без осознания 
огромной роли культуры и образования, 
личностно-творческой самореализации 
преподавателя и студента. Характерные 
для современного об�ества изменения во 
всех сферах жизни и деятельности чело-
века, активное освоение культурных цен-
ностей объективно требуют превра�ения 
высшей школы в институт воспроизводства 
и создания культуры. В об�ей и професси-
ональной культуре проявляется социокуль-
турный, интеллектуальный, нравственный 
потенциал специалиста. Этот потенциал со-
ставляет национальное богатство и должен 
быть своевременно востребован и рацио-
нально использован» �7�.

В современных учебных программах 
главной целью преподавания является ус-
воение знаний. Что касается формирова-
ния на основе полученных знаний социаль-
ных и психолого-педагогических умений и 
навыков, то эта задача остается во многом 
на уровне декларирования. Доминирует 
академический стиль представления мате-
риала, рассчитанный, главным образом, на 
информирование студентов, на приобрете-
ние ими основ научных, а не практических 
знаний �5�.

Е.В. Гунина, анализируя данные соци-
ологических опросов, отмечает, что соци-
альные работники испытывают значитель-
ные трудности при реализации полученных 
теоретических знаний в своей деятельнос-
ти, так как в учебных планах недостаточно 
времени отводится на лабораторно-практи-
ческие, «тренинговые» занятия и на психо-
лого-педагогическую и психосоциальную 
практику.

Таким образом, су�ествую�ая сис-
тема подготовки социальных работников 
не направлена на оказание сопровождаю-
�ей методической и практической помо�и 
выпускникам, позволяю�ей им успешно 
адаптироваться к конкретным условиям 
практической деятельности. Социокультур-
ный и психологический смысл профессио-
нальной деятельности часто оказывается 
закрытым для буду�его специалиста.
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Международный опыт показал, что 
традиционное теоретическое обучение 
(лекционно-семинарская система) в соче-
тании с непродолжительной учебной прак-
тикой не дает эффективных результатов, 
ожидаемых от молодых специалистов сов-
ременным об�еством. Особенно заметны 
эти образовательные изъяны в подготовке 
специалистов междисциплинарных отрас-
лей, к каким относится и социальна работа.

Таким образом, для подготовки качес-
твенных социальных работников наряду 
с традиционными нужны принципиально 
новые, активные формы обучения, зани-
маю�ие промежуточное место между тео-
рией и практикой, которые предполагают 
практическую отработку типовой ситуации 
в аудиторных условиях, дают возможность 
освоения алгоритмов частных технологий 
социальной работы, быстрого получения 
обратной связи от преподавателя проработ-
ку любых ситуаций. К активным формам 
обучения относят тренинги, практикумы, 
«круглые столы», деловые игры, ознакоми-
тельные экскурсии.

Однако в официальном и системати-
ческом виде нетрадиционные формы обу-
чения в учебных планах пока отсутствуют.

Исследование зарубежного опыта под-
готовки социальных работников, показа-
ло, что участие студентов в волонтерской 
деятельности играет определяю�ую роль в 
формировании профессиональных умений 
и навыков �9�.

В своем исследовании Е.И. Азарова 
дает смысловую характеристику добро-
вольчеству как об�ественно-полезной де-
ятельности, которая строится на основе 
добровольческого выбора, отражаю�его 
личные взгляды и позиции гражданина; это 
мо�ный инструмент социальных перемен, 
культурного и экономического развития 
об�ества. Природа добровольчества пред-
полагает гуманность и милосердие, что слу-
жит важным методом воспитания и эффек-
тивной социализации молодежи �1�.

Исходя из сказанного, полагаем, что 
участие студентов в волонтёрской деятель-
ности, основанной на использовании про-
фессиональных методов и технологий, поз-

волит научиться понимать другого человека 
и самого себя, преодолевать стереотипные 
представления о ролевых позициях различ-
ных партнеров, искать и находить ресурсы 
собственного личностного совершенство-
вания, способствовать развитию аналити-
ческого типа мышления, личностной реф-
лексии, вырабатывать адаптивные способы 
психологической за�иты. Для подтверж-
дения гипотезы и с целью ознакомления 
студентов с нормами профессиональной 
культуры, профессионального поведения, 
профессиональным тактом, навыками об-
�ения формирования профессиональной 
культуры буду�их специалистов по соци-
альной работе нами разработана програм-
ма по организации волонтерской деятель-
ности студентов. Программа учитывала 
основные направления профессиональной 
деятельности социального работника и ох-
ватывала следую�ие категории населения: 
неблагополучные семьи, детей группы рис-
ка, пожилых людей, инвалидов, малообес-
печенных граждан и др.

В основу программы положен тема-
тический принцип планирования учебного 
материала, что отвечает задачам формиро-
вания нравственно-этических, професси-
ональных ценностей студентов, учитывает 
их интересы, профессиональную направ-
ленность, единство воспитания и образо-
вания, обучения творческой деятельности, 
содержание программы направлено на ак-
тивное развитие у студентов эмоционально-
эстетического и нравственно-оценочного 
отношения к действительности.

В 2001 г. на базе Читинского государс-
твенного технического университета (ныне 
Забайкальский государственный универ-
ситет) создан волонтёрский отряд «Аюрве-
да». Волонтеры были объединены на добро-
вольных началах. Основную часть отряда 
составляли студенты специальности «соци-
альная работа».

Главной целью деятельности волонтер-
ского отряда «Аюрведа» являлось привле-
чение студентов к разработке и реализации 
социально значимых проектов и программ, 
к организации безвозмездной помо�и в 
учреждениях и организациях социальной 
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за�иты населения, пропаганде здорового 
образа жизни, социальному образованию, 
развитию добровольческого движения, что 
способствовало становлению профессио-
нальной компетентности и формированию 
профессиональной культуры у буду�их 
специалистов по социальной работе.

Волонтерская деятельность начинает-
ся с посе�ения студентами «Школы волон-
теров», где специалисты областного Центра 
профилактики и борьбы со СПИДом, нар-
кологи, психологи, социальные работники 
и другие специалисты читают лекции, про-
водят практические занятия и тренинги.

Используемые в работе интерактивные 
методы обучения позволяют более глубоко 
осознавать истинные мотивы и потребнос-
ти студентов, которые помогают развивать 
такие важные для буду�ей профессиональ-
ной деятельности качества, как эмпатия, 
конгруэнтность, доброжелательность, от-
ветственность, а также имею�иеся навыки 
работы с людьми и скорректировать их в 
сторону большей эффективности.

После изучения теоретических основ 
в «Школе волонтеров» студенты получают 
сертификат, который позволяет осу�ест-
влять волонтерскую деятельность с различ-
ными категориями населения.

Учитывая преемственность теорети-
ческого обучения и предусмотренные учеб-
ной программой практики, разработан 
практический аспект реализации волон-
терской деятельности, �4� включаю�ий со-
держание и систему заданий, �10� которые 
направлены на формирование профессио-
нальных умений и навыков:

1-й курс – знакомство с основами со-
циальной работы в добровольческих про-
граммах, с буду�ей профессией, обучение 
в «Школе волонтеров», участие в меропри-
ятиях и различных добровольческих проек-
тах;

2-й курс – участие в добровольческих 
программах по социальной помо�и различ-
ным категориям, организация и проведение 
летней школы волонтеров;

3-й курс – участие в добровольческих 
программах по оказанию помо�и различ-
ным категориям, проведение профилак-

тических мероприятий в образовательных 
учреждениях;

4-й курс – разработка и реализация 
собственных добровольческих проектов, 
акций и мероприятий;

5-й курс – выступления на научно-
практических конференциях, выполнение 
исследований по определенной целевой 
группе в рамках буду�их дипломных работ.

Практическая деятельность волонте-
ров охватывает образовательные, меди-
цинские, социальные учреждения г. Чита 
и Забайкальского края, а также отдельных 
граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Реализация программы «Профессио-
нально-культурная, волонтерская деятель-
ность студентов» позволила утверждать, 
что участие студентов в добровольческой 
деятельности способствует эффективному 
становлению профессиональной культуры 
социального работника:

– происходит осмысление ценностей 
социальной работы как профессиональной 
деятельности и ценности профессионально-
го самосовершенствования (это проявляет-
ся в практической деятельности, в анализе 
ситуаций, в способности их прогнозировать 
и предлагать механизмы социальной помо-
�и и за�иты, в проведении постоянной са-
мооценки соответствия своих личностных 
качеств требованиям профессиональной 
деятельности);

– интериоризируется личностное вос-
приятие знаний по теории, технологии 
социальной работы, знаний профессио-
нально-эстетических, организационно-уп-
равленческих и экономических основ соци-
альной работы, основных форм и методов 
социально-педагогической, психосоци-
альной, социально-медицинской работы и 
т.д. Полученные знания используются сту-
дентами для обоснования и аргументации 
своих ответов, для ведения диалога по ин-
тересую�им вопросам. Это проявляется в 
анализе жизненных ситуаций и оперирова-
нии студентами понятиями, категориями, 
закономерностями;

– актуализируется увлеченность соци-
альной работой, которая проявляется через 
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положительный эмоциональный настрой, 
презентацию личностных диспозиций, твор-
ческую инициативу, мобилизацию себя на 
достижение поставленных целей;

– формируется образ своего профес-
сионального «Я», который связан с пере-
стройкой мотивационной сферы студента, 
перевода должного в желаемое.
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 
STATE REGIONAL PROGRAM 
ANALYSIS OF ZABAIKALSKY KRAI

Дана оценка проблем регионального развития 
Забайкальского края с точки зрения региональной 
политики. Проанализирована программа Забай-
кальского края по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю�их за рубежом, на 
2010-2012 гг.

Ключевые слова: государственная региональная 
политика, демографические проблемы, Забай�
кальский край, региональная программа, средс�
тва из федерального бюджета 

Regional development problems of Zabaikalsky 
Krai are considered in the article. The Zabaikalsky Krai 
Resettlement Promotion Program for the Compatriots 
Living Abroad for the Period of 2010-2012 is analyzed

Key words: state regional policy, demographic prob�
lems, Zabaikalsky Krai, regional program, federal 
budget fund

В Российской Федерации возобновилась 
разработка документов, направлен-

ных на обеспечение регионального разви-
тия. В частности, ведётся разработка трех 
документов: стратегии развития регионов 
– субъектов РФ, схемы территориально-
го планирования и программы социально-
экономического развития регионов – субъ-
ектов РФ и муниципальных образований. 
Первый и третий из названных документов 
разрабатываются под эгидой Министерства 
экономического развития и торговли, вто-
рой – под эгидой Министерства региональ-
ного развития РФ. Все документы рассмат-
риваются и утверждаются Министерством 
регионального развития РФ �1�.

Государственная политика отдельного 
региона – это часть политики уровня Рос-
сийской Федерации. Она строится на осно-
ве об�егосударственного планирования и 
реализуется в форме разработки ряда пла-

новых документов: государственный бюд-
жет, средне-срочная программа социально-
экономического развития, План действий 
Правительства РФ по социально-экономи-
ческому развитию страны, перспективный 
финансовый план, сводный финансовый 
баланс.

Основной формой перспективного го-
сударственного планирования служит раз-
работка целевых комплексных программ, 
которые предусматривают:

– приоритеты в реализации государс-
твенной и государственной региональной 
политики;

– достижение конкретного конечного 
результата и эффекта;

– увязку материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов;

– согласованность и комплексность ре-
шения отраслевых и региональных задач.
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Таким образом, государственная реги-
ональная политика как повседневная прак-
тика воспроизводства государства должна 
соответствовать определенной стратегии 
– единым, концептуально проработанным 
положениям политики государства приме-
нительно к регионам �2�. 

Ключевыми задачами российской го-
сударственной региональной стратегии ста-
новятся:

1. Создание на местах системы сдер-
жек и противовесов, включаю�ей испол-
нительные и законодательные органы го-
сударственной власти, представительства 
федеральных структур, органы местного 
самоуправления, институт полномочных 
представителей президента.

2. Выработка правового механизма 
федерального вмешательства вплоть до от-
странения от должности глав региональных 
администраций и местного самоуправления 
и введения президентского правления.

3. Обеспечение конституционного 
принципа равенства субъектов Федерации 
и формирование единого правового и эко-
номического пространства.

4. Приведение регионального законо-
дательства в соответствие с федеральным, 
введение механизма контроля за процессом 
принятия политических решений и законо-
дательных актов на региональном уровне, 
отмена неправовых документов.

5. Создание эффективной модели раз-
вития экономического аспекта государс-
твенной региональной политики, способс-
твую�ей снижению межрегиональных 
диспаритетов и появлению экономических 
мотиваций государственного единства.

Таким образом, субъектно-ориенти-
рованное государственное управление су-
�ествует в виде управленческих стратегий 
и их реализации. Стратегия – это правило, 
на основании которого предпринимают-
ся действия в тех или иных условиях для 
достижения установленной цели и с уче-
том действий других участников процесса. 
Стратегии различаются по степени слож-
ности и абстрактности; наиболее сложные 
и конкретные включают множество этапов 
и подэтапов. Часто признаком стратегии 

является вариативность: в зависимости от 
действий других субъектов, одна и та же 
цель может быть достигнута разными путя-
ми. В зависимости от того, складывается ли 
стратегия стихийно, в процессе управления 
либо спланирована заранее и затем лишь 
осу�ествляется, степень вариативности 
может меняться: она выше при формиру-
ю�ейся постепенно стратегии, ниже при 
плановом подходе за счет выбора наиболее 
эффективных действий и учета наиболее 
предсказуемых действий других субъектов 
�3�. Следовательно, создание эффективной 
модели развития региональной политики 
предполагает решение проблем региона. 

Проблемы на региональном уров-
не одинаковы: демография, экономика, 
энергетика, экология, здравоохранение. 
Федеральный центр озвучивает одни и те 
же цели развития для всех субъектов. Но 
у каждого региона есть особенности: кли-
мат, население, обеспеченность ресурсами, 
удаленность от центра. Исходя из этого, 
подходы к решению проблем на местном 
уровне будут разными. При этом государс-
тво должно учитывать специфику региона, 
чтобы политика была более эффективной.

Забайкальский край входит в Сибир-
ский федеральный округ. Территория За-
байкальского края составляет 431,5 тыс. 
км2, или 2,5 % от территории Российской 
Федерации, и занимает по данному пока-
зателю двенадцатое место в Российской 
Федерации. Административно-территори-
альное деление Забайкальского края на 1 
января 2010 г.: 1 округ, 31 район, 10 горо-
дов, 41 поселок городского типа, 750 сель-
ских населенных пунктов. Забайкальский 
край имеет огромный потенциал для реали-
зации крупных инвестиционных проектов, 
прежде всего, по освоению природно-мине-
ральных ресурсов и развитию инфраструк-
туры и является одним из регионов с до-
статочно высоким ресурсным потенциалом 
(минерально-сырьевым, водным, лесным 
и земельным). Забайкальская земля бо-
гата полезными ископаемыми, многие из 
которых е�е не разведаны из-за трудно-
доступности. В недрах края заключено 94 
% разведанных запасов урана Российской 
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Федерации, 36 % – плавикового шпата, 
37,2 % – циркония, 23,� % – меди, 30,5 
% – молибдена, 22,7 % – титана, 14,4 % 
– серебра, �,5 % – свинца, 7 % – золота, 
имеются также запасы вольфрама, олова, 
лития, цинка и железных руд. Наиболее 
известные месторождения: Новоширокин-
ское полиметаллических руд, Удоканское 
медных руд, Кручининское титано-магние-
вых руд, Харанорское угольное �4�. Регион 
также является основной разрабатываемой 
ресурсной базой ядерной промышленности 
страны: предприятие «ППХГО», входя�ее 
в урановый холдинг «Атомредметзолото», 
разрабатывает месторождения Стрельцовс-
кой группы с запасами около 50 тыс. т ура-
на.

Забайкальский край занимает важное 
геополитическое положение. Протяжен-
ность границы с Китаем и Монголией со-
ставляет почти 2 тыс. км. В п. Забайкальск 
находятся крупнейшие на востоке России 
международные автомобильный и желез-
нодорожный пункты пропуска. Поставки 
леса преиму�ественно (90 %) ориенти-
рованы на КНР. В товарной группе «Чер-
ные и цветные металлы» доминирует лом 
цветных металлов, поставляемых в Китай. 
Более 30 % продукции экспортируется по 
бартеру, как правило, в Китай ���. Через 
автомобильный и железнодорожный пунк-
ты пропуска Забайкальск — Маньчжурия 
проходят самые короткие пути транспорти-
ровки товаров в Европу. Основные факто-
ры, обеспечиваю�ие инвестиционную при-
влекательность Забайкальского края:

– выгодное географическое положение 
(близость рынков сбыта Азиатско-Тихооке-
анского региона; благоприятные возмож-
ности для развития торгово-экономическо-
го сотрудничества с Китаем и Монголией);

– уникальная минерально-сырьевая 
база;

– наличие законодательства, обеспе-
чиваю�его за�иту прав и льготный нало-
говый режим для инвесторов.

В инвестиционной деятельности, начи-
ная с 2000 г., отмечаются положительные 
тенденции. Привлекались инвестиции, в 
том числе иностранные, на строительство 

и реконструкцию объектов цветной метал-
лургии, на сельское хозяйство, транспорт 
и добычу полезных ископаемых. В 200� г. 
объем инвестиций составил 47,1 млрд руб., 
или 146,7 % к уровню 2007 г. �5�.

В 200� г. объем производства вало-
вой продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств составил 1179� млн 
руб., или 102,9 % к уровню 2007 г. В струк-
туре сельскохозяйственного производства 
на долю населения приходилось �0,� % 
объема продукции, сельскохозяйственных 
организаций – 16,9 %, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей – 2,3 % �5�.

Сельское хозяйство Забайкальского 
края функционирует в границах террито-
рии, относя�ейся к числу регионов экс-
тремального, рискованного земледелия. 
Своеобразие природных условий края ис-
торически определило особенности аграр-
ной отрасли. В об�ем объеме производства 
валовой продукции сельского хозяйства 
животноводство занимает 70 %, растение-
водство – 30 %. Развитие сельского хозяйс-
тва остается нестабильным, что связано как 
с погодными условиями, так и с недостаточ-
ной интенсификацией отрасли.

С 200� г. на территории Забайкаль-
ского края реализуется Государственная 
программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
200�-2012 гг., которая развивает основные 
направления, определенные приоритетным 
национальным проектом «Развитие АПК».

Продолжается работа по реализации 
мероприятий краевой долгосрочной целе-
вой программы «Поддержка и развитие 
агропромышленного комплекса Забайкаль-
ского края (2010-2012 гг.)», утвержденной 
постановлением Правительства Забайкаль-
ского края 1�.0�.2009 г. № 322. С учетом 
основных стратегических направлений раз-
вития в 2012-2020 гг. ожидается увеличе-
ние объема сельскохозяйственного произ-
водства в 1,4 раза.

В промышленном комплексе Забай-
кальского края действуют более 1600 ор-
ганизаций. Среди крупных действую�их 
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организаций, осу�ествляю�их производс-
твенную деятельность, можно выделить: 
ОАО «Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение» (уран, 
уголь); ОАО «Разрез Харанорский», Сибир-
ской угольной энергетической компании 
(уголь); ОАО «Жирекенский ГОК» (медная 
и молибденовая руды); ООО «Старатель-
ская артель «Кварц» (вольфрамовая руда); 
ООО «Рудник Дарасунский», ООО «Рудник 
Апрелково», ООО «Газимур», ОАО «Ксень-
евский прииск», ОАО «Прииск Усть-Кара», 
ООО ЗК «Урюм» (золото); ЗАО «Забай-
калагробизнес», ЗАО «Читинские ключи», 
ОАО «Читинский молочный комбинат», 
ООО «Кенон» (колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты, пиво, безалкогольные на-
питки, цельномолочная продукция); ООО 
«Жирекенский ферромолибденовый завод» 
(ферромолибден); ОАО «ТГК-14», Хара-
норская ГРЭС — филиал «ОГК-3» (элект-
роэнергия, теплоэнергия).

Все действия направлены на построе-
ние единого экономического и социального 
пространства, основанного на региональ-
ном и международном сотрудничестве, к 
чему неизбежно ведет процесс глобализа-
ции. Буду�ее России, подъем её экономики 
и культуры во многом зависят от усиления 
роли «периферийных» регионов в этих про-
цессах. К числу таких регионов относятся 
и приграничные территории, каковыми яв-
ляются Забайкальский край, Республика 
Бурятия. Так как ВРП является источни-
ком формирования валовых доходов, его 
динамика и уровень производства на душу 
населения сказываются на уровне реаль-
ных денежных доходов населения и опла-
ты труда. Забайкалье давно уже утратило 
относительное преиму�ество по этим по-
казателям по сравнению с другими регио-
нами страны, которые были характерны 
до 1990-х гг. Регион отстает не только по 
уровню реальных денежных доходов, но и 
по потреблению основных услуг, которые 
отражают качество жизни и его миграци-
онную привлекательность. Разрыв со сред-
нероссийским уровнем составляет 47,1 % 
по физкультуре и спорту, ЖКХ – 19,7 %, 
социальной за�ите – 15,7 %, здравоохра-

нению – 11,7 %, культуре – 11,4 %, охра-
не окружаю�ей среды – 6,2 %.

Демографическое развитие Забай-
кальского края приобрело с 1993 г. харак-
тер депопуляции – устойчивой тенденции 
к снижению численности населения, пре-
кра�ению его роста. Численность посто-
янного населения Забайкальского края по 
состоянию на 1 января 2009 г. составила 
1117,0 тыс. чел. и по сравнению с 2001 г. 
уменьшилась на 61,� тыс. чел., или на 5,2 
%. Вместе с тем, начиная с 2001 г., в крае 
наблюдается положительная динамика 
рождаемости, ее уровень возрос на 27,2 %, 
составив в 200� г. 15,9 промилле, что пре-
вышает среднероссийские показатели �5�.

Отставание показателей уровня жизни 
населения Забайкальского края от средне-
российских является одной из причин миг-
рационного оттока населения. Несмотря 
на су�ествую�ие районные коэффициен-
ты и другие надбавки к заработной плате, 
происходит ее уравнивание по размерам с 
регионами, имею�ими более благоприят-
ные социально-экономические условия, что 
вынуждает население трудоспособного воз-
раста уезжать из края.

Проблема недофинансирования от-
раслей социальной сферы Забайкалья 
приводит к тому, что показатели, харак-
теризую�ие уровень жизни населения 
макрорегиона, снижаются относительно 
среднероссийского уровня. Уровень обес-
печенности жильём населения Забайкалья, 
несмотря на низкую плотность населения, 
ниже среднероссийского уровня. Более 
того, с 2002 г. разрыв в уровне обеспечен-
ности жильем относительно среднероссий-
ского уровня увеличился более чем в два 
раза. При низком уровне обеспеченности 
жильём и высоком удельном весе ветхого и 
аварийного жилья (почти в два раза выше 
среднероссийского уровня), расходы на-
селения региона на жили�но-коммуналь-
ные услуги являются наиболее затратными 
из всех видов оплачиваемых услуг. Кроме 
того, на дорогие жили�но-коммунальные 
услуги в среднем приходится 39 % всех 
средств, которые население региона тратит 
на услуги.
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Отсутствие четкой расстановки при-
оритетов в достижении цели сохранения 
населения Забайкалья на территории при-
водит к отсутствию конечного результата. 
Фактическое недофинансирование бюд-
жетных отраслей и недополучение населе-
нием социальных услуг соответствую�его 
уровня (среднероссийского – для сохране-
ния имею�егося населения и выше сред-
нероссийского – для привлечения мигран-
тов) приводит к фактически сложившейся 
ситуации ежегодного снижения не только 
численности постоянного населения, но и 
его качественного состава. В условиях ог-
раниченности населения в целом по стране, 
регион, характеризую�ийся уровнем соци-
ального развития ниже среднероссийского 
уровня, не может претендовать не только 
на рост качественных миграционных пото-
ков, но даже на сохранение населения.

Государственная региональная поли-
тика направлена на ликвидацию проблем 
в субъектах РФ и выравнивание социаль-

но-экономического и политического про-
странства в стране. Е�е нет строго очерчен-
ной системы решения проблем: политика 
регионального развития в России только 
формируется. Таким образом, мы при-
сутствуем у истоков формирования новой 
государственной региональной политики в 
РФ и ее направлений. Показателями для 
оценки эффективности государственной 
региональной политики являются: состоя-
ние здоровья граждан, жили�ные условия, 
развитие промышленности и энергетики, 
экономика – то есть об�ее социально-эко-
номическое и политическое развитие. Не-
льзя однозначно сказать об эффективности 
государственной региональной политики в 
РФ. Многие сферы нуждаются в поддержке 
федерального центра. На решение проблем 
необходимы средства из федерального бюд-
жета – по результатам проведенного анали-
за, этот способ повышения эффективности 
является самым действенным.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ВЫЗОВЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
GLOBALIZATION: CHALLENGES TO 
HUMAN SECURITY

Анализируется понятие «глобализация» и воп-
росы угроз безопасности (личной, экономической, 
политической и др.). Рассматриваются основные 
аспекты (положительные и отрицательные) влия-
ния глобализации на развитие мирового хозяйства и 
отдельных государств

Ключевые слова: глобализация, децильный ко�
эффициент, доходы, расходы, безопасность, 
наркотрафик, угрозы, интернет, экономика

The article gives an analysis of a globalization’s idea 
and threat problems to security (personal, economical, 
political and others). The basic aspects (positive and 
negative) of globalization influence on the development 
world facilities and separate states are considered

Key words: globalization, decile coefficient, income, 
cost, security, drug traffic, threat, Internet, economy

Мир претерпевает процесс глобализа-
ции. Термин «глобализация» введен в 

научный оборот в 19�0-х гг. в сфере меж-
дународных экономических отношений 
японским экономистом К. Омэ �1�. Спус-
тя 10 лет, о глобализации заговорили как 
об универсальном процессе, охватываю-
�ем все сферы жизни человечества, как о 
процессе ускоряю�егося взаимовлияния и 
взаимопроникновения национальных эко-
номик, культур, не прекра�аются споры 
о том, является ли этот процесс позитив-
ным или негативным. Нет единого мнения 
относительно определения его сути. Одни 
исследователи считают, что данный про-
цесс являет собой нечто совершенно новое, 
беспрецедентное, а потому к его анализу 
прежние инструменты неприменимы и тре-
буется некий новый подход, новая филосо-
фия �2�. Другие, напротив, считают, что в 
этом процессе нет ничего принципиально 
нового. Нет единства и в определениях. 
Широко, например, распространена точка 
зрения, что этот процесс целенаправленно 
проводится «мировой закулисой» – масона-
ми, Бильдербергским клубом, Трехсторон-
ней комиссией и т.д. 

«Сегодня... мы сталкиваемся с поли-
тикой глобализации. Я именно настаиваю 
на термине «политика глобализации», а 
не говорю о «глобализации», как если бы 
речь шла о естественном процессе. Эта по-
литика по большей части держится в тай-
не при её разработке и распространении!» 
Именно так высказался о глобализации в 
своем последнем публичном выступлении 
на встрече греческих профсоюзных лиде-
ров и исследователей, организованной 3…6 
мая 2001 г. под эгидой греческого отделе-
ния об�ественной организации «Причина 
к действию» (Raisons d’agir, Grece), фран-
цузский социолог Пьер Бурдьё. Есть и более 
радикальные суждения.

По сути дела, возражает ему руково-
дитель российских коммунистов Г.А. Зю-
ганов: «Бесспорно, что эти силы пытаются 
извлечь максимальные выгоды из глобали-
зации и реализовать на практике сценарий 
“глобализации по-амери кански”. Однако 
из этого вовсе не следует, что глобализа-
ция — явление полностью рукотворное. 
Нужно отдавать себе отчет, что процессы 
глобализации носят объек тивный харак-
тер, они происходят независимо от наших 
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желаний и намерений. Тот, кто не понима-
ет этого факта, обречен остаться Дон Кихо-
том от политики. И даже если его борьба с 
глобализацией будет благородной по своим 
целям и справедливой по содержанию, ре-
ального влияния на политические процессы 
она оказать не сможет» �3�.

Одним из наиболее корректных и в 
наименьшей степени окрашенных субъ-
ективизмом определений глобализации 
представляется то, которое дает видный 
российский исследователь Е.П. Бажанов, 
видя�ий ее как происходя�ий в настоя�ее 
время процесс «стремительного взаимного 
проникновения и усиления взаимозависи-
мости национальных государств в экономи-
ческой, социальной, политической, идеоло-
гической и культурной областях �4�».

Су�ествуют и другие определения. 
Так, директор Института проблем глобали-
зации М.Г. Делягин считает, что «глобали-
зация – это процесс формирования и пос-
ледую�его развития единого об�емирового 
финансово-экономического пространства 
на базе новых, преиму�ественно компью-
терных технологий. Наиболее наглядным 
выражением сути этого явления служит 
об�едоступная возможность мгновенного 
и практически бесплатного перевода любой 
суммы денег из любой одной точки мира в 
любую другую, а также столь же мгновен-
ного и практически бесплатного получения 
любой информации по любому поводу» �5�.

Давно известно, что и отдельный инди-
вид, и человеческие сооб�ества оценивают 
любой феномен с двоякой точки зрения: 
чем он может быть полезен и чем – вреден, 
опасен. Скорее, даже в обратной последо-
вательности. Древние люди первоначально 
лишь боялись и принимали меры безопас-
ности в отношении огня, диких животных, 
электричества и т.п. и лишь позднее сумели 
«приручить» их. Видимо, в полной мере это 
относится и к глобализации.

Рассматривая вопрос об угрозах, ко-
торые представляет глобализация для бе-
зопасности, следует отметить, что со вре-
мени окончания Второй мировой войны 
понятие «безопасность» также подверглось 
ревизии в сторону более широкого и одно-

временно более детализированного подхода 
к ней. К традиционной «военно-силовой» 
интерпретации данного термина добави-
лись новые – экономическая безопасность, 
экологическая безопасность, информаци-
онная безопасность, которая, кстати, тоже 
подразделяется на охрану информацион-
но-коммуникационных систем от уничто-
жения или несанкционированного проник-
новения и охрану населения или отдельных 
его групп от враждебного информационно-
го воздействия. 

Наконец, в последние годы появилось 
понятие «человеческая безопасность», или 
иначе «гуманитарная безопасность», или 
«безопасность жизнедеятельности». Под 
ней понимается безопасность не государс-
тва и об�ества в целом, а безопасность 
конкретных индивидов. Так, например, 
е�е в 2002 г. на заседании круглого сто-
ла с участием официальных представите-
лей стран Центральной Азии и двенадцати 
международных организаций (ЮНИСЕФ, 
ОБСЕ, ПРООН, Азиатского, Европейского 
банков развития, Всемирного банка и др.) 
определены следую�ие сферы, относя�ие-
ся к человеческой безопасности:

1) экономическая безопасность (уро-
вень доходов, занятости, доступность про-
дуктов питания, влияние наркотрафика и 
др.); 

2) здравоохранение (доступность сис-
темы здравоохранения для всех слоев насе-
ления); 

3) окружаю�ая среда и связанные с 
ней риски от природных бедствий и угроз 
(безопасность от воды, землетрясений, 
промышленных загрязнений); 

4) личная безопасность (уровень пре-
ступности, эффективность работы право-
охранительных органов); 

5) политическая безопасность (свобо-
да слова, за�ита человеческих прав). 

Причем все это «совершенно не озна-
чает замену государственной безопасности. 
Наоборот, она органично дополняется че-
ловеческой безопасностью» �6�. 

В этой связи, анализируя процесс гло-
бализации и ее последствия, которые, как 
и применительно к любому сложному про-
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цессу, принято разделять на позитивные и 
негативные, неизбежно возникает вывод, 
что и те, и другие взаимосвязаны. Интер-
нет – безусловно, полезное изобретение 
– породил также хакеров, компьютерных 
диверсантов и террористов, глобальные 
средства массовой информации, делая лю-
дей гораздо более информированными, 
унифицируют вкусы и манипулируют ми-
ровым об�ественным мнением, либерали-
зация торговли подчас ведет к удушению 
местных рынков, свобода движения капи-
тала нередко обрекает на безработицу го-
рода и целые регионы, миграция и образо-
вание крупных инородных диаспор создает 
потенциальную угрозу национальной иден-
тичности принимаю�их стран и т.п.

К числу явных негативных последствий 
глобализации можно отнести следую�ие.

В экономической сфере – это те труд-
ности, которые испытывают развиваю�и-
еся страны и страны с переходной эконо-
микой. И те, и другие вынуждены играть 
по «правилам», которые устанавливают не 
они, а наиболее сильные игроки – правилам 
того, что кубинский лидер Ф. Кастро опре-
делил как «глобальное казино». Об�еизвес-
тно, что главные бенефициары игорного 
бизнеса – его владельцы. В то же время 
открытие национальных экономик вне-
шнему миру стало очевидным требованием 
времени. Альтернатива такому открытию и 
интеграции в мировой рынок – изоляция, 
крайним выражением которой является ав-
таркия, которая не сулит ничего хорошего 
«государствам-отшельникам».

В итоге же действия этого процесса, 
разрыв в уровне жизни и качестве жизни 
между богатыми и бедными странами про-
должает расти. Соотношение доходов меж-
ду наиболее богатой пятой частью челове-
чества и его наиболее бедной пятой частью 
полвека назад составляло 30:1, а к началу 
нынешнего века превысило 100:1. Треть 
населяю�их планету людей су�ествуют на 
сумму менее двух долларов США в день, а 
один миллиард вынуждены укладываться в 
один доллар.

Но и в довольно ограниченном числе 
богатых стран возможности, открывае-

мые глобализацией, распределены крайне 
неравномерно. Например, в современной 
Америке, которую многие считают этало-
ном демократии и рыночной экономики и, 
что е�е важнее – в контексте рассматрива-
емой проблемы, лидером-пионером глоба-
лизации, по данным, которые привел извес-
тный итальянский публицист Дж. Кьеза, 
все работаю�ие американцы в начале XXI 
в. получали зарплату в реальном исчисле-
нии на 6 % меньше, чем в середине 19�0-
х гг., причем четверть из них – зарплату 
ниже официального порога бедности.

Заработки американцев с высшим об-
разованием за последние два десятилетия 
прошлого века сократились на 24 %, зато 
заработки финансово-политических руко-
водителей уже в 1�7 раз превышают сред-
нюю зарплату по стране. Иными словами, в 
пресловутый «золотой миллиард» не входят 
автоматически все жители развитых стран, 
хотя к нему явно относится и элита разви-
ваю�ихся государств.

Помимо увеличения разрыва в доходах 
на душу населения между странами внутри 
стран имеет место и су�ественный, имею-
�ий тенденцию к росту дисбаланс такого 
рода между отдельными регионами внут-
ри государств. Это, в частности, характер-
но и для России. Как высказался директор 
Всероссийского центра уровня жизни В.Н. 
Бобков, «наша страна вме�ает всю палитру 
мирового неравенства. Жизнь где-нибудь в 
Ивановской области отличается от жизни 
в Санкт-Петербурге примерно так же, как 
жизнь в богатых Скандинавских странах от 
жизни в Латинской Америке» �7�.

За последние два десятилетия к фак-
торам, определяю�им перманентный и 
усиливаю�ийся с каждым годом разрыв 
между иму�ими и неиму�ими в мировом 
масштабе, добавились новые. Одним из них 
стал неконтролируемый государствами пе-
релив капитала, который осу�ествляют 
международные финансовые спекулянты, 
способные обрушить валюту очень многих 
стран мира. Бывший французский пре-
зидент Ж. Ширак в интервью газете «Ин-
тернэшнл геральд трибюн» в марте 2002 
г. привел пример: при ежегодном объеме 
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всемирной торговли в 7 трлн долл. США, 
объем финансовых обменов (не связанных 
с торговыми сделками) в глобальном масш-
табе равен 1,5 трлн ежедневно.

Количество совершенно явно пере-
шло в новое качество. Деньги в настоя�ее 
время — это далеко не столько банкноты, 
сколько учетные записи на жестких дис-
ках банковских компьютеров. При этом 
эти записи легко стираются, а их значение, 
формально выраженное в долларах, евро, 
йенах и т.д., фактически меняется каждый 
день, каждый час, каждую секунду в масш-
табе всей планеты.

Глобализация в том виде, в каком она 
сейчас происходит, ведет к росту безрабо-
тицы, особенно в развиваю�ихся странах, 
поскольку технический прогресс снижает 
потребность в рабочей силе и предъявляет к 
ней новые требования. Впрочем, это имеет 
место и в развитых странах, что вынуждает 
их правительства в дополнение к выплате 
пособий по безработице, организовывать 
переподготовку кадров, чтобы люди мог-
ли найти себе рабочее место в «новой эко-
номике» (она же – «экономика знаний»). 
Развиваю�иеся страны в этом отношении 
располагают су�ественно меньшими воз-
можностями такого рода и для них попу-
лярный ныне на Западе принцип «пожиз-
ненного обучения» просто нереализуем.

Говоря об угрозах, которые несет гло-
бализация в сфере информации и культу-
ры, прежде всего, называют унификацию, 
которая выглядит в большинстве случаев 
как американизация мировоззрения, норм 
поведения, эстетических вкусов, пристрас-
тий и привычек. Опять же, с одной сторо-
ны, может показаться, что здесь нет ничего 
нового. Термин «кока-колонизация» поя-
вился е�е в 50-е гг., причем в Европе.

Но, с другой стороны, мо�ь средств 
массовой информации с тех пор неверо-
ятно возросла. И, соответственно, резко 
ускорился процесс утери национальной 
идентичности, особенно среди молодежи 
как самой восприимчивой части населения. 
Повсеместный переход молодых людей на 
фактическую униформу, несмотря на ее 
внешнее разнообразие, однотипную музыку 

и кинофильмы, обучаю�ие не самым луч-
шим манерам поведения, опасен не только 
уничтожением уникальных национальных 
черт, но и ростом стены взаимного непони-
мания между поколениями.

Впрочем, процесс культурного проник-
новения не является односторонним. Появ-
ление в странах Западной Европы целых 
анклавов, где по своим законам, правилам 
и «понятиям» проживают миллионы пред-
ставителей иных, не западных цивилиза-
ций, причем не только новоприбывших, а 
рожденных во втором и третьем поколении 
– это тоже следствие глобализации. Несом-
ненно, что, например, после осенних беспо-
рядков 2005 г. во Франции многие фран-
цузы по-иному воспринимают присутствие 
в своей стране 5 млн выходцев с Ближнего 
Востока и Северной Африки. Но важен сам 
факт, что это тоже стало возможным в ре-
зультате глобализации, в данном случае – 
глобализации миграционных потоков.

Наконец, глобализация в информа-
ционной сфере ведет к расту�ей унифи-
кации источников информации, т.е. СМИ 
и их продукции. Это несет потенциальную 
угрозу абсолютному большинству стран, 
поскольку наиболее мо�ные средства мас-
совой информации, деятельность которых 
носит глобальный характер, находятся в 
незначительном числе государств, прежде 
всего в США.

Следует оговориться, что нахождение 
на территории этих государств не означает, 
что они контролируются этими государс-
твами. Однако, с другой стороны, трудно 
вспомнить за последние десять лет хотя бы 
один случай расхождения глобальных масс-
медиа со своими правительствами в оцен-
ках, например, различных кризисов, конф-
ликтов и конкретных персоналий.

Невозможно анализировать процес-
сы глобализации без учета Интернета. Им 
регулярно пользуются в современном мире 
уже свыше полумиллиарда пользователей, 
а в таких странах, как Финляндия, выход 
во «всемирную сеть» имеют 99 % семей. Од-
нако следует учесть, что �� % пользовате-
лей живут в развитых странах, в том числе 
половина – в США и Канаде. Уже в начале 
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XXI в. �0 % всех изображений – фотогра- в. �0 % всех изображений – фотогра-
фий, кинокадров, рисованных изображе-
ний и т.п., разме�енных в Интернете, име-
ли американское происхождение. Следует 
также учесть, что абсолютное большинство 
сайтов – англоязычны, что компьютер с 
соответствую�им программным обеспече-
нием – особенно лицензионным – и доступ 
во «всемирную паутину» стоят в несколько 
раз дороже телеприемника, а киберпуте-
шествия требуют более сложных навыков, 
нежели просмотр телеканалов.

Е�е одним негативным последствием 
глобализации стало то, что организованная 
преступность приобрела во многих случаях 
наднациональный характер. Это выража-
ется в переводе и отмывании нелегальных 
доходов на трансконтинентальном уровне. 
Используя современные средства связи, ма-
фиозные группировки совершают финан-
совые преступления – от ставших уже ба-
нальными виртуальных ограблений банков 
до весьма сложных операций. Здесь следует 
упомянуть транснациональный наркотра-
фик и торговлю людьми – фактически воз-
родившуюся работорговлю.

От преступности логично перейти 
к тягчайшему из преступлений – войне. 
Глобализация повлияла на положение дел 
здесь многопланово. Прежде всего, возник-
ли средства глобальной войны. Разумеется, 
ракетно-ядерное, а тем более химическое и 
бактериологическое оружие появились не-
сколько раньше, однако уровень вооружен-
ности, достаточный для уничтожения всего 
человечества и самой жизни на Земле, был 
достигнут лишь четверть века назад.

В новом столетии ситуация, как пред-
ставляется, стала хуже, чем су�ествовав-
шая в период распада биполярного мира. 
Действительно, Россия и США провели 
заметные сокра�ения своих арсеналов, 
однако одновременно произошло распол-
зание оружия массового уничтожения. В 
мире насчитывается восемь ядерных де-
ржав, е�е большее число так называемых 
пороговых (об этом речь пойдет ниже), а 
достоверное выявление всех химических и 
бактериологических запасов оказывается 
слишком сложным.

Е�е одним следствием глобализации 
для военной сферы стало появление, а точ-
нее, возрождение теории и практики «огра-
ниченного суверенитета», объективно на-
правленной против суверенных государств, 
но не всех, а тех, кто не обладает долж-
ными военными, экономическими и про-
пагандистскими ресурсами или мо�ными 
союзниками, и при этом не желает менять 
свою политику. А приведение государства 
к такому состоянию «суверенитет» призва-
на обеспечивать «гуманитарная интервен-
ция». Данная идея, впрочем, не нова и в 
одной из своих первых формулировок была 
озвучена – что примечательно, в США – 
е�е в 1915 г.: «Когда... «человеческие» пра-
ва систематически нарушаются, одно или 
больше государств могут вмешаться от име-
ни сооб�ества наций и могут принять под 
свой суверенитет, если не постоянный, то, 
по меньшей мере, временный, государство, 
взятое сооб�еством под такой контроль» 
���. Другое дело, что к началу XXI в. в ус-XXI в. в ус- в. в ус-
ловиях продолжаю�егося разрыва в воен-
ных, экономических и иных возможностях 
государств она получила второе рождение, 
что нашло свое выражение в операциях 
США и их союзников в Югославии в 1999, 
Афганистане в 2001, Ираке в 2003 и Ливии 
в 2011 гг.

Каковы же перспективы дальнейшего 
развития процесса глобализации и его пос-
ледствий для человеческой безопасности? 
Об этом вполне определенно сказано в та-
ком авторитетном официальном докумен-
те, как Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г., 
утвержденном Указом № 537 Президента 
РФ от 12 мая 2009 г. �9�:

«Усилится глобальное информаци-
онное противоборство, возрастут угрозы 
стабильности индустриальных и развива-
ю�ихся стран мира, их социально-эконо-
мическому развитию и демократическим 
институтам. Получат развитие национа-
листические настроения, ксенофобия, се-
паратизм и насильственный экстремизм, 
в том числе под лозунгами религиозного 
радикализма. Обострятся мировая демог-
рафическая ситуация и проблемы окружа-
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ю�ей природной среды, возрастут угрозы, 
связанные с неконтролируемой и незакон-
ной миграцией, наркоторговлей и торгов-
лей людьми, другими формами транснаци-
ональной организованной преступности». 
При этом в п. 52 Стратегии указано, что 
«для противодействия угрозам националь-
ной безопасности в области повышения 
качества жизни российских граждан силы 
обеспечения национальной безопасности 
во взаимодействии с институтами граждан-
ского об�ества: 

– совершенствуют национальную сис-
тему за�иты прав человека путем развития 
судебной системы и законодательства; 

– содействуют росту благосостояния, 
сокра�ению бедности и различий в уровне 
доходов населения в интересах обеспечения 
постоянного доступа всех категорий граж-
дан к необходимому для здорового образа 
жизни количеству пи�евых продуктов; 

– создают условия для ведения здоро-
вого образа жизни, стимулирования рожда-
емости и снижения смертности населения; 

– улучшают и развивают транспорт-
ную инфраструктуру, повышают за�иту 
населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

– совершенствуют систему за�иты 
от безработицы, создают условия для вов-
лечения в трудовую деятельность людей с 
ограниченными физическими возможнос-
тями, проводят рациональную региональ-
ную миграционную политику, развивают 
пенсионную систему, внедряют нормы со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан; 

– обеспечивают сохранение культур-
ного и духовного наследия, доступность 
информационных технологий, а также ин-

формации по различным вопросам соци-
ально-политической, экономической и ду-
ховной жизни об�ества; 

– совершенствуют государственно-
частное партнерство в целях укрепления 
материально-технической базы учрежде-
ний здравоохранения, культуры, образова-
ния, развития жили�ного строительства и 
повышения качества жили�но-коммуналь-
ного обслуживания». 

Наконец, из перечисленных в п. 112 
Стратегии шести основных характеристик 
состояния национальной безопасности че-
тыре прямо касаются положения конкрет-
ных индивидуальных граждан, а именно 
– уровень безработицы (доля от экономи-
чески активного населения); децильный 
коэффициент (соотношение доходов 10 % 
наиболее и 10 % наименее обеспеченного 
населения); уровень роста потребитель-
ских цен; уровень обеспеченности ресур-
сами здравоохранения, культуры, образо-
вания и науки в процентном отношении от 
валового внутреннего продукта, и лишь две 
характеризуют об�егосударственные пока-
затели, касаю�иеся безопасности индиви-
дуальных граждан опосредованно: уровень 
государственного внешнего и внутреннего 
долга в процентном отношении от валового 
внутреннего продукта; уровень ежегодного 
обновления вооружения, военной и специ-
альной техники.

Все это говорит о признании того фак-
та, что в условиях глобализации угрозы че-
ловеческой безопасности становятся все бо-
лее многочисленными и разноплановыми, 
и их нейтрализация не может быть вполне 
обеспечена лишь валовым ростом военного 
потенциала. 
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Авторы уделяют внимание проблеме концепции 
формирования и реализации государственной об-
разовательной политики Российской Федерации в 
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The authors pay attention in the article to the RF 
state educational policy concept creation and realiza-
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В современных условиях образование, 
являясь одним из древнейших соци-

альных институтов, становится важней-
шим фактором обеспечения буду�его го-
сударства. В глобализирую�емся мировом 
сооб�естве, насы�енном новейшими тех-
нологиями, чрезвычайную актуальность 
приобретает повышение доступности ка-
чественного образования, что является 
стратегической целью российской государс-
твенной образовательной политики в соот-
ветствии с требованиями инновационного 
развития экономики и современными пот-
ребностями модернизации об�ественных 
процессов. Поэтому в государственной по-
литике область образования является при-
оритетной �10�. 

По мнению В.И. Солдаткина, совре-
менная образовательная политика – это 
императив об�ественного развития, ко-

торая отвечает «на вызовы реалий XXI в. 
со стороны национально-государственных 
образований, регио нальных и международ-
ных органов, регулирую�их образователь-
ную сфе ру об�ественной жизни» ��, С.74�.

В определении Б.С. Гершунского, вы-
деляются поддерживаю�ее и стимулиру-
ю�ее направления реализации государс-
твенной политики в области образования, 
проявляю�иеся в действиях государства не 
только по поддержке имею�ихся образо-
вательных струк тур, но и стимулированию 
создания недостаю�их звеньев системы, 
которые должны в макси мально возмож-
ной степени удовлетворять потребности 
личности, об �ества и государства �2�. C 
его определением согласен Е.А. Малышев и 
др. �5�. 

Нам также показался интересным под-
ход О.Н. Смолина, рассматриваю�его го-
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сударственную образовательную политику 
«как одно из ключевых направлений внут-
ренней политики государства, имею�ее 
целью создание экономических, институ-
циональных и духовно-идеологических ус-
ловий для осу�ествления основных функ-
ций образования, включая форми рование 
определенного типа (или типов) личности, 
воспроизводство кадро вого потенциала об-
�ества и воспитание граждан государства в 
соответствии с принятой системой ценнос-
тей» �7; С. 7�. 

Кроме этого, он различает «два близ-
ких, но не совпадаю�их по объему и содер-
жанию понятия: «политика в об ласти об-
разования» и «образовательная политика». 
Первое им раскрывается как «комплекс 
мер, предпринимаемых либо программи-
руемых государством, его органами, поли-
тическими партиями и другими субъектами 
политического действия в отношении об-
разования как социального института», а 
второе, «помимо этого, включает образо-
вательные компоненты и образова тельное 
воздействие других направлений внутрен-
ней политики государства (экономичес-
кой, социальной, информационной)» �7; 
С. 6�.

С.Г. Щеглов считает, что «образова-
тельная политика представляет деятель-
ность по обеспечению развития и функ-
ционирования системы образования. Ее 
субъектами являются органы государс-
твенной власти, органы местного само-
управления, должностные лица, органы 
управления образованием, об�ественные 
организации, отдельные граждане. Обра-
зовательная политика определяется уров-
нем социально-экономического развития 
страны и теми задачами, которые об�ество 
решает на конкретно-историческом этапе 
своего су�ествования» �9; C. 247�.

Однако управление образованием тре-
бует стратегического мышления со стороны 
тех, кто принимает управленческие реше-
ния, поскольку современным политикам 
приходится действовать в условиях изме-
нения как концептуальной, так и прак-
тической парадигмы образовательной де-
ятельности и образовательной практики, в 

соответствии с потребностями социального 
прогресса. 

В настоя�ее время поддерживаю�ее 
образование, характерное для индустри-
ального об�ества, перестало стимулиро-
вать его прогрессивное развитие и станов-
ление человека как субъекта деятельности 
в условиях постиндустриальной эры. По-
этому вполне определенно обозначился 
переход от парадигмы поддерживаю�его 
образования к парадигме инновационного 
образования, предполагаю�его переход к 
образовательным услугам опережаю�его 
характера, которые наиболее полно соот-
ветствуют формированию личности и про-
грессу самого об�ества �1; С. 16��.

В современных российских условиях 
решение многообразных задач разработки 
концепции государственной политики в об-
ласти образования могут осу�ествляться в 
рамках философского, системного, соци-
ально-деятельностного, синергетического, 
прогностического, нормативно-ценностно-
го подходов.

Цель исследования состоит в опреде-
лении особенностей формирования госу-
дарственной образовательной политики с 
учетом тенденций мирового образователь-
ного пространства в рамках системно-сине-
ргетического подхода. В этой связи логично 
обра�ение к зарубежному опыту перехода 
к новой образовательной политике, осно-
ванной на внедрении в систему образова-
ния информационно-коммуникативных тех-
нологий.

Глобализационные процессы, оказав-
шие влияние на смену образовательной 
парадигмы, порождая значительные эконо-
мические и социальные проблемы, в то же 
время предоставили политикам от образо-
вания большие возможности. Несмотря на 
недавний мировой экономический спад, в 
одних странах, по-прежнему, идет процесс 
индустриализации, а в других рынок труда 
делится на низкооплачиваемую рабочую 
силу в сфере услуг и высокооплачиваемых 
работников в условиях экономики, осно-
ванной на знаниях �1��. 

Параллельно с макроэкономическими 
изменениями в целом ряде отраслей и фирм 
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происходят значительные организацион-
ные и поведенческие изменения, такие как 
создание более комфортных условий для ра-
боты, децентрализация принятия решений 
и работа в командах, создание кросс-орга-
низационных сетей, предоставление гибко-
го графика работы и внедрение логистики. 
Многие из этих изменений произошли в 
результате применения IСT-технологий для 
обеспечения коммуникации, обмена ин-
формацией, разработки новых продуктов и 
моделирования бизнес-процессов �19�.

Другими факторами, оказавшими 
влияние на изменение образовательной 
политики, стали цели и задачи по борьбе с 
бедностью, сформулированные в проектах 
ООН The Millennium Development Goals 
�13�. В 2000 г. состоялась крупнейшая в 
истории встреча мировых лидеров, кото-
рые от имени своих стран взяли на себя 
обязательства сократить масштабы край-
ней ни�еты к 2015 г. Среди целей, которые 
должны быть достигнуты к этому сроку, 
были борьба с голодом, обеспечение всеоб-
�его начального образования, сокра�ение 
детской смертности и обеспечение гендер-
ного равенства, а целью проекта Education 
for All Act, кроме этого, является обеспече- All Act, кроме этого, является обеспече-Act, кроме этого, является обеспече-, кроме этого, является обеспече-
ние подростков и молодежи качественным 
бесплатным, обязательным образованием и 
содействие в приобретении навыков само-
стоятельности.

Глобализация оказала огромное вли-
яние на образование и другие социальные 
системы, несу�ие ответственность за под-
готовку об�ества к буду�им вызовам и 
смягчаю�ие неблагоприятное влияние, 
вызванное социальными и экономически-
ми изменениями. Традиционные образова-
тельные модели больше не дают должного 
эффекта, поэтому процессы конвергенции 
образовательных систем требуют от поли-
тиков приведения образования в соответс-
твие с новыми требованиями. 

Современные политики находятся в 
уникальном положении, поскольку могут 
оказать влияние на направление и объем 
изменений в образовательной системе сво-
их стран. Мы предполагаем, что с точки 
зрения системного подхода процесс разра-

ботки политики в сфере образования Рос-
сийской Федерации должен включать сле-
дую�ие этапы: 

– создание долгосрочной концепции 
развития образовательной политики;

– разработка конкретных шагов по ее 
практическому вопло�ению;

– реализация инициатив и инноваций;
– разработка критериев оценки ре-

зультатов и способов адаптации практичес-
кой деятельности к изменениям ситуации и 
об�ественных потребностей.

Мы считаем, что данные этапы включа-
ют все основные элементы, которые могут 
помочь в создании комплексной политики, 
не только укрепляю�ей современную об-
разовательную систему с позиции теории, 
чем традиционно сильна образовательная 
сфера России, но и определяю�ей конкрет-
ные практические шаги по ее реализации, 
оказываю�ие влияние на экономическое 
и социальное развитие, что всегда явля-
лось слабой стороной предыду�их образо-
вательных парадигм. Концепция должна 
быть долгосрочной, рассчитанной на пери-
од развития не менее десяти лет. 

Процесс разработки национальной 
концепции развития образования протека-
ет по-разному, поскольку на него оказыва-
ют влияние особенности и степень эконо-
мического и социального развития. Иногда 
этот процесс начинается с инициативы пер-
вых лиц государства, которые представля-
ют свое видение того, какими должны быть 
изменения в этой сфере, чтобы обеспечи-
вать национальное благополучие в буду-
�ем. Такое явление характерно, в первую 
очередь, для развиваю�ихся стран и стран, 
в которых происходят экономические и со-
циальные изменения. 

Например, в Португалии бывший пре-
мьер-министр Жозе Сократеш стал родона-
чальником проекта инициатив «Магеллан», 
в рамках действую�его государственного 
плана по внедрению информационных тех-
нологий в сферу образования, демонстри-
рую�его комплексный подход к интегра-
ции ИКТ в образование �12�. 

Президент Руанды Поль Кагаме ини-
циировал внедрение ИКТ в школы стра-
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ны для повышения доступа к образованию 
всех уровней �16�.

Такой же подход применен недавно и 
Министерством образования Иорданского 
Хашемитского Королевства для разработки 
плана внедрения ИКТ и стратегии его реа-
лизации в контексте реформы образования 
в рамках перехода к экономике, основан-
ной на знании на период до 2025 г. �17�. 

В другом случае разработка концепции 
развития образования начинается с выяв-
ления наиболее важных звеньев – узловых 
элементов национальной образователь-
ной системы, способных стать своего рода 
локомотивом для ее прогресса. Именно в 
данный период в соответствии с универ-
сальной моделью развития, предлагаемой 
синергетическим подходом, возникает мно-
гообразие в способах, подходах, решениях 
насу�ных образовательных задач, приме-
нительно к новым условиям, что является, 
по су�еству, моментом поиска в системе 
таких состояний структуры, которые были 
бы адекватны новым условиям ее су�ест-
вования. 

Для определения таких элементов не-
обходимо включение в работу большого 
количества заинтересованных сторон, объ-
единение усилий чиновников министерс-
тва, руководителей школ и передовых учи-
телей, бизнес-лидеров, родителей и даже 
представителей студенчества. Проведение 
так называемого «мозгового штурма», ре-
зультатом которого становится сформули-
рованное видение системы образования 
буду�его. Концепция развития инноваци-
онного образования должна охватывать 
все аспекты системы: профессиональную 
подготовку преподавательского состава, 
пересмотр учебных программ и критериев 
оценки знаний, внедрение и широчайшее 
использование IT-технологий, а также про-IT-технологий, а также про--технологий, а также про-
ведение исследовательской работы и оцен-
ки ее результатов.

В изменении образовательной пара-
дигмы традиционно участвуют многие де-
партаменты министерства образования. 
Свой вклад также могут внести представи-
тели частного сектора экономики, промыш-
ленных отраслей и предприятий, родители 

и об�ественные группы, профсоюзы и об-
�ественные объединения, неправительс-
твенные организации и спонсоры. Необхо-
димо определить аспекты образовательной 
политики, в разработке которых роль таких 
представителей очень важна, т.к. является 
источником информации, необходимой для 
анализа социально-экономической систе-
мы и определения потенциальных партне-
ров, которые могли бы принять в ней учас-
тие наряду с официальными органами.

Результатом первого этапа разработ-
ки новой образовательной концепции ста-
новится четкое понимание и конкретный 
набор основных элементов, которые могут 
служить целями с определенной системой 
критериев, достижение которых займет пе-
риод от десяти до пятнадцати лет. 

План практической реализации кон-
цепции как следую�ий этап разработки 
должен быть долгосрочным с возможной 
разбивкой, например, на пятилетние отрез-
ки. Далее создаются краткосрочные планы 
и программы, устанавливаются сроки вы-
полнения долгосрочной задачи. Например, 
в начале XXI в. в Сингапуре разработали 
серию планов по внедрению IT-технологий 
в школьное образование, каждый сроком 
на пять лет �20�. Целью первого из них 
являлось осна�ение школ и классов ком-
пьютерами, с помо�ью второго выполнена 
цель внедрения ИКТ в учебный план, а за-
тем был реализован план профессиональ-
ного обучения учителей. 

Известно, что любая сложная система 
состоит из взаимосвязанных, взаимодопол-
няю�их компонентов, которые определяют 
ее надежность. Такая взаимосвязь создает 
трудности при попытке изменить систему, 
потому что изменение одного компонен-
та оказывает влияние на все остальные, а 
стремление этих компонентов сохранить 
статус-кво порождает сопротивление, что 
является главным препятствием на пути пе-
ремен. Преобразования в образовании оз-
начают изменение многих аспектов, иног-
да всей системы. Однако ничего не может 
измениться сразу. Поэтому основной за-
дачей при разработке концепции является 
проблема выбора отправной точки. Ответ 
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всегда зависит от ситуации, поэтому одним 
из подходов к изменению образовательной 
системы является выявление ее сильных 
элементов, которые наиболее точно соот-
ветствуют реализации новой концепции 
исходя их конкретных ситуаций.

В Иордании применение IT-технологий 
послужило толчком к повышению профес-
сионального уровня преподавателей, что 
привело к разработке образовательной мо-
дели, интегрирую�ей новые технологии. В 
Сингапуре установка компьютеров в шко-
лах в 200� г. изменила приемы преподава-
ния и содержание учебных программ �20�.

По окончании разработки долгосроч-
ной концепции появляется фундамент для 
создания краткосрочных программ поэтап-
ной практической реализации стратегии 
развития. Например, в Уругвае реализа-
ция плана Celbal проходила в четыре эта-lbal проходила в четыре эта-bal проходила в четыре эта-
па. Поскольку его целью было обеспечение 
детей младшего школьного возраста нетбу-
ками, на первом этапе их получили школь-
ники одной заранее определенной школы 
в удаленном от центра городе, затем все 
школьники провинции, в которой находит-
ся этот город, а после этого все дети столич-
ного региона и, наконец, в самой столице 
�15�. Параллельно с этой работой в школах 
созданы точки беспроводного доступа к Ин-
тернету и разработаны соответствую�ие 
программные продукты, а учителя прошли 
переподготовку по использованию компью-
теров в учебном процессе. 

На третьем этапе реализации ини-
циатив и инноваций чрезвычайно важно 
создать специальную структуру для управ-
ления и координации деятельности всех 
участников. Такие структуры были созданы 
в Сингапуре (Educational Technology Divi-Educational Technology Divi- Technology Divi-Technology Divi- Divi-Divi-
sion) и Иордании (Development Coordina-) и Иордании (Development Coordina-Development Coordina- Coordina-Coordina-
tion Unit), а в некоторых странах, таких 
как Чили, Финляндия и Португалия для 
этих целей были объединены усилия сразу 
нескольких министерств (например, Ми-
нистерства образования, экономики, фи-
нансов, транспорта и связи и т.д.). 

Важно также и участие высших учебных 
заведений. Например, в Норвегии при раз-
работке национальной программы всеоб�ей 

компьютерной грамотности совместно с Ми-
нистерством образования важную роль сыг-
рал Национальный центр образовательных 
технологий при университете г. Осло �14�.

Значительную роль может также сыг-
рать частно-государственное партнерс-
тво, т.к. компании могут предоставлять 
ресурсы или программы, содействую�ие 
реализации целей и стратегий созданной 
концепции. Это сотрудничество доказало 
свою успешность при реализации программ 
внедрения ИКТ в Португалии, Эстонии, 
Гонконге, Сингапуре и Южной Корее и 
многих других странах �11�. Всемирный 
экономический форум работал с частными 
компаниями, чтобы поддержать крупные 
инициативы по реформированию образо-
вания в Иордании, Египте, Палестине, Ин-
дии и Руанде �21�.

Наряду с этим следует помнить, что 
успешная реализация концепции в значи-
тельной степени зависит от наличия адек-
ватных ресурсов. В случае реализации 
концепции внедрения ИКТ к ним относят-
ся наличие подготовленного персонала и 
программных продуктов, соответствую�их 
аппаратных средств, сетей, возможности 
обслуживания и технической помо�и. 

Важнейшей составляю�ей третьего 
этапа являются вопросы государственно-
го финансирования концепции. Сингапур 
инвестировал в свой стратегический план 
внедрения ИКТ 1,2 млрд долл. в период 
1997-2002 гг. В 2009 г. расходы на обра-
зование только увеличились, несмотря на 
значительный экономический спад. С дру-
гой стороны, реализация планов ИКТ в Ру-
анде и Намибии была ограничена возмож-
ностями бюджета. Выделенные ресурсы 
должны быть инвестированы в конкретные 
приоритетные статьи расходов, такие как 
приобретение оборудования, подготовка 
преподавателей, а также приобретение 
программных продуктов. Дания, Фин-
ляндия, Франция, Гонконг и Нидерланды 
входят в число стран, которые вкладывают 
средства в распространение образователь-
ных компьютерных программ, а Южная 
Корея планирует к 2013 г. подготовить вир-
туальные учебные материалы.
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Заключительный этап охватывает 
разработку критериев оценки результатов 
и способов адаптации практической де-
ятельности к изменениям ситуации и об-
�ественных потребностей. Образователь-
ная политика не может быть успешной без 
выработки механизмов мониторинга про-
цесса, что позволит руководителям и учас-
тникам контролировать реализацию стра-
тегий и инициатив, фиксировать прогресс 
в достижении целей, выявлять проблемы и 
недостатки, адаптировать политику к изме-
няю�имся условиям, а также вносить из-
менения в стратегии и инициативы. Е�е на 
начальном этапе разработки политики в об-
ласти образования необходимо выработать 
критерии измерения прогресса на разных 
этапах ее реализации, оценки результатов 
для каждого этапа. 

В Иордании в соответствии с планом 
внедрения ИКТ Координационный коми-
тет регулярно собирает сведения о прогрес-
се в достижении целей каждого этапа, а 
затем делает доклад министру образования 
�17�. В Португалии оценка прогресса осно-
вывается на данных о создании высокотех-
нологичных рабочих мест, которые появи-
лись в результате влияния образовательной 
политики на экономическое развитие �12�. 
В настоя�ий момент в результате реали-
зации проекта Magellan в стране возникло 
около 1500 рабочих мест для инженеров-
программистов и провайдеров телекомму-
никационных услуг.

Постоянный мониторинг и периоди-
ческая оценка прогресса обеспечивает по-
литиков в сфере образования информаци-
ей, необходимой для внесения изменений в 
реализацию последую�их этапов работы. 
Основываясь на данных постоянного мони-
торинга, в Сингапуре проводится постоян-
ная ревизия планов на каждом этапе реали-
зации и даются рекомендации по внесению 

изменений в план каждого последую�его 
этапа.

Кроме этого, выполнение четвертого 
этапа требует от политиков учета проблем 
трансформации всех аспектов образова-
ния: учебных планов и критериев оценки 
их выполнения, уровня профессиональ-
ного развития, степени внедрения ИКТ в 
образовательный процесс, а также уровня 
проводимых исследований и оценки их ре-
зультатов. 

В соответствии с требованиями XXI в. 
учебные программы, в отличие от традици-
онных учебных планов, критерием оценки 
которых, в основном, было количество осво-
енного материала, предусматривают разви-
тие у обучаю�ихся способности применять 
полученные знания для решения реальных 
проблем глобального характера. Поэтому 
во многих странах учебные программы на-
чинают включать так называемые «навыки 
XXI века», такие как креативность, крити- века», такие как креативность, крити-
ческое мышление, способность к решению 
проблем, умение учиться, коммуникатив-
ность, умение работать в команде и ком-
пьютерная грамотность. Теперь эти навыки 
являются основой как региональных, так 
и глобальных образовательных стандартов 
Европейского союза и ЮНЕСКО.

Исходя из изложенного, можно ут-
верждать, что образовательная политика 
является, прежде всего, деятельностью 
главного ее субъекта – государства, чьи 
цели и задачи в области образования за-
висят от социально-политических и эко-
номических условий, потребностей лич-
ности и об�ества, исходят из интересов 
создания системы конкурентоспособного 
обра зования в мировом сооб�естве, обес-
печиваю�ей интенсивное нара�ива ние 
интеллектуального потенциала государс-
тва и обеспечиваю�ей качественно новый 
вклад в решение задач развития страны.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РФ И КНР: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
RUSSIAN AND CHINA REGIONAL 
COOPERATION: EXPERIENCE, 
PROBLEMS, PROSPECTS

Анализируется опыт российско-китайского реги-
онального сотрудничества в начале ХХI в. Вскрыва-I в. Вскрыва- в. Вскрыва-
ются проблемы, а также факторы, тормозя�ие раз-
витие сотрудничества

Ключевые слова: российско�китайское регио�
нальное сотрудничество, факторы сотрудни�
чества

The article analyzes the experience of Russian-
China regional cooperation at the beginning of the XXI 
century. Problems, factors slowing the process of coop-
eration are revealed

Key words: Russian�China regional cooperation, co�
operation factors

Активное включение России в интегра-
ционные процессы в АТР во многом за-

висит от ее эффективного сотрудничества 
с главным дальневосточным соседом КНР. 
Современный Китай – это вторая экономи-
ка мира, динамично развиваю�ееся перс-
пективное государство, важнейший фактор 
и субъект мировой политики. Это главный 
торговый партнер РФ (к 2015 г. товаро-
оборот между нашими странами достигнет 
100 млрд долл.).

Особенно важны и су�ественны торго-
во-экономические связи восточных районов 
России с КНР. Хозяйственная деятельность 
ряда регионов Сибири и Дальнего Востока 
уже многие годы тесно связана с Китаем. И 
эта зависимость из года в год будет усили-
ваться. На КНР приходится свыше 70 % ре-
гионального товарооборота России. Напри-
мер, за первое полугодие 2011 г. доля КНР 
составила 22,3 % стоимости товарооборота 
Дальневосточного региона. Причем по им-
порту она составила 45,� %, а по экспорту 
14,1 % �1�. Е�е более успешным являются 
региональные торгово-экономические свя-
зи КНР с отдельными субъектами РФ. Так, 

в Забайкальском крае, Амурской области и 
Еврейской АО на долю Китая приходится 
свыше 90 % всего товарооборота.

При условии значительного иннова-
ционного наполнения, при взвешенной 
диверсификации товарных и финансовых 
потоков, а также разработке и реализации 
крупных инфраструктурных проектов воз-
можны су�ественные прорывы в регио-
нальном торгово-экономическом сотрудни-
честве. А это в интересах РФ и интересах 
КНР, о чем неоднократно говорили наши 
лидеры. Ху Цзинтао: «Координация страте-
гического развития сопредельных регионов 
Китая и России способна дать желанную 
отдачу для ускорения экономического раз-
вития соседних территорий двух стран …» 
�2�. Д.А. Медведев: «Один из наших наибо-
лее серьезных и экономически перспектив-
ных партнеров – это, конечно, Китай» �3�.

Успешно реализуется «Программа со-
трудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-
Востока КНР (2009-201� гг.)», одобрен-
ная Д.А. Медведевым и Ху Цзинтао в ходе 
их встречи во время ГА ООН 23 сентября 
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2009 г. �4�. Реализация этой программы со-
трудничества, особенно в сфере энергетики 
и транспорта, позволит РФ в максималь-
ной степени использовать преиму�ества 
выгодного геополитического положения, 
обширного пространства на азиатской час-
ти территории страны.

Однако в экономике, торговле, ин-
вестиционной политике остается немало 
проблем и противоречий, которые надо 
совместными усилиями разрешать. Не-
смотря на огромный экономический потен-
циал, уровень торгового обмена между РФ 
для КНР пока не велик. Россия для Китая 
только седьмой партнер. Это очень низкий 
уровень взаимоинвестиций в экономику. 
Структура российско-китайской торгов-
ли свидетельствует об ярко выраженной 
сырьевой ориентации РФ, в то время как 
КНР закрепляет за собой роль постав�ика 
готовой продукции. Доля сырья в постав-
ках из России в Китай составила в 2010 г. 
в пределах �3 %, включая энергоносители 
(около 60 %), черные и цветные металлы 
(13 %), химическое сырье (около 10 %). В 
свою очередь доля готовой продукции в пос-
тавках из КНР в РФ составила около 75 %, 
включая машины и оборудование (46 %), 
продовольствие (примерно 14,6 %), а так-
же химическую продукцию высокой степе-
ни переработки (13 %). Другим важным 
свидетельством сырьевой ориентации РФ 
является тот факт, что, согласно оценкам 
самих же веду�их российских экспертов, 
наиболее перспективным в двустороннем 
экономическом сотрудничестве является 
строительство газо- и нефтепроводов для 
снабжения российским энергетическим сы-
рьем северо-восточных провинций КНР. 
Аналогичных взглядов придерживаются и 
китайские эксперты, выделяя в качестве 
ключевого направления экономического 
сотрудничества топливно-энергетическую 
сферу. Однако и здесь есть немало проблем 
и тормозя�их факторов: спорным до сих 
пор остается вопрос в отношениях сторон 
по механизму расчета стоимости транспор-
тировки нефти по ВСТО в Китай. Пекин 
просит сделать скидку на тариф прокачки 
российской нефти. Так, созданные в КНР 

предприятия с российскими инвестициями 
относятся к категории мелких. Объем этих 
инвестиций составляет примерно 20 млн 
долл. Средний размер вклада российско-
го участника в уставной фонд совместных 
предприятий в несколько раз меньше сред-
него показателя по всем китайско-иност-
ранным СП. На российские инвестиции в 
КНР приходится лишь 0,01 % всех иност-
ранных капиталовложений на ее террито-
рии.

Очень низки и китайские капиталов-
ложения в экономику России. Они продол-
жают осу�ествляться, в основном, в виде 
учреждения небольших совместных пред-
приятий. Российско-китайские СП созда-
ются в большинстве своем в приграничных 
отраслях с быстрой оборачиваемостью ка-
питала. По оценкам самих китайцев, об�ее 
количество российско-китайских СП на 
территории РФ ориентировочно составляет 
1000 (около � % от количества предпри-
ятий в РФ с зарубежными инвестициями), 
из них, по данным МВТЭС КНР, более 200 
являются неторговыми с китайскими капи-
таловложениями 95,� млн долл. 

Китайская сторона проявляет интерес 
к направлению инвестиций в электронную, 
химическую, космическую, авиационную, 
металлургическую, легкую и пи�евую от-
расли российской промышленности. От-
мечается возросшее внимание со стороны 
китайских средних и малых компаний к 
учреждению на территории России СП в 
области производства стройматериалов, 
одежды, обуви, деревопереработки и фото-
услуг. Однако дальше намерений и об�его 
интереса к росту инвестиций в экономи-
ку РФ китайская сторона не проявляет. 
Причин здесь несколько: отсутствие пол-
ной и объективной информации о россий-
ских рынках, закрытость многих из них; 
налоговая нагрузка на инвесторов; адми-
нистративные барьеры; бюрократия; эко-
номическое несовершенство российского 
внешнеторгового законодательства и дру-
гие. 

Это не сбалансированная структура 
импорта и экспорта, что оставляет пока 
Россию одной из сырьевых источников Ки-
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тая. Это низкое качество многих товаров 
в обеих странах, особенно товаров с вы-
сокой добавленной стоимостью (техника, 
оборудование и т.д.), что заставляет наши 
страны искать импортеров на других рын-
ках. Это неконвертируемость наших на-
циональных валют (юаня и рубля), что 
также сдерживает торговые возможности. 
В региональном торгово-экономическом 
сотрудничестве высокой остается доля чел-
ночной торговли. Размеры ее достигают 10 
млрд долл. в год. Она осу�ествляется мел-
кими торговцами и состоит, в основном, 
из продуктов питания и товаров широкого 
потребления, которые не всегда хорошего 
качества. Это демографические проблемы 
в РФ и Китае, т.е. значительные потоки не-
контролируемой китайской миграции (не-
легальной) в Сибирь и на Дальний Восток, 
что создает дополнительные трудности для 
России. Нелегалы не платят налоги, среди 
них значительный процент криминальных 
элементов и т.д. Вокруг китайской трудо-
вой миграции на Дальний Восток России 
есть много спекуляций, особенно в россий-
ских СМИ, они говорят даже о некой «жел-
той опасности», что не имеет под собой ос-
нований. Однако проблемы в этой области 
есть, их надо решать путем компромиссов.

Привлечение на Дальнем Востоке Рос-
сии значительных трудовых ресурсов, в 
том числе из КНР – это объективная ре-
альность. Самой России невозможно ос-
воить этот огромный, необъятный регион. 
Значит, надо привлекать из-за рубежа и, в 
первую очередь, из КНР трудовые ресурсы. 
Кого привлекать, на каких условиях? На 
эти вопросы пока нет ответа. Со стороны 
РФ нужна взвешенная миграционная по-
литика при тесном взаимодействии с ки-
тайской стороной. Четкой политики в РФ, 
в центре и на местах, пока нет. ФМС Рос-
сии до сих пор не располагает точной ин-
формацией о численности и составе иммиг-
рантов. Нет и обоснованного прогноза – в 
каком количестве иммигрантов и в каких 
профессиональных группах нуждается и 
будет нуждаться Сибирь и Дальний Восток 
в перспективе.

Какими гражданскими правами долж-

ны обладать китайские мигранты? Орга-
низационная, финансовая и правовая база 
китайской миграции в РФ не отвечает сов-
ременному мировому уровню. В РФ е�е 
не принят миграционный кодекс, есть про-
тиворечия между законодательством РФ и 
местными органами. 

Необходима четкая правовая регла-
ментация и строгий административный 
контроль над миграционными потоками, 
требую�ая тесного сотрудничества право-
охранительных органов обеих стран, со-
ответствие географических направлений 
этих потоков и их количественного состава 
реальным практическим задачам социаль-
но-экономического развития дальневосточ-
ных регионов.

Большой вред приносят теневые отно-
шения в сфере найма китайской рабочей 
силы. Многие российские работодатели в 
ряде отраслей, предъявляя повышенный 
спрос на дешевый труд нелегальных китай-
ских рабочих-строителей, ово�еводов и 
т.д., находят различные возможности ук-
лоняться от легализации привлекаемых ки-
тайских рабочих. Для привлеченных на ра-
боту китайских мигрантов, на наш взгляд, 
российские власти должны улучшить усло-
вия для их адаптации. Речь идет о курсах 
русского языка, ознакомлении китайцев с 
традициями, историей и культурой России.

Чтобы адаптация протекала быстрее и 
успешнее, необходимо с местным населе-
нием проводить образовательную, воспита-
тельную работу на принципах мультикуль-
туризма, широко применяемую в странах с 
этнически смешанным населением. Одна из 
серьезных проблем нашего партнерства – 
определенный, если не сказать более – се-
рьезный дисбаланс между политическими 
и торгово-экономическими связями наших 
двух стран. Например, у Китая в отноше-
ниях с Японией, по их выражению, – хо-
лодная политика, но горячая экономика». 
В России в отношениях с КНР – «горячая 
политика, но холодная экономика». К тому 
же су�ествует острая проблема крими-
нализации наших экономических связей 
(особенно на Дальнем Востоке). Часть 
китайского экспорта в Россию фактически 
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оказывается контрабандой (так называе-
мая «серая растаможка» и по некоторым 
оценкам достигает 2 млрд долл. ежегод-
но). Необходимо вывести товаропотоки 
из «серой Зоны», неконтролируемой госу-
дарством, усилить контроль за качеством 
переме�аемых товаров, их соответствия 
санитарным нормам, уплаты таможенных 
сборов и налогов. Новые возможности и 
резервы в торгово-экономическом сотруд-
ничестве РФ с КНР открываются в связи со 
вступлением России в ВТО. Однако многие 
российские аналитики, опираясь на расче-
ты экономистов и мнения деловых кругов, 
предвидят в этом процессе и негативные 
последствия. Экспансия китайских това-
ров, которая возникает после открытия 
российской границы, – рассуждают они, 
– может окончательно подорвать многие 
отрасли российской экономики, и в первую 
очередь – легкую, текстильную, обувную 
и другие, которые не выдержат китайской 
конкуренции. 

Следовательно, несмотря на значитель-
ные успехи, в наших региональных отно-
шениях в начале XXI в. много нерешенных 
вопросов, тормозя�их факторов и проти-
воречий. Эти противоречия следует глубоко 
изучать и показывать пути их разрешения. 
Это важнейшая задача научно-экспертных 
сооб�еств двух стран, которые должны 
давать научно обоснованные рекоменда-
ции по укреплению сотрудничества наших 
стран и народов. 

Положительным примером регио-
нального сотрудничества во многих сфе-
рах является Приморский край и Северо-
Восточные провинции Китая – Цзильнь, 
Хэйлунцзян, с которыми Приморье имеет 
об�ую протяженную границу и надежные 
транспортные связи, в т.ч. авиационные, 
железнодорожные и автомобильные. В сен-
тябре 2011 г. в рамках X�I саммита глав 
региональных администраций Северо-Вос-
точной Азии состоялась встреча губернато-
ра Приморского края Сергея Дарькина и гу-
бернатора провинции Цзилинь Китайской 
народной Республики Ван Жулиня. Сторо-
ны обсудили проекты развития транспорт-
ной инфраструктуры, в частности, возоб-

новление движения на железнодорожном 
участке Хуньчунь – Камышовая, открытие 
авиалинии Владивосток – Чантчунь. Так-
же рассмотрен вопрос перевозки пассажи-
ров с использованием служебного и лично-
го легкового транспорта при пересечении 
границы жителями Приморья и КНР, в том 
числе на особых условиях. Приморский гу-
бернатор предложил сотрудничать в сфере 
образования и науки, молодежной поли-
тики и спорта. С. Дарькин отметил, что 
юноши и девушки из провинции Цзилинь 
могут обучаться в дальневосточном феде-
ральном университете на острове Русском, 
который начнет работу в 2012 г. Особое 
внимание руководитель Приморья уделил 
экологическим вопросам, предложив ки-
тайской стороне принять участие в проек-
те сохранения дальневосточного леопарда. 
Главным итогом встречи стало подписание 
протокола заседания смешанной рабочей 
группы администрации Приморского края 
и народного Правительства провинции 
Цзилинь. В этом протоколе зафиксирован 
ряд направлений, по которым будет разви-
ваться дальнейшее сотрудничество двух со-
седних регионов. Договоренности о сотруд-
ничестве достигнуты в таких областях, как 
транспорт и логистика, сельское хозяйство, 
спорт, за�ита окружаю�ей среды, инвес-
тиционное сотрудничество, развитие при-
граничной инфраструктуры. Смешанная 
рабочая группа, которая действовала ра-
нее, была переименована в Комиссию по 
развитию и координации делового сотруд-
ничества между Приморским краем и про-
винцией Цзилинь �5�.

Е�е более масштабными являются свя-
зи Приморского края с провинцией Хейлун-
цзян. Ежегодно многие предприятия края 
участвуют со своими товарами на между-
народной торговой ярмарке в г. Харбине. 
Сотрудничество двух сопредельных регио-
нов направлено в первую очередь на разви-
тие деловых связей. В рамках таких встреч, 
форумов и сове�аний, как правило, прохо-
дят встречи бизнесменов по различным на-
правлениям деятельности. В основном это 
– транспорт и логистика, сельское хозяйс-
тво, спорт, инвестиции и торговля �5�. На 
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международную деятельность Приморья в 
последние годы, безусловно, большой отпе-
чаток накладывает тот факт, что в сентяб-
ре 2012 г. во Владивостоке пройдет саммит 
АТЭС, Владивосток становится центром 
международного сотрудничества России в 
АТР. Этому способствуют и те проекты, ко-
торые реализуются в Приморском крае. В 
том числе и в рамках подготовки главного 
города края к саммиту. Это и проекты раз-
вития острова Русского (с перспективой 
создания там большой рекреационной зоны 
и комплекса международного туризма), и 
создание и реконструкция инфраструктур-
ных объектов юга Приморья, и строительс-
тво дорог и мостов, большого международ-
ного аэропорта «Владивосток» в Кневичах, 
и грандиозный проект по созданию игорной 
зоны в бухте Муравьиной и мн. др.

Саммит АТЭС станет поводом для даль-
нейшего развития Владивостока и всего 
края. Владивосток находится на пересече-
нии торговых путей, и следует воспользо-
ваться этим преиму�еством. Владивосток 
уже стал центром туризма. Ежегодно его 
посе�ают около 70 тыс. иностранцев. Ак-
тивным спросом у приморских туристов 
пользуется китайское направление. В 2010 
г. Китай посетило более 440 тыс. приморс-
ких туристов �5�.

Много ценного и поучительного в реги-
ональном сотрудничестве с КНР накоплено 
в других регионах Дальнего Востока. Для 
углубления этого сотрудничества су�ест-
вуют хорошие возможности – взаимодо-
полняемость интересов, воля политической 
элиты и деловых кругов сопредельных реги-
онов. 

Важнейшим социально-политическим 
аспектом в развитии межрегионального 
сотрудничества является уровень эффек-
тивности государственных механизмов в 
РФ м КНР в деле решения проблем фун-
кционирования административного аппа-
рата, совершенствование законодательс-
тва, обуздания коррупции, осу�ествления 
комплексного социально-экономического 
развития территорий Дальнего Востока и 
Северо-Востока КНР. И здесь необходимо 
более активное участие НИИ, инженеров, 
предприятий и банков Дальнего Востока 
в «Программе возрождения старых про-
мышленных баз Северо-Востока Китая». 
Это позволит экономике нашего региона 
несколько сбалансировать структуру им-
порта, уйти от сырьевой направленности 
экспорта, укрепить инвестиционное со-
трудничество с сопредельным китайскими 
территориями с упором на инвестиционные 
и высокие технологии. 
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ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
INDEX OF SOCIAL ACTIVITY TRADE 
UNION ORGANIZATION

Профсоюзные организации рассмотрены как 
социальная система, деятельность которой можно 
охарактеризовать определенной совокупностью по-
казателей. Предложена методика расчета Индекса 
социальной активности профсоюзной организации 
за определенный период ее деятельности 

Ключевые слова: профсоюзная организация, про�
фсоюзная статистика, статистические пока�
затели, Индекс социальной активности, расчет

Trade union organizations are considered as a so-
cial system, a swarm of activity which can be charac-
terized by a certain set of parameters. We propose the 
technique, the calculation of trade union organization’s 
index of social activity for a certain period of its activity

Key words: trade union, trade union statistics, sta�
tistical indicators of social activity index, calculation

Современный подход к профсоюзу как 
социальной системе вызывает необхо-

димость рассматривать его как социально 
обусловленное явление, характеризую�е-
еся системой определенных свойств и па-
раметров �1�, которые могут быть коли-
чественно выражены в виде постоянных и 
переменных величин. 

Профессиональный союз с позиции 
деятельности представляет собой непре-
рывный процесс, поскольку сотни и тысячи 
структурных профсоюзных звеньев не мо-
гут находиться в состоянии статики. Оче-
видно, что Профсоюз как об�ественную 
организацию можно рассматривать как 
специфическую сложную динамическую 
социальную систему, в процессе функци-
онирования которой выявляются законо-
мерности в ее изменениях. Эти профсоюз-
ные закономерности, будучи выявленными 
и обоснованными, становятся предметом 
прогнозирования развития деятельности 
Профсоюза как условия управления им. 

Важную роль и особое место в деятель-

ности профсоюзных организаций, их вы-
борных профсоюзных органов играет про-
фсоюзная статистика. Это связано с тем, 
что профсоюзная статистика предоставляет 
ту необходимую информацию, которая тре-
буется выборным профсоюзным органам 
для принятия адекватных и эффективных 
управленческих решений в процессе реали-
зации уставных задач и функций Профсо-
юза.

Особая актуальность профсоюзной 
статистики в современных усло виях обус-
ловлена тем, что деятельность выборных 
профсоюзных органов все больше ориенти-
руется на управление профсоюзной работой 
по резуль татам. Как известно, основными 
этапами процесса управления по результа-
там являются процесс определения резуль-
татов, процесс управления по си туации и 
процесс контроля за результатами �2�. Ни 
один из этих процессов не будет эффектив-
ным, если та или иная профсоюзная орга-
низация не будет обладать достоверными 
статистическими данными.
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Практическая  деятельность выборных 
профсоюзных органов не может обходить-
ся без статистических данных, которые на-
глядно показывают  тенденции в деятель-
ности профсоюзных органов по тому или 
иному направлению работы и эффектив-
ность принимаемых профсоюзных  реше-
ний. 

Профсоюзная статистика, зафиксиро-
ванная в решениях выборных коллегиаль-
ных профсоюзных органов и оформленная 
в виде статистических отчетов профсоюз-
ной организации служит основным показа-
телем результативности деятельности про-
фсоюзной организации, подтверждением 
эффективности использования в отчетный 
период ресурсов профсоюзной организа-
ции, в том числе и членских профсоюзных 
взносов.

Обоб�аю�ие профсоюзные статисти-
ческие показатели отражают количествен-
ную сторону того или иного вида деятель-
ности и представляют собой его величину, 
выраженную в определенных единицах из-
мерения: абсолютных или относительных. 
Абсолютные величины – выражают  коли-
чественную сторону, конкретные размеры 
того или иного явления или процесса, по-
лученные в результате исходного подсчета 
или сводки информации. Относительные 
величины – частное от деления двух ста-
тистических величин. Они характеризуют 
количественное соотношение между ними.

Профсоюзная статистика в организа-
циях Профсоюза строится по единым фор-
мам статистических отчетов по следую�им 
направлениям профсоюзной деятельности: 
состояние профсоюзного членства; фи-
нансовый отчет; итоги отчетов и выборов; 
информационная работа; карточка ре-
гистрации нарушений прав профсоюзов; 
правоза�итная работа; охрана труда; кол-
договорная кампания; об�епрофсоюзные 
акции; об�епрофсоюзные тематические 
проверки, мониторинги; социально-эконо-
мическая работа; итоги смотров-конкурсов.

Как следует из сказанного, профсо-
юзная статистика охватывает достаточно 
большое количество частных показателей, 
при совместном и глубоком анализе кото-

рых можно составить картину деятельнос-
ти той или иной профсоюзной организации. 
Однако интегрального показателя деятель-
ности профсоюзной организации за какой 
либо период ее работы в научной литерату-
ре нами не встречено.

В связи с этим нами предпринята по-
пытка разработки Индекса социальной ак-
тивности профсоюзной организации. При 
ее реализации мы попытались выработать 
основную идею формирования Индекса. 
Естественно, что в предложенном варианте 
он не претендует на окончательное решение 
и большей мере может рассматриваться как 
постановочное исследование.

Концептуально методика расчета Ин-
тегрального индекса заимствована нами из 
работы �3�, где она предложена для рас-
чета ресурсного потенциала  руководя�их 
работников муниципальных образований 
Забайкальского края. 

Индекс социальной активности про-
фсоюзной организации представляет сово-
купность четырех частных индексов: 

1) об�их данных (ИОД);
2) членства в профсоюзной организа-

ции (ИЧПО); 
3) реализации функций (ИРФ); 
4) протестной активности (ИПА).  
Следуя за авторами методики, мы исхо-

дили из предположения о принципиальной 
сопоставимости показателей, положенных 
в основу расчета того или иного частно-
го индекса. Поскольку развитие каждого 
показателя поступательно, то могут быть 
определены некоторые интервалы, харак-
теризую�ие уровень развития каждого из 
них. Исходя из этого, для расчета каждого 
частного индекса была использована бал-
льная оценка показателей, в соответствии 
с которой «0» означает минимальный уро-
вень развития показателя.

Частные индексы рассчитывались по 
соответствую�им матрицам путем сум-
мирования баллов по всем показателям. В 
табл. 1 в качестве примера приведена мат-
рица для расчета частного индекса об�их 
данных (ИОД).

Подобные матрицы составлены и для 
трех других частных индексов.
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Таблица 1

Матрица для расчета частного индекса общих данных (ИОД)

Число лет существования
профсоюзной организации

на предприятии
До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет Более 10 лет

Баллы 1 2 3 5

Возраст руководителя профсоюзной 
организации До 30 лет 30...40 лет 40...50 лет Старше 

50 лет

Баллы 2 3 4 1

Стаж профсоюзной 
работы руководителя профсоюзной 
организации

До 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет Более 
10 лет

Баллы 1 2 3 4

Расчет индекса членства в профсо�
юзной организации (ИЧПО) основывается 
на следую�их показателях:

– отношение числа членов профсоюза 
к об�ему числу работаю�их на предпри-
ятии (в организации), % (менее 30 – 1 
балл; от 30 до 40 – 2; от 40 до 50 – 3; от 50 
до 60 – 4; более 60 – 5 баллов); 

– отношение числа принятых к  об�е-
му числу членов профсоюза, % (менее 3,0 
– 1 балл; от 3,0 до 5,0 – 2; от 5,0 до 7,0 – 
3; от 7,0 до 10 – 4; более 10 – 5 баллов);

– отношение числа выбывших к об�е-
му числу членов профсоюза, % (менее 2,0 
– 5 баллов; от 2,0 до 4,0 – 4; от 4,0 до 6,0 
– 3; от 6,0 до � – 2; более � – 1 балл); 

– отношение числа членов профсоюза 
в возрасте до 35 лет к об�ему числу членов 
профсоюза, % (менее 20 – 1 балл; от 20 до 
30 – 2; от 30 до 40 – 3; от 40 до 50 – 4; бо-
лее 50 – 5 баллов).

Расчет частного индекса реализа�
ции функций (ИРФ) основывается на сле-
дую�их показателях:

– отношение реализованных обра�е-
ний за за�итой трудовых прав к их об�ему 
числу, % (менее 90 – 1 балл; от 90 до 95 – 
3; более 95 – 5 баллов); 

– отношение реализованных обра�е-
ний за правовыми консультациями к их об-
�ему числу, % (менее 95 – 0 баллов; от 95 

до 100 – 1; 100 – 2 балла);
– отношение реализованных обра�е-

ний за материальной помо�ью к их об�ему 
числу, % (менее 90 – 1 балл; от 90 до 100 
– 3; 100 – 5 баллов).

Расчет частного индекса протест�
ной активности (ИПА) основывается на 
следую�их показателях: 

– количество собраний членов профсо-
юзной организации, инициируемых рядо-
выми членами, не менее двух за год (2 балла); 

– количество пассивных протест-
ных акций (первомайские демонстрации, 
«осенние протестные акции» и т.п.), не ме-
нее двух за год (4 балла);

– количество активных протестных 
акций (митинги, демонстрации, пикеты, 
голодовки, забастовки и т.п.), одна и более 
в год (7 баллов).

Интегральный Индекс социального 
развития профсоюзной организации рас-
считывается путем суммирования баллов, 
набранных по всем частным индексам. На-
деление каждого признака определенным 
количеством баллов осу�ествлялось путем 
опроса экспертов.

Минимальное количество баллов ин-
тегрального индекса равно 11, максималь-
ное (теоретически возможное) – 52. Для 
анализа интегрального Индекса социаль-
ного развития профсоюзной организации 
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баллы, полученные при его 
расчете, нами дифференци-
рованы следую�им образом.  

Значение  Индекса  соци-
альной активности профсо-
юзной организации, 11…25 
баллов, говорит о низкой 
социальной активности про-
фсоюзной организации, о 
ее слабой «дееспособности»; 
значение, лежа�ее в преде-
лах  26…40 баллов, позво-
ляет отнести профсоюзную 
организацию к об�ественно-
му объединению, способному 
решать насу�ные пробле-
мы работников; набранные 
40 баллов и более говорят о 
значительных возможностях 
(потенциале) профсоюзной 
организации и перспективе 
стать истинной за�итницей 
трудовых и иных прав трудя-
�ихся. 

В качестве примера в 
табл. 2 приведены резуль-
таты расчета Индекса со-
циальной активности пяти 
профсоюзных организаций 
Забайкальского края: Забай-
кальского государственно-
го университета (2011 г.), 
Забайкальской краевой ор-
ганизации «Всероссийский 
электропрофсоюз» (2010 г.), 
Дорожной территориальной 
организации профсоюза на 
Забайкальской железной до-
роге (2011 г.), Читинской 
таможни (2010 г.) и  ОТПО 
силовых структур (2010 г.).
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УДК 316

Землянская Анна Тофика�Гызы
Anna Zemlyanskay

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕЛТОМУ ЦВЕТУ КАК 
ЗНАКУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

THE RELATION TO YELLOW COLOUR AS 
TO THE SIGN OF SOCIAL STATUS

Рассматриваются причины, по которым желтый 
цвет является знаком об�ественного положения. 
Представлены результаты опроса работников трех 
компаний: российской, российско-бельгийской, 
российско-китайской, в процессе которого выявля-
ются причины позитивного и негативного отноше-
ния к желтому цвету

Ключевые слова: желтый цвет, социологичес�
кий опрос, ряд вопросов, эксперимент, участни�
ки опроса, ассоциации, отношение

In article the reasons on which yellow colour is a 
social standing sign are considered. Also in work the 
analysis of spent poll of workers of three companies is 
carried out: Russian, Russian-Belgian, Russian-Chi-
nese in which process, on the basis of some questions, 
the reasons positive and negative attitude to yellow co-
lour are established

Key words: yellow colour, sociological poll, some 
question, experiment, participants of poll, associa�
tion, relation

При изучении культурных особенностей 
народов обра�ают на себя внимание 

различные толкования использования цве-
та. В частности, его характеристика как 
символа, обозначаю�его принадлежность 
человека к определенной социальной груп-
пе или касте; выражения, отражаю�его 
мифологические или религиозные идеи и 
т.д. Например, в Китае желтый считается 
самым ярким цветом, который в прошлые 
века использовался исключительно в одеж-
де императора – Сына Неба. В данном слу-
чае желтый выступает в качестве символа 
высшей мудрости и просве�енности �1�.

Типичными примерами использова-
ния цвета как знака отличия в об�естве 
являются одежда и головной убор царя, 
ритуальная одежда свя�еннослужителя, 
знаки царской и жреческой власти (жезл, 
держава, крест и др.), когда желтый цвет 
присутствует на драгоценных фактурах, 
материалах: золото, шелк, парча, камни-
самоцветы.

 В работах отечественных и зарубеж-
ных исследователей, посвя�енных воп-

росам изучения воздействия цвета на пси-
хику, отмечается, что в ходе проведения 
многочисленных экспериментов неизменно 
повторяется первая реакция человека на 
желтый цвет, ассоциирую�аяся с солнеч-
ным светом, золотом, звездами и созвездия-
ми (см., например, �5� и др.).

Исторически в русском языке у желто-
го цвета были синонимы: половый, плавый, 
которые исчезли со временем, т.к. в про-
цессе развития языка стали употребляться 
только по отношению к мастям животных, 
однако синоним рудожелтый, который в 
настоя�ее время употребляется редко, е�е 
помнят представители старшего поколения 
нашей страны �3�. 

В социологическом эксперименте (рис. 
1), проводимом В. Каст �6� с целью выяв-
ления ассоциаций на слово «желтый», пер-
вым респондентами назывался «зеленый» 
(37,6 %), что можно объяснить предшест-
вую�им опытом, когда свет солнца и жел-
тые цветы в природе дополняются зеленым 
цветом вегетации. Следую�ей ассоциацией 
участники эксперимента называли «солн-
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це» (25,2 %), «цветок» (20,6 %). В качест-
ве примера негативного отношения к цвету 
являлось слово «желтуха» (16,6 %), эти-

мология которого связана с болезненным 
бледно-желтым цветом кожи и глазных яб-
лок заболевших желтухой. 

 

37,6%

25,2%

20,6%

16,6%

зеленый

солнце

цветок

желтуха

Рис. 1. Результаты эксперимента по определению ассоциативных отношений

Отношение к желтому цвету на Вос-
токе и Западе различное. Представители 
западных стран отождествляют желтый с 
цветом золота, человеческих экскрементов 
и оценивают его неоднозначно. Алхими-
ки и поэты гиперболизируют его качества, 
превозносят и, вместе с тем, данный цвет 
ассоциируется с людьми, презираемыми 
об�еством, отверженными (например, в 
средние века блудницы должны были но-
сить на головах желтые платки). Презри-
тельное отношение к желтому цвету до сих 
пор встречается в некоторых выражениях 
современного лексикона: «желтый листок», 
«желтая пресса» и др. �2�.

Для выявления отношения об�ествен-
ности к желтому цвету автором проведены 
социологические исследования с использо-
ванием методов опроса и наблюдения, в ко-
торых принимали участие сотрудники рос-
сийской (4� чел.), российско-бельгийской 
(31 чел.) и российско-китайской компаний 
(1� чел.). Респондентам было предложено 
ответить на 4 вопроса:

1. Какие ассоциации вызывает у Вас 
желтый цвет?

2. Считаете ли Вы, что использова-
ние предметов интерьера желтого цвета в 
офисе компании, в которой Вы работаете, 
каким-либо образом может повлиять на 
эффективность работы? (В случае поло�
жительного ответа – Каким образом?)

3. С каким праздником у Вас ассоции-
руется желтый цвет?

4. Часто ли Вы покупаете одежду жел-
того цвета?

В ходе проводимого исследования с 
целью обнаружения отношения респонден-
тов к желтому цвету, сотрудники российс-
ко-бельгийской компании «Макс Интермо-
дал Системс НВ» при ответе на 1-й вопрос 
назвали следую�ие ассоциации: золотые 
колосья пшеницы и ржи (символ урожая, 
осу�ествления и, как результат, плодо-
творного окончания какого-то дела – 21 % 
опрошенных), желтый цвет бананов (41,� 
%), кукурузы, тыквы, дыни, меда / пчелы 
(12,2 %) и др. (25 %) (выражение отно-
шения человека к лету, цвету зрелости) 
(рис. 2).
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Рис. 2. Какие ассоциации вызывает желтый цвет?

При ответе на вопрос об использова-
нии предметов интерьера желтого цвета в 
офисе российско-бельгийской компании 
100 % опрошенных ответили, что на эф-
фективность их труда это не оказало бы от-
рицательного влияния.

Праздники, ассоциирую�иеся с жел-
тым цветом, были представлены малочис-
ленной группой респондентов (14,6 %): 
сбор урожая, урожай плодов осени: сливы 
«мирабель», айвы, яблок, груш. В данном 
случае символика желтого цвета, по мне-
нию респондентов, означает полноту и изо-
билие. 

Склонность к приобретению одежды с 
использованием желтого цвета у предста-
вителей российско-бельгийской компании 

была достаточно пассивной: лишь 2,7 % оп-
рошенных назвали желтый предпочтитель-
ным цветом одежды, для 97,3 % он не явля-
ется популярным, так как одежду данного 
цвета (или с включением его в различные 
элементы: шейный платок, юбка, блуза и 
т.п.) приобретают в магазинах не ча�е чем 
1…2 раза в год. 

 В результате опроса работников рос-
сийской компании ООО «Мастеровые сто-
лицы» градация ответов на названные воп-
росы распределилась следую�им образом. 

 Желтый цвет ассоциируется с желты-
ми песками на пляжах (51,2 %), дюнах 
(21 %), в пустыне (�,1 %), с золотом (�,3 
%), драгоценными камнями (10 %), с про-
зрачно-желтым топазом (1,4 %) (рис. 3).

 

Рис. 3. С чем ассоциируется желтый цвет?
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Использование предметов интерьера 
желтого цвета в офисе компании, в которой 
работают представители российской ком-
пании, по мнению 94,4 % опрошенных, не 
повлияло бы на эффективность их деятель-
ности, однако 5,6 % респондентов считают, 
что желтый цвет мог бы их раздражать сво-
ей так называемой веселостью, жизнера-
достностью. Вероятно, данный показатель 
является следствием депрессивного настро-
ения опрошенных в то время, когда прово-
дился опрос, которому сопутствовала дожд-
ливая погода, отсутствие яркого солнечного 
света и близкий конец рабочего дня. 

Для абсолютного большинства опро-
шенных желтый цвет ассоциируется с праз-
дником Пасхи (57 %), праздником сбора 
урожая (41 %); у 2 % респондентов ответ 
на данный вопрос вызвал затруднения.

4�,5 % представителей компании ООО 
«Мастеровые столицы» не смогли ответить 

на вопрос о том, как часто они покупают 
одежду желтого цвета; 51,5 % ответили, 
что делают это крайне редко.

Сотрудники российско-китайской ком-
пании «Shandong Landbridge» при ответе 
на вопрос об ассоциативных характерис-
тиках желтого цвета ответили, что он яв-
ляется цветом Солнца, императора, Бога. 
При этом использование данного цвета в 
предметах интерьера офиса компании мог-
ло бы повлиять на эффективность работы в 
ней: увеличить работоспособность (�2 %), 
способствовать развитию позитивного от-
ношения к окружаю�им в связи с положи-
тельным отношением к желтому как сол-
нечному цвету (4,3 %), цвету лета, тепла, 
хорошего настроения (13,7 %) (рис. 4). 
Данные высказывания имеют основания, 
так как, стимулируя деятельность мозга, 
желтый цвет вызывает у человека интел-
лектуальный интерес к объективному миру.

 

82%

4,3%

13,7%
повышается
эффективность
трудовой
деятельности

рост позитивного
настроения к
окружающим

увеличивается
позитивное
настроение

Рис. 4. Влияние предметов интерьера желтого цвета
на работников компании

Сотрудники российско-китайской ком-
пании, в отличие от российско-бельгийской, 
российской, часто приобретают одежду жел-
того цвета, особенно когда совершают ко-
мандировки в Китай (56 %) или наступает 
летнее время года (12,� %).

Большая группа участников опроса, 
представителей российско-китайской ком-
пании, проявила высокую информирован-

ность о китайских праздниках, ассоции-
рую�ихся с желтым цветом. В частности, 
были названы Праздник Земли (отмечает-
ся в 15-й день 7-го лунного месяца), кото-
рый справляют в желтых, красных, белых 
одеждах (71,6 %), Цинминфэн – Юго-
восточный ветер, Раннее лето (7 мая) (17 
%), Чжунцю – праздник Луны и урожая 
(12 сентября) (11,4 %). Вероятно, данное 
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обстоятельство связано с тем, что в коллек-
тиве, где трудятся российские граждане, 
присутствует уважение и интерес к культу-
ре китайского народа, обрядам, традици-
ям, обычаям. 

Анализируя данные опроса, следует 
отметить, что основной причиной различ-
ного отношения респондентов названных 
компаний к желтому цвету является мен-
талитет людей, которые в них работают, а 
также окружение, с которым каждый со-
трудник проводит на работе, как известно, 
почти половину дня. Основа менталитета 
закладывается определенным мировоз-
зрением народа, проживаю�им в России, 
Бельгии, Китае и других странах.

 Семиотика желтого цвета часто осмыс-
ливается как символ смерти: в славянских 
поверьях появление желтого пятна на руке 
предве�ает смерть. В желтый цвет окра-
шивают яйца, предназначенные для поми-
новения в пасхальных, семицких и троиц-
ких обрядах. На Пасху, поминая умерших 
на кладби�ах, носили с собой красные и 
желтые яйца; в Семик девушки, целуясь 
сквозь венок, дают друг другу желтое яйцо. 
В обряде «кре�ения кукушки» участники 
ритуала кумовства на кладби�е обмени-
вались желтыми яйцами, разбивали их и 
оставляли на могилах. В субботу, накануне 
Троицына дня, когда поминали умерших 
«не своей» смертью и некре�еных детей, 
красили яйца не в красный цвет, а в жел-
тый и раздавали детям. 

Желтый – это один из традиционных 
эпитетов в заговорах восточных славян. 
Растения с желтыми цветами используются 
для лечения «желтых» болезней (желтухи 
и др.) �4�. Исцеляю�им свойством наде-
ляются желтые предметы (платки, кольца, 
посуда), куры с желтыми ногами, желтые 
бабочки. В Китае отношение к желтому 
цвету базируется на его магическом значе-
нии: бессмертие, счастье в браке, лечение 
болезней, вызываю�их желтизну тела. Как 
известно, желтый – это знак земли и женс-
кого начала Инь. 

В древнем Китае обитель мертвых на-
зывали «Желтыми ключами», но желтый 
журавль был аллегорией бессмертия. В сов-

ременном Китае новобрачная, покрывая 
руки желтым, стремится обеспечить себе 
счастье и единодушие в браке. 

Доктор педагогических наук Т.М. Ба-
лыхина в своей работе «От методики к эт-
нометодике» �1� отмечала, что в Китае 
желтый цвет издавна считается самым яр-
ким, и в прошлые века предназначался для 
императора, Сына Неба. Никто другой не 
смел носить одежды желтых цветов, так 
как данный цвет символизировал высшую 
мудрость и просве�енность. Когда китаец 
надевал по случаю траура белые одежды, 
то это означало, что он сопровождает ухо-
дя�его в царство чистоты и неба. Белый 
не являлся выражением личной печали, 
его носили, как бы помогая умершему до-
стигнуть верховного царства. С желтым и 
золотым цветом связана также символика 
власти.

Одновременно желтый – духовный 
цвет буддизма. Буддистские монахи и мо-
нахини носят шафранно-желтые одежды 
как знак стремления к свету и просветле-
нию. Этимология основного течения в мо-
нашестве – ламаизма заключается в назва-
нии, произошедшем от цвета монашеской 
одежды: «желтые шапки». Желтый монах, 
исполненный в своем спокойствии и гар-
монии желтого духовного достоинства стал 
архетипеческой фигурой не только в созна-
нии восточного человека, но и в сознании 
человека западного, европейского. Корне-
вой пояс (сфера) тела человека, муладха-
ра, а также свя�енный корневой слог «Ом» 
постоянно ассоциируются в тибетском буд-
дизме с желтым или золотым цветом. 

Анализируя результаты социокультур-
ного эксперимента на предмет отношения 
респондентов к желтому цвету, можно от-
метить следую�ее. 

1. При подготовке к проведению соци-
ологического опроса необходимо изучить 
культурную составляю�ую, этнонаправ-
ленность и основные этнокультурные цен-
ности народов: россиян, бельгийцев, китай-
цев, так как первичный опыт отношения 
человека к желтому цвету связан, прежде 
всего, с переживанием солнечного света и, 
тем самым, – света вооб�е. Данные пере-
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живания могут быть первичными (напри-
мер, сверкаю�ий желтый цвет отражается 
в облаках, в воде; при пасмурной погоде 
появление на небе солнца, желто-золотых 
лучей солнца вызывает приятные чувства). 

2. С распространением света и про-
светлением связана символика желтого / 
золотого цвета. С солнечной символикой 
желтого связано также воздействие солнеч-
ного света на землю, вегетацию и плодоро-
дие. Весна начинается с изобилия желтых 
цветов: желтых звезд мать-и-мачехи, ро-
машек, нарциссов, крокусов, первоцветов 
(примулы). С солнечной символикой свя-
зан также многогранный желтый цвет лета, 
цвет зрелости, урожай плодов осени и т.д.

3. Негативный диапазон отношения к 
желтому цвету связан с его холодным рез-
ким оттенком («крича�им», «гнию�им», 
«колю�им»), вызывая ассоциации болез-
ни, смерти. 

4. При выявлении отношения респон-
дентов к желтому цвету обра�ает на себя 
внимание то обстоятельство, что нейтраль-
ное (реже – негативное) отношение у 
представителей российского и бельгийского 
народов обосновано прежде всего тем, что 
желтый цвет, желтизна являются для них 
признаком, который издавна превалирует в 
народной культуре этносов с отрицательной 
характеристикой. С другой стороны, отно-
шение к желтому цвету выражается в таких 
ассоциациях, как �егольское изобилие, не-
что навязчивое, назойливое, нескромное, 
резкое и надменное; что-то внешнее, не со-
держа�ее глубину или теплоту. 

5. Отношение представителей китайс-
кого этноса к желтому цвету в 100 % вы-
зывает положительные эмоции, связанные 
с реакцией на данный цвет: целеустремлен-
ность, жизнерадостность, власть, плодоро-
дие, солнце. 
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Бокова Наталья Владимировна 
Natalia Bokova

ЦЕЛОСТНОСТЬ АКТАНТНО- 
ПРИЗНАКОВЫХ ЕДИНИЦ 
В ОПИСАНИИ-ПОРТРЕТЕ 
 
COMPLETENESS OF ACTANTIAL - 
INDICATIVE UNITS IN DESCRIPTION- 
PORTRAIT

Выявлены модельные свойства описательного 
текста в его разновидностях (описание-портрет). 
Анализ свойств текстообразую�их элементов опи-
сания-портрета – актантно-признаковых комплек-
сов – дополняет сведения о языковой модели текста 
типа «описание». Рассмотрение устойчивых оборо-
тов в контекстных условиях дополняет известные 
функциональные свойства ФЕ 

Ключевые слова: описание�портрет, устойчи�
вые сочетания актантных и признаковых слов, 
семантическая целостность, актантное ядро, 
фразеологизм

This article identifies the model properties of de-
scriptive text in its many varieties (de-scription-por-
trait). The analysis of text- forming elements prop-
erties in description-portrait - they are the actantial 
– indicative complexes – completes the information 
about the language model of the text such as «descrip-
tion». Consideration of sustained momentum in the 
contextual conditions supplies the well-known func-
tional properties of phraseological units 

Key words: description�portrait, fixed combinations 
of actantial and indicative words, semantic integrity, 
actantial kernel, phraseologicm

В качестве основных единиц в описании-
портрете функционируют сочетания 

актантных и признаковых слов, которые 
помогают создать полный портрет какого-
либо персонажа. Исследуемые нами обо-
роты актантных и признаковых слов в 
системе языковой и речевой номинации 
описания-портрета занимают особое место: 
интересным является вопрос об отношении 
словесных комплексов, представляю�их 
обороты актантных и признаковых слов в 
описании-портрете, к фразеологическим 
единицам. Именно в контексте описания 
они приобретают критерии фразеологиз-
мов, благодаря которым указанные едини-
цы становятся одним из источников попол-
нения фразеологического фонда языка. 

Цель статьи – определить характер 

взаимоотношений между актантным и при-
знаковым словом в одной из разновиднос-
тей монологического типа речи – в описа-
нии-портрете. 

Объектом анализа является один из ти-
пов монологической речи, а именно – опи-
сание-портрет в художественном тексте. 
Описание-портрет рассматривается нами 
как функционально-смысловой тип речи, 
как единица сверхфразового уровня в ряду 
других типов речи, как «словесное пере-
числение внешних черт человека, вида его 
лица, фигуры, одежды…» �Нечаева, 1974; 
C. 71�. По определению О.А. Нечаевой, 
описание вычленяется из художественного 
произведения на логической, функциональ-
но-смысловой основе и имеет об�есмысло-
вое значение синхронности су�ествования 
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признаков статичного объекта. Признаки в 
описании бывают одновременными �Неча-
ева, 1974; C. 50�. 

Предметом исследования являются ус-
тойчивые сочетания актантных и призна-
ковых слов в данном типе монологической 
речи. Актанты – типичные участники раз-
личных ситуаций, без учета которых назва-
ние этой ситуации не может быть правиль-
но понято. Функцию актантов в структуре 
портретного описания, как правило, вы-
полняют слова, обозначаю�ие основные 
компоненты портрета, которыми являются 
тело человека и его части. Слова, указыва-
ю�ие на признак того или иного компонен-
та – признаковые слова, несу�ие содержа-
тельную нагрузку. 

Понятие фразео логизма в науке не-
однозначно и даже противоречиво. По оп-
ределению, данному в «Лингвистическом 
энциклопедическом cловаре» (ЛЭС), фра-cловаре» (ЛЭС), фра-ловаре» (ЛЭС), фра-
зеологизм (фразеологическая единица ) – 
«об�ее название семантически связанных 
сочетаний слов и предложений, которые 
воспроизводятся в речи в фиксиро ванном 
соотношении семантической структуры и 
определенного лексико-грамматического 
состава» �Лингвистический энциклопеди-
ческий словарь, 2002; C. 61�. Сам термин 
мо жет пониматься в узком и широком смыс-
лах. Представители узкого взгляда (А.В. 
Кунин, А.М. Бабкин, В.П. Жуков, А.И. 
Молотков и др.) считают, что к фразеологии 
следует относить воспроизводимые в речи 
сверхсловные единицы, имею�ие в своем 
составе хотя бы один компонент, претер-
певший какие-либо семантические транс-
формации. Сторонники широкого взгляда 
(Н.М. Шанский, М.М. Копыленко, С.Г. 
Гаврин, В.В. Химик, В.М. Мокиенко и др.) 
включают в нее все сверхсловные единицы 
(с минимальной семантической трансфор-
мацией и без таковой). Ча�е всего выде-
ляют такие релевантные признаки об�е-
языкового фразеологизма: устойчивость, 
целостность значения, раздельнооформлен-
ность, возможность структурных вариан-
тов, воспроизводимость, непереводимость 
на другие языки. Ко всем этим критериям 
добавляют образность, метафоричность, 
экспрессию, эмоциональную оценку. Дво-

якое понимание фразеологии позволяет 
выделить так называемые «пограничные 
зоны», составляю�ие которых не всегда и 
не всеми признаются фразеологизмами. 
Именно такой «пограничной зоной» явля-
ются, на наш взгляд, устойчивые обороты 
актантных и признаковых слов в описании, 
так как именно в контексте описания-порт-
рета они приобретают признаки фразеоло-
гизмов.

Сочетания актантных и признаковых 
слов в описании воссоздают семантическую 
целостность, один из главных критериев 
фразеологизмов. Известно, что семантичес-
кая целостность – это «внутреннее смысло-
вое единство, обусловленное, вызванное 
к жизни деактуализацией компонентов, 
входя�их в состав фразеологизма» �Жу-
ков, 197�; С. 7�. Целостность исследуемых 
нами единиц порождается семантической 
и коммуникативной структурой описатель-
ного текста, свойствами актантного ядра в 
описании-портрете. Обратимся для доказа-
тельства к текстам художественных произ-
ведений классической и современной рус-
ской литературы.

«У него было большое, грубое, крас�
ное лицо с мясистым носом и с тем доб�
родушно�величавым, чуть�чуть презри�
тельным выражением в прищуренных 
глазах, расположенных лучистыми, 
припухлыми полукругами, какое свойс�
твенно мужественным и простым лю�
дям, видавшим часто и близко перед сво�
ими глазами опасность и смерть» (А.И. 
Куприн. Гранатовый браслет).

По наблюдениям В.М. Хамагано-
вой, «для описательного текста характер-
но перечисление актантов, называю�их 
предметы, су�ествую�ие в определённой 
пространственно-временной точке» �Хама-
ганова, 2000; С. 52�. Такой ряд актантов 
номинирует участников какой-либо ситуа-
ции и образует ядро описательного текста. 
Актантное ядро описания составляет его 
смысловую основу, оно выполняет дери-
вационную, текстообразую�ую функцию 
в описательном тексте. Именно актантное 
ядро передает содержательную суть текста 
�Хамаганова, 2002; С. 10�.
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Продемонстрируем актантное ядро 
приведённого портрета, которое должно 
передать его содержательную основу: у 
него, лицо, с носом, в глазах и т.д. Как 
видим, актантное ядро в портрете состави-
ло «эталонный перечень его составляю�их» 
(части лица), но содержательная основа 
портрета в художественном тексте не до-
стигнута, так как контекст описания-пор-
трета не допускает перечисления эталон-
ных составляю�их, в силу их известности, 
обязательности �Хамаганова, 2000; С. 71�. 
Выполняя функцию номинативного компо-
нента в словесном портрете, актанты всегда 
употребляются в сочетании с признаковы-
ми словами.

Редуцирование описательного текста, 
которое дает возможность обнаружить его 
содержательную основу – актантное ядро, 
можно применить в разных содержатель-
ных разновидностях описательного текста: 
описании-пейзаже, описании-интерьере, 
описании предмета. Однако очевидна об-
лигаторность признаковых слов именно для 
описания-портрета. Приведем примеры:

«Ночь была свежая и неподвижно�
светлая. Перед самым окном был ряд 
подстриженных деревьев… Под деревь�
ями была какая�то сочная, мокрая, куд�
рявая растительность с серебристыми 
кое�где листьями и стеблями. Далее за 
черными деревьями была какая�то блес�
тящая росой крыша, правее большое 
кудрявое дерево с ярко�белым стволом и 
сучьями и выше его почти полная луна на 
светлом, почти беззвездном весеннем 
небе. Князь Андрей облокотился на окно, 
и глаза его остановились на этом небе» 
(Л.Н. Толстой. Война и мир).

Рассмотрим актантное ядро представ-
ленного описания-пейзажа: Ночь. Перед 
самым окном был ряд деревьев… Под 
деревьями была растительность с лис�
тьями и стеблями. Далее за деревьями 
была крыша, правее дерево с стволом и 
сучьями и выше его луна на небе. Князь 
Андрей облокотился на окно, и глаза его 
остановились на небе. Редуцированный 
текст описания-пейзажа позволяет чита-
телю понять содержание, несмотря на от-

сутствие признаковых слов. Исследования 
В.М. Хамагановой показали, что в пейза-
же функционируют две группы актантов: 
слова, обозначаю�ие локусы пейзажа и 
актанты со значением направления �Хама-
ганова, 2002; С. 31�. Выделенные актанты 
в пейзаже выполняют текстообразую�ую 
функцию.

Рассмотрим пример описания-интерь-
ера, последовательно выделив в нем актан-
тную структуру: «Изба лесника состояла 
из одной комнаты, закоптелой, низкой 
и пустой, без полатей и перегородок. 
Изорванный тулуп висел на стене. На 
лавке лежало одноствольное ружье, в 
углу валялась груда тряпок; два боль�
ших горшка стояли возле печки. Лучина 
горела на стволе, печально вспыхивая и 
погасая. На самой середине избы висела 
люлька, привязанная к концу длинного 
шеста…» (И.С. Тургенев. Бирюк).

Основную содержательную часть опи-
сания-интерьера составляет перечисление 
предметов с указанием их местонахожде-
ния, то есть актантное ядро раскрывает 
содержание этого отрывка. Автор акцен-
тирует внимание читателя на тех ве�ах и 
предметах, которые покажут, насколько 
трудна «мужицкая жизнь». Читатель как 
бы погружается в унылую атмосферу избы 
лесника.

Проанализируем текст описания пред-
мета при обнаружении актантного ядра: 
«Липовые яблоки были крупные и прозрач�
но�желтые. Если посмотреть сквозь яб�
локо на солнце, то оно просвечивалось 
как стакан свежего липового меда. В се�
редине чернели зернышки. Потрясешь, 
бывало, спелым яблоком около уха, 
слышно, как гремят семечки» (В.А. Со�
лоухин).

В данном примере описанию подвер-
гается яблоко. Текстообразую�ую, содер-
жательную функцию выполняют актанты, 
перечисляю�ие составные части яблока. 

Таким образом, редуцирование описа-
ния-пейзажа и описания-интерьера, а так-
же описания предмета не нарушает содер-
жательную основу этих текстов, в отличие 
от текстов описания-портрета. Невозможно 
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использовать этот прием в описании-порт-
рете: У него было лицо с носом и глазами 
или У него были уши. Поэтому актантное 
ядро в описании-портрете образуют не 
только предметные слова какой-либо ситу-
ации, но целостные актантно-признаковые 
единицы: большое, грубое, красное лицо, 
мясистый нос, прищуренные глаза и т.д. 
Такие семантически целостные единицы 
можно расценивать как фразеологически 
связанные. Признаковые слова в этом слу-
чае играют важную роль в художественном 
описании-портрете, так как они указывают 
на характерные признаки внешности пер-
сонажа и под влиянием контекста способны 
вызвать у читателя представления, необхо-
димые для правильного понимания образа 
героя.

Признаковые слова в описании-порт-
рете выполняют функцию содержательной 
основы: «Это был крошечный, пропорци�
онально сложенный, жилистый человек, 
почти карлик, с щетинистыми черными 
волосами, всегда плачущими большими 
черными глазами, лишенными ресниц, 
и чрезвычайно приятным, умильно сло�
женным ротиком. У него были малень�
кие бакенбарды, волоса были не длинны, 
одежда была самая простая и бедная. Он 
был не чист, оборван, загорел и вообще 
имел вид трудового человека. Он скорей 
был похож на бедного торговца, чем на 
артиста. Только в постоянно влажных, 
блестящих глазах и собранном ротике 
было что�то оригинальное и трогатель�
ное. На вид ему можно было дать от 
двадцати пяти до сорока лет; действи�
тельно же ему было тридцать восемь». 
(Л.Н. Толстой. Из записок князя Д. Не�
хлюдова).

Если последовательно убрать из текста 
все признаковые слова, то су�ественным 
образом нарушится семантика данных сло-
восочетаний: они разрушатся. 

«Это был …человек, почти карлик, с 
…волосами, …глазами, лишенными рес�
ниц, и …ротиком. У него были …бакен�
барды, волоса…, одежда ...» и т.д.

Смысл, который передается целостны-
ми актантно-признаковыми единицами в 
исходном примере, отличается от получен-

ного в трансформированном тексте. Задача 
автора – передать индивидуальный портрет 
персонажа – не достигнута, картина вос-
приятия не создана, перед нами перечис-
ление известных элементов лица человека, 
которые не представляют художественной 
ценности, так как портрет является важ-
нейшим источником информации о личнос-
ти персонажа. Полученный же портрет не 
дает читателю представления об индивиду-
альности героя. Как видим, актантно-при-
знаковые единицы в структуре описания-
портрета – это фразеологические единицы: 
они обладают целостным значением, их се-
мантика разрушается при разрыве актант-
ных и признаковых единиц.

Например: «Второй Ивин – Серё�
жа – был смуглый, курчавый мальчик, 
со вздёрнутым твёрдым носиком, очень 
свежими ,красными губами, которые 
редко совершенно закрывали немного вы�
давшийся верхний ряд белых зубов, тём�
но�голубыми прекрасными глазами и не�
обыкновенно бойким выражением лица. 
Он никогда не улыбался, но или смотрел 
совершенно серьёзно, или от души сме�
ялся своим звонким, отчётливым и чрез�
вычайно увлекательным смехом. Его 
оригинальная красота поразила меня 
с первого взгляда» (Л.Н. Толстой. Де�
тство).

Только в сочетании с признаковыми 
словами актантные единицы делаются ак-
туальными, потому что признаковые едини-
цы несут на себе основную содержательную 
нагрузку в портрете. Именно признаковые 
единицы составляют актуальность актан-
тов: автору важно выделить необычную 
красоту мальчика, которая передается 
вздёрнутым твёрдым носиком, очень 
свежими, красными губами, тёмно�го�
лубыми прекрасными глазами и необык�
новенно бойким выражением лица и др. 
Благодаря признакам, портрет наполняет-
ся индивидуальностью, появляются атри-
буты, которые выделяют индивид среди по-
добных себе, читатель имеет возможность 
комплексно воспринимать облик мальчика 
– в единый образ сливаются черты лица, 
мимика, возраст и т.д. 
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В условиях контекста актантно-при-
знаковые единицы функционируют как 
связанные, целостные.

«Я посмотрел ей в лицо. Ее черные 
глаза были все�таки тусклы, их не ожи�
вило воспоминание. Луна освещала ее су�
хие, потрескавшиеся губы, заостренный 
подбородок с седыми волосами на нем и 
сморщенный нос, загнутый, словно клюв 
совы. На месте щек были черные ямы, и 
в одной из них лежала прядь пепельно�
седых волос, выбившихся из�под крас�
ной тряпки, которою была обмотана 
ее голова. Кожа на лице, шее и руках 
вся изрезана морщинами, и при каждом 
движении старой Изергиль можно было 
ждать, что сухая эта кожа разорвет�
ся вся, развалится кусками и предо мной 
встанет голый скелет с тусклыми чер�
ными глазами» (М. Горький. Старуха 
Изергиль).

Если фразеологические единицы фун-
кционируют самостоятельно, независимо 
от данного «сюжета», и тем самым пред-
ставляют собой факт языка, то обороты 
актантных и признаковых слов в описа-
нии-портрете выступают в качестве фра-
зеологических единиц только в контексте 
описания-портрета и тем самым представ-
ляют собой факт речи (текста). Анализи-
руя роль контекста в преобразовании се-
мантики актантных и признаковых слов, 
необходимо подчеркнуть следую�ее: дан-
ные обороты реализуют свое значение в 
качестве фразеологического только в связи 
с другими средствами контекста. И в этом 
случае зависимость восприятия словосоче-
таний от текстового окружения несомнен-
на. Если извлечь актантно-признаковые 
единицы из контекста описания-портрета, 
то они приобретут признаки свободного 
словосочетания, так как целостность этих 
единиц организуется свойствами актантно-
го ядра и коммуникативно-прагматической 
эффективностью текста описания-портре-
та. Как фразеологизмы они рождаются в 
контексте, потому что в контексте создает-
ся их смысл. Если об�еязыковая семанти-
ка абстрактна, то речевая – конкретна. Эта 
конкретность речевой семантики фразеоло-

гизма обусловлена ситуацией, контекстом. 
Специфика соотношения фразеологизм-
контекст заключается в том, что фразеоло-
гическая единица представляет собой, во-
первых, особый самостоятельный контекст 
и, во-вторых, является частью контекста. 
«Поскольку контекст в широком понима-
нии – это не что иное, как речевой поток, 
в котором конкретизируются языковые 
единицы, то контекстуальная специфика 
фразеологизма – это, в су�ности, фразе-
ологическая специфика взаимодействия 
язык – речь» �Мокиенко, 19�0; С. 171�. 
В случаях контекстного преобразования 
семантики актантных и признаковых слов 
выявляются критерии определения фра-
зеологической единицы: целостность зна-
чения, устойчивость, воспроизводимость, 
образность, метафоричность, экспрессия, 
эмоциональная оценка.

Исследования в области семантики 
описательного текста показали, что описа-
ние-портрет имеет две семантические сфе-
ры: « экстенсионалом является наименова-
ние объекта, подвергаю�егося описанию; 
дифференциальные признаки объекта 
обозначаются предложениями, составляю-
�ими описание, и представляют интенсио-
нал описания» �Хамаганова, 2002; С. 11�. 
Процесс фразообразования протекает в 
интенсиональном для данной единицы кон-
тексте, заключаю�ем элементы речевого 
высказывания, презентирую�ие предмет-
ный «отрыв», намерение сооб�аемого, его 
оценку, эмоционально-экспрессивную вол-
ну и др. �Гвоздарев, 1977; С. 27�. Актан-
тно-признаковые единицы функционируют 
в интенсиональном контексте, поэтому есть 
все основания утверждать, что такой кон-
текст рождает сдвиги в семантике единиц: 
образуется новое языковое значение, фра-
зеологическое.

Итак, сочетания актантных и призна-
ковых слов в описании-портрете мы рас-
цениваем как целостные, фразеологичес-
ки связанные. Это позволяет обозначить 
особенность модели описания-портрета: 
актантное ядро представлено здесь не толь-
ко актантными словами, а целостными 
актантно-признаковыми единицами. Из-
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вестность состава актантного ряда в опи-
сании-портрете определяет значимость его 
признаков. В этом заключается отличие 

языковой модели описания-портрета от 
языковой модели описания-пейзажа, опи-
сания-интерьера, описания предмета. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СУЩНОСТНЫЕ 
ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПТА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
 
FUNCTIONAL-ESSENTIAL BASES 
OT THE CONCEPT «REVIVAL»

Дается попытка осмысления явления «Возрож-
дение», активно изучаемого в научном мире как фе-
номена эпохи Возрождение и своеобразной модели 
культурного развития. Рассмотрение «возрождения» 
в качестве концепта расширяет его функционально-
су�ностные характеристики, определяет понима-
ние концепта в качестве естественной формы пос-
тижения культуры в ее динамическом аспекте

Ключевые слова: концепт «возрождение», фун�
кции, культурная динамика

The article is an attempt to comprehension the phe-
nomenon of «Revival» which is fre-quently used in the 
science as the definition of the epoch and a model of 
cultural devel-opment. Consideration of the «revival» 
as a concept expands its functional and essential char-
acteristics, defines the understanding of the concept as 
a natural form of compre-hension of the culture in its 
dynamic aspect

Key words: concept «revival», function, cultural dy�
namics

Термин «Возрождение» используется в 
научном обороте как историческая эпо-

ха и феномен в развитии не только Италии, 
но и многих европейских государств. При 
этом культурное явление отличается рядом 
характеристик, как то: появление нового 
типа культуры со своим креативно-твор-
ческим характером и динамическим стро-
ем; обога�ение культуры новыми идеями и 
достижениями; переход к более развитому 
технологическому уровню хозяйственной 
деятельности; выработка идеи националь-
ного единства; утверждение гуманистичес-
кого начала как осевого направления раз-
вития культуры. 

Вместе с тем, явление «Возрождение» 
понимается и как естественная форма ос-
мысления культуры в ее динамическом ас-
пекте. Каждый народ, – подчеркнет А.И. 
Чернокозов, – «в своем историческом раз-
витии переживает эпоху, когда после дли-
тельного упадка расцветают его экономика 
и культура <…> Феномен переходной эпохи 
как независимой фазы культурного процес-
са – это об�ая историческая закономер-

ность, которую переживают многие народы 
в разные исторические периоды» �9; С. 93�. 
Закономерность, определяю�ая развитие 
культуры, воспринимаемая самой культурой 
как естественный механизм ее изменения. 

Изучение культуры в таком контексте, 
подчеркивают исследователи, есть безу-
словная форма постижения культуры в ее 
динамическом аспекте, «воссоздание своего 
рода «образцов» культуры каждой истори-
ческой эпохи как единого целого, в котором 
концентрируется, вызревает и реализуется 
новый, более высокий этап развития твор-
ческих сил человека, его обога�ение как 
личности» �2; С. 19�. При этом тип культу-
ры отражает своеобразие способа обновле-
ния и накопления опыта, принятого в дан-
ном об�естве.

Возможно, поэтому в культурологичес-
ком дискурсе возникает понятие концепта 
«возрождение», закрепляемого в культуро-
логическом понимании в нескольких су�-
ностных категориях:

1) реализуется в центральном поня-
тийном поле как историческая эпоха.
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Возрождение, Ренессанс – период в 
культурном развитии стран Западной и 
Центральной Европы (в Италии XI�-X�I 
вв.; в других странах – конец X� – начало 
X�I вв.), переходный от Средневековья к 
культуре Нового Времени. Эпоха великих 
географических открытий, возрождения 
гуманистических идеалов и духовных цен-
ностей античности;

2) определяется как мировоззренчес-
кое, идеологическое поле развертывания 
гуманистической мысли, проявляю�ей 
доминантные характеристики культурного 
ренессанса;

3) осмысливается в качестве модели 
культуры, формирую�ейся как предо�у-
�ение, возникаю�ее в парадигме самой 
культуры посредством творческого прови-
дения ее носителей.

В таком закреплении концепта «воз-
рождение», во всех  вариациях своего воп-
ло�ения, он будет определяться основными 
чертами: 

– избранием главным объектом раз-
мышлений человеческое естество, призна-
нием рефлексирую�его субъекта культуры 
центральным действую�им культурным 
типом, личностью культуры и истории как 
и утверждением в качестве главенствую-
�его принципа реализации нравственных 
потенций человека;

– особой глубиной размышлений на 
центральные бытийные темы (о смысле и 
ценности человеческой жизни, о свободе и 
рабстве как духовных составляю�их чело-
века, о религии и ее важности не с теологи-
ческих высот познания, но с практических 
действенных предпочтений);

– возобновлением теологического спо-
ра о природе божественного и категориях 
его проявления, когда постижение Света 
противопоставлялось «схоластическому» 
изучению божественного, гедонистическое 
восприятие – христианской аскезе; опреде-
лением культурных универсалий – истины, 
рациональ ности, веры;

– выдвижением в качестве централь-
ной идеи антропоцентризма (новой сис-
темы ценностей), где человек становится 
мерой всех ве�ей. При этом параллельно 

основной гуманистической идее будет дано 
обоснование «проклятых вопросов» (Г.Г. 
Шпет): «зачем я живу, зачем я так нелепо 
и безнадежно живу, что мне делать в этой 
жизни, если смысл ее мне непонятен, если 
страшно даже подумать, каким он мог бы 
оказаться для меня лично, в моем единс-
твенном и неповторимом су�ествовании?» 
�10; С. 173�. И определение культуры 
как полагания «человеческой аксиологии» 
(«жизни» и «смерти», «начала» и «конца», 
«апокалипсиса» и «возрождения»);

– гуманистическим обра�ением к куль-
турному наследию прошлого (к классичес-
ким образцам старины, не только античной), 
когда, как писал Д.Н. Святополк-Мирский, 
«старые, или, вернее, родные порядки, ста-
рые навыки и обычаи, даже старые пред-
рассудки в том отношении ценны, что они 
показывают, что прису�е именно данному 
народу, что именно ему свойственно, а сле-
довательно, именно для него и пригодно, 
и потому и нужно уметь относиться к ним 
бережно <…> в этом отношении консер-
ватизм, традиционность, привязанность к 
старому – великая страховка и гарантия от 
пагубных непоправимых в связи с новшест-
вами ошибок, ошибок, часто потрясаю�их 
и колеблю�их самые основы, ценные  и ха-
рактерные особенности народного духа» ��; 
С. 170-171�;

– крайним демократизмом, выража-
емым, с социальной точки зрения, в виде 
полисоциальности и полярности культуро-
логических воззрений на суть культуры и 
человека, с культурологической, – опреде-
ляемым четами универсализма, опериру-
ю�ий вселенскими категориями Красоты, 
Добра, Истины в реализуемом всечелове-
ческом понимании Свободы, Страдания, 
Света (носитель мировоззрения возрожде-
ния  – просветленный духовный учитель, 
мэтр – поэт, философ, художники, творец).

Разворачивание концепта «возрожде-
ние» в культуре крайне полифункциональ-
но. Реализация механизма естественным 
образом способствует:

– накоплению социального опыта 
культурного праксиса-эмпиризма в ракур-
сах-абрисах социвоспроизводства;
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– проекции матриц интегративно-
консолидирую�его сосу�ествования сооб-
�еств, этноальянсов как модусов совмест-
ной жизнедеятельности-жизнеактивности 
народа;

– селекции идей, организую�их пыт-
ливый разум к познанию-освоению куль-
турной среды-символа-архетипа;

– консолидации-самоидентификации 
носителей аксиологии культуры перед ли-
цом распада-кризиса-краха жизнеустрои-
тельной парадигмы;

– выработке норм-идеалов-индексов-
ценностей – ориентиров дальнейшего раз-
вития культуры;

– поиску адаптационных моделей су-
�ествования сегментов культуры в новой 
системе культурных ориентиров;

– интеграции с культурой познания, 
мировоззрения; аккумуляции социально 
значимых, социально-ценностных знаний, 
когнитивных моделей;

– коммуникации и обмена информ-
моделями – информреференциями как ос-
новным способом духовного совершенство-
вания;

– удовлетворению субстантивных пот-
ребностей, интересов, целей, форм носите-
лей культуры, так или иначе реализуемых в 
культурной деятельности.

Концепт «возрождение» определится 
в специфике черт широкого поля. С одной 
стороны, его вопло�ение действительно 
разрушит предшествую�ую ему событий-
ную модель, будет способствовать отказу 
от очевидной гармонии ради попыток до-
стижения невозможных идеалов и в ус-
тремленности к ним, утверждении гума-
нистических идеалов и признании культа 
человека как основного субъекта деятель-
ности и творчества. С другой, реализация 
концепта «возрождение» закрепится в ка-
честве своеобразного диалектическим ос-
нования, знаменую�его возвра�ение к 
духовным истокам универсальных ценнос-
тей (античных или христианских), но вы-
водя�их культуру на новый уровень ее раз-
вития. Эту мысль пытался выразить Ю.М. 
Лотман, подчеркивая, что «культура всегда 
подразумевает сохранение предшествую-

�его опыта. Более того, одно из важней-
ших определений культуры характеризует 
ее как «негенетическую» память коллек-
тива. Культура есть память. Поэтому она 
всегда связана с историей, всегда подразу-
мевает непрерывность нравственной, ин-
теллектуальной, духовной жизни человека, 
об�ества и человечества. Потому когда мы 
говорим о современной культуре, мы может 
быть сами того не подозревая, говорим об 
огромном пути, который эта культура про-
шла. Путь этот насчитывает тысячелетия, 
перешагивает границы исторических эпох, 
национальных культур и погружает нас  в 
одну культуру – культуру человечества» �5; 
С. 4�.

Именно поэтому система ценностей, 
формируемая концептом «возрождение», 
справедливо может быть отнесена к итого-
вым, финальным ценностям человеческого 
су�ествования. Как отметили Ю.Н. Соло-
нин, М.С. Каган, такие ценности мыслятся 
высшими идеалами су�ествования челове-
ка. «Они, – отметил М.К. Мамардашвили, 
– являются конечными целями человечес-
ких устремлений, главными жизненными 
ориентирами <…> человеческая жизнь, 
свобода, справедливость, красота  <…> 
честь и достоинство личности, законность, 
гуманизм… «это ведь ве�и, производя�ие 
сами себя» �4; С. 140�.

Показателен, – отмечает В. Розин, 
– тот факт, что «смена культур <…> со-
провождается обычно резким повышени-
ем семиотичности поведения (что может 
выражаться даже в изменении имен и на-
званий), причем и борьба со старыми ри-
туалами может принимать сугубо ритуали-
зированный характер. С другой стороны, 
только введение новых форм поведения, 
но и усиление знаковости (символичности) 
старых форм может свидетельствовать об 
определенном изменении типа культуры» 
�7; С. 105�. Правда, и в постоянстве сим-
волического начала, и в изменении семи-
отической знаковости в архетипе русского 
человека укрепятся две жизненные уста-
новки: «постоянное учительство как пропо-
ведь нравственного обновления с готовым 
на все случаи жизни социальными рецеп-
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тами, и перманентные сомнения, искания, 
постоянная постановка вопросов без от-
ветов в вечном поиске идеала» �2; С. 397-
39��. 

В подобном понимании концепт «воз-
рождение» должен быть осмыслен как ес-
тественный механизм культурного изме-
нения. И наблюдения в области развития 
культуры приведут к изучению вертика-
ли ее изменений, когда вертикаль будет 
пониматься как «открытие новых форм 
культуры», «квинтэссенция творчески-про-
дуктивного начала», «процесс временного 
развертывания культуры, ее исторический 
характер, принцип преемственности, пе-
реход предшествую�их культурных форм 
или элементов в новые культурные образо-
вания» �6; С. 37-3��. 

При этом очевидной видится связь с 
культурами прошлого. Как отмечал В.С. 
Библер, даже «современное мышление 
строится по схематизму культуры, когда 
«высшие» достижения человеческого мыш-
ления, сознания, бытия вступают в диало-
гическое об�ение с предыду�ими форма-

ми культуры (античности, средних веков, 
Нового времени). Аналогичное положение 
извечно угадывалось в сфере искусства той 
формы культуры (и трагического сопряже-
ния) уникальных и неповторимых личнос-
тных феноменов» �1; С. 6�. 

Концепт «возрождение» в данной ин-
терпретации закономерно соединит как 
прогрессивные элементы гуманизма и ан-
тропоцентризма, «античную физическую 
красоту и христианскую ду ховность» �А.А. 
Радугин, 3; С. 1���, так и теологическую 
предрасположенность в решении сакра-
ментального вопроса культуры:  кто есть 
человек. Как соединит в разрешении этого 
культурного коллапса теологию и схолас-
тику, интуицию и рефлексию, предчувс-
твие  и астрологию, монашескую аскезу, 
смирение и воинствую�ее самоотречение 
в попытке побороть «ветряные мельницы» 
бездуховности эпохи – и выразит основные 
противоречия и контрасты своего време-
ни: свободу-выбор-рабство, рационализм-
интуицию-магию, чувственность-умерен-
ность-аскетизм.
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ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ ДАОСИЗМА В ПАМЯТНИКАХ 
КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ДАО-ДЭ ЦЗИН» 
И «ЧЖУАН-ЦЗЫ»

Рассматриваются мировоззренческие позиции 
даосизма, представленные Лао-цзы в «Дао-дэ-цзи-
не» и Чжуан-цзы в «Чжуан-цзы», через категории 
всеобщность, первозданность и совершенство�
вание. Даоссы сформировали концепцию, которая 
определила путь становления культурного человека, 
основу психической деятельности и оказала боль-
шое влияние на всю культуру Китая

Ключевые слова: мировоззрение, Дао, даосизм, 
духовная культура Китая

В отличие от буддизма, даосизм является 
исконно китайским творением. По од-

ним версиям, он зарождается в приморских 
провинциях, по другим – в центральной 
Сычуань, которая известна склонностью 
к мистике. Зародившись на заре цивили-
зации, он был участником становления и 
развития Срединной империи, определяя 
духовное развитие, культуру, традиции 
ханьского этноса, который один из самых 
древних на Земле. На протяжении своей 
жизни ханьцы сформировали качества, 
сохранившиеся на протяжении тысячеле-
тий, которые уникальны и по сей день. Они 
веками совершенствовали свое тело изоте-
рическими методиками, концентрировали 
жизненную энергию, развивали ум и созна-
ние. Этому способствовало то, что ранние 

даоссы сформировали такую концепцию, 
которая определила путь становления куль-
турного человека, была положена в основу 
психической деятельности, оказала боль-
шое влияние на всю культуру древнего и 
средневекового Китая.

Основателем даосизма традиционно 
считается Лао-цзы, живший, по преда-
нию, на рубеже �I-� вв. до н.э., который 
изложил свое учение под названием «Дао-
дэ цзин», состоя�ий из �1 стиха. Исследо-
ватели признают данное произведение как 
мировоззренческий трактат даосской фи-
лософии. Лао-цзы осмысливал Дао как ка-
тегорию своей философии и трактовал его 
как всеоб�ий закон, как источник форми-
рования мира. Его емкое замечание о Дао 
– «Те, кто говорят, что могут объяснить 

PHILOSOPHICAL WORLD OUTLOOK 
AIMS OF DAOSIZM IN THE MONUMENTS 
OF CHINESE CULTURE «DAO-DE-TSZIN» 
AND «CHGUAN-TSZY»

The world outlook positions of daosizm presented 
by Lao-tszy in «Dao-de-tszin» and by Chguan-tszy in 
« Chguan-tszy » through the categories «universality», 
«early creativity» and «perfectness» are observed. The 
Daos formed the concept which determined the devel-
opment of cultural man, the base of psychiatric activity 
and influenced all religious Chinese culture

Key words: world outlook, Dao, daosizm, Chinese 
culture
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Дао, не понимают его, а те, кто понимают 
его, не объясняют ничего» �1�, – раскры-
вает суть философии. Категории «понять» 
и «объяснить» для даоссов обусловлены пос-
тижением пути – Дао. Следовательно, тот, 
кто постигает путь, тот следует Дао. 

Е. Турчинов в одной из работ ссылается 
на позиции американского исследователя 
истории китайской культуры А. Райта �2�, 

который перечислил основные черты даос-
ского мировоззрения. Однако Е. Турчинов 
их лишь констатировал, как и А. Райт:

1) для даоса все явления (включая че-
ловека) сплетены в единую суть взаимовли-
яю�их сил как видимых, так и невидимых. 
С этим связана даосская идея «потока» — 
всеоб�его изменения, становления;

2) примитивизм, т.е. представление о 
том, что индивидуум и об�ество улучшат-
ся, если вернутся к первозданной простоте 
с ее минимумом дифференциации, ученос-
ти и целенаправленной активности;

3) вера, что люди посредством различ-
ных методов — мистического созерцания, 
диеты, сексуальных практик, алхимии 
– могут достичь совершенства, которое 
проявляется в долголетии (бессмертии), 
сверхъестественных способностях, хариз-
ме, в возможности познать силы природы и 
овладеть ими. Взяв за «точку отсчета» эти 
позиции, проанализируем их через «при-
зму» философии ДАО.

Первая позиция – всеобщность изме�
нений и становлений. Лао-цзы, размыш-
ляя о Дао, исходил из того, что это – перво-
начало всего – единая субстанция мировой 
закономерности. А следовательно, оно не 
воспринимаемо органами чувств, недоступ-
но для размышления, для физических из-
мерений, лексических выражений и тому 
подобное: «Смотрю на него и не вижу, а по-
этому называю его невидимым. Слушаю его 
и не слышу, поэтому называю его неслыши-
мым. Пытаюсь схватить его и не достигаю, 
поэтому называю его мельчайшим… Придер-
живаясь древнего дао, чтобы овладеть су�ес-
твую�ими ве�ами, можно познать древнее 
начало. Это называется принципом дао» �1�. 

Если Лао-цзы объяснял Дао как еди-
ную субстанцию, то Чжуан-цзы – через аб-

солютное единство – «уравнивание су�его» 
(ци у) �3� . Поэтому мир представлен как 
отсутствие абсолютных величин, в кото-
ром нет никаких измерений («ничто само 
по себе не является ни прекрасным, ни бе-
зобразным»). Но понять «что-либо» можно 
только при условии относительности его к 
«чему-либо», что обеспечивается за счет 
внутренней взаимообусловленности. 

Идея единства и взаимообусловлен-
ности пронизывает и учение о космогенезе, 
которое по своей сути близко к сказанию 
о Пань-Гу. В учении о Дао мир возникает 
из первозданного Хаоса (единое дыхание 
– и ци), который, как и Пань-Гу, делится 
на полярные начала: мужское и женское, 
светлое и темное, активное Ян и пассивное 
Инь. Последую�ее формирование сторон 
света и мироздания определили мировой 
процесс Дао. Таким образом, идея единства 
и взаимообусловленности формирует такое 
восприятие мира, в котором все равнознач-
но. Поэтому человек, природа и космос для 
китайского мировоззрения – одна суть, но 
– каждая часть этого единства определяет 
суть всеоб�его. Дж. Роули по этому пово-
ду писал, что пока мы не познаем су�ество 
Неба, Земли и Человека, мы не поймем до 
конца искусство любой культурной тради-
ции �5; ��. 

Вторая позиция – индивидуум и об�
щество улучшатся при возвращении к 
первозданности. Лао-цзы отмечает, что 
Дао призывает к возвра�ению к природе и 
к естественности. Смысл этого «недеяния» 
(у вэй) состоит в отказе от внешнего, эго-
истического интереса (интерес «Я»), ко-
торый разрушает «природу всего су�его», 
изолирует от «единого потока бытия». Чжу-
ан-цзы, как бы продолжая мысль Лао-цзы, 
утверждает, что человек, который отказал-
ся от своей природы ради «всего су�его», 
«не презирает людей», «не занимается само-
восхвалением», «не занимается обманом», 
«не теряет голову», «поднявшись на высо-
кое место, не пугается», «упавши в воду, 
не мокнет», «попавши в огненную яму, не 
чувствует жары». Аналогично представле-
но и отношение к жизни и к смерти: «ни 
жизнь, ни смерть не имеют для него значе-



97

Философские науки

ния»: «...Это и есть то сбалансированное со-
стояние, когда дух не отделен от субстанции 
и все соответствует своей природе» �4�. 

Как Пань-гу растворяется в природе, 
а природа становится его су�ностью, так 
и «Дао неисчерпаемо и безгранично, оно не 
рождается и не умирает, и поэтому я также 
неисчерпаем и безграничен, не рождаюсь и 
не умираю». Следовательно, все является 
Дао, все является мной. Это и значит, что 
«Небо и Земля рождаются со мной, а все 
ве�и составляют единство с «я» �4�. 

Поэтичный язык, воспеваю�ий Дао, 
уже является искусством. Поэтому Дж. Ро-
ули отметил, что у китайцев искусство «бра-
ло на себя функции религии и философии 
и являлось главным средством выражения 
глубочайших мыслей и чувств человека, со-
об�авших о тайне мироздания» �5; 9�. Но 
именно это и было вопло�ено в Дао. 

Если для европейца характерно фор-
мирование «себя» сегодняшнего по срав-
нению со вчерашним «Я и Я-другой» или 
в противовес «другому» («Я и Ты»), то в 
даосизме мы видим установку на то, что 
ты «уже есть» как целое, как суть. И твоя 
суть – мироздание. Твое совершенство – в 
мироздании. Если в христианстве твое ста-
новление – через категорическое «не» (не 
согреши), в буддизме – через познание 
страдания, то здесь – через принятие того, 
что ты – мироздание. А следовательно – на 
тебе ответственность за него. 

Третья позиция – овладение силами 
природы – способствует совершенство�
ванию человека. Осознать себя мироздани-
ем – единством, единым, су�ностью воз-
можно только тогда, когда человек овладеет 
силами природы и станет совершенным. 
Почему он таким не рождается? – возмож-
но, тогда не будет его совершенствования. 
Следоватльно, тот, кто желает совершенс-
твоваться в Дао (праведном пути), пре-
жде должен познать Дао (истину): «Небо и 
Земля – долговечны. Небо и Земля долго-
вечны потому, что су�ествуют не для себя. 
Вот почему они могут быть долговечными. 
Поэтому совершенно мудрый ставит себя 
позади других, благодаря чему он оказыва-
ется впереди» �1�. 

В даосизме путь к истине – это путь 
внутреннего и внешнего становления чело-
века, так как если он не знает истину, то бу-
дет подобен «слепцу, следя�ему за слепым 
огнем», или тому, кто «шлифует гальку, 
дабы сделать из нее яшму», или тому, кто 
«варит песок в надежде приготовить себе 
рис». Поэтому неслучайно А. Масперо от-
мечает, что в даосизме проходит мысль, что 
«надо освободиться от всего искусственно-
го, вернуться к изначальной простоте (по), 
которая причастна Дао», управлять Челове-
ческим и служить Небесному» �4; С. 267�. 
Можно сказать, что идея, которая форми-
ровала гармонию человека с природой, в 
последую�ем будет продолжена в конфу-
цианстве как идея гармонии в об�естве. Но 
насколько данное совершенствование явля-
ется основанием бессмертия человека? Не 
здесь ли – путь к бессмертию? Что лежит в 
основе учения даосизма о бессмертии и ка-
ков этот путь – к бессмертию? – аналогич-
ных вопросов может быть множество. Но 
– ответа на них не будет, так как ответов 
даоссы никогда не давали. Они определяли 
путь – путь Дао. И каждый шел этим путем 
сам. Для даоссов вера в бессмертие души 
(что было для христианства) не была ха-
рактерна. Дух воспринимался как субстан-
ция – ци, которая растворялась в природе 
после смерти человека. Да и в отношении 
души у даосов была своя теория – множес-
твенности душ. Поэтому неслучайно, что 
идея шоу (долголетия) была одной из цен-
ностей китайского мировоззрения. Таким 
образом, мировоззренческие установки да-
осизма обусловлены поиском пути (Дао), 
который един для Космоса, Природы, Че-
ловека. В этом – суть миропонимания: «То, 
что проницает собою Небо и Землю, – это 
Путь. То, что созвучно Земле, – это «пол-
нота жизненных свойств». То, что претво-
ряется в судьбе ве�ей, – это «долг». То, 
что вносит порядок в жизнь людей, – это 
«деяние». То, в чем проявляется искусство, 
– это «мастерство». Мастерство сопрягает-
ся с деянием, деяние сопрягается с долгом, 
долг сопрягается с полнотой жизненных 
свойств, а полнота жизненных свойств – с 
Путем Небес» �3�.
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Согласно даоссам, мир начинается и 
завершается хаосом. Как заметил А. Мас-
перо, даоссы, как и все китайцы, верили, 
что мир управляется сам собой и не нуж-
дается во вмешательстве богов. Небо по-
рождает множество людей и ве�ей, Земля 
их кормит, четыре времени года регулярно 
следуют одно за другим… Все происходит 
само по себе �4; С. 27�. Данная позиция 
обосновывает, что в анализе мировоззрен-
ческих установок даосизма необходимо ос-
тановиться на том, что в европейской фило-
софии называется религиозное осмысление 
или религиозное мировоззрение. Как заме-
чает А.А. Маслов, даосизм нередко путают 
с местными культами, молениями духам 
предков, то есть со всем тем, что действи-
тельно является ядром духовной жизни как 
древних, так и современных китайцев. 

Ни даосизм, ни конфуцианство не 
предлагали религиозных ответов на воп-
рос: «кто тот, о ком думы твои?». Конфу-
цианство, как и даосизм, никогда не было 
религией в полном смысле этого слова, по-
этому оно и не давало ответы на вопросы, 
которые в христианстве носили сакраль-
ный смысл, касаю�иеся высшей жизни. И 
вместе с Дж. Роули можно задать вопрос: 
как могло случиться, что гуманистическое 
учение просу�ествовало две тысячи лет без 
обожествления Конфуция и без санкции ре-
лигиозной веры? Этот вопрос всегда звучал 
в европейской философии и будет звучать, 
пока будет интерес к китайской культуре. 
Ответов можно предложить много. Но мы 
остановимся на том, что Китай, будучи вы-
соко организованным государством и тра-
диционным об�еством, исторически, е�е 
до конфуцианства соблюдал культ предков, 
который и удовлетворял религиозные пот-
ребности китайцев. 

Дао безлично и, следовательно, для 
китайцев не могло возникнуть личных от-
ношений между божественным и челове-
ческим. Как отмечает Дж. Роули, в Китае 
сложился уникальный тип мистицизма, в 
рамках которого художественное выраже-
ние ценилось выше религий �5; С. 15�. Но 
при этом даосизм все же был ни только ду-
ховным учением, но и хранили�ем древ-

нешних мистических представлений и ма-
гических методов, которые периодически 
можно было наблюдать в светской жизни. 

Некоторые исследователи восприни-
мали даосизм как попытку метафизичес-
кого объяснения мира. Сейчас мы не бу-
дем дискутировать об этом. Скажем только 
одно. Дао рефлексировал мир, сохраняя в 
нем противоположные смыслы, которые 
являются началом конца, которые несут 
смысл миру. Но это уже не метафизика: «В 
древности говорили: у�ербное становится 
совершенным, кривое – прямым, пустое 
– наполненным, ветхое сменяется новым. 
Стремясь к малому, достигаешь многого; 
стремление получить многое ведет к за-
блуждениям»» �1�. 

В мировоззренческих установках дао-
сизма суть Дао переплетается с реальностью 
для человека: «Дао прису�и стремления и 
искренность. Оно находится в состоянии 
бездействия и лишено формы. Дао можно 
проповедовать, но его нельзя коснуться. 
Дао можно постигать, но его нельзя видеть. 
Дао является корнем и основой самого себя. 
Оно до Неба и Земли с древнейших времен 
су�ествует извечно. Оно одухотворяет ду-
хов и одухотворяет владыку, порождает 
Небо и Землю. Оно над Великим преде-
лом, но не является высоким; под Шестью 
пределами, но не является глубоким; пре-
жде Неба и Земли рождается, но не явля-
ется продолжительно су�ествую�им, оно 
простирается с глубокой древности, но не 
является старым» �1�. В этом чжан звучит 
мысль – бытие человека, который рожда-
ется на миг, которому свойственны искрен-
ность в проявлении своих чувств и стремле-
ние познать непознаваемое. 

Можно ли утверждать, что Дао яв-
ляется принципом мироздания? Для ут-
верждения или отрицания данного стоит 
обратиться к учению о Дао. «Дао, которое 
может быть выражено словами, не есть 
постоянное Дао. Имя, которое может быть 
названо, не есть постоянное имя» �1�, «Оно 
бесконечно и не может быть названо. Оно 
снова возвра�ается к небытию. И вот на-
зывают его формой без форм, образом без 
су�ества. Поэтому называют его неясным 
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и туманным» �1� и т.д. Если обратиться к 
европейскому пониманию «мироздания», то 
это – система единства информационного и 
материального миров. А для даоссов: «Дао 
рождает одно, одно рождает два, два рож-
дают три, а три рождают все су�ества. Все 
су�ества носят в себе Инь и Ян, наполне-
ны ци и образуют гармонию» �1�. На этом 
и можно остановиться, оставив вопрос без 
ответа. 

Говоря о мироздании, нельзя оставить в 
стороне и картину мира: «Все су�ее в мире 
– одна кладовая. Жизнь и смерть – одна 
судьба... В начале начал было Отсутствие, 
и не было у него ни свойств, ни имени. 

Из него появилось Единое. Появилось 
Единое, но е�е не было форм. А то, бла-
годаря чему живут все ве�и, называется 
жизненными свойствами. Когда е�е нет 
форм, различие уже есть. Неизбежное, не 
допускаю�ее разрывов, зовется Судьбой. 
Благодаря остановке в движении рождают-
ся ве�и. Ве�ь, осу�ествившая в себе свой 
жизненный принцип, зовется Формой. 
Форма хранит в себе Дух. Каждая Форма 
имеет свои правила, и вместе они зовутся 
Природой. Кто печется о своей природе, 
возвра�ается к жизненной Силе. А кто до-
стиг предела Силы, становится единым с 
Началом» �3�. 

Если сказать в целом, ориентируясь 
вновь на европейское толкование, то кар-
тина мира – это единство мироздания. 
Вступает ли оно в противоречие с Дао? – 
Нет, так как формирует представление о 
системах «бытие – небытие», «становление 
– разрушение», «единое – целое», «многое 
– единичное» и т. д. Для даоссов Дао – на-
чало и конец всего су�его. Оно создает и 
уничтожает ве�и, которые переходят из од-
ного состояния в другое. Дао диалектично, 
так как из небытия рождает бытие. Таким 
образом, можно заключить, что рассуждать 
о Дао как о мироздании или как о картине 
мира – не имеет смысла, так как оно уже и 
то и другое.

В центре даосского мировидения стоит 
невидимое, неосязаемое и абсолютно пус-
тотное Дао. Даосские авторы сами подчер-
кивали, что «дао» — не более чем слово для 

обозначения того, что бесконечно превос-
ходит наше понимание. (В «Дао дэ цзине»: 
«Дао – лишь слово выходя�ее изо рта»; «Не 
знаю, как обозначить его, на словах же по-
именую Дао».) Точно так же в библейской 
традиции считается, что «Бога никто никог-
да не видел» — прямое видение такого рода 
невозможно и недоступно человеку, ибо 
физическое «зрение» прису�е лишь миру 
дольнему, но невероятно в мире горнем.

Можно заключить, что мировоззрен-
ческая составляю�ая в даосизме определя-
ет суть бытия человека. Дао дано ему. Дао 
способствует познанию себя и познанию 
мироздания. Дао – его прошлое – настоя-
�ее – буду�ее. Дао не постигается созна-
нием, его нельзя привить (воспитать). Оно 
су�ествует само по себе. Но постигая его, 
человек приобретает свою су�ность, тем 
самым он становится над реальным миром. 
И здесь необходимо заметить, придержи-
ваясь позиции А. Масперо, что «без уче-
та «даосской составляю�ей» в китайской 
культуре мы не в состоянии ни понять ее, 
ни адекватно оценить» �4; С. 2�3�. Следо-
вательно, заключаем, что мировоззренчес-
кие установки даосизма определили «что 
есть что», что все логически взаимосвязано 
и взаимоопределено, что все есть начало и 
конец, что целое постигается мыслью. 

Таким образом, мы заключаем, что 
мировоззренческие позиции даосизма, 
представленные Лао-цзы в «Дао-дэ-цзине» 
и Чжуан-цзы в «Чжуан-цзы», через катего-
рии всеобщность («Оно бесконечно и не 
может быть названо. Оно снова возвра�а-
ется к небытию»), первозданность (Дао 
«не рождается и не умирает»), совершенс�
твование («Человек следует �законам� 
земли. Земля следует �законам� неба. Небо 
следует �законам� Дао, а Дао следует са-
мому себе»), обусловленные поиском пути 
(Дао), раскрывают «даосскую природу» ки-
тайской культуры. Можно даже предполо-
жить больше – даосская философия сфор-
мировала мировидение не только китайца 
прошлых веков, но и современного: гим-
настика цигун, письмо водой иероглифов 
на асфальте – подтверждение сказанному. 
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ЛИБЕРАЛИЗМ КАК ФЕНОМЕН 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ: 
ОНТОЛОГО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
LIBERALISM AS PHENOMENON 
OF PUBLIC CONSCIOUSNESS: 
ONTOLOGO-SOCIOLOGICAL ASPECT

Статья посвя�ена анализу либерализма с по-
зиции теории об�ественного сознания. Феномен 
идеологии рассмотрен как особый уровень об�е-
ственного сознания, предстаю�ий не столько в 
виде «ложного сознания» и пассивного отражения 
об�ественного бытия, но как преобразую�ую де-
ятельную силу, реализую�ую важные социальные 
функции. В данном ракурсе (с позиции онтолого-
социологического аспекта) либерализм рассматри-
вается в качестве одного из важнейших социальных 
регуляторов поведения людей в конкретно-истори-
ческих условиях капиталистического об�ества

Ключевые слова: общественное сознание, обще�
ственное бытие, идеология, либерализм

Article is devoted to the analysis of liberalism from a 
position of the theory of public consciousness. The ide-
ology phenomenon is considered as the special level of 
public consciousness, appearing not so much in a kind 
of «false consciousness» and passive reflection of social 
being, but as the reformative active force realizing im-
portant social functions. In the given foreshortening 
(from a position of ontology-sociological aspect) liber-
alism is considered as one of the major social regulators 
of behavior of people in concrete historical conditions of 
a capitalist society

Key words: public consciousness, social being, ideol�
ogy, liberalism

В поисках наиболее оптимальных мо-
делей реформирования современного 

российского об�ества отечественная наука 
достаточно широко использует западный 
опыт. И здесь приоритет отдается либера-
лизму как наиболее актуальному идейному 
течению, оказавшему су�ественное влия-
ние на облик западного об�ества и приоб-
ретшему популярность в России. 

Однако идейное содержание либера-
лизма и его социальные функции харак-
теризуются значительной противоречивос-
тью. Поэтому их осмысление и анализ в 
рамках академической дискуссии представ-
ляются достаточно важными и полезными.

Либерализм – это, в первую очередь, 
идеология. В качестве идеологии либера-
лизм представляет собой социальное яв-
ление, он включен в систему социальных 
связей и отношений и выполняет опреде-

ленные социальные функции. Отсюда сле-
дует, что методологической базой исследо-
вания данного явления должна выступать 
прежде всего теория идеологии. Однако в 
настоя�ее время целостная социально-фи-
лософская теория идеологии находится в 
процессе становления. И этот процесс ха-
рактеризуется рядом трудностей, обуслов-
ленных, прежде всего, тем, что идеология 
представляет собой сложный, многоаспек-
тный феномен, изучаемый не только фи-
лософами, но и специалистами других дис-
циплин гуманитарного профиля. 

Но и в рамках философии наблюдает-
ся значительный разброс мнений о природе 
и су�ности идеологии, обусловленный мно-
гообразием методологических подходов к ее 
исследованию. 

Многоаспектность анализа идеологии, 
охватываемая рядом смежных с филосо-
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фией гуманитарных дисциплин, а также 
множеством методологических подходов 
внутри самой философии, значительно за-
трудняет формирование универсальной со-
циально-философской дефиниции самого 
понятия идеологии. Этот факт, в частнос-
ти, получил осве�ение в работах Т. Игле-
тона. Он совершенно убежден, что «никто 
е�е не дал единственного адекватного оп-
ределения идеологии» �1; P. 1�.

Отсутствие об�его определения идео-
логии – не единственный недостаток ее 
современной теории. Необходимо также 
отметить явный крен в сторону гносеологи-
ческого аспекта исследований идеологии и 
в связи с этим акцентирование критической 
ее оценки. Данное К. Марксом определение 
идеологии как ложного сознания получило 
свое развитие в работах более поздних, в 
том числе и современных, исследователей. 
Они исследуют феномен идеологии в двух 
основных ракурсах: в негативном и пози-
тивном. 

В об�их чертах негативный подход вы-
ражается в критическом определении идео-
логии как ложного сознания, целью кото-
рого является сохранение су�ествую�его 
строя, посредством искажения социальной 
действительности. При позитивном подхо-
де признается положительная роль идеоло-
гии в жизни об�ества, так как посредством 
нее могут проводиться в жизнь политичес-
кие интересы, которые можно расценить 
как желательные для социального целого. 
При этом авторы позитивного толка избега-
ют анализировать идеологию со стороны ее 
адекватности социальной реальности.

Можно сделать вывод, что в современ-
ных исследованиях идеологии отсутствует 
ее об�ее философское определение, при 
этом преобладает негативная оценка как 
ложной структуры сознания, а в позитив-
ных концепциях не рассматривается ее со-
ответствие социальной реальности. Мето-
дологическая роль как критических, так 
и позитивных теорий идеологии вызыва-
ет сомнение в своей эффективности, пос-
кольку в их пространстве невозможно дать 
оценку содержания той или иной конкрет-
ной идеологии, ее генезиса, роли в конкрет-

ном об�естве и перспектив развития.
Нам представляется, что указанные за-

труднения, свойственные современной тео-
рии идеологии, требуют обра�ения к более 
об�ему методологическому фундаменту. 
Таким фундаментом, по нашему мнению, 
выступает теория об�ественного сознания, 
частью которого и является идеология. 

Необходимо отметить главную труд-
ность в понимании су�ности об�ествен-
ного сознания и его роли по отношению к 
об�ественному бытию. В марксистской фи-
лософии советского периода абсолютизиро-
вался принцип первичности об�ественного 
бытия и вторичности об�ественного со-
знания. С одной стороны, данный принцип 
предупреждал измышление оторванных от 
реальности теоретических конструктов, а с 
другой стороны, этот же принцип вызывал 
недоумение по поводу того, как возможно 
об�ественное бытие без об�ественного со-
знания, как возможно бытие обладаю�их 
сознанием людей без участия этого созна-
ния.

Данная трудность разрешена Г. Гаком, 
А. Уледовым, Ж. Келле, М. Ковальзоном и 
В. Барулиным, стараниями которых «раз-
ведены» два аспекта анализа отношения 
об�ественного сознания к об�ественному 
бытию: гносеологический и онтолого-соци-
ологический �3; 5; 9; 12�.

Первичность об�ественного бытия 
по отношению к об�ественному сознанию 
может быть признана только в гносеологи-
ческом аспекте как первичность объекта по 
отношению к знанию о нем. Первичность 
об�ественного бытия означает, что об�е-
ственное сознание представляет отражение 
об�ественного бытия с той или иной степе-
нью адекватности (истинности).

Но за рамками гносеологического ас-
пекта, в процессе реального бытия людей 
об�ественное сознание, безусловно, опре-
деляет содержание их поступков и деятель-
ности. Об�ественное сознание является 
первичным по отношению к ним, т.к. де-
ятельность людей всегда является реали-
зацией их мысленных намерений, идеаль-
ных планов. Чтобы эта деятельность была 
успешной, необходимо, чтобы содержание 
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этих предваряю�их деятельность идей со-
ответствовало социальной реальности, 
отражало закономерности, потребности 
об�ественного бытия �10; С. 3�2-3�6�. 
Так, об�ественное сознание в онтолого-
социологическом аспекте анализа не толь-
ко включено в об�ественное бытие, но и в 
качестве социальных идей, теорий, планов 
определяет его, выступая по отношению к 
нему первичным фактором.

Здесь весьма важным является уточне-
ние понятия об�ественного бытия, данное 
П.Т. Караевой ���. Она обратила внима-
ние на то, что понимание «об�ественное 
бытие» в марксизме слишком узкое. В по-
нятие об�ественного бытия традиционно 
включались производственные отношения 
и материальные (ве�ественные) элементы 
производительных сил, в то время как само 
«об�ественное бытие есть реальный про-
цесс жизни» �6; С.19�. Однако этот реаль-
ный процесс осу�ествляется, во-первых, 
во всех сферах об�ества: экономической, 
социальной, политической, духовной и, во-
вторых, он совершается с участием созна-
ния.

После уточнения содержания принци-
па первичности об�ественного бытия и са-
мого его понятия перейдем к более подроб-
ному анализу онтолого-социологического 
аспекта анализа об�ественного сознания. 

Необходимо признать обоснованной 
точку зрения П.Т. Караевой, согласно 
которой об�ественное сознание являет-
ся атрибутивным су�ностным свойством 
об�ества. Она пишет: «Сознание – атри-
бутивное су�ностное свойство человека. 
Об�ественное сознание является атрибу-
тивным су�ностным свойством социума, 
его природа – социальная; обладая отно-
сительной самостоятельностью, оно непос-
редственно связано с особой структурной 
организацией социального ве�ества. 

П.Т. Караева рассматривает су�ность 
об�ественного сознания и его роль в об�е-
стве, используя системный подход. По ее 
мнению, сложные живые системы обеспе-
чивают свою жизнеспособность за счет ко-
ординации своих действий на основе отра-
жения окружаю�ей среды. Координация, 

понимаемая в широком смысле, включает 
в себя все процессы согласования, т.е. кор-
реляцию, регуляцию, саморегуляцию, уп-
равление, самоуправление. Изначальное 
функциональное назначение об�ественно-
го сознания – осу�ествлять координиру-
ю�ие действия индивидов во взаимосвязи 
друг с другом внутри возникаю�его соци-
ума и во взаимосвязи социума с внешней 
средой. Оно возникает и функционирует в 
дальнейшем как качественно новый способ 
координации, прису�ий только об�еству. 
Способ координации об�ества представля-
ет сложную многоуровневую и многопла-
новую систему, включаю�ую все ступени 
координации, синтезированные социаль-
ной целостностью, т.е. стихийные, бессо-
знательные координирую�ие процессы, 
действия и механизмы их осу�ествляю�ие 
(физико-биологические координационные 
воздействия и стихийные социальные ко-
ординационные процессы), а также созна-
тельные координирую�ие процессы, дейс-
твия и механизмы, осу�ествляю�ие их: 
система государственного управления и ре-
гуляции; система управления и регуляции 
политических организаций и объединений; 
система управления и регуляции негосу-
дарственных об�ественных организаций, 
учреждений; об�ественное самоуправле-
ние и саморегуляция. Изначальная коорди-
нирую�ая функция об�ественного созна-
ния носила приспособительный характер: 
возникшая социальная об�ность приспо-
сабливалась к изменяю�имся условиям 
среды на основе об�ностного сознания. 
Появление об�ностного сознания означало 
появление в эволюции живого качественно 
нового способа адаптации к окружаю�ей 
среде – социального ��; С. 37-3��.

В результате своего анализа П.Т. Ка-
раева дает следую�ее определение об�е-
ственного сознания: об�ественное созна-
ние является отражением действительности 
в об�ественной памяти, оно функциониру-
ет как процесс межличностной передачи 
информации внутри об�ества на основе 
языка и выполняет координирую�ие дейс-
твия внутри об�ества и во взаимосвязи с 
внешней средой ��; С. 3��. Если учесть, что 



Вестник ЧитГУ № 2 (81) 2012

104

«отражение» не означает абсолютно точную 
копию социальной реальности и представ-
ляет собой лишь относительно истинную 
информацию о ней, изменяю�уюся в про-
цессе развития об�ества, то данное опре-
деление об�ественного сознания следует 
признать достаточно удачным. Во всяком 
случае, оно, по нашему мнению, является 
наилучшим из су�ествую�их.

В свете изложенного об�ественное со-
знание предстает феноменом, обеспечива-
ю�им не только целостность об�ественной 
системы, но и само ее су�ествование. Мы 
исходим также из того, что об�ественное 
сознание – явление конкретно-историчес-
кое. Не су�ествует об�ественного созна-
ния самого по себе, вне связи с конкретной 
совокупностью проживаю�их людей, в 
отрыве от конкретных механизмов об�е-
ственной памяти, вне конкретного языка. 
Язык – это способ функционирования об-
�ественного сознания. Как продукт вза-
имной коллективной деятельности людей, 
об�ественное сознание в конкретных исто-
рических условиях предстает как сознание 
определенной совокупности людей опреде-
ленной об�ности ��; С. 64�.

В свете изложенных положений тео-
рии об�ественного сознания позитивные 
концепции идеологии получают более осно-
вательную аргументацию. Идеология как 
феномен об�ественного сознания является 
наряду с другими его видами главным су�-
ностным компонентом социума. Ее нельзя 
рассматривать только в качестве ложной 
формы сознания. Она выполняет важную 
функцию координации людей друг с другом 
и социума с природой, способна выполнять 
эту функцию только благодаря более или 
менее верному отражению социального бы-
тия. Как и любое знание, содержание идео-
логии в принципе не может быть абсолютно 
истинным. В каждую историческую эпоху 
функции координации могут успешно вы-
полнять только те идеологии, которые об-
ладают необходимой степенью адекватнос-
ти по отношению к социальной реальности. 
С изменением социальной практики, пот-
ребностей развития человека и об�ества, 
содержание идеологий меняется, обеспечи-

вая удовлетворение этих новых потребнос-
тей и запросов социального бытия. 

Важное методологическое значение 
имеет анализ языка идеологий. А. Гоулд-
нер считает, что и идеология, и социальные 
науки являются современными символи-
ческими системами, возникшими на волне 
«детрадиционализации» об�ества и ком-
муникации. Традиционное об�ество, по 
Гоулднеру, позволяло иметь людям только 
ограниченный и фиксированный набор вы-
сказываний и утверждений, уже известных 
и легитимированных инстанцией Прошло-
го и того, Что-уже-Было. Более того, сами 
способы обоснования высказываний тоже 
были ограничены – типичным было обра-
�ение к авторитету социальной позиции 
говоря�его. Радикальная трансформация 
традиционного об�ества влечет за собой 
появление новых типов высказываний и 
новых способов их обоснования, новых 
интерпретаций социальной жизни и про-
ектов ее изменения. «Идеология поэтому 
знаменует возникновение нового способа, 
политического дискурса; дискурса, кото-
рый призывал к действию, но не оправды-
вал его за счет привлечения авторитета или 
традиции, или только эмоциональной ри-
торикой… Идеология отделяет себя от ми-
фологического или религиозного сознания; 
она оправдывает предлагаемый курс дейс-
твий логикой и очевидностью, к которым 
привязаны ее взгляды на социальный мир, 
нежели путем привлечения веры, традиции 
или авторитета говоря�его» �2; P. 30�.

Об�ая логика рассуждений Гоулднера 
такова: возникновение идеологии как новой 
формы политического дискурса непосредс-
твенно связано с печатным (написанным) 
словом, она встраивается в коммуникацию 
в виде кода и представляет социолект, или 
«лингвистический вариант», отклоняю-
�ийся от об�еизвестных кодов языка пов-
седневной жизни. С ростом технологий и 
масс-медиа, не использую�их «видимое» 
(напечатанное, написанное) слово (радио, 
телевидение), сфера действия и сила влия-
ния идеологии падают – она сосредоточи-
вается в университетских центрах и ста-
новится «делом» интеллектуальной элиты, 
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по-прежнему верной печатному слову �2; 
Р. 32�.

Однако некоторые исследователи по-
лагают, что с изменением языка идеологии 
влияние ее приобретает даже больший мас-
штаб в связи с большей эффективностью 
масс-медиа как средства ее распростране-
ния. Благодаря масс-медиа, распространя-
емые идеи стали «невидимыми», «неявны-
ми». Наибольшее распространение находят 
неявно выраженные идеологии, проявляю-
�ие себя в так называемых идеологичес�
ких дискурсивных практиках �13; С. 53�.

Наиболее обстоятельно исследованы 
идеологические дискурсивные прак тики и 
их роль в современном об�естве А.И. Соло-
вьёвым. Он рассматривает их в контексте 
значения и роли в об�естве идеологии. А.И. 
Соловьёв определяет идеологию как одну 
из исторических форм нормативно-симво-
лической матрицы, детерми нирую�ей со-
знание и поведение людей в политической 
сфере наряду с ми фом, верованиями, тра-
дициями, обычаями, стереотипами, ритуа-
лами и др. �11; С. ��.

Опираясь на позитивные концепции 
идеологии, можно дать следую�ую ее ха-
рактеристику: 

– идеология – это, прежде всего, со-
вокупность явно или неявно выраженных 
идей, относительно верно отражаю�их со-
циальную реальность и – в зависимости от 
степени их истинности – адекватных или 
неадекватных потребностям об�ественно-
го бытия. В отличие от социальных наук, 
для которых главная цель – достижение 
как можно большего соответствия знания 

изучаемому объекту, для идеологии глав-
ная ее функция – нормативная;

– идеологии – это «нормативно-симво-
лические матрицы» �11; С. ��, «вменяемые 
системы ценностей, норм и убеждений» �7; 
С. 52�;

– идеологии – это «социальные регуля-
торы» поведения людей �4; С. 46�. Их пред-
назначение – координирование людей друг 
с другом и об�ества с природой;

– идеология – это совокупность идей, 
представляю�ая собой выражение интере-
сов определенных групп, классов и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что идео-
логия либерализма как феномен об�ествен-
ного сознания представляет собой конкрет-
но-историческую нормативную систему 
идей, определяю�ую и координирую�ую 
действия людей и обеспечиваю�ую тем 
самым су�ествование и целостность опре-
деленной об�ественной системы. Су�ест-
вую�ая на протяжении нескольких столе-
тий идеология либерализма изменяла свое 
содержание в соответствии с запросами со-
циальной практики. Эта идеология появи-
лась в эпоху классического капитализма, в 
период модернизации традиционного об�е-
ства. Возникнув как идеология буржуазии, 
она постепенно приобрела во многих стра-
нах статус об�енациональной идеологии. В 
условиях глобализации данная идеология 
претендует на роль глобальной. При этом 
эффективное выполнение этой роли требу-
ет дальнейшего изменения ее содержания в 
соответствии с изменившейся жизнью сов-
ременного об�ества.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ ИСЛАМО- 
ХРИСТИАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
TOLERANCE OF ISLAMO-CHRISTIAN 
RELATIONS IN THE MODERN WORLD

Автор предлагает собственное видение сов-
ременных процессов интеграции двух цивилизаций: 
западной и исламской, имею�их большие 
различия. Автор приходит к выводу, что, несмотря 
на имею�иеся успехи в некоторых странах Европы 
(турецкая об�ина в Германии), различия все 
же остаются, и единственным способом мирного 
сосу�ествования для обеих цивилизаций является 
нахождение точек соприкосновения, схожестей, а 
не различий, при этом базисом для прогресса должна 
служить религиозная толерантность

Ключевые слова: религиозная толерантность, 
конфликт цивилизаций, Коран, интеграция куль�
тур

The author of the article submits his own vision 
on contemporary integration processes of two civiliza-
tions: Western and Islamic ones, which differ signifi-
cantly. The author comes to the conclusion that the 
only way for both civilizations is to live in peace seeking 
for similarities but not the differences, religious toler-
ance being the base for the progress in spite of relative 
integration success of Turkish Muslims into German 
society

Key words: religious tolerance, conflict of civiliza�
tions, Koran, similarities, integration of cultures

Глобализационные процессы, опреде-
ляю�ие вектор развития человечества 

в третьем тысячелетии, характеризуются 
все возрастаю�ей унификацией культур в 
рамках экспансионизма одной из цивили-
зационных моделей, глобализированной 
посредством новых технологий вместо их 
синергетического взаимообога�ения, т.е. 
глобализация является, по сути, унифика-
цией. В этой связи перед человечеством воз-
никают новые задачи, наиболее сложной из 
которых, по нашему мнению, является со-
единение все возрастаю�его единообразия 
в мире как результата развития глобализа-
ционных процессов с одновременным рос-
том осознания народами уникальности и 
разнообразия своих культур, в основе кото-
рых лежат разные религии. Экономическая 
и культурная глобализация, проходя�ая за 

счет стирания различий между народами и 
культурами, неизбежно приводит к духов-
ному обни�анию и культурным конфлик-
там, а первое десятилетие XXI в. как раз и 
отмечено столкновением двух цивилизаций 
современного мира: западной и мусульман-
ской. Многие ученые (С. Хантингтон, Г. 
Фуллер, П. Берман и Е. Саид) считают, 
что противоречия между ними неприми-
римы �14; 7; 9; 20�. Однако мы хотели бы 
напомнить о тысячелетнем опыте их сосу-
�ествования, что дает нам повод обратить 
внимание на очень сложный, особенно в 
современных условиях, тем не менее, эф-
фективный, по мнению многих �16; 4; 19�, 
способ сосу�ествования цивилизаций, а 
именно, толерантность.

Среди многочисленных определений 
толерантности нам хотелось бы остановить-
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ся на том, которое обозначено в резолюции 
ЮНЕСКО: «Толерантность означает ува-
жение, принятие и правильное понима-
ние богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и спо-
собов проявлений человеческой индивиду-
альности. Ей способствуют знания, откры-
тость, об�ение и свобода мысли, совести и 
убеждений. Толерантность – это гармония 
в многообразии. Это не только моральный 
долг, но и политическая и правовая потреб-
ность. Толерантность – это добродетель, 
которая делает возможным достижение 
мира и способствует замене культуры вой-
ны культурой мира �1�. 

Дональд Фримэн сформулировал 
скрытую су�ность толерантности: «Мы в 
вас не нуждаемся, нам будет лучше, если 
вас не будет рядом, но мы будем терпеть вас 
и оставим вас в покое в той же степени, в 
какой оставите нас в покое вы �11�. 

Границы толерантности обширны и 
мобильны, варьируясь от безразличного 
пренебрежения отличиями до стремления 
эти самые отличия поддержать и за�итить. 
В историческом смысле толерантность до-
пускает выбор меньшего из зол во избежа-
ние зла большого, она всегда обозначает 
превалирование собственных ценностей с 
одновременной терпимостью к тем, кто от-
личается от вас, и кто часто воспринимает-
ся как вторичный по отношению к вам. То-
лерантность нельзя смешивать с понятием 
свободы, они не схожи, т.к. она предпола-
гает наличие чего-то малоприятного, даже 
некоего зла. Толерантность – это не толь-
ко политика или законодательный акт, но 
также и эмоциональная сторона личности. 
Она формируется как под влиянием соци-
альных процессов, так и в результате лич-
ного опыта.

Толерантность зависит от уровня 
развития об�ества, преобладания в нем 
традиционализма или модернизма. Тра-
диционное об�ество характеризуется ста-
тичностью, в нем передача информации 
происходит по традиционным каналам, а 
религия является мо�ным средством со-
хранения моральных ценностей. В таком 
об�естве заимствование новых идей ока-

зывает слабое воздействие на об�ество. В 
традиционном об�естве политика и право 
практически не влияют на формирование 
толерантности. Гораздо большее влияние 
оказывают семейные традиции, историчес-
кие стереотипы и личный опыт.

1. Что касается исламо-иудейско-
христианского диалога мы имеем дело как 
с традиционным, так и современными об-
�ествами. Тем не менее, теоретическим 
религиозным базисом всех теологических 
концепций является ненасилие. Ислам тре-
бует, чтобы мусульманин не был преступ-
ником. В Коране говорится: «Ты не должен 
быть преступником. Бог не приемлет пре-
ступников». Скорее, от мусульманина ждут 
толерантности и милосердия по отношению 
к тем, кто его обидел. Термин «ненасилие» 
имеет эквивалент в арабском языке, озна-
чаю�ий «быть терпимым»: «Ты можешь 
простить, ради Бога про�ай и будь мило-
сердным». Ислам признает достоинство че-
ловека в независимости от религии, цвета 
кожи и пола: «Мы дали достоинство детям 
Адама» �5; 17: С. 70�.

Ислам признаёт христианство и хрис-
тианское Евангелие, Иисуса как пророка 
Всевышнего, признают иудаизм и Тору как 
данную Моисеем.

Иудаизм, как и христианство, пропове-
дует справедливость и истинность. Свя�ен-
ный город Иерусалим, где находится пустая 
гробница Христа, является источником для 
многих религиозных течений. Как пишет 
Элиас Шакур, архиепископ грекокатоли-
ческой церкви: «Во-первых, незыблемая 
вера в человеческое достоинство служит 
основой для ненасилия как первостепенной 
ценности человеческой жизни. Во-вторых, 
Бог, в которого мы верим, это Бог не «мес-
течковый». В-третьих, Бог не является Бо-
гом какого-то одного племени. Мы должны 
перестать говорить, что есть христианский 
Бог, мусульманский или еврейский» �10; С. 
76�. Отсюда становится понятным, что при-
чина конфликта кроется не в религии, а яв-
ляется результатом действия политических и 
экономических факторов. Что же ставят во 
главу угла мусульмане (также как и христи-
ане, и евреи) в своих религиозных учениях?
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Характеристики религиозных учений 
дают нам возможность увидеть две разных 
точки зрения – разные степени обязатель-
ности, т.е. готовности к вопло�ению при-
нципов данной веры. Верить – то же, что 
иметь веру. Вера может быть обретена в 
результате получения двух совершенно раз-
ных типов религиозного опыта.

Первый из них – это обретение веры 
через рождение в об�естве, все члены кото-
рого имеют определённые традиции религи-
озных отправлений. Второй тип, в отличие 
от первого, приобретается через собствен-
ную убежденность, которая есть результат 
личной борьбы за обретение веры. Эти два 
типа опыта прихода к вере могут привести 
как к напряженности и даже к конфлик-
там, при превалировании второго типа, 
как, например, в исламской культуре, так и 
к интеграции в об�ество с позиции запад-
ной культуры �22; C. 40�. 

 Некоторые учёные считают, что Ислам 
и Запад находятся на противоположных 
полюсах по вопросам отношения к правам 
человека и толерантности, делая вывод, 
что представления о правах и принципах в 
исламской культуре иные, чем в западной. 
Для исламской культуры характерны пер-
сонализм и прагматизм, в ее понимании 
правя�ая власть «незаконна и принуди-
тельна практически по определению» �1�; 
C. 144�.

 Другие учёные полагают, что ислам-
ский мир вооб�е не приспособлен для ре-
ализации демократических принципов и 
концепций и просто не может даровать 
человеку возможности обретения таких 
ценностей, как свобода действия или чувс-
тво единения, характерных для Западного 
христианства ��; C. 31�.

Е�е одно видение проблемы дал 
Джеймс Пискатори, который сказал, что 
исламское учение не наделяет правами от-
дельного индивидуума. Человек как тако-
вой не наделяется правами. Более уместно 
говорить о привилегиях человека �13; C. 
236�. 

Думается, что в традициях ислама дать 
человеку свободу совести и вероисповеда-
ния в той мере, в которой эти свободы могут 

соответствовать строгим принципам тра-
диционных учений. Если бы мусульманам 
было позволено следовать их собственному 
вероо�у�ению, т.е. действовать на осно-
вании их ограниченного права на религи-
озную свободу в международном масштабе, 
тогда мир столкнулся бы с двумя проблема-
ми. 

Во-первых, с точки зрения ислама то-
лерантность к любым взглядам и мнениям, 
даже самым нетерпимым, что характерно 
для западной культуры, может привести 
только к противоположному результату, 
особенно с учетом того, что нетерпимость к 
определённым вероисповеданиям в исламе 
является предопределенной. 

Соответственно, много ответных про-
блем возникнет при таком подходе в не-
мусульманских странах, где мусульмане 
составляют меньшинство. С точки зрения 
Чарльза Амджада-али, предмет прав чело-
века, в об�ем, и в религии, в особенности, 
страдает на Западе из-за неубедительной 
светской веры в релятивизм, а в исламском 
мире от невозможности подвергнуть пере-
смотру основы ислама в свете проблемы 
соотношения свободы и справедливости ��; 
C. 31�. 

Ислам больше концентрируется на 
проблеме су�ествования двух путей в сов-
ременном мире: «пути Аллаха» или «миро-
вом пути».

Когда мы говорим о «мировом пути», 
мы имеем в виду различия между законами 
Запада и исламским законом. Это означает, 
что «мировой путь» – это западный путь, и 
он очень сильно отличается от исламского. 
Частичный ответ на это можно найти в Ко-
ране: «В религии не должно быть принуж-
дения» �5; 2: С. 256�.

При обсуждении проблемы различий 
в религиозном сознании и свободе необхо-
димо, по нашему мнению, более детально 
изучить то влияние, которое оказывает со-
держание текстов Корана на современную 
об�ественную жизнь. Дело Салмана Руш-
ди является примером того, как далёк араб-
ский мусульманский мир от западной кон-
цепции религиозных и человеческих прав. 
Он также показывает, какая глубокая на-
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пряженность су�ествует в исламе, когда 
поднимается вопрос об отношениях между 
толерантностью и плюралистическим ду-
хом в отношениях между Богом и челове-
ком и человека с человеком.

В своей известной книге «Конец ис-
тории и последний человек» Френсис Фу-
куяма писал, что возрождение исламского 
фундаментализма не было возвра�ением 
так называемых «традиционных ценнос-
тей», которые не перестали су�ествовать в 
современном мире.

«Исламское возрождение» вызвано 
скорее ностальгической переоценкой ста-
рых, более чистых ценностей �13; C. 236�.

В начале XXI в., особенно в последние 
годы, в условиях столкновения западной и 
исламской цивилизаций набирает популяр-
ность синкретизм – соединение разнород-
ных вероучительных и культовых положе-
ний в процессе взаимовлияния религий в их 
историческом развитии.

Рост популярности синкретизма несет 
в себе спорный момент, с той точки зрения, 
что для каждого религиозного и националь-
ного большинства это своего рода потеря 
идентичности. Сильный импульс новому 
взгляду на синкретизм и его интерпретацию 
дал процесс интеграции турецких мигран-
тов в европейское об�ество.

В последние 20 лет в западной Европе, 
особенно в Германии, появились мусуль-
манские об�ины. Процесс интеграции му-
сульман в европейские страны долгий, но, 
тем не менее, довольно успешный. Многие 
исследователи считают, что новые явления 
в культуре и религии турок-мусульман, миг-
рантов в Германии, это плоды того, что ор-
ганы власти этой страны проводят большую 
работу в рамках процесса синкретизма.

Однако в христианской религии и куль-
туре синкретизм осуждается также как пос-
тмодернизм и секуляризм �2; 3�, поэтому 
любая гибридизация между христианством 
и исламом, веду�ими мировыми религия-
ми современности вопрос очень спорный.

Для более глубокого понимания раз-
личий между двумя этническими и рели-
гиозными группами обратимся к проблеме 
смешанных браков. Многочисленные ис-

следования в этой сфере пытаются найти 
ответ на вопрос, что сближает партнеров 
в таких семьях, но, по словам одной из 
представительниц, состоя�их в браке с му-
сульманином, и христиане, и мусульмане 
осознают одно и то же. Они приходят к по-
ниманию, насколько далеки друг от друга в 
жизни, вместо того, чтобы избавляться от 
различий.

Различия только усиливаются, если 
партнёр принадлежит к этническому мень-
шинству. Не меньшую роль оказывает 
социоэкономическая ситуация в семье. 
Обычно у европейцев-христиан лучшая ра-
бота, лучше жили�ные условия, они так-
же имеют лучшую поддержку об�ества. В 
результате в семье может возникнуть на-
пряжённость, которая зачастую переходит 
в межрелигиозный конфликт, потому, что 
если партнёр чувствует, что его не уважа-
ют просто за то, кто он (она) есть на свете, 
то он (она) пытается вернуть уважение за 
счёт главного свя�енного для него (неё) – 
религии.

Важным является и исторический 
фактор, т.е. участники межрелигиозных 
браков принадлежат к об�ествам, которые 
оставили в истории определенный след.

Исследователь смешанных браков Г.Е. 
Шпильман писал, что турецкие мусульмане 
представляют «ужасных турок», которые 
изменили историю многих восточно-ев-
ропейских стран, а немецкая жена – это 
представительница имперской Германии, 
чьё об�ество ответственно за репрессии и 
массовые убийства �21; C. 211�. 

Межрелигиозные партнёры и�ут спо-
соб сохранения идентичности. У каждого 
имеется свое внутреннее осознание того, 
что есть мир, свое понятие о Боге, о том, 
кто он есть, о личностном самоуважении, о 
сохранении идентичности. 

Поэтому эти факторы, к сожалению, 
часто оказывают влияние на закрепление 
различий между партнерами, а не на осоз-
нание своей об�ности.

Возвра�аясь к вопросу, как прими-
риться с непохожестью, «странностью» дру-
гих, живу�их бок о бок в привычных вам 
обстоятельствах, мы считаем, что необхо-
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димо обратиться к христианской теологии, 
где самоуважение – это то, к чему должен 
стремиться человек. Христианская тради-
ция говорит, что самоуважение должно быть 
ко всем людям, т.к. мы все уважаемы Богом. 
Это основа нашей личности, а также взаимо-
отношения между людьми и Богом, ибо ска-
зано в Библии: Бог тот, кто знает, кто мы.

Говоря о тенденциях толерантности, 
примером которой могут быть некоторые 

успехи интеграции турок-мусульман в не-
мецкое об�ество, тем не менее, чрезвы-
чайно важны, на наш взгляд, дебаты по 
проблемам отношения современного и тра-
диционного, секуляризма с фундаментализ-
мом, интеграции с этнической изоляцией, 
либерализма с консерватизмом, наконец, 
расизма с мультикультурализмом как на ло-
кальном, так и на глобальном уровнях. 
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К РАЗМЫШЛЕНИЮ О КРИТИКЕ ИДЕИ 
ПРОТЕСТАНТСКОЙ ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 
 
TOWARDS THE PROTESTANT’S 
LABOUR ETHICS CRITIQUE

Рассматривается ревизионистская критика идеи 
протестантской трудовой этики Макса Вебера. Ее 
приверженцы, ученые-католики, считают, что на-
чало развития теории свободного рынка было по-
ложено католическими схоластиками. Автор объ-
ясняет возникновение этой критики переходом 
противостояния США и европейского сооб�ества в 
сферу методологии

Ключевые слова: протестантизм, основы, эко�
номическая ситуация, прагматизм, протес�
тантские ценности

Revisionist critique of the protestant labor ethics of 
Max Weber is considered in the article, its apologists, 
mostly Catholics, claiming that the basis of lasses-faire 
economy development was founded by catholic schol-
ars. The author justifies this critique by transferring 
the USA and European society confrontation to the 
sphere of methodology

Key words: Protestantism, principles, economic situ�
ation, pragmatism, Protestant values

В конце XIX – начале XX вв., когда 
центр мировой экономической сис темы 

переместился из Европы в США, многие 
ученые-экономисты, исто рики, социологи 
задались вопросом о причинах столь ус-
пешного роста. Одним из возможных объ-
яснений «экономического чуда» США того 
време ни оказалась концепция «американ-
ской исключительности», выдвинутая как 
альтернатива теории К. Маркса �1�. 

Принято считать, что обеспеченность 
значительными природными, трудовыми, 
финансовыми, информационными ресур-
сами стала основой бес прецедентного в 
своих масштабах хозяйственно-экономи-
ческого развития США как в XIX, так и в 
XX вв. Однако, на наш взгляд, упускается 
из виду тот факт, что в американской эко-
номической теории земля, труд и капитал 
всегда рассматриваются в единстве с чет-
вертым фактором производства – пред-
принимательством, которое определяется 
как деятельность по организации наибо-

лее эффективным и прибыльным образом 
трех остальных факторов �11�. Следова-
тельно, на становление и развитие амери-
канской экономики влияние оказало не 
столько количество, сколько качество тру-
довых ресурсов, то есть личностный пред-
принимательский по тенциал значительной 
части субъектов хозяйственной деятельнос-
ти. Заслу живает внимания и тот факт, на 
который ссылается Л.В. Смирнягин, что 
социологические исследования Г. Хофсте-
де, Ч. Хемпден-Тернера и др. обозначили 
специ фику американской экономики как 
одной из множества «культур капитализ ма» 
�3�. 

В течение весьма продолжительного 
периода в рамках как западного, так и об-
�емирового экономического пространства 
США представляли собой образец наиболее 
активного и мобильного об�ества, ориен-
тированного в первую очередь на индиви-
дуальный успех, свободную конкуренцию, 
постоянный рост эффективности и, соот-
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ветственно, прибыли. Утверждение куль-
турного своеобразия капитализма США 
позволило, таким образом, вновь обосно-
вать концепцию если не исключительнос-
ти, то уникальности американского эконо-
мического уклада.

Идея о социокультурной детермина-
ции хозяйственно-экономического разви-
тия не нова, однако учеными, в первую 
очередь экономистами, ей уделяется не-
заслуженно мало внимания. Например, 
такие ученые, как Р. Коас, Дж. Бухан, и 
П. Рассел, игнорируют тот факт, что Адам 
Смит (1723-1790) был в первую очередь 
философом-деистом �7; 5; 16�, и только во 
вторую – основателем клас сической эко-
номической теории. Адекватное понима-
ние «Богатства наро дов» невозможно без 
рассмотрения более раннего произведения 
Смита – «Теории нравственных чувств», 
– в котором утверждается роль этически 
обусловленного поведения индивида в про-
цессе хозяйственного развития.

В более позднее время данная пробле-
матика нашла отражение в работах немец-
кого социолога и экономиста Макса Вебера 
(1�64-1920). Особенностью веберовского 
подхода является то, что предметом иссле-
дования становится влияние религиозного 
сознания как важнейшего элемента духов-
но-культурного комплекса любого об�е-
ства, его принципов и практик на становле-
ние и развитие экономических отношений 
в об�естве. Вебера интересовала уникаль-
ность западной цивилизации, в связи с 
этим в его работах были проанализированы 
основные положения кальвинистского ве-
роучения и связанных с ним направлений 
протестантизма, а также их роль в форми-
ровании западного капиталистического хо-
зяйства. Перефразировав слова К. Маркса 
о том, что протестантизм является «религи-
озной формой капиталистического образа 
мышления» �2�, можно сказать, что Вебер 
доказал су�ность капитализма как эконо-
мической формы протестантского мировос-
приятия.

С точки зрения нашего исследования, 
веберовская концепция не утратила своей 
значимости. В связи с этим представляется 

актуальным ее применение для определе-
ния специфики экономической культуры 
США, а также возможностей бесконфлик-
тного су�ествования западных образцов 
экономического поведения, обусловленных 
также и протестантским религиозным со-
знанием. 

Давая характеристику религиозно-эти-
ческих предпосылок экономического разви-
тия США, некоторые исследователи, такие 
как М. Грановеттер, Р. Бендикс, Р. Коннел 
�10; 4; 9�, обосновывают свои выводы, во-
первых, концепцией М. Вебера, связанной 
со спецификой становления и развития ры-
ночного хозяйства США; во-вторых, прояв-
лениями протестантской этики в характере 
экономических мотиваций американского 
об�ества XIX – начале XXI вв. 

Действительно, при изучении статис-
тических данных стран с неоднородным 
религиозным составом населения следует 
отметить преобладание протестантов сре-
ди владельцев как крупного, так и мелкого 
капитала, а также сотрудников компаний 
с высоким уровнем квалификации �12�. 
К ним, например, можно отнести предста-
вителей таких богатейших династий мира, 
как семейства Вандербильтов и Рокфелле-
ров, знаменитых владельцев крупнейших 
корпораций, таких как Билл Гейтс, Мэри 
Кэй, Поль Гетти, Гарольд Хант, Джеймс 
Пенни, Сэм Уолтон и др. 

Такая ситуация характерна для тех ре-
гионов, где шли интенсивные социальные и 
профессиональные преобразования в эпоху 
расцвета капитализма. 

Су�ествует точка зрения, что прина-
длежность к определенному вероиспове-
данию выступает не как причина эконо-
мических явлений, а до известной степени 
как их следствие, что отчасти объясняется 
историческими причинами. Тем не менее, 
мы придерживаемся мнения большинс-
тва исследователей, что даже если и мож-
но объяснить наличие протестантов среди 
владельцев капитала и веду�их деятелей 
современной промышленности их сравни-
тельно благоприятным иму�ественным по-
ложением, которое сложилось историчес-
ки, то другие явления, такие, как различия 
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в характере получения среднего и высшего 
образования, своеобразный склад психики, 
привитый воспитанием, которое было обус-
ловлено религиозной атмосферой родины и 
семьи, определяет выбор профессии и даль-
нейшее направление профессиональной 
деятельности. Поэтому причину различного 
поведения представителей протестантизма 
и других вероисповеданий следует искать в 
устойчивом внутреннем своеобразии каж-
дого вероисповедания, а не только в его 
внешнем историко-политическом положе-
нии.

Во второй половине XX в. появилась 
группа исследователей (большинство ко-
торых можно назвать «правыми католика-
ми») �6; �; 13; 14�, занимавшихся пере-
смотром об�ей интерпретации развития 
экономики и капитализма, заключавшейся 
в том, что идеи свободной экономики, на 
почве которых и был взра�ен капитализм, 
были сформулированы в период освобож-
дения Европы от кандалов средневекового 
католицизма, что современный дух научно-
го познания победил схоластический догма-
тизм и подстегнул рост индивидуализма и 
рационализма, а освобождение от церков-
ного влияния привело к расцвету индиви-
дуализма во всех сферах жизни; что идеи и 
дух Кальвинизма, подчеркиваю�ие пользу 
тяжелого труда, рачительности, предпри-
нимательских задатков, привели к расцве-
ту капитализма, по сравнению с католициз-
мом, не поо�рявшим предприимчивость; 
а рыночная экономика получила толчок к 
развитию в атмосфере протестантской Ве-
ликобритании (Адам Смит и т.д.).

Эти исследователи не столько крити-
ковали сами идеи «Протестантской эти-
ки» Вебера, сколько старались доказать, 
например, что капитализм действительно 
стал процветаю�им, но не в Великобрита-
нии, а в итальянских городах XI� в., то есть 
в абсолютно католических регионах. Х.М. 
Робертсон �14� и другие в основу ревизио-
нистской критики всех аспектов этики Ве-
бера ставили преемственность и непрерыв-
ность процессов, отмечая, что капитализм, 
либерализм, рационализм, экономическая 
мысль и т.д. зародились задолго до А. Смита 

и его последователей, и именно в условиях 
доминирую�его католицизма, а последую-
�ее развитие, и в некоторых случаях упа-
док, вытекает из идей раннего католическо-
го периода.

Э. Каудер, католик по вероисповеда-
нию �13�, по сути, обра�ает тезис Вебера 
против его последователей, критикуя А. 
Смита и Д. Рикардо за то, что они, созда-
вая «трудовую теорию стоимости», находи-
лись под влиянием протестантизма. С ним 
согласен и Йозеф Шумпетер �17�. Основ-
ной упор в этой новой идее делался на то, 
что Д. Юм и А. Смит не являются пионе-
рами разработки экономической теории, а 
в действительности экономика формиро-
валась постепенно и неуклонно в течение 
столетий итальянскими и французскими 
католиками под влиянием схоластов. Кро-
ме этого их экономика в целом строилась 
на принципах индивидуализма, теории 
полезности, приоритета потребителя и ры-
ночного ценообразования, а идеи Смита на 
деле оказали сдерживаю�ее воздействие на 
экономическую мысль, сделав доминантой 
чисто британскую доктрину трудовой тео-
рии стоимости, что отбросило развитие эко-
номической теории на столетие назад.

Американский историк и экономист 
Мюррей Н. Ротбард �15�, поддерживая 
идеи Э. Каудера, писал, что трудовая тео-
рия стоимости имела целый ряд плохих пос-
ледствий. И, прежде всего, она послужи-
ла фундаментом для теории прибавочной 
стоимости К. Маркса. Во-вторых, акцент 
на ценообразовании, основываю�емся на 
себестоимости, создал ложное представ-
ление, что цены устанавливаются бизнес-
менами или профсоюзами, а не возникают 
в результате инфляционных процессов. 
В-третьих, упор на некую внутреннюю сто-
имость товара привел к наукообразным по-
пыткам измерить ценность и регулировать 
ее государственными мерами и т.д.

Интерес, на наш взгляд, могут пред-
ставлять два аспекта идей Э. Каудера �13�: 
во-первых, что на экономическую мысль 
влияет исторический ход событий; во-вто-
рых, что причина забвения теории полез-
ности и ее подмена теорией стоимости труда 
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произошла по вине протестантизма, проти-
вопоставляю�его себя духу католицизма.

Таким образом, по Э. Каудеру �13�, 
первооткрывателем теории полезности был 
Аристотель, затем свой вклад в ее развитие 
внесли схоласты, особенно, давно забытые 
испанские схоласты конца X�I – начала 
X�II вв.; их идеи, хотя, по мнению боль-
шинства ученых, и исчерпавшие себя в 
Средние века, были продолжены двумя вы-
даю�имися философами-протестантами 
Гуго Гроцием и Самуэлем Пуфендорфом, 
которые уделили большое внимание вопро-
сам субъективной стоимости и теории по-
лезности. 

Э. Каудер �13� приходит к выводу, что 
создатели итало-французской теории субъ-
ективной ценности, а равно и теории по-
лезности были католиками, в то время как 
теоретиками трудовой стоимости стали Дж. 
Локк, и А. Смит – британские протестанты, 
которые основывались именно на кальви-
нистском постулате обожествления труда, в 
отличие от католической веры, считаю�ей 
труд только средством для зарабатывания 
на жизнь. 

По мнению Э. Каудера �13�, схолас-
ты в результате свободного эволюционного 
развития рынка могли прийти к выводу, 
что «справедливая цена» была фактически 
свободной конкурентной ценой, установ-
ленной рынком, в то время как ученые, 
находя�иеся под влиянием протестантиз-
ма, вынуждены были считать, что справед-
ливая цена – это «натуральная» цена, где 
«количество труда, обмененное на каждый 
товар, есть величина постоянная». 

Комментируя выводы Э. Каудера, 
Мюррей Н. Ротбард �15� отмечает, что, на 
его взгляд, наиболее «догматичными» при-
верженцами свободной экономики в XIX в. 
были не англичане, а французские эконо-
мисты-католики, такие как Фредерик Бас-
тиа и Густав де Молинари, которые были 
гораздо более строгими прагматиками, чем 
самые прагматичные английские либера-
лы, кроме того, теория свободного рынка 
получила свое развитие в трудах католи-
ческих физиократов, на которых оказали 
непосредственное влияние теории естест-

венного права и естественных прав, также 
возникшие, по его мнению, под влиянием 
католических схоластиков. Конечно, закон 
естественного права являлся большой по-
мехой для государственного абсолютизма, а 
появился он при католицизме. 

Йозеф Шумпетер �17� также отмеча-
ет, что божественное право королей было 
протестантской теорией как и теории естес-
твенного права, перешедшие к французс-
ким и британским философам-моралистам 
от схоластов. Многие рационалисты X�III  
в., будучи ярыми антикатоликами, отказы-
вались признавать свой интеллектуальный 
долг перед католическими мыслителями. 
Й. Шумпетер утверждает, что индивидуа-
лизм зародился в недрах католицизма, т.е. 
«об�ество рассматривается (по Ф. Аквин-
скому) как исключительно человеческое 
дело и, более того, как простое скопление 
индивидуумов, сблизившееся на основе их 
мирских потребностей ... власть правите-
лю делегируется людьми. Люди – носители 
суверенитета и недостойный правитель мо-
жет быть свергнут» �17�. Е�е ближе к вы-
движению теории об�ественного договора 
с государством подошел Дунс Скотт. «... 
Этот аргумент является удивительно инди-
видуалистичным, утилитарным, и рацио-
налистичным...» �17�. Й. Шумпетер также 
подчеркивает за�иту частной собственнос-
ти Фомой Аквинским. Й. Шумпетер осо-
бенно отмечает дух антигосударственности 
схоластика Хуана де Мариана (1599). Он 
считает их определение рыночной цены, по 
су�еству, «справедливой ценой», теорией 
полезности, индивидуальной стоимостью 
и т.д. Й. Шумпетер �17� утверждает, что 
схоластиками разработана и теория рисков 
для предпринимательской прибыли, кото-
рая полностью была разработана только на 
рубеже XX в. и даже позднее.

Подведем некоторые итоги анализа 
протестантской этики сторонниками като-
лицизма, которые стремятся доказать, что: 

1) рыночная экономика и идеи А. Сми-
та относительно теории естественного пра-
ва произошли от схоластиков X�I-X�II вв. 
и от физиократов-католиков;

2) католики разработали идеи предель-
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ной полезности, экономики, основанной на 
индивидуальной стоимости, концепцию, о 
том, что рыночная цена есть справедливая 
цена, в то время как британские протестан-
ты под влиянием кальвинизма сделали упор 
на теорию трудовой стоимости, не только 
опасную, по мнению католиков, но и в пол-
ной мере за�и�аю�ую государственные 
интересы; 

3) наиболее «догматичные» теоретики 
рыночной экономики были католиками, от 
физиократов до последователей Ф. Бастиа; 

4) капитализм зародился в католичес-
ких городах Италии XI� в.; 

5) теория естественных прав и другие 
рационалистические подходы берут свое 
начало в учениях схоластиков.

Исходя из изложенного критического 
взгляда на протестантскую трудовую эти-
ку, на первый взгляд можно прийти к вы-
воду, что именно Макс Вебер перевернул 
истинную причинно-следственную модель, 
то есть, что первым появился капитализм, 

и кальвинисты адаптировали свои учения 
под расту�ее влияние буржуазии, а не на-
оборот.

Мы не считаем, что протестантская те-
ория развития должна быть полностью от-
вергнута и принята католическая. Но оче-
видно, что история гораздо сложнее, чем 
это трактуют традиционные взгляды, тем 
более, что с течением столетий сильнейшие 
экономики мира, на развитие которых ока-
зала влияние протестантская трудовая эти-
ка, доказали свою состоятельность, и даже 
в современную кризисную эпоху они оста-
ются веду�ими, а экономики католичес-
ких стран не показали своего преиму�ес-
тва. Представленное в статье обра�ение к 
критике протестантской трудовой этики М. 
Вебера подтверждает тот факт, что в совре-
менном мире продолжаются поиски аполо-
гетов «экономического чуда» Америки. Чем 
это обосновано? Возможно тем, что проти-
востояние США и европейского сооб�ества 
переходит уже в сферу методологии. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРАЗЫ 
В ПРОЦЕССАХ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 
RELIGIOUS IMAGES IN PROCESSES 
OF THE ETHNIC CULTURES’ RENAIS- 
SANCE IN ZABAIKALSKY KRAI

Представлена проблема активизации идей не-
ошаманизма и буддизма среди таких этнических 
групп Забайкалья, как буряты и русские. Рассмот-
рены причины, способствую�ие распространению 
религиозных концепций, основанных на заведомо 
«популистских» и «утилитарных» идеях

Ключевые слова: неошаманизм, буддизм, рели�
гиозное пространство, религиозная личность, 
этнические группы, население, религиозная лич�
ность, карнавализация

Article is devoted to the research of a problem 
connected with activization and distribu-tion of new-
shamanism’s ideas and Buddhism among such ethnic 
groups in Zabaikalsky Krai, such as the Buryats and 
the Russian. The considered reasons, factors and proc-
esses convince that lead to distribution of the religious 
concepts are based on obviously «populist» and «utili-
tarian» ideas

Key words: newshamanism, Buddhism, religious 
area, religious person, ethnic groups, population, 
carnavalization

Массовое стремление народов Забай-
калья к возрождению этнической 

культуры активизирует различные формы 
этнического самосознания, среди которых 
религия занимает значимое место. Одна-
ко, по мнению К.М. Герасимовой, корен-
ной вопрос названных процессов состоит в 
том, какой смысл придают участники про-
цессов «возрождения» этому термину �3; С. 
36�? Какую религиозную культуру можно 
считать подлинно национальной, если е�е 
триста лет назад, во времена начала коло-
низации этих территорий русским населе-
нием, такой этнос как буряты находился 
только в стадии формирования, которое в 
целом происходило в рамках российской 
культуры при самом тесном взаимодейс-

твии с русским населением. Поэтому и сов-
ременные процессы возрождения таких 
религий, как шаманизм, буддизм, которые, 
как полагается, имеют отношение только к 
культуре бурят, на деле затрагивают и дру-
гие группы населения, в первую очередь 
русских.

Так, в целом можно сказать, что совре-
менное этноконфессиональное пространс-
тво представляет несколько духовных аль-
тернатив, среди которых можно выделить 
ряд наиболее заметных. Это, во-первых, 
религиозное движение, связанное с «ша-
манским ренессансом», в числе лозунгов ко-
торого «Объединение бурят с монгольским 
народом», что предположительно должно 
осу�ествиться на древней духовной основе, 
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единстве шаманского верования монголь-
ских народов �3; С. 40�. Однако реальности 
современной глобализирую�ейся культу-
ры, развиваю�ейся в условиях Российско-
го государства, устанавливают свои пара-
метры развития, которые способствуют не 
возрождению, а конструированию заново 
религиозной традиции «неошаманизма». 
Элементы новации проявляются в социаль-
ной практике тех шаманов, которые счи-
тают себя «родовыми», «потомственными». 
Они, к примеру, создают официальные, 
бюрократические объединения, регистри-
руют ассоциации, определяют устав, пы-
таются кодифицировать устную традицию, 
записывают призывы, участвуют в конфе-
ренциях и проводят съезды. Все это дела-
ется в целях за�иты ритуальной чистоты 
культа и передачи традиции, однако носит 
черты принципиальной новизны по сравне-
нию с практикой шаманов, живших в X�II-
XIX вв. Одной из таких черт является то, 
что современная практика бурятских ша-
манов оказывается доступной и для русско-
го населения, которое все ча�е обра�ается 
к ним за помо�ью �1; С. 106-121�. 

Е�е одной формой проявления тен-
денции к возрождению самобытного ре-
лигиозного самосознания бурят оказалось 
участие в серии карнавальных представ-
лений, связанных с претворением в жизнь 
брэнда «Чита – Чингисхан», мифа порож-
денного технологами PR-компании при 
участии творческой интеллигенции г. Чита. 
Однако не только бурятская об�ествен-
ность приняла активное участие в реализа-
ции программы этой мифологемы. Поэтому 
даже по прошествии нескольких лет, когда 
иллюзорность лозунга «Чита – Чингисхан» 
оказалась очевидной, многие русские за-
даются вопросом: «А был ли Чингисхан в 
Чите?» �10�.

Наиболее влиятельным движением, 
направленным на возрождение религиоз-
ных идентичностей бурят, является ми-
фотворчество, которое активно проявляет 
себя в буддийской среде. На практике оно 
также зачастую оказывается тесно связан-
ным религиозностью не только бурят, но и 
русского населения. Так, в 2009 г. верую-

�ую об�ественность буддийского сооб�ес-
тва Забайкальского края взволновало сооб-
�ение о появлении первого за последние �0 
лет перерожденца (хубилган – бур., тулку 
– тиб.). Cогласно сооб�ениям многих ин-Cогласно сооб�ениям многих ин-огласно сооб�ениям многих ин-
формационных агентств, 1� октября 2009 
г. на оз. Холбоолжин Нуур у Цугольского 
дацана проведена Церемония признания 
реинкарнации (деификации) некоего рос-
сийского предпринимателя Дмитрия Юрье-
вича Астапенко, уроженца Забайкалья �5�. 
Во время ритуала деификации он признан 
реинкарнацией Намдак-нойона – истори-
ческой личности, национального лидера 
бурятского народа, последнего нойона рода 
Тобоевых �4�. Завершилась церемония по-
лучением из рук ламы Гэлэг Балбара дове-
рительной грамоты �5�. 

Церемония не была признана Буд-
дийской традиционной сангхой России, 
представители которой подчеркнули факт 
того, что «Ритуал поиска и подтверждения 
реинкарнации святых лам не проводится в 
бурятских дацанах с 1921 г. во избежание 
появления лжеперерожденцев». В прове-
дении ритуала деификации оказались за-
интересованы некоторые из наших совре-
менников. Это проживаю�ие в Забайкалье 
потомки Намдак-Нойона и буддийский ав-
торитет �7-летний Гэлэг Балбар �6�. Кроме 
этого, как выясняется, Дмитрий Астапенко 
предварительно встречался с представите-
лями Буддийской сангхи, т.е. ламами Агин-
ского дацана и вел с ними переговоры об 
установлении статуи Майдари. Д. Астапен-
ко, признанный перерожденцем на оз. Хол-
болджин, представляется перерождением 
бурятского божества на своем коммерчес-
ком сайте �5�. Об том же заявляет во время 
выступлений представитель Д. Астапенко 
в Забайкальском крае Бальжинима Цыре-
нов. 

Не только Д. Астапенко заявляет о сво-
ем чудесном буддийском перерождении. 
Есть и другие русские, стремя�иеся об-
рести божественную природу в ее буддий-
ском понимании. Здесь возможно привести 
сравнение мифа о «перерожденце» с мифом 
о «нетленном ламе», который бытует среди 
верую�их бурят на территории Бурятии. 
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Согласно этому мифу, передаваемому мно-
гочисленными средствами массовой инфор-
мации, в Иволгинском дацане сохраняется 
тело буддийского свя�енника Даши-Дор-
жо Итигилова, Пандито Хамбо-ламы XII, 
умершего в 1927 г., которое до сих пор 
проявляет все признаки жизни �9�. Через 
75 лет после смерти Итигилова тело ламы 
(в присутствии десятка свидетелей, среди 
которых были русские по национальности 
специалисты по судебной медицине и фото-
графы) извлекли из земли. Оказалось, что 
оно прекрасно сохранилось. Останки доста-
вили в дацан города Иволгинска. Буддисты 
утверждают, что тело сохранилось потому, 
что Итигилову удалось достичь очень вы-
сокого уровня су�ествования посредством 
медитации шуньята – что означает «пусто-
та» �11�. Тело Хамбо-Ламы Итигилова ос-
тавили в храме для привлечения верую�их 
в качестве нетленного символа �9�. Святы-
ня привлекает тысячи верую�их, стремя-
�ихся в об�ении с ламой разрешить свои 
проблемы, среди них – большое количест-
во русских. Сооб�ением, которое потрясло 
воображение не только забайкальцев, но и 
всех россиян, оказалось заявление буддийс-
кой сангхи о том, что президент России Д.А. 
Медведев, посетивший тело ламы Итигило-
ва, является перерождением богини Тары 
�2�. 

Помимо этого, современное пространс-
тво религиозного мифа интенсивно конс-
труируется многочисленными буддийскими 
проповедниками, часть которых приезжа-
ет из-за рубежа. Монгольские и тибетские 
проповедники демонстрируют возможнос-
ти религиозного мифа и чуда в привлече-
нии внимания обывателей. Так известным 
миссионером и целителем, приехавшим 
из Монголии, является Буджавын Баасан 
Сурэн, который приехал в Россию по пред-
ложению Далай-ламы XI�. Уже много лет 
он занимается не только тибетской меди-
циной, но интересуется природой и эко-
логией. Профессор Сурэн-лама не только 
проводит сеансы тибетской и монгольской 
медицины, но и ведет активную социаль-
ную работу: помогает дому престарелых в 
Закаменском районе, шефствует над де-

тским домом с. Баян-Гол, помогает Дому 
ребенка, находя�емуся в Заиграевском 
районе, в селе Хара-Шибирь. Среди паци-
ентов доктора много русских, привлечен-
ных эффективностью методов его лечения. 
В 1996 г. в с. Победа Еравнинского района 
Баасан Сурэн-лама с разрешения местной 
власти ввёл факультатив «основы буддиз-
ма» в средней школе, обучал всех детей села 
старомонгольскому языку, учил молитвы 
�7�. Таким образом, монгольский буддизм 
усиливает свои позиции среди забайкаль-
ского населения как бурят, так и русских, 
подкрепляя их личностным фактором. 

Резкое усиление буддийского влияния 
на массовое сознание забайкальского населе-
ния в целом начинается с 2004 г. С этого вре-
мени монахи монастыря Гоманг (Индия) 
путешествуют по России, реализуя програм-
му фандрейзинга (сбора средств). Возглав-
ляет программу Аюша Эрдынеев, выходец 
из Агинского округа, официальный пред-
ставитель Далай-Ламы в России. Основной 
задачей программы является обра�ение за 
помо�ью к жителям России. Одновремен-
но с посе�ением городов России монахи ре-
ализуют целый комплекс просветительских 
мероприятий, знакомя�их население с ос-
новами буддийской религии, философии, 
медицинской и культовой практики. Среди 
культовых практик, привозимых монаха-
ми, есть уникальные, которые до сих пор 
не были показываемы непосвя�енным. 
Это обряд «Огненный Пуджа» и обряд со-
здания мандалы из цветного песка. В Чите 
создание мандалы – образа идеальной Все-
ленной, дворца могу�ественного божества. 
Создание песочной модели сопровождается 
лекциями, приемом астролога, специалис-
та по тибетской медицине. Тысячи горожан 
современного Забайкалья, как бурят, так и 
русских, а также других национальностей 
прибегают к услугам этих специалистов. 
Люди, большая часть которых до этого не 
была знакома с буддизмом, совершают ри-
туальный обход вокруг мандалы и участво-
вуют в принесении жертвы, что, согласно 
постулатам буддизма, улучшает духовность 
и карму всего города. После проведения 
обряда разрушения мандалы, сопровожда-
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емого массовой раздачей пакетиков с цвет-
ным песком, из которого она сделана, мо-
нахи демонстрируют представление танцев 
и праздника ритуального Цам. Значитель-
ную часть участников этих мероприятий 
составляло русское население. Этих людей 
привлекали не только и не столько буддий-
ские истины. Обе�ание чуда, эффектность 
символа, ожидание эффективности чудес-
ного исцеляю�его воздействия способство-
вали тому, что посетители приобретали «чу-
десный» песок мандалы, и многие всерьез 
начинали интересоваться идеями буддизма.

Итак, не претендуя на исчерпываю-
�ую сводку материалов о современном 
религиозном влиянии таких религий, как 
буддизм и шаманизм бурят, на культуру 
региона, ограничимся конструктивной пос-
тановкой вопроса, предлагая антропологам 
и лингвистам отнестись с большим внима-
нием к современному материалу о влиянии 
религиозных идей на духовность населения 
в целом. Как пишет К.М. Герасимова, лю-
бая синхронная совокупность религиоз-
ных обычаев неоднородна: она состоит из 
напластований �3; С. 134�. Важнейшим 
среди них представляется современный 
пласт, связанный с возможностью личнос-
тного участия в конструировании «тради-
ций», «религиозного прошлого» и пр. �3; С. 
221-225�. Очевидно, что в среде верую�их 
бурят проходят интенсивные процессы, 
направленные на поиск значимых именно 
идей и символов.

Тем более, что социальный опыт ре-
гиональной формы буддизма у бурят со-
держит много полезных уроков истории 
для современного об�ества. К буддизму 
можно отнести высказывание философа-
религиоведа Л.Н. Митрохина о том, что не 
су�ествует христианства вооб�е, реальны 
только его исторические формы, направле-
ния, школы. Хотя все направления христи-
анства имеют об�ий канонический текст 
– Библию, но, как отмечал Л. Фейербах, 
«каждое время вычитывает из Библии лишь 
себя самое…» �7; С. 20�. 

Многие считают религию важнейшим 
фактором единства бурятского этноса. 
Но что именно в религии и каким образом 

может содействовать национальной кон-
солидации? Необходимо осознать, какие 
именно онтологические идеи, культовые 
обычаи и символы имели значимость для 
социальной интеграции этноса в различных 
исторических условиях и могут ли они фун-
даментально действовать в современной 
ситуации? В целом, анализируя материал, 
свидетельствую�ий о современных тен-
денциях развития религиозно-мифологи-
ческой сферы буддизма забайкальских бу-
рят, невозможно не согласиться с мнением 
К.М. Герасимовой о том, что «речь сегодня 
идет о новом понимании своеобразия наци-
ональной, духовной культуры различных 
народов страны». Но, в то же время, как 
отмечает этот исследователь, мы постоянно 
обнаруживаем, что помимо этого имеется и 
нечто большее. Это сохранение такого фак-
тора, как «прагматическая мотивация тра-
диционной бытовой обрядности», которая 
осталась неизменной. Данные статистики, 
свидетельства духовенства и этнографов 
свидетельствуют, что «верую�ие, за ред-
ким исключением, слабо разбираются в 
доктринальном содержании ламаистских и 
ламаизированных обрядов». Важным оста-
ется лишь утилитарная часть – «важно то, 
для чего они совершаются. Прежде всего, 
это забота о хорошей жизни, благополучии 
семьи и всех ее членов» �3; С. 2��.

Как отмечает К.М. Герасимова, быв-
шие «заядлые» атеисты уповают на религию 
и бога, и даже на шаманов также слепо и 
безоглядно, как на коммунистическую пар-
тию, ее идеологию и генсеков. Боле того, 
бессознательно отождествляют религию и 
культуру, верят в нарастаю�ий приоритет 
религии в культуре и политике» �3; С. 33�. 
С одной стороны, это влечет за собой дейс-
твия тех, кто целенаправленно профаниру-
ет религиозную культуру. С другой, наблю-
дается явление массовой карнавализации. 
Самое развитие и су�ествование религиоз-
ной культуры заменяется различными «мас-
совыми мероприятиями» развлекательного, 
«карнавального», игрового использования, 
в которых религиозные сюжеты без особого 
внимания к достоверности их толкования 
используются для различных публичных 
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шоу. «Популистская карнавальность, – 
как пишет К.М. Герасимова, – вероятно, 
закономерное явление нашего смутного 
рыночного времени, но серьезная забота о 
сохранении и популяризации действитель-
ных ценностей культурного наследия тре-
бует большого труда, достоверных знаний, 
уважительного отношения к истории, ак-
тивного неприятия популистской профана-
ции и субъективистского искажения объек-
тивного содержания духовного достояния 
этнической и национальной культуры наро-
да» �3; С. 33�. 

Однако она позволяет подвести неко-
торые итоги. 

1. Массовое стремление бурят к воз-
рождению национальной религии и куль-
туры активизирует различные формы эт-
нического самосознания, среди которых 
значительное место занимает миф о «воз-
рождении шаманизма» и «миф о возрож-
дении буддизма». Указанные мифы могут 
привлекать не только бурят, но и предста-
вителей русского населения, что становит-
ся все более распространенным явлением и 
вместе с этим ставит вопрос о том, как воз-
рождается национальная религия?

2. В этом контексте неопределенности 
авторы, ориентированные на конструиро-
вание оценочных концепций этнической 
религии или культуры, могут быть подвер-
жены воздействию личных субъективных 
факторов, эйфорических состояний, ре-
лигиозной, политической или этнической 

ангажированности и конъюнктуре. Это 
приводит к распространению религиозных 
концепций, основанных на заведомо «по-
пулистских» и «утилитарных» идеях. Одним 
из таких проявлений является «карнава-
лизация» пространства культуры, которая 
подменяет самую культуру театрализован-
ными действиями.

3. Современная религиозная ситуация 
характеризуется такими условиями, в ко-
торых религиозное сооб�ение может быть 
услышано равно как людьми, считаю�и-
ми себя приверженцами религии, так и 
изначально индифферентными светскими 
гражданами. Так русское населения За-
байкалья начинает усваивать буддийские 
идеи. Основным в случае принятия религии 
в этом случае является привлекательность 
проповеди. Неофитов привлекает рели-
гиозное чудо, проявляю�ее себя либо че-
рез практически значимые события, такие 
как излечение, удачное гадание, прогноз, 
демонстрация реального освобождения от 
проблем. Участливое восприятие, вызыва-
ю�ее эмоционального переживание, стано-
вится фактором вопло�ения и распростра-
нения религии в социальном пространстве. 
Этими особенностями эмоционально-пси-
хологического восприятия религиозных 
идей интенсивно пользуются зарубежные, 
в частности, буддийские проповедники, 
которые проводят собственную политику, 
направленную на мифологизацию террито-
рий и массовое привлечение сторонников.
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СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ 
В ИССЛЕДОВАНИИ ИННОВАЦИЙ 
 
THE CORRELATION OFCATEGORIES IN 
THE INVESTIGATION OF INNOVATIONS

Рассмотрены подходы к определению категории 
«инновация» и выявлена взаимосвязь понятий «ин-
новация», «инновационная деятельность» и «инно-
вационный потенциал» с точки зрения процессного 
подхода. По результатам исследования дается опре-
деление понятия «инновационная деятельность» че-
рез понятие «инновационный потенциал»

Ключевые слова: инновация, инновационная де�
ятельность, инновационный потенциал

The article contains the analysis of different meth-
ods of approach in determining innovation. The article 
determines correlation between categories «innova-
tion», «innovation activities» and «innovation poten-
tial» on the base of «process approach». As a result of 
research the author defines the category «innovation 
activities» through the category «innovation potential»

Key words: innovation, innovation activities, inno�
vation potential

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития России до 

2020 г. говорится о переходе российской 
экономики от экспортно-сырьевого к ин-
новационному типу развития. В докумен-
те представляется три сценария развития: 
инерционный, инвестиционный и иннова-
ционный. Согласно концепции, планирует-
ся вывести Россию в число развитых стран 
по уровню социально-экономического раз-
вития и получить лидирую�ие позиции в 
ряде ключевых направлений роста глобаль-
ной экономики через формирование наци-
ональной инновационной системы и мо�-
ного высокотехнологического комплекса, 
диверсификации экономики и создания 
условий для реализации творческого потен-
циала личности. 

В этой связи особая важность придает-
ся вопросам выявления тех возможностей, 
реализация которых позволяла бы обеспе-
чивать производство инноваций и, соот-

ветственно, повышать конкурентоспособ-
ность продукции предприятий страны.

Сложность инновационной деятель-
ности предприятий, а также многообразие 
факторов, влияю�их на эту деятельность, 
обусловили появление в экономической 
литературе взаимосвязанных понятий «ин-
новация», «инновационная деятельность», 
«инновационный потенциал» и других, ко-
торые нуждаются в смысловом обоб�ении 
и логической увязке при исследовании ин-
новационных процессов. Категория «ин-
новация» стала активно использоваться в 
современной экономической науке России 
как самостоятельно, так и в качестве ос-
новы для обозначения ряда родственных 
понятий: «инновационная деятельность», 
«инновационный процесс», «инновацион-
ное решение» и т. п. Изучение различных 
взглядов на су�ность инноваций позволило 
в качестве основных подходов к определе-
нию инновации выделить процессный и 
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результативный. С точки зрения результа-
тивного подхода, которого придерживается 
большинство отечественных исследовате-
лей, под инновацией понимается конеч-
ный результат инновационной деятельнос-
ти, получивший реализацию в виде нового 
или усовершенствованного продукта или 
процесса �1; C. �0�, �2; C. 6�, �3; С. 23�. 
По нашему мнению, если брать в осно-
ву данный подход, то термин «инновация» 
тождественен термину «инновационный 
продукт». С точки зрения процессного под-
хода, которого придерживаются запад-
ные ученые, под инновацией понимается 
процесс практической реализации новой 
идеи с целью извлечения выгоды �4�, �5�. 
В этом случае четко видна разница между 
инновацией и инновационным продуктом. 
Однако возникает вопрос о тождественнос-
ти понятий «инновация» и «инновационная 
деятельность».

По нашему мнению, инновационная 
деятельность и инновация как процесс – 
разные понятия, хотя нельзя рассматривать 
их раздельно. Су�ность данных понятий 
едина, независимо от того, рассматрива-
ем ли мы инновационную деятельность 
как часть инновации или инновацию как 
результат инновационной деятельности. 
Согласно Руководству Осло, которое явля-
ется действую�им методологическим до-
кументом, подготовленным Организацией 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) совместно с Евростатом и содержа-
�им рекомендации в области статистики 
инноваций, которые признаны в качестве 
международных статистических стандар-
тов, инновационной деятельностью явля-
ются все научные, технологи ческие, орга-
низационные, финансовые и коммерческие 
действия, реально приводя�ие к осу�ест-
влению инноваций или задуманные с этой 
целью �6; С. 4��. 

По нашему мнению, отсюда следует, 
что с позиции процессного подхода иннова-
ционная деятельность – это практические 
шаги, которые предпринимаются пред-
приятием с целью инновации – внедрения 
нового товара или процесса. То есть инно-
вация как процесс практической реализа-

ции идеи является частью инновационной 
деятельности.

В соответствии с методикой А.В. Несте-
рова все виды инновационной деятельнос-
ти можно свести к трем фазам: рождение 
нового – открытие, изобретение, улучше-
ние; собственно инновация и коммерциа-
лизация. Рождение нового подразумевает 
появление нового продукта как продукта 
интеллектуального продуцирования, но не 
товара. Инновация как таковая подразу-
мевает спецификацию прав собственности 
на результат интеллектуальной деятельнос-
ти, то есть превра�ение продукта в товар. 
Коммерциализация данного товара под-
разумевает деятельность по превра�ению 
инновационного товара в потребительский 
�7; С. 7-��.

Результатом инновационного процесса 
на предварительном этапе являются, как 
правило, новые научно-технические зна-
ния, которые разделяют на фундаменталь-
ные, базовые и технологии; на втором этапе 
– опытный образец (прототип), на конеч-
ном этапе – это соответствую�ая конс-
трукторская документация на серийное 
(а также либо единичное, либо массовое) 
производство. Это позволяет компаниям, 
осу�ествляю�им инновационный процесс, 
не только самостоятельно использовать его 
результаты, но и вести самостоятельный 
вид бизнеса, продавая эти результаты как 
товар.

Таким образом, инновационная де-
ятельность характеризуется содержанием 
и составом конкретных действий, соверша-
емых по определенной технологии. Специ-
фика инновационной деятельности – неоп-
ределенность и отложенность результата; 
несовпадение об�ественного и индивиду-
ального эффектов; асимметричность ин-
формации, доступной исследователям, по-
тенциальным инвесторам, потребителям; 
высокие инвестиционные риски; особые 
требования к квалификации кадров и ка-
честву менеджмента.

Характер инновационной деятельнос-
ти на каждом пред приятии может быть 
различен. Ряд предприятий занимается от-
четливо выраженными инновационными 
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проектами – такими, как разработка и вне-
дрение нового продукта, тогда как другие 
– преиму�ественно тем, что вно сят улуч-
шения в качество своей продукции, произ-
водственные процессы и операции, управ-
ленческие процессы, которые, по нашему 
мнению, приобретают решаю�ее значение 
на современном этапе.

Основываясь на изложенном, можно 
сделать вывод о том, что выделение поня-
тия «инновационная деятельность» необ-
ходимо исследователям для углубленного 
изучения последовательности действий по 
созданию инноваций и возможностей вли-
яния на данный процесс.

Анализ различных определений приво-
дит к выводу, что главной функцией инно-
вационной деятельности является функция 
трансформации, или изменения. Согласно 
Аристотелю, деятельность – есть движение, 
осу�ествление того, что су�ествует в воз-
можности, переход из су�его потенциаль-
но (т.о. не-су�его актуально) в актуально 
су�ее ��; С. 19�. Данный философский 
подход может быть положен в основу ис-
следования соотношения между понятиями 
«инновационная деятельность» и «иннова-
ционный потенциал». По нашему мнению, 
основными детерминирую�ими свойства-
ми потенциала являются целенаправлен-
ность, то есть его су�ностной функцией 
является заложенная возможность к дости-
жению какой-либо цели, и в то же время 
пассивность, то есть он непосредственно не 
участвует здесь и сейчас в процессе дости-
жения цели, решения задачи, «потенциаль-
ный» противопоставляется «действую�е-
му» аналогично философским категориям 
«возможность» и «действительность». Дейс-
твительность есть реализация су�ествую-
�их потенций бытия и практики как его 
социальной формы ��; С. 94-95�. Функция 
потенциала, определяемая в теории систем 
как смысл су�ествования, назначение, не-
обходимость системы, – его буду�ая транс-
формация в действительность. Создание 
инновации требует научных, финансовых, 
трудовых, производственных, информаци-
онных, организационных ресурсов. Следо-
вательно, структура инновационного по-

тенциала в основном аналогична структуре 
экономического потенциала и включает ту 
же совокупность элементов. Однако есть 
су�ественное различие: структура инно-
вационного потенциала представлена не 
совокупностью потенций, а совокупностью 
капиталов. Как подчеркивал Шумпетер, 
введение инновации не означает, прежде 
всего, прирост су�ествую�их факторов 
производства, за ней стоит ча�е перенос 
су�ествую�их факторов со старых на но-
вые применения �9; С. 152-154�. Капитал 
в данном случае – это форма, в которой вы-
ступают факторы производства.

Согласно разработанной О.В. Инша-
ковым эволюционной теории факторов 
производства, все хозяйственные системы 
от нано- до мегауровня образуются из раз-
ных комбинаций одних и тех же элемен-
тарных дискретных оснований – эндоген-
ных факторов человеческой деятельности. 
В контексте данной теории производство 
обоб�енно выражается в виде функции: 
Q=F (A, T, M, Ins, О, Inf). В ней Q – про-=F (A, T, M, Ins, О, Inf). В ней Q – про-F (A, T, M, Ins, О, Inf). В ней Q – про- (A, T, M, Ins, О, Inf). В ней Q – про-A, T, M, Ins, О, Inf). В ней Q – про-, T, M, Ins, О, Inf). В ней Q – про-T, M, Ins, О, Inf). В ней Q – про-, M, Ins, О, Inf). В ней Q – про-M, Ins, О, Inf). В ней Q – про-, Ins, О, Inf). В ней Q – про-Ins, О, Inf). В ней Q – про-, О, Inf). В ней Q – про-Inf). В ней Q – про-). В ней Q – про-Q – про- – про-
изведенный продукт, A – человеческий, 
T – технический, M – материальный, О 
– организационный, Inf – информацион-Inf – информацион- – информацион-
ный и Ins – институциональный факторы 
его создания �10$ С. 10�. В контексте эво-
люционной теории факторов производства 
совокупный капитал фирмы (К

F
) равен 

сумме трансформационного капитала (К
Tf

) 
и трансакционного капитала (К

Ta
), а с уче-

том их состава – сумме всех его эндогенных 
капиталов, к которым относятся человечес-
кий капитал (К

А
), технический (К

Т
), ма-

териальный (К
М

), организационный (К
O
), 

информационный (К
Inf

) и институциональ-
ный (К

Ins
). Первые три являются ве�ест-

венным трансформационным капиталом, 
последние три – трансакционным капита-
лом. Таким образом, 
К

F
 = К

Tf
 + К

Ta
, 

где
 
К

Tf
=К

А
+К

Т
+К

М
 и К

Ta
=К

O
+К

Inf
+К

Ins
.

Учитывая изложенное, мы предлага-
ем следую�ее определение инновационно-
го потенциала: инновационный потенциал 
представляет совокупность трансформаци-
онного и трансакционного капиталов эко-
номической системы, которые в результате 
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инновационной деятельности, определен-
ной субъективными условиями, могут быть 
использованы в качестве факторов для со-
здания инновации. 

Связь между инновационным потен-
циалом и инновационной деятельностью 
носит прямой характер: инновационная 
деятельность – это движение от инноваци-
онного потенциала к инновации: практи-
ческое использование или трансформация 
инновационного потенциала с целью полу-
чения нового продукта, удовлетворяю�его 
потребительский спрос. Через инноваци-
онную деятельность потенциал выполняет 
свою функцию. Следовательно, можно дать 

определение инновационной деятельнос-
ти как практического использования или 
трансформации инновационного потенци-
ала с целью получения нового продукта, 
удовлетворяю�его потребительский спрос.

Таким образом, проведенное теорети-
ческое исследование доказывает наличие 
прямой связи и взаимной зависимости меж-
ду понятиями «инновационная деятель-
ность» и «инновационный потенциал», так 
как инновационная деятельность не толь-
ко использует имею�ийся потенциал, но 
и воспроизводит новый. Инновации – это 
создание нового потенциала действий, а не 
просто новых процессов или продукта.

Баранова Е.С., доцент, каф. «Экономическая те-
ория», ФЭиУ, Забайкальский государственный уни-
верситет (ЗабГУ)
maverick_chita@mail.ru
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НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, 
ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ДАННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОГО 
РАСКАЯНИЯ, УКАЗАННЫХ В СТ. 62 УК РФ

Рассматриваются вопросы, касаю�иеся назна-
чения более мягкого наказания, чем предусмотре-
но за данное преступление на основании отдельных 
видов деятельного раскаяния, являю�ихся основа-
нием для применения ст. 62 УК РФ, анализируется 
действую�ее законодательство и судебная практика 
в данной сфере, формулируются конкретные реко-
мендации по применению соответствую�их норм в 
практической деятельности 

Ключевые слова: наказание, исключительные 
обстоятельства, деятельное раскаяние, специ�
альные правила назначения наказания, статья 
64 УК РФ, статья 62 

The article discusses the appointment of a milder 
punishment than that provided for the crime on the 
basis of certain types of active repentance, pointed out 
in the Article 62 of the Criminal Code, which analyzed 
the legislation and judicial practice in this area; we for-
mulate concrete recommendations on appropriate stan-
dards practice

Key words: punishment, exceptional circumstances, 
active repentance, special rules of punishment, Arti�
cle 64 of the Criminal Code, article 62 of the Criminal 
Code

Согласно ч. 2 ст. 64 УК РФ исключитель-
ными могут быть признаны как отде-

льные смягчаю�ие обстоятельства, так и 
совокупность таких обстоятельств. Разъяс-
няя данное положение, Пленум Верховного 
Суда РФ отметил, что суд вправе признать 
исключительными обстоятельствами, су-
�ественно уменьшаю�ими степень об�е-
ственной опасности преступления, как от-
дельные смягчаю�ие обстоятельства, так 
и их совокупность, указав в приговоре ос-
нования принятого решения �1�. На прак-
тике это означает, что суд может признать 

исключительными обстоятельствами, даю-
�ими основания для применения ст. 64 УК 
РФ, любые обстоятельства как указанные, 
так и не указанные в ст. 61 УК РФ, или со-
вокупность таких обстоятельств. При этом, 
назначая в соответствии со ст. 64 УК РФ 
более мягкое наказание, чем предусмотрено 
соответствую�ей статьей Особенной части 
УК РФ за совершенное преступление, суд, 
обосновывая в описательно-мотивировоч-
ной части приговора свое решение, должен 
указать, какие именно смягчаю�ие нака-
зание обстоятельства либо их совокупность 

THE APPOINTMENT OF A MILDER 
PUNISHMENT THAN THAT PROVIDED 
FOR THE CRIME ON THE BASIS OF CERTAIN 
TYPES OF ACTIVE REPEN-TANCE POINTED 
OUT IN THE ARTICLE 62 OF THE CRIMINAL 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
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признаны исключительными и су�ествен-
но уменьшаю�ими степень об�ественной 
опасности преступления �2�.

Определённые проблемы при примене-
нии ст. 64 УК РФ возникают в связи с тем, 
что в качестве основания её применения 
могут выступать обстоятельства, которые 
являются основанием для применения ст. 
62 УК РФ �3�. Применительно к такому 
случаю Пленум Верховного Суда РФ разъ-
яснил, что при установлении смягчаю�их 
обстоятельств, предусмотренных пунктами 
«и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при 
наличии оснований, указанных в ст. 64 УК 
РФ, суд вправе с учетом конкретных обсто-
ятельств по делу и данных о личности ви-
новного назначить более мягкое наказание, 
чем предусмотрено за конкретное преступ-
ление �4�. При этом Пленум Верховного 
Суда РФ указал также и на то, что по смыс-
лу закона, если смягчаю�ие обстоятельства 
учтены судом при назначении наказания по 
правилам ст. 62 УК РФ, они сами по себе 
не могут повторно учитываться при приме-
нении ст. 64 УК РФ �5�. Таким образом, 
Пленум Верховного Суда РФ полагает, что 
при наличии обстоятельств, которые могут 
служить и основанием для применения ста-
тьи 62 УК РФ, и основанием для примене-
ния ст. 64 УК РФ, на основе этих обстоя-
тельств суд вправе применить ст. 64 УК РФ. 
В любом случае на основании таких обстоя-
тельств должна применяться только одна из 
указанных норм (ст. 62 УК РФ либо ст. 64 
УК РФ). Нельзя одновременно применять 
ст. 62 УК РФ и ст. 64 УК РФ на основании 
одних и тех же обстоятельств. Например, 
активное содействие участника группового 
преступления раскрытию этого преступле-
ния может являться основанием для отказа 
от применения дополнительного наказания 
со ссылкой на ст. 64 УК РФ только тогда, 
когда в приговоре отсутствует указание на 
то, что суд учитывает это обстоятельство 
при применении ст. 62 УК РФ.

Это, однако, не означает, что совмест-
ное применение ст. 62 и ст. 64 УК РФ во-
об�е невозможно. Данные нормы могут и 
должны применяться совместно, если ос-
нованием для применения ст. 64 УК РФ 
являются обстоятельства, отличные от тех, 

которые служат основанием для примене-
ния ст. 62 УК РФ. Следует отметить, что во 
многих случаях совместное применение ст. 
62 и ст. 64 УК РФ лишено практического 
смысла, так как применение ст. 62 УК РФ 
обычно не может оказать никакого влияния 
на наказание, являю�ееся более мягким, 
чем предусмотрено за данное преступление. 
В частности, с практической точки зрения 
бессмысленно рассматривать вопрос о сов-
местном применении ст. 64 УК РФ и ч. 1 
ст. 62 УК РФ, если ст. 64 УК РФ приме-
няется для смягчения основного наказания. 
Назначенное с применением ст. 64 УК РФ 
наказание и так будет мягче, чем предус-
мотрено за данное преступление. Оно не 
сможет превысить две трети максималь-
ного срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного соот-
ветствую�ей статьей Особенной части УК 
РФ, поскольку в УК РФ отсутствуют нор-
мы, в которых минимум предусмотренного 
за соответствую�ее преступление срока 
или размера наиболее строгого вида нака-
зания достигал бы двух третей от его макси-
мума. Чтобы ч. 1 ст. 62 УК РФ могла ока-
зать влияние на наказание, назначаемое с 
применением ст. 64 УК РФ, необходимо, 
чтобы минимум предусмотренного за соот-
ветствую�ее преступление срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания не 
только достигал, но и превышал две трети 
от его максимума. Таких норм в Особенной 
части УК РФ тем более нет. Похожая ситу-
ация имеет место и в большинстве случаев 
совместного применения ч. 2 ст. 62 УК РФ 
и ст. 64 УК РФ.

Тем не менее, нельзя сказать, что при 
совместном применении ст. ст. 62 и 64 УК 
РФ, положения ст. 62 УК РФ никогда не 
влияют на наказание. Нормы ст. 62 УК РФ 
могут оказывать реальное влияние на на-
казание, по крайней мере, в двух случаях 
их совместного применения с нормами ст. 
64 УК РФ. Во-первых, в случаях, когда в 
санкции статьи Особенной части УК РФ 
предусмотрено обязательное для приме-
нения дополнительное наказание и суд не 
применяет его на основании ст. 64 УК РФ, 
если при этом применять ст. 64 УК РФ для 
смягчения е�ё и основного наказания суд 
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не намерен. В такой ситуации, назначая 
основное наказание в рамках санкции со-
ответствую�ей статьи Особенной части УК 
РФ, суд должен назначить его с примене-
нием соответствую�ей части ст. 62 УК РФ. 
То есть основное наказание в этом случае 
не должно превышать двух третей или по-
ловины от максимального срока или раз-
мера наиболее строго вида наказания, пре-
дусмотренного соответствую�ей статьей 
Особенной части УК РФ, в зависимости от 
того, какая часть ст. 62 УК РФ (первая или 
вторая) подлежит применению. Во-вто-
рых, в случаях, когда минимальный срок 
или размер наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного соответствую�ей 
статьей Особенной части УК РФ, превыша-
ет половину от его максимума и совместно 
со ст. 64 УК РФ применяется ч. 2 ст. 62 УК 
РФ. В такой ситуации наказание, назна-
ченное с применением ст. 64 УК РФ, долж-
но быть меньше половины максимального 
срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответству-
ю�ей статьёй Особенной части УК РФ, как 
того требует ч. 2 ст. 62 УК РФ. Например, 
назначая наказание за преступление, пре-
дусмотренное ч. 3 ст. 162 УК РФ (санкци-
ей данной нормы предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок от семи до 
двенадцати лет), с применением ст. 64 УК 
РФ, если одновременно имеются и основа-
ния для применения ч. 2 ст. 62 УК РФ, суд 
не может назначить наказание, превышаю-
�ее 6 лет лишения свободы. В то же вре-
мя, если основания для применения ч. 2 ст. 
62 УК РФ отсутствуют, то с применением 
ст. 64 УК РФ в рассматриваемом примере 
можно назначить и наказание, превыша-
ю�ее 6 лет лишения свободы, например, 
лишение свободы на срок 6 лет 6 месяцев 
и т.п. В пользу такого решения говорит и 
терминология закона. Так, ст.64 УК РФ 
предусматривает назначение более мяг-
кого наказания, чем за данное преступле-
ние. Размер наказания, предусмотренного 
за соответствую�ее преступление, должен 
определяться не только исходя из нормы 
Особенной части уголовного закона, но и 
исходя из подлежа�их применению в кон-
кретной ситуации положений его Об�ей 

части. То есть наказание, назначаемое при 
применении ст. 64 УК РФ, должно быть 
мягче не только любого наказания, которое 
может быть назначено на основании соот-
ветствую�ей нормы Особенной части УК 
РФ, но и мягче любого наказания, которое 
может быть назначено с учётом подлежа-
�их применению в конкретной ситуации 
положений Об�ей части УК РФ. В рас-
сматриваемом случае в роли таких положе-
ний Об�ей части УК РФ и выступают по-
ложения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Таким же образом должен решаться 
и вопрос о совместном применении ст. 64 
УК РФ и ч. 2 и 3 ст. 66 УК РФ, ч. 1 ст. 65 
УК РФ, а также ч. 2 ст. 6� УК РФ, если 
имеются основания для их применения од-
новременно со ст. 64 УК РФ.

Необходимо также рассмотреть вопрос 
о размере наказания, который может быть 
назначен с применением ст. 64 УК РФ, 
если основанием для её применения высту-
пают обстоятельства, предусмотренные в ч. 
2 ст. 62 УК РФ. В такой ситуации назна-
ченное наказание в любом случае не долж-
но быть более жёстким, чем максимальное 
наказание, которое могло бы быть назначе-
но виновному при применении ч. 2 ст. 62 
УК РФ. Например, назначая наказание 
за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 
162 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, 
если суд счёл возможным применить её на 
основании обстоятельств, указанных в ч. 2 
ст. 62 УК РФ, нельзя назначить наказание, 
превышаю�ее 6 лет лишения свободы. В то 
же время, если бы ст. 64 УК РФ в рассмат-
риваемом примере применялась по другим 
основаниям, то можно было бы назначить 
наказание, превышаю�ее 6 лет лишения 
свободы, например, лишение свободы на 
срок 6 лет 6 месяцев и т. п. Иное решение 
этого вопроса противоречило бы смыслу ст. 
64 УК РФ, поскольку возникала бы ситу-
ация, в которой при признании соответс-
твую�их обстоятельств исключительными, 
даю�ими основания для применения ст. 64 
УК РФ, наказание в итоге оказывалось бы 
больше, чем максимальное наказание, ко-
торое можно было назначить без признания 
их таковыми.
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