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СТАНОВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
(1937-1940 ГГ.)

Рассматривается формирование партийно-со-

ветской системы управления в Читинской области 

в 1937-1940 гг. Особое внимание уделено взаимо-

действию партийных и советских органов власти 

в сфере экономического и социально-культурного 

развития области 

Ключевые слова: Областной комитет ВКП(б), 
Оргкомитет, Читинская область, Областной 
Совет депутатов трудящихся, Конституция 
1936 г.

The article is devoted to the formation of the par-

ty -soviet control system in the Chita region in 1937-

1940. The special attention is given to interaction of 

party and Soviet authorities in the sphere of an eco-

nomic and socio-cultural development of the region

Key words: The regional committee of VKP (b), Or-
ganizing committee, Chita region, Regional Council of 
working people’s deputies, The Constitution of 1936

Формирование областных партийных и 
советских органов управления в Вос-

точном Забайкалье было связано с образо-
ванием 26 сентября 1937 г. Читинской об-
ласти. Она появилась вместе с Иркутской 
областью в результате ликвидации такого 
крупного административно-территориаль-
ного образования, каким являлась Восточ-
но-Сибирская область. В Читинскую об-
ласть, центром которой стал г. Чита, вошли 
районы Читинского и Сретенского округов, 
ликвидированных еще в 1930 г., районы 
бывшей Зейской области, Витимо-Олек-
минский национальный округ и Агинский 
Бурят-Монгольский национальный округ, 
вновь образованный из Агинского и Улан-
Ононского аймаков Бурят-Монгольской 
АССР [1].

Образование Читинской области пов-
лекло за собой организационную пере-
стройку партийных и советских органов. 
Для создания Читинской областной пар-
тийной организации Центральный комитет 
ВКП(б) в сентябре 1937 г. создал Оргбюро 
ЦК ВКП(б) по Читинской области в со-
ставе И.В. Муругова, А.В. Романова, Г.С. 
Хорхорина, М.Д. Великанова и Н.Е. Кузь-
ян [2]. Для образования областных советс-
ких органов власти Всесоюзный Централь-
ный Исполнительный Комитет (ВЦИК) 
создал Организационный комитет ВЦИК 
по Читинской области в составе председа-
теля Оргкомитета А.В. Романова и членов 
И.В. Муругова, Г.С. Хорхорина, М.Е. Шу-
тылева и А.М. Захарова [2]. 

THE FORMATION AND WORK OF
REGIONAL PARTY-SOVIET COMMAND
SYSTEM IN THE EAST OF ZABAIKALSKY
REGION (1937-1940 ГГ.)
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Областная партийная организация 
оформилась раньше, чем областные советс-
кие органы власти. С 10 по 16 июня 1938 г. 
прошла первая областная партийная кон-
ференция, избравшая областной комитет 
партии в составе 53 чел. и 7 кандидатов и 
бюро Обкома ВКП(б) из 13 чел. [3]. Пер-
вым секретарем обкома ВКП(б) стал воз-
главлявший до конференции Оргбюро член 
партии с 1917 г. И.В. Муругов. Бюро Об-
кома ВКП(б) утвердило 8 отделов (отдел 
руководящих партийных органов – ОРПО, 
печати, пропаганды, сельского хозяйства, 
промышленный, торговый, школьный и 
политпросветотдел) и их заведующих [3]. 

Оргкомитет ВЦИК по Читинской об-
ласти продолжал играть роль временного 
органа государственной власти до января 
1940 г. По партийной линии подчинялся 
Обкому ВКП(б), а по советской – ВЦИК, 
а затем Верховному Совету РСФСР. Пер-
вое заседание Оргкомитета состоялось 
3-11 ноября 1937 г. Оно было посвящено 
созданию аппарата Оргкомитета в соста-
ве 7 его отделов – финансового, местной 
промышленности, народного образования, 
здравоохранения, внутренней торговли, 
социального обеспечения, коммунального 
хозяйства, а также управления народного 
хозяйственного учета и плановой комиссии 
[4]. Летом 1939 г. создали переселенчес-
кий отдел [5]. Выполняя роль временного 
органа государственной власти, Оргкоми-
тет решал проблемы развития сельского 
хозяйства, местной промышленности, тор-
говли, здравоохранения, образования, со-
ставлял и утверждал местный бюджет. Все 
эти вопросы рассматривались на заседани-
ях Оргкомитета. За ноябрь-декабрь 1937 г. 
советский орган власти заседал 4 раза, за 
1938 г. – 31 раз. 

Во взаимоотношениях между Оргбюро 
и затем между Обкомом ВКП(б) и Оргко-
митетом приоритет всегда оставался за пар-
тийным органом.

Кадровая политика была сферой пар-
тийных органов. Кадры на руководящие 
партийные и советские посты обсуждались 
и утверждались на бюро Обкома партии. 
После того как А.В. Романов был отозван 

Верховным Советом РСФСР, председате-
лем Оргкомитета Бюро Обкома утвердило 
А.А. Макарчука. Но в должности предсе-
дателя он был всего несколько месяцев. В 
отношении А.А. Макарчука была создана 
комиссия Читинского Обкома ВКП(б), ко-
торая приняла решение о снятии его с долж-
ности в связи с проведением неэффектив-
ной кадровой политикой [6]. В марте 1938 
г. Оргбюро ВКП(б) утвердило 28 кандида-
тур на руководящие должности, в том чис-
ле, директора Калгинской и Чернышевской 
МТС, заведующего РайЗО Нерчинского 
района [7]. 15 марта того же года утвердили 
Оргкомитет по Агинскому национальному 
округу в составе 4 чел. В феврале замести-
телем заведующего Областного Земельного 
Отдела утвердили Широбокова [7, лл. 138, 
163], в апреле председатель Улетовского 
райисполкома М.А. Ершов был отозван и 
утвержден Оргбюро ЦК ВКП(б) по Чи-
тинской области секретарем Оргкомитета 
[8]. Заведующий сектором кадров Оргко-
митета представлял отчет в Обком ВКП(б) 
о перемещении целого ряда председателей, 
заместителей председателя райисполкомов 
по разным мотивам с тем, чтобы партийная 
организация данные перестановки утверди-
ла [9]. На состоянии руководящих кадров 
сказывались массовые репрессии. В 1937-
38 гг. в Читинской области арестовали 16 
тыс. 502 чел., среди них почти все секре-
тари гор(рай)комов ВКП(б), председате-
ли гор(рай)советов, многие руководители 
предприятий, колхозов и др. [10]. 

Оргкомитет в соответствии с решением 
пленума Обкома ВКП(б) от 28 января 1938 
г. организовал областные курсы советского 
строительства руководящих работников со-
ветских организаций [11]. 25 января 1939 
г. на III пленуме Обкома ВКП(б) председа-
тель Оргкомитета А.А. Макарчук отчитался 
о проделанной работе. На четырехмесячных 
областных курсах провели переподготов-
ку 180 руководящих работников сельских 
и поселковых советов. Одногодичными за-
очными курсами охватили 84 чел., шес-
тимесячными – 97 [12]. Советский орган 
власти выполнил решение пленума Обкома 
ВКП(б) и отчитался о проделанной работе.
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Несмотря на проделанную работу, 
вопрос о вакансиях в органах областного 
управления оставался открытым в довоен-
ный период. В 1938 г. из 83 чел., принятых 
на работу в Облкомхоз, уволились 54. Одна 
из причин текучести кадров заключалась 
в низкой заработной плате. Председатель 
сельского совета получал 180-210 руб., т.е. 
на одном уровне с уборщицей в школе [13]. 

В 30-е гг. взаимодействования партий-
ных и советских органов обогатились но-
вым содержанием. Это было связано с про-
веденной индустриализацией в эти годы. За 
годы первых двух пятилеток на территории 
Восточного Забайкалья вводилось в дейс-
твие 51 промышленное предприятие. Вы-
пуск валовой продукции промышленности 
увеличился в 10 раз в 1937 г. по сравнению 
с 1913 г. [14]. В сельском хозяйстве так-
же прослеживались положительные тен-
денции. Выросли посевные площади по 
сравнению с 1913 г. на 87,5 % [15]. Стре-
мительно росли темпы механизации этой 
отрасли. В 1931 г. появилась первая ма-
шинно-тракторная станция (МТС). В 1940 
г. их насчитывалось 62 [16]. Но самое глав-
ное – изменилась структура промышлен-
ности. В Читинской области, прежде всего 
в горнодобывающей промышленности, по-
явились крупные промышленные предпри-
ятия союзного значения с численностью 
рабочих 3-5 тыс. чел. Такие предприятия 
подчинялись соответствующим промыш-
ленным наркоматам в Москве, а в области 
курировались Обкомом партии. В октяб-
ре-ноябре 1938 г. большое внимание было 
уделено работе комбината «Балейзолото», 
Хапчерангинского оловокомбината, треста 
«Востокуголь», строительству Петровск-
Забайкальского металлургического завода 
[17]. Работа данных предприятий оцени-
валась неудовлетворительно. Для улучше-
ния показателей, согласно постановлению 
Обкома, следовало искоренить нарушение 
трудовой дисциплины, форсировать горно-
подготовительные работы, создать условия 
для развертывания массового стахановс-
кого движения. Ответственность за низ-
кие показатели возлагалась на руководство 
предприятиями и райкомы партии. В 1939 

г. вопрос развития промышленности союз-
ного значения обсуждался 6 раз.

Местная промышленность и другие 
сферы жизни области входили в компетен-
цию Совета. Вместе с этим Обком партии 
курировал и их. В 1937 г. одной из острых 
проблем являлась подготовка организации 
вселения переселенцев в Читинскую об-
ласть. К осени 1938 г. ожидалось прибытие 
в область до 2000 чел. Оргбюро ВКП(б) 
2 января 1938 г. утвердило план вселения 
переселенцев [18]. Он предусматривал ре-
монт домов для переселенцев, строительс-
тво нового жилья, принятия мер для обеспе-
чения приезжих всем необходимым. Работу 
по осуществлению намеченного плана дол-
жен был обеспечить Оргкомитет. На мар-
товском заседании 1938 г. вновь обсуждали 
данный вопрос. В итоге Оргкомитет и Ор-
гбюро приняли совместное постановление. 
Оно предусматривало необходимость уси-
ления разъяснительной работы о важности 
вселения сельскохозяйственного населения 
в Читинскую область. Оргкомитету пред-
писывалось периодически заслушивать 
отчет райисполкомов о проделанной рабо-
те [19]. Переселенческая политика имела 
большое значение в жизни Читинской об-
ласти. Практически каждый месяц вопрос 
о переселении обсуждался на заседаниях 
Оргбюро, где присутствовали представи-
тели Оргкомитета. Самым проблемным 
был вопрос о предоставлении жилья. Что-
бы иметь достаточный жилой фонд, органы 
власти покупали жильё у местного населе-
ния и ремонтировали его либо строили но-
вое. Часто переселенцы, прибыв в Читин-
скую область, здесь не задерживались и 
возвращались назад либо ехали дальше на 
восток. Их не устраивали климатические и 
природные условия или они желали рабо-
тать на промышленных предприятиях. В 
задачу исполкомов как раз и входило закре-
пить переселенцев на месте. В марте 1938 
г. Оргбюро ВКП(б) и Оргкомитет приняли 
постановление, предусматривающее усиле-
ние разъяснительной работы среди забай-
кальцев о важности вселения крестьян из 
других областей в Читинскую область. Ор-
гкомитету предписывалось периодически 
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заслушивать отчет райисполкомов о проде-
ланной работе.

В работе партийных и государствен-
ных органов власти наблюдалась практика 
совместных заседаний Оргкомитета и Ор-
гбюро ВКП(б). В феврале 1938 г. на по-
добном заседании рассматривался вопрос о 
зерновом обмене между районами и о хода-
тайстве перед СНК СССР об отпуске колхо-
зам области семенной ссуды [20]. В марте 
того же года принято постановление Орг-
комитета ВЦИК и Оргбюро ЦК ВКП(б) по 
Читинской области о весеннем севе [21]. 
Такие же постановления принимались и 
в отношении развития животноводства, 
местной промышленности [22]. Принятие 
совместных партийно-советских решений 
было обычным делом как в области, так в 
государстве в целом. 

В октябре 1939 г. Оргкомитет подго-
товил план развития народного хозяйства 
и культурного строительства на 1940 г. по 
Читинской области, который не только об-
судили, но и утвердили на бюро Обкома 
ВКП(б) [23]. Там же решили командиро-
вать Дерягина, Константинова, Чернико-
ва и Белякова для предоставления плана в 
правительство.

В декабре 1939 г. планировались выбо-
ры в местные Советы депутатов трудящих-
ся. Вся подготовительная работа прово-
дилась Обкомом ВКП(б) и Оргкомитетом 
Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Читинской области. Обком партии орга-

низовал десятидневные курсы агитаторов, 
утвердил списки избирательных округов по 
выборам в местные советы [24]. В сентяб-
ре 1939 г. Обком ВКП(б) утвердил област-
ную избирательную комиссию по выборам в 
Читинский областной Совет депутатов тру-
дящихся в составе из 13 чел., при этом обя-
зав Оргкомитет к 17 октября предоставить 
на рассмотрение состав окружных избира-
тельных комиссий по выборам в областной 
Совет [25]. В избирательных комиссиях по 
области работало 4948 чел., агитаторами и 
беседчиками – 17200 [26]. 23 ноября 1939 
г. бюро Обкома ВКП(б) обязывало отдел 
кадров обкома не позднее 28 декабря 1939 
г. предоставить на утверждение кандидату-
ры председателя, заместителя председателя 
и секретаря Областного Совета депутатов 
трудящихся из состава избранных депута-
тов [27]. 24 декабря 1939 г. провели выбо-
ры в областной Совет депутатов трудящих-
ся и избрали 79 депутатов. 

По Конституции 1936 г. исполком Со-
вета депутатов трудящихся, председатель, 
его заместители избирались на I сессии об-
ластного Совета, которая состоялась 8-9 
января 1940 г. Председателем был избран 
М.А. Константинов, член партии с 1926 г. 

Таким образом, переходный этап за-
вершился избранием областного Совета де-
путатов трудящихся, который действовал в 
течение всей Великой Отечественной вой-
ны и первых лет восстановительного пери-
ода.
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НЕОРДИНАРНАЯ АРХИТЕКТУРА
БОЛЬШОЙ МЕСОПОТАМИИ ЭПОХИ
ДОКЕРАМИЧЕСКОГО НЕОЛИТА

EXTRAORDINARY ARCHITECTURE
OF THE PRE-POTTERY NEOLITHIC
MESOPOTAMIA

Проведен анализ неординарной архитектуры 

Месопотамии эпохи докерамического неолита. Ра-

бота основана на недавних открытиях на терри-

тории Сирии, Северного Ирака и Юго-Восточной 

Турции. Рассмотрена эволюция типов и функций. 

Предлагаются новые варианты интерпретации ар-

хеологического материала. Исследование построено 

по хронологическому и территориальному принци-

пам

Ключевые слова: Большая Месопотамия, доке-
рамический неолит, доисторическая архитек-
тура

The article is devoted to analysis of Mesopotamian 

extraordinary architecture of the Pre-Pottery Neolithic 

period. The work is based on the recent discoveries 

made in territory of Syria, Northern Iraq and South-

Eastern Turkey. Types and functions development 

have been considered. New variants of the archaeo-

logical material interpretation are suggested. The study 

based on the chronological and territorial principles

Key words: Greater Mesopotamia, Pre-Pottery Neo-
lithic, prehistoric architecture

За последние десятилетия на террито-
рии Большой Месопотамии (Greater 

Mesopotamia) сделан ряд важных откры-
тий, позволяющих по-новому взглянуть на 
многие аспекты развития ближневосточ-
ных культур (см. например: Hauptmann H. 
Ein Kultgebäude in Nevalı Çori // Between 
the Rivers and over the Mountains / M. 
Frangipane [et al.]. Roma, 1993. S. 37-69; 
Schmidt K. Sie bauten die ersten Tempel. Das 
rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger. Die 
archäologische Entdeckung am Göbekli Tepe. 
München, 2006). В данной работе предпо-
лагается в совокупности рассмотреть ма-
териал так называемой общественной, или 
неординарной архитектуры Месопотамии 
эпохи докерамического неолита и дать свою 
оценку на эволюцию и назначение соору-
жений такого рода.

Многие явления эпохи докерамичес-
кого неолита восходят своими истоками к 

предыдущему времени. Подобное можно 
утверждать и в отношении архитектуры. 
Еще в период эпипалеолита/протонеолита 
в Месопотамии распространен тип округ-
лых в плане построек, а на многих памят-
никах того времени (и не только в Месо-
потамии) существовали так называемые 
«вымостки» (pavements) – участки на-
сыпанных камней без какого-либо плана 
и четких границ (см. напр.: [6; С. 102]). 
Эти достаточно примитивные сооружения 
и стали предтечей общественной архитек-
туры последующего времени. Вымостки 
являлись местом, где жители стоянки или 
поселения осуществляли разнообразную 
деятельность. Артефакты свидетельству-
ют, что здесь производили разделывание 
туш животных, обработку кож, костей, из-
готовление орудий труда и прочие работы, 
сопровождавшиеся, возможно, ритуаль-
ными действиями.
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С наступлением первой фазы докера-
мического неолита (так называемый до-
керамический неолит А – PPNA) на тер-
ритории Месопотамии возникают новые 
поселения, а общее количество памятников 
возрастает. Возможно, что благоприят-
ные условия окружающей среды позволя-
ли осуществлять достаточно эффективную 
хозяйственную деятельность, основанную 
на экономике присваивающего типа. Так 
или иначе, но во многих памятниках того 
времени обнаружены дорогостоящие им-
портные материалы, трудоемкие по испол-
нению предметы скульптуры, особые обще-
ственные постройки, то есть свидетельства 
существования хозяйственной специализа-
ции и, возможно, признаки выдвинутого 
статуса. Особый интерес представляет не-
ординарная архитектура, представленная 
на многих поселениях эпохи PPNA. Рас-
смотрим некоторые ее примеры от относи-
тельно простых/архаичных форм до более 
сложных. 

В качестве наиболее архаичных мож-
но рассматривать сооружения памятников 
Кермез Дере, Немрик 9 и Халлан Чеми. В 
Кермез Дере еще сохраняются вымостки 
[14; C. 19], тогда как в Немрике 9 они уже 
эволюционируют в аккуратно оформлен-
ные «дворы» (yards) со следами регуляр-
ного ремонта [7; C. 26]. Последнее обсто-
ятельство указывает на то, что подобные 
сооружения не обладали (а как показыва-
ют исследования традиционных культур 
– и не могли обладать) только лишь «фун-
кциональным» назначением, их роль ос-
мыслялась в целом комплексе понятий – от 
сугубо утилитарных до ритуально-мифоло-
гических. Это же относится и к так называ-
емым «общественным зданиям» или «парад-
ным помещениям».

Возникновение конструкций такого 
рода, возможно, прослеживается в Немри-
ке 9. Сам этот памятник (как и описан-
ный Кермез Дере) имеет весьма спорную 
датировку и потому трудно определить, 
является ли его материал отражением об-
щих тенденций эпохи или представляет 
«запоздалую» локальную вариацию, когда 
парадные помещения уже были достаточно 

широко распространены; и, тем не менее, 
вызывает интерес обнаруженная во втором 
слое постройка 1 (в некоторых публикаци-
ях – структура 96 [8]). Ее интерьер поми-
мо скамьи вдоль стен, обнаруженной и в 
других зданиях, включал также одну осо-
бую скамью на возвышении и «стул», выло-
женный сигарообразными «кирпичами» [7; 
C. 27]. Эти признаки могут свидетельство-
вать в пользу ее неординарности. 

В поселении Кермез Дере, располо-
женном недалеко от Немрика 9 и культура 
которого очень близка последнему, интерес 
представляет структура САВ. Привлекает 
внимание как ее расположение (на тер-
ритории участка, покрытого вымосткой), 
так и форма конструкции – круглая, возве-
денная из грубых камней, с вогнутым мо-
щеным полом [15; C. 8]. Такой контраст с 
обычными домами наводит на мысль о ее 
неординарности. Однако сильное повреж-
дение постройки и отсутствие в ней каких-
либо артефактов (возможно, убраны перед 
разрушением) не позволяют с увереннос-
тью это утверждать.

Памятник Халлан Чеми датируется 
концом IX тыс. до н.э. [11]. В средней фазе 
функционирования поселения (2-й слой) 
зафиксировано жилище, выделявшееся 
более крупным размером, а также особой 
деталью интерьера – маленьким гипсовым 
бассейном в центре. Если статус этой жи-
лой постройки представляется довольно не-
определенным, то в последующем, 1-м слое 
обнаружены две конструкции с достаточно 
выраженными признаками неординарнос-
ти [10; C. 27-9]. 

Это были большие (5...6 м диамет-
ром), круглые в плане здания, полы и сте-
ны которых, в отличие от простых домов, 
полностью сооружены из песчаника. Сте-
ны раздваивались в плане и расходились, 
по форме напоминая «щипцы», направ-
ленные концами к входу, где таким обра-
зом создавался своеобразный «вестибюль». 
Внутри каждого здания вдоль его стены 
располагалась длинная полукруглая камен-
ная скамья; в центре – очаг. Полы часто 
ремонтировали. В одном из сооружений, 
на северной стороне, то есть сразу напро-
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тив входа, обнаружен турий череп, изна-
чально, видимо, закрепленный на стене. 
В другом найдено несколько фрагментов 
черепов баранов, а также оленьих рогов. 
Кроме того, в районе этих построек обнару-
жены импортные материалы – обсидиан и 
медная руда, следы их обработки, а также 
каменные (известняковые и хлоритовые) 
чаши. Здания не были жилыми.

Термин «парадные помещения» ис-
пользован Н.Ф. Соловьевой при описа-
нии схожих конструкций энеолитического 
поселения Илгынлы-депе в Средней Азии 
[3]. Эти постройки одновременно соче-
тали функции «святилищ», мест для соб-
раний, мест обработки различных (в том 
числе престижных) материалов и вместе с 
тем – жилищ. Здесь обнаружены скамьи, 
трудоемкие по исполнению элементы внут-
реннего декора, черепа рогатых животных, 
следы краски и регулярного ремонта, стату-
этки, импортные материалы и т.д. Парад-
ные помещения подвергались обряду «захо-
ронения», они имеют следы поджога. Все 
указанные черты (кроме жилого харак-
тера) имеет и подавляющее большинство 
неординарных построек Большой Месопо-
тамии. Конструкции из Немрика 9, Кермез 
Дере и отчасти Халлан Чеми могут демонс-
трировать ранний вариант развития, когда 
они еще могли быть жилыми.

Изучение археологического материала 
Месопотамии как PPNA, так и предшеству-
ющего протонеолитического времени ука-
зывает на отсутствие ясных свидетельств 
выдвинутого индивидуального статуса. В 
частности, погребения в основном демонс-
трируют доминирующую роль семейных 
связей (например, захоронение с фраг-
ментами умершего старшего или младшего 
родственника) и возможную принадлеж-
ность к выдвинутой группе (детские пог-
ребения с большим количеством бус или 
оформленные киноварью, гипсом). Что 
же касается именно свидетельств выдви-
нутого индивидуального статуса, то вплоть 
до PPNB времени они практически отсутс-
твуют. Этот внешний эгалитаризм сосущес-
твует с постройками особого рода, перво-
начально жилых и явно выделяющихся на 

фоне обычных жилищ. Сосредоточение же 
здесь импортных материалов и редких изде-
лий из камня позволяет с большой уверен-
ностью говорить о наличии в них и статус-
ного контекста.

Кто мог быть носителем этого стату-
са? Учитывая доминирование кровнородс-
твенных связей и тот факт, что построек 
найдено несколько, даже на небольшой 
вскрытой территории в рамках одного по-
селения, можно предполагать, что они свя-
заны с наиболее уважаемыми родами. Как 
и рассмотренные ранее вымостки и дворы, 
парадные помещения обладали целым ком-
плексом функций. Здесь производили соб-
рания, осуществляли культовые действия, 
хранили и обрабатывали импортные и до-
рогостоящие предметы. Постройка такого 
рода являлась своеобразной квинтэссенци-
ей связанного с ней коллектива. Она подде-
рживалась в чистоте, здесь производили ре-
гулярный ремонт, а по истечении какого-то 
времени наступала ее «смерть», после чего 
на этом месте возводили очень похожую 
конструкцию. 

В период докерамического неолита 
неординарная архитектура присутствова-
ла на многих поселениях. Помимо Халлан 
Чеми, она имелась в Абу Хурейре, Телль 
Халуле, Чайёню Тепеси, Невалы Чори и 
других памятниках. Парадные помещения 
здесь обладали более богатым убранством, 
чем в Халлан Чеми, и включали каменные 
рельефы, стелы, антропоморфную и зоо-
морфную скульптуру. Во многих случаях 
общественным зданиям присущ архаизи-
рующий облик, порой резко отличающий 
их от обычных построек. Есть некоторые 
основания полагать, что со временем раз-
вивается процесс, когда с неординарной 
постройкой связывается большая, чем род, 
группа людей. Так, поселение Джерф эль-
Ахмар разделялось на две части, в каждой 
из которых археологами открыто по одно-
му парадному помещению [13]. Это может 
говорить в пользу связи неординарных пос-
троек Джерф эль-Ахмара с фратриями. В 
дальнейшем, с наступлением эпохи докера-
мического неолита Б (PPNB), обществен-
ные здания часто выносятся на особые, 
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«сакральные» участки, единые в рамках со-
ответствующих поселений. 

В отличие от среднеазиатских, боль-
шинство парадных помещений Большой 
Месопотамии были нежилыми. Более того, 
со временем они даже отделялись особой 
оградой или выносились на окраину посе-
ления в специальный участок, что может 
указывать на их переосмысление как при-
надлежащих к «потустороннему» миру или 
занимающих посредническое положение, 
однако это уже черты, в основном, эпохи 
PPNB. Возможно, что к этому времени от-
носится и возникновение еще одного типа 
неординарной архитектуры – так называе-
мых Домов мертвых.

Общеизвестен факт, что с наступле-
нием неолита в Месопотамии распростра-
няется обычай захоронения внутри домов 
или же в непосредственной близости от 
них, например, под фундаментом или в 
примыкающих дворах. В период PPNB или 
раньше (по не вполне ясным причинам) 
распространяется традиция погребения в 
специальных склепах, или Домах мертвых. 
Возможно, что им предшествовали захоро-
нения внутри заброшенных или разрушен-
ных домов (как, например, в Немрике 9). 
На фоне того, что общественная архитек-
тура выходит за рамки отдельных родов, 
возникает традиция сооружения общепосе-
ленческих склепов. Дома мертвых обнару-
жены в Абу Хурейре, Джа’де эль-Мугхаре, 
Чайёню Тепеси и других памятниках [4; 
C. 92]. Их конструкция была различной, 
но, как и в других общественных зданиях, 
здесь большое внимание уделялось чистоте 
и оформлению постройки, проводился ре-
гулярный ремонт; кроме того, Дома мерт-
вых также подвергались обряду «погребе-
ния». 

Как уже отмечалось, общественная 
архитектура постепенно выходит за рамки 
небольших групп, родов. Более того, пост-
ройки такого типа приобретают значение 
для всего поселения; обычно их объединя-
ют в рамках целого комплекса, «сакраль-
ного участка», часто расположенного на 
окраине памятника, отделенного от основ-
ной части поселения особой оградой или 

посредством утолщения соответствующих 
стен зданий. Наиболее ярким примером 
может служить неординарная архитектура 
Чайёню Тепеси (VIII-VII тыс. до н.э. [9; C. 
41]) периода PPNB. Здесь достаточно рано 
умерших стали хоронить в специальном об-
щепоселенческом склепе – Доме черепов 
(Skull Building). Неподалеку от него рас-
полагались два парадных помещения, так 
называемые «Здание с плитами» (Flagstone 
Building) и «Здание с мозаичным полом» 
(Terrazzo Floor Building), существовавших 
одновременно; их количество может указы-
вать на связь с фратриями. Парадные по-
мещения имели богатое внутреннее оформ-
ление из мозаики, пилястр, установленных 
вертикально плит/стел, каменной скуль-
птуры. Как и в предшествующих зданиях 
такого типа, по внутреннему периметру 
стены располагалась каменная скамья. Все 
общественные постройки (Дом мертвых и 
парадные помещения)заглублены в землю 
и подвергались обряду «погребения». Дом 
черепов изначально был округлым, но при 
последующих перестройках обрел прямо-
угольный план. 

Изменения затронули и вымостку 
Чайёню, которая в эпоху PPNB преврати-
лась в монументальную «Площадь» (Plaza) 
– аккуратно выложенное глиняными бло-
ками пространство, с двумя рядами стел 
высотой до 2 м и плитами. Обнаружение 
здесь значительного количества орудий 
труда и костей животных свидетельствует 
о том, что Площадь продолжала служить 
местом хозяйственной и ритуальной де-
ятельности; подобно другим общественным 
постройкам, она также подвергалась наме-
ренному слому и перестройке.

Указанные объекты неординарной 
архитектуры Чайёню – Площадь, Дом че-
репов и Парадные помещения составляли 
единый комплекс, расположенный на юго-
восточной окраине поселения. Обитатели 
Чайёню стремились подчеркнуть обособ-
ленность этих построек посредством утол-
щения стен, которые обращены к поселе-
нию.

Подобное выделение «сакрального 
участка» обнаружено и на других поселе-
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ниях того времени, в частности, в Невалы 
Чори (2-я пол. VII тыс. до н.э. [5; C. 78]). 
Здесь единственное парадное помещение 
окружено особой стеной.

Наивысшее развитие общественная 
архитектура Большой Месопотамии до-
керамического времени получила в комп-
лексе Гёбекли-тепе (кон. VIII тыс. до н.э.) 
[12]. Здесь на вершине холмистой гряды 
расположено масштабное скопление па-
мятников неординарной архитектуры, в 
том числе мегалитической. Очевидно, что в 
создании Гёбекли-тепе участвовали коллек-
тивы нескольких поселений, на основании 
чего можно предполагать, что здесь находи-
лось «святилище» целого территориального 
объединения. Представляется, что харак-
тер последнего был достаточно аморфным 
(своеобразный «культовый союз»), так как 
для создания более прочных образований, 

например, вождества, требовалось наличие 
наследственной иерархии и сильной власти 
вождя, свидетельств чего в материале доке-
рамической Месопотамии нет.

К концу PPN эпохи на многих по-
селениях региона наблюдался заметный 
«упадок» культуры, предположительно 
вызванный нарушением экологического 
равновесия и переходом к новому типу хо-
зяйствования, производящей экономике. 
В какой-то момент Дома мертвых и Па-
радные помещения перестали возводить, 
площади засорили и застроили, комплекс 
Гёбекли-тепе пришел в запустение. Яркая 
общественная архитектура прекращает 
свое существование, но многие полученные 
в ходе ее реализации разработки сохрани-
лись и в дальнейшем внесут свой вклад в 
развитие архитектурных традиций цивили-
зации Древней Месопотамии.
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РЕФОРМЫ В АРХИТЕКТУРНО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ «ТАЛЬЦЫ»

THE REBUILDING OF HISTORICAL
SURROUNDINGS OF STOLYPIN TIME
SETTLEMENT IN PREDBAIKALIYA ON THE
TERRITORY OF ARCHITECTURAL AND
ETHNOGRAPHIC MUSEUM «TALSY»

Анализируются особенности материальной куль-

туры переселенческих деревень Предбайкалья, об-

разованных крестьянами из центральных губерний 

Российской империи во время столыпинской аграр-

ной реформы. Рассматривается перспектива музе-

ефикации этномаркирующих компонентов культу-

ры в домостроении, внутреннем убранстве жилищ, 

хозяйственной деятельности переселенцев через 

фрагментарную реконструкцию переселенческого 

поселения Предбайкалья начала ХХ в. в архитек-

турно-этнографическом музее «Тальцы»

The article analyses the material culture features 

and peculiarities of Russian villages in Predbaikaliya 

region which were formed by the peasants from the 

Central Russian guberniyas during Stolypin’s agrar-

ian reform time. The author considers the perspective 

of museumfication of the typical characteristics in the 

dwellings, its interior design, and life-day economy of 

the immigrants through the rebuilding of the early 20th 

century Predbaikaliya settlement in Architectural and 

Ethnographic museum «Talsy»
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реселенческие деревни, Предбайкалье, столы-
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Наиболее оптимальным способом сохра-
нения и трансляции традиционной на-

родной культуры, позволяющим воссоздать 
целостную историко-культурную среду по-
селений, является создание музейных ком-
плексов под открытым небом архитектур-
но-этнографического профиля. 

«Музеи под открытым небом этногра-
фического (архитектурно-этнографичес-
кого) профиля – это музейные комплек-
сы под открытым небом, ретроспективно 

фрагментарно реконструирующие в хроно-
логическом отрезке историческую среду му-
зеефицируемой территории» [1; С. 5].

Имея большое познавательное значе-
ние, этнографические музеи под открытым 
небом также оказывают эмоциональное 
воздействие на посетителей, что объясняет 
популярность данного типа музеев в совре-
менном мире.

Архитектурно-этнографический музей 
«Тальцы» – это музейный комплекс регио-
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нального типа, отражающий материальную 
и духовную культуру этносов и этнических 
групп, населяющих регион Предбайкалье, 
через фрагментарную реконструкцию ис-
торико-культурной среды национальных 
поселений.

По технологии формирования музей 
«Тальцы» является музеем транслоциро-
ванного типа, экспозиционные зоны кото-
рого создавались путем перевозки (транс-
локации) памятников.

На основании историко-культурного 
зонирования территории Предбайкалья 
выделено девять историко-культурных зон 
(ангаро-илимская, витимская, тракто-
вая, верхнеленская, городская, бурятская, 
эвенкийская, тофаларская, переселенчес-
кая), которые необходимо отразить в му-
зейном пространстве посредством создания 
экспозиционных зон [2; С. 37].

«Ангаро-илимская, верхнеленская и 
трактовая экспозиционные зоны предна-
значены для реконструкции традиционной 
культуры русского крестьянства, основ-
ным занятием которого было земледелие. 
Витимская золотопромышленно-промыс-
ловая экспозиционная зона предполагает 
показ процесса добычи золота промышлен-
ным и лоточным способами, а также быта 
рабочих, занятых в этом производственном 
процессе. Городская коммерческая экспо-
зиционная зона предполагает реконструк-
цию самобытной культуры русского город-
ского населения, городской архитектуры, 
быта и хозяйственного уклада…» [3; С. 29].

Бурятская, эвенкийская, тофаларс-
кая экспозиционные зоны музея призваны 
показать быт, культуру и традиционное хо-
зяйство коренных народов Предбайкалья.

Проектируемая переселенческая зона 
должна отразить в музейном пространс-
тве материальную и духовную культуру 
крестьян, переселившихся на территорию 
Предбайкалья по столыпинской аграрной 
реформе. Сотрудниками АЭМ «Тальцы» в 
2011-2012 гг. были организованы экспе-
диционные обследования столыпинских 
деревень региона для сбора информации по 
этой зоне. Материалы, полученные в ходе 
обследования деревень, образованных вы-

ходцами из центральных губерний Россий-
ской империи (Смоленской, Орловской, 
Тамбовской, Рязанской и др.), легли в ос-
нову данной работы.

Главной причиной, побуждавшей крес-
тьян переселиться в Сибирь, было их тяже-
лое материальное положение, вызванное 
малоземельем в европейской части Россий-
ской империи [4; С. 176]. Первоначально 
переселенцы на новых землях устраивали 
временные жилища: шалаши, землянки. 
Крестьяне, прибывшие весной, вначале 
распахивали и засеивали землю и лишь 
затем приступали к строительству домов. 
Строившийся переселенческий поселок вы-
глядел так: «С первого взгляда он произво-
дит впечатление погоревшего или подвер-
гнувшегося какому-либо иному бедствию 
селения. Если это степь, то по краю ши-
рокой (шире Невского проспекта) улицы, 
поросшей зеленой травою, со слабо наез-
женными колеями, стоят постройки самого 
разнообразного вида. С большими проме-
жутками видны одна-две избы, иной раз без 
крыши или без всякого прируба, иногда без 
дверей и оконных рам. Одни усадьбы обры-
ты со всех сторон глубокой канавой, заме-
няющей заборы и плетни, другие открыты и 
не ограждены. В тайге такие первые жили-
ща выглядят мрачно; пустыри между усадь-
бами заросли лесом, на «улице» стоят пни, 
часто весь «порядок» завален бревнами и 
камнем – едва можно проехать. При таких 
условиях, держась долго со своим скарбом 
чуть не под открытым небом, начинает пе-
реселенец вкапываться в землю, врубаться 
в лес, словом, кладет первый камень фун-
дамента своей новой жизни» [5; С. 482].

Обустроенные переселенческие учас-
тки имели четко геометрический план: 
усадьбы составляли прямую двухрядную 
улицу или две параллельные улицы, имев-
шие значительную ширину (в среднем 
40…50 м). Застройка усадеб проводилась 
строго по красной линии, что регламенти-
ровалось переселенческим ведомством.

Усадьбы переселенцев имели протя-
женный уличный фасад, что разительно 
отличало их от усадеб трактовых сел Пред-
байкалья, где разрыв между домами был 
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сокращен до минимума. «Из-за экономи-
ческих выгод, которые давал тракт, жители 
этих селений не хотели строиться в отдале-
нии от него, село тянулось вдоль тракта на 
многие километры, поэтому место для раз-
вития усадьбы вширь стало экономиться» 
[6; С. 228]. По набору построек усадьбы 
переселенцев не отличались от небогатых 
крестьянских усадеб в старожильческих и 
трактовых селах Предбайкалья. В состав 
усадьбы входили амбар, завозня, стайки с 
выгоном, ледник, располагавшиеся по пе-
риметру двора; баня и гумно находились в 
огороде. Натурные обследования показали, 
что переселенческие усадьбы имели боль-
шие дворы и огороды, как правило, земли 
было около 80 соток. Усадьбы огоражива-
лись поскотиной, позднее появились запло-
ты.

Жилища крестьян-переселенцев из 
центральных губерний России во многом 
были аналогичны небогатым жилищам рус-
ских крестьян в трактовых и старожиль-
ческих селах Предбайкалья. Дома, как 
правило, располагались по красной линии 
застройки усадьбы, имели двухкамерную 
структуру: дом и сени с кладовой, дом в пла-
не представлял прямоугольник. Во внут-
ренней планировке можно было выделить 
четыре зоны: прихожую, гостиную, спаль-
ню, кухню. По словам старожила деревни 
Кундуй Куйтунского района Иркутской об-
ласти Н.П. Гориной, кухня находилась за 
печью и отделялась от общего помещения 
перегородкой, гостиная зона была пред-
ставлена красным углом, расположенным 
по диагонали от печи, где стояли стол, ска-
мейки, висели иконы, убранные рушника-
ми. Спальная зона находилась около двери. 
Это были полати, устроенные над дверью и 
(или) кроватью около входа в избу [7].

К особенностям домостроения пере-
селенцев из центральных губерний России 
начала ХХ в. можно отнести отсутствие 
подклета, ставней; окна в холодное время 
закрывались щитками, крепившимися при 
помощи «вертушек». В исследованных де-
ревнях сохранились дома, в которых при 
строительстве использовался способ соеди-
нения бревен «в охряпку», один из самых 

простых способов соединения элементов 
сруба, но очень редко встречающийся в 
сибирском домостроении из-за низкой гер-
метичности узлов соединения сруба. В ос-
новном он использовался при возведении 
сараев и прочих хозяйственных построек, 
при соединении окладных венцов домов, 
где герметичность не играла существенной 
роли.

Для фрагментарной реконструкции 
столыпинской деревни, образованной вы-
ходцами из центральных губерний Россий-
ской империи, в Архитектурно-этнографи-
ческом музее «Тальцы» планируется вывоз 
нескольких сохранившихся домов пересе-
ленцев начала ХХ в. вместе с объектами 
усадебной инфраструктуры. В музейном 
пространстве предлагается также отра-
зить начальный этап освоения территории 
Предбайкалья переселенцами через показ 
временных жилищ и фрагмента раскорчев-
ки и расчистки территории от леса.

Основными занятиями переселенцев в 
Предбайкалье были земледелие (товарное 
производство зерна) и животноводство, к 
подсобным занятиям относились охота, ры-
боловство, собирательство, из ремесел – об-
работка дерева, кожи, металла, ткачество.

На огородных участках переселенцы 
помимо овощей выращивали технические 
культуры для домашнего использования – 
табак и лен. Столыпинскими переселенца-
ми массово внедрено в регион (как в целом 
в Сибирь) льноводство. Предбайкальский 
климат, достаточное количество чистой 
воды для вымачивания прекрасно подходи-
ли для этого [8; С. 65].

Переселенцами перенесен опыт пчело-
водства на осваиваемые предбайкальские 
земли. В Памятной книжке Иркутской гу-
бернии за 1911 г. говорится: «Пчеловодство 
в Иркутской губернии находится в зачаточ-
ном состоянии, и опыты производятся пе-
реселенцами, которые перевозят пчел с ро-
дины. Но леса и луговая растительность, по 
мнению агрономов, дают неисчерпаемый 
источник запасов меда» [9; С. 95]. По вос-
поминаниям старожилов переселенческих 
поселков Одер и Верхний Бурбук Тулунс-
кого района Иркутской области О.Х. Ос-
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тапенко, М.А. Дунцовой, в конце огородов 
размещалось по несколько бортей (в сред-
нем по 3…5 шт.), обеспечивавших семьи 
продуктами пчеловодства [7].

В усадьбах переселенческой экспо-
зиционной зоны предполагается создать 
небольшие огородные участки для озна-
комления посетителей с основными сель-
скохозяйственными культурами, выращи-
ваемыми переселенцами: рожью, овсом, 
ячменем, пшеницей, льном. Экспозиция 
даст возможность показать значение пере-
селения начала ХХ в. в развитии льноводс-
тва в регионе, участок также будет задейс-
твован в интерактиве «Рождение одежды от 
семечка до полотна», в котором будет пред-
ставлен весь цикл производства льняной 
ткани: от сбора культуры, вымачивания, 
трепания до прядения и ткачества. В кон-
це огородных участков рекомендуется ус-
троить несколько колод бортей для показа 
подсобного занятия переселенцев – пчело-
водства, интенсивно внедряемого ими в ре-
гионе. Фрагментарный показ данного вида 
хозяйственной деятельности в музее «Таль-
цы» позволит наиболее полно представить 
значение столыпинского переселения для 
развития пчеловодства в Предбайкалье.

Из общественных зданий в крупных 
переселенческих поселках строились цер-
кви, больницы, школы. Архитектура цер-
квей была традиционной для храмов пере-
селенческих районов Сибири начала ХХ в. 
Одноэтажные деревянные храмы заверша-
лись пологой скатной кровлей над аттико-
вым ярусом, по его углам были установлены 
небольшие главки. В центре поднималась 
более крупная глава. Двухъярусная коло-
кольня имела глухой шатер. Элементы де-
коративного убранства заимствованы из 
типовых проектов, рекомендованных Ми-
нистерством путей сообщения для строе-
ний вдоль новой железной дороги. Схожие 
архитектурные решения имели церкви во 
многих селах Иркутской губернии: Авдю-
шино, Батама, Глинки, Броды, Хор-Тагна, 
Ичера, Мухтуйск [10; С. 169].

Сохранившиеся в переселенческих по-
селках дома священников представляют 
собой строения городского типа, значитель-

ные по размерам. По объемно-планировоч-
ному решению это дома-пятистенки. Декор 
строений особенно богат на фризе и карни-
зе: фриз украшен вертикально набранными 
дощечками с пропильной резьбой по ниж-
нему краю и завершением в виде пик. Под-
шивной профилированный карниз украшен 
резьбой, окаймляющей свесы кровли. Дома 
представляют интерес как образцовые про-
екты, характерные для архитектуры домов 
причта в переселенческих поселках Иркут-
ской губернии начала ХХ в. 

Школы в переселенческих поселках 
были церковноприходскими и министерски-
ми, часто создавались по типовому плану.

Не во всех переселенческих поселках 
строились больницы. Обычно они находи-
лись в крупных переселенческих пунктах, 
таких, например, как Хор-Тагна Иркутс-
кой губернии. В этом поселении в начале 
ХХ в. построена переселенческая больни-
ца; ее архитектура традиционна для пере-
селенческих общественных зданий данного 
периода.

Общественные постройки переселен-
ческих сел Предбайкалья по архитектуре 
и внутреннему убранству не отличались от 
общественных зданий старожильческих и 
трактовых сел Предбайкалья. Ввиду того, 
что храм, школа, больница представлены в 
ангаро-илимской и трактовой экспозицион-
ных зонах музея «Тальцы», в переселенчес-
кой зоне подобные строения представлены 
не будут (во избежание дублирования экс-
позиций).

Поселения, образованные в Предбай-
калье во время столыпинской аграрной ре-
формы выходцами из центральных губер-
ний Российской империи, в домостроении 
и планировке усадеб имели особенности, 
отличающие их от старожильческих и трак-
товых поселений региона. Для переселен-
ческих поселков были характерны четкая 
геометрическая планировка со значитель-
ной шириной улиц, протяженные уличные 
фасады усадеб, большие размеры дворов и 
огородов. В домах отсутствовали подклеты, 
часто применялся способ соединения бре-
вен сруба «в охряпку», редко встречаемый 
в сибирском домостроение. Отличались 
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переселенческие деревни и некоторыми 
видами хозяйственной деятельности: выра-
щиванием переселенцами льна, занятием 
пчеловодством. Данные обстоятельства ак-
туализировали вопрос о музеефикации ис-
торической среды переселенческого посел-
ка в Архитектурно-этнографическом музее 
«Тальцы» через фрагментарную реконс-
трукцию усадьб переселенцев начала ХХ в. 
Вывезенные и отреставрированные дома, 
объекты хозяйственной инфраструктуры, 

воссозданные интерьеры жилищ позволят 
посетителям музея в полной мере погру-
зиться в атмосферу быта и культуры пере-
селенческой деревни Предбайкалья начала 
ХХ в. Фрагментарный показ некоторых 
видов хозяйственной деятельности (льно-
водства, пчеловодства) в переселенческой 
зоне музея даст возможность наиболее пол-
но представить значение столыпинского пе-
реселения в развитии сельского хозяйства 
региона.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ
РАБОТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ

THE OPTIMISATION OF THE POWER
HEATING EQUIPMENT OPERATING
MODES WHEN USING NATURAL ZEOLITES
FOR HARMFUL EMISSIONS DECREASING

Приведены особенности и характерные свойс-

тва природных цеолитов. Представлен способ сни-

жения вредных выбросов от котлов с факельным 

сжиганием топлива с использованием цеолитсодер-

жащих пород Восточного Забайкалья. Произведено 

экономическое обоснование использования цеолита 

Шивыртуйского месторождения. Сформулированы 

рекомендательные выводы, обоснованные с точки 

зрения технико-экономической оценки

Ключевые слова: сжигание топлива, аддитив-
ный способ, параметры работы котельного аг-
регата, цеолит, вредные выбросы, оксиды азо-
та, оксиды серы, экология, эффективность, 
котел, топливо

The Authors pointed out features and characteristic 

of natural zeolites. The article de-scribes the method for 

reducing torch fuel burning boilers exhaust emissions 

while us-ing the zeolite solids of Eastern Transbaykalia. 

The work also represents the economic explanation of 

Shivirtuiski zeolite deposit usage. The recommendato-

ry conclusions proved from the point of view of a tech-

nical and economic estimation are formulated

Key words: fuel burning, additive process, working 
characteristics of the boiler unit, the zeolite, harmful 
emissions, nitrogen oxide, sulfur oxide, ecology, ef-
ficiency, boiler, fuel

Исследования проведены в рамках гран-
та Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых – 
кандидатов наук в области знания «Техни-
ческие и инженерные науки»

В  настоящее время острой становится 
проблема, связанная с распределением 

и потреблением энергетических ресурсов. 

Предполагаемое при этом повышение доли 
сжигаемого твердого топлива в топливном 
балансе ТЭС без внедрения новых техно-
логий и современного газоочистного обору-
дования, переработки и утилизации техно-
генных отходов, очистки дымовых газов от 
вредных выбросов приведет к значитель-
ному увеличению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Поэтому в условиях 
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постоянно растущего энергопотребления от 
современной науки требуется создание эф-
фективных и в то же время малозатратных 
технологий и технических средств, которые 
позволили бы снизить уровень негативного 
воздействия ТЭС на окружающую среду.

Одной из таких технологий являет-
ся адсорбционная очистка дымовых газов 
с помощью природных цеолитов, которая 
позволяет одновременно с удалением вред-
ных газовых выбросов из продуктов сго-
рания топлива осуществлять улучшение 
экономических показателей работы тепло-
генерирующего оборудования. Так, напри-
мер, просыпка в конвективную шахту кот-
ла природных цеолитов в количестве 15 % 
по отношению к расходу топлива на номи-
нальном режиме работы позволяет снизить 
выброс оксидов серы на 70 % и добиться 
повышения КПД-брутто котла на 1,6 % за 
счет снижения температуры росы уходя-
щих газов.

Одной из важнейших проблем энер-
гетической отрасли промышленности яв-
ляется наличие больших объемов газовых 
выбросов, содержащих вредные газовые 
компоненты. Характерными для отрасли 
загрязняющими веществами являются ди-
оксид серы, на долю которого приходится 
до 39 % общего объема выбросов, твердые 
вещества (30 %), оксиды азота (24 %) [1].

В мировой практике накоплен большой 
опыт по разработке и освоению различных 
технологий газоочистки, учитывающий осо-
бенности работы тепловых электростанций 
и сжигаемого на них топлива [1]. Эффек-
тивность этих мероприятий достаточно вы-
сока, однако их существенным недостатком 
является высокая стоимость оборудования 
и эксплуатации, а также сложность тех-
нологических процессов и необходимость 
осуществления конструктивных изменений 
элементов энергетического оборудования и 
котельных агрегатов, в частности. В этом 
плане преимущество получает адсорбцион-
ный способ очистки дымовых газов с помо-
щью природных цеолитов [2].

Природные цеолиты как таковые уже 
довольно давно нашли применение в раз-
личных областях промышленности, а так-

же в ряде производств (в качестве вспомо-
гательного вещества для технологических 
нужд). Несмотря на это, в отрасли теп-
ловой энергетики они не имели должного 
применения до настоящего времени (есть 
частный опыт их использования в водном 
хозяйстве энергетических объектов стра-
ны). Природные цеолиты обладают рядом 
особенностей, которые дают возможность 
использования их в крупном масштабе для 
газоочистных нужд на ТЭС [3].

Технология с применением в качест-
ве сорбента природных цеолитов является 
очень схожей с сухой известняковой тех-
нологией. Интенсивность улавливания ди-
оксида серы и оксидов азота в диапазоне 
температур 500…850 ºС зависит от тонины 
помола реагента, поскольку процесс сор-
бции определяется преимущественно по-
верхностью контакта реагента с газом, ко-
торая, в свою очередь, зависит от размера 
частиц [4].

Общим достоинством цеолитов перед 
другими адсорбентами является их низкая 
стоимость и достаточная распространен-
ность в Забайкальском крае как породооб-
разующих минералов вслед за минералами 
кремнезема, полевыми шпатами и глинами, 
что определяет возможность их использова-
ния для очистки дымовых газов от котель-
ных установок, работающих на различных 
видах топлива. Основную массу запасов в 
Забайкальском крае занимает цеолитсодер-
жащий туф Шивыртуйского месторожде-
ния, содержание чистого цеолита в котором 
достигает около 80 % по массе [5].

Поскольку речь идет о действующих 
котлах, а затраты на реконструкцию, свя-
занные с внедрением природных цеоли-
тов, должны быть минимальны, важную 
роль играют конструктивные особенности 
котельного агрегата. Этими особенностя-
ми определяется непосредственное место 
(участок газовоздушного тракта котла) 
ввода сорбента в контакт с дымовыми газа-
ми для достижения максимальной эффек-
тивности способа.

Положительным качеством природных 
цеолитов Шивыртуйского месторождения 
является высокая стабильность к дегид-



21

Науки о Земле

ратации, в силу своей изоструктурности, 
после которой они становятся способны к 
адсорбированию углекислого газа, влаги и 
других соединений.

Важной особенностью очистки дымо-
вых газов с помощью природных цеолитов 
является малая потребная площадь для раз-
мещения оборудования в ячейке котла.

Однако цеолитовый способ очистки 
газов, как и другие способы, также имеет 
свои достоинства и недостатки. Достоинс-
твом данного способа является простота 
его технологии. К тому же он не требует 
огромных капиталовложений (самые низ-
кие приведенные капитальные затраты), 
не приводит к значительному удорожанию 
1 кВт установленной мощности, имеет ма-
лое значение эксплуатационных затрат на 
очистку, сопровождается меньшими тепло-
выми потерями, чем мокрые способы очис-
тки (т.к. не требует охлаждения газа до 
комнатной температуры).

Тем не менее, важнейшим фактором, 
который должен учитываться при решении 
проблем снижения вредных выбросов в ат-
мосферу, является остаточный срок служ-
бы котла и режим его работы.

Если котел был сдан в эксплуатацию 
относительно недавно и предполагается его 
работа в базовой части графика нагрузок, 
то капитальные вложения, направленные 
на реконструкцию и модернизацию этого 
котла, окупятся довольно быстро (особенно 
в случае повышения КПД котла в результа-
те модернизации).

Другой подход к решению экологичес-
ких проблем применяется в случае, когда 
котел уже проработал 30…40 лет и в на-
стоящее время из-за низкого КПД в работу 
включается сравнительно редко. При этом 
даже незначительные инвестиции вряд ли 
окупятся за счет экологического эффекта 
от внедрения технологии газоочистки.

При этом необходимо учитывать тот 
факт, что каждый из существующих спосо-
бов снижения выбросов NO

x
 и SO

2
 оказы-

вает определенное негативное воздействие 
на экономичность и надежность котельного 
агрегата и элементов газового тракта. По-

этому выбор конкретной технологии зави-
сит от условий, в которых планируется ее 
внедрение, и оно должно производиться на 
основе технико-экономического обоснова-
ния целесообразности применения того или 
иного мероприятия совместно с прогнози-
рованием показателей надежности и безот-
казности работы оборудования.

Сущность предлагаемого способа очис-
тки дымовых газов заключается в просып-
ке в конвективную шахту котла природного 
цеолита через устройства системы дробест-
руйной очистки поверхностей нагрева. При 
этом одновременно со снижением концен-
трации SO

2
 и SO

3
 в продуктах сгорания 

происходит снижение температуры точки 
росы дымовых газов, что в конечном итоге 
позволяет повысить надежность воздухопо-
догревателей. Кроме того, понижение тем-
пературы точки росы дымовых газов позво-
ляет осуществлять работу котла в реальных 
условиях с более глубоким охлаждением 
продуктов сгорания, т.е. с более низкой 
температурой уходящих газов, что в свою 
очередь позволяет повысить экономичность 
котла по сравнению с работой в обычном 
режиме (без использования предлагаемой 
технологии).

Однако экономическая оценка спосо-
ба использования природных цеолитов для 
снижения вредных выбросов от котельных 
агрегатов сводится к решению оптимизаци-
онной задачи по нахождению оптимально-
го расхода цеолита для конкретных условий 
его применения. Эта задача является пара-
метрической.

Существующие методы поиска опти-
мального решения можно разделить на де-
терминированные, случайные (стохасти-
ческие) и комбинированные. Кроме того, 
можно выделить аналитические (напри-
мер, метод множителей Лагранжа), чис-
ленные и графические методы [6; 7; 8; 9].

Оптимальный расход цеолита пред-
ставляет унимодальную целевую функцию, 
т.е. имеет единственный экстремум, явля-
ющийся глобальным минимумом суммар-
ных издержек:
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На основе экспериментальных иссле-
дований получена зависимость эффектив-
ности способа снижения вредных выбросов 
с использованием природных цеолитов от 
относительного расхода цеолита, подавае-
мого в конвективную шахту котла:

где /c cрb B B  – относительный расход 
вводимого в конвективную шахту котла 
природного цеолита;

рS  – процентное содержание серы в 
топливе, %;

2SOM  – необходимый уровень массово-
го выброса SO

2
, поддерживаемый примене-

нием способа, г/с;

2

к
SOM  – установившийся массовый вы-

брос SO
2
, когда дальнейшее увеличение по-

дачи цеолита в конвективную шахту котла 
не даёт заметного снижения оксидов серы, 
г/с;

2

0
SOM  – массовый выброс SO

2
 при от-

сутствии подачи цеолитов в конвективную 
шахту котла, г/с.

где /э эИ  – затраты на электроэнергию, пот-
ребляемую приводом конвейера, осущест-
вляющего подачу природных цеолитов к 
загрузочному устройству системы дробест-
руйной очистки поверхностей нагрева кот-
ла;

топлИ  – расходы на топливо. Данное 
слагаемое издержек является функцией от 
относительного расхода цеолита и может 
быть определено по формуле

1 2 3

min

( ) ( ) ( )

lim ( )opt
c

f f f
b f .

(1)

2 2

2 2

00,32 ln
к

SO SOр
c к

SO SO

M M
b S

M M


   


,             (2)

/э э топл цеол эколИ И И И И    ,                 (3)

где рS  – процентное содержание серы в 
топливе, %;

р
кS  – содержание серы, соответствую-

щее предельному массовому выбросу SO
2
, 

когда дальнейшее увеличение подачи це-
олита в конвективную шахту котла не даёт 
заметного снижения оксидов серы, %;

уна  – содержание золы в уносе;
ПА  – приведенная зольность, %·кг/

МДж;

цеолИ  – затраты на цеолит, подаваемый 
в конвективную шахту котла, могут быть 
определены по формуле

var
топл р топлИ B Ц  ,                                       (4)

var 1 4

0 2

(1 )
( )р р

н

Q qB
Q q




 
,                                   (5)

Суммарные издержки (руб.), связан-
ные с реализацией метода, можно предста-
вить в виде суммы:

Экономическая оценка и обоснование 
способа снижения выбросов от котлов с фа-
кельным сжиганием топлива с использо-
ванием природных цеолитов может быть 

где var ( )р cB f b  – вариативный расход топ-
лива, кг/c, изменяющийся в зависимости 
от относительного расхода цеолита;

топлЦ  – стоимость топлива, руб/кг;
Вариативный расход топлива может 

быть определен по формуле

здесь 2q  – изменение (уменьшение) по-
терь теплоты с уходящими газами. Данная 
величина также является функцией от изме-
нения температуры уходящих газов, завися-
щего от относительного расхода цеолита, по-
даваемого в конвективную шахту котла, т.е.:

произведена с помощью методики, пред-
ставленной ниже.

2
3

4,19

201 1( ) ( ( ) exp[ ( ) ]
0,2891,05

c
c a

bt f b S S S S
Q S

,  (6)

цеол c цеолИ B Ц  ,                                           (7)

,                                        (8)2экол SO эколИ M T 

где cB  – абсолютный расход цеолита, кг/с;

цеолЦ  – стоимость цеолита, руб/кг;

эколИ  – плата за выбросы оксидов серы, 
которая зависит от относительного расхо-
да цеолита cb  и может быть определена по 
формуле

где 
2

( )SO cM f b  – массовый выброс серы, 
соответствующий расходу цеолита, г/с;

эколT  – тариф по уплате за выбросы ок-
сидов серы.
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Массовый выброс серы 
2

( )SO cM f b  
можно определить, используя следующую 
зависимость:

В таблице представлены результаты 
технико-экономической оценки способа 
снижения выбросов с помощью природных 
цеолитов для котла БКЗ-220-100Ф3 с фа-
кельным сжиганием топлива.

2 2 2

0 2( ) exp[ ( ) ]
0,32

к c
SO SO SO р

bM M M
S

    


2

к
SOM .                                                           (9)

Результаты технико-экономической оценки

Годовой экологический эффект, руб/год 58229,55

Годовые затраты на цеолит, руб/год 41613,7

Повышение КПД-брутто котла, % 1,6

Снижение температуры уходящих газов, ºС 25,0

Годовая экономия топлива, т/год 4792,0

Экономия средств на топливо, руб/год 4792032,0

Экономический эффект, руб/год 4808647,85

Топливом является уголь Харанорско-
го месторождения ( 12р

нQ   МДж/кг (2000 
ккал/кг), 40рW  %, 8,6рА   %, 0,3рS   
%). Стоимость топлива в расчетах прини-
малась равной 1000 руб/т, цеолита – 4000 
руб/т, число часов использования установ-
ленной мощности – 4754 ч/год. Просыпка 
цеолита в конвективную шахту котла осу-
ществлялась в количестве 15 % от расчет-
ного расхода топлива.

Для определения годовых значений 
суммарных издержек можно воспользо-
ваться методикой [10].

Таким образом, способ очистки дымо-
вых газов с помощью природных цеолитов 
является полноценным и конкурентным 
способом, позволяющим производить глу-
бокую очистку дымовых газов. Определе-
ние расхода цеолитов, необходимого для 
обеспечения требуемой степени очистки 
продуктов сгорания, а также экономичес-
кая оценка способа очистки дымовых газов 
с помощью природных цеолитов возможны 
с использованием представленной методи-
ки.
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ПАЛЕОБИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ В СИСТЕМЕ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОИСКОВЫХ
ФАКТОРОВ

PALEOBIOGEOCHIMICHAL
PRECONDITIONS IN THE SYSTEM
OF GEOLOGICAL SEARCH FACTORS

Рассматривается совокупность использования 

всех геологических факторов при поисках место-

рождений полезных ископаемых. В дополнение к 

уже имеющимся критериям поисков автор предла-

гает добавить показатели, базирующиеся на биогео-

химической деятельности палеобиоты в рудогенети-

ческих системах

Ключевые слова: палеобиота, поисковые пред-
посылки, рудогенез

This article is devoted to the mixture of geological 

factors using for mineral deposits searches. In addition 

to already available criteria of searches, the author sug-

gests to add the indicators which are based on biogeo-

chemical activity of paleobiota in oregenetical systems

Key words: paleobiota, search preconditions, ore-
genesis

Геологическое положение различных ти-
пов месторождений определяется ком-

бинацией условий, благоприятных для их 
образования. Для различных групп место-
рождений эти сочетания различны. При по-
исках принято рассматривать совокупность 
геологических факторов в системе отде-
льных элементов, подвергающихся анали-
зу. В дополнение к уже имеющимся кри-
териям поисков месторождений полезных 
ископаемых [1-6] предлагаем добавить 
показатели, базирующиеся на биогеохими-
ческой деятельности палеобиоты в рудоге-
нетических системах.

Вопрос о закономерном участии жи-
вых организмов в аккумуляционных про-
цессах рудогенеза в настоящее время явля-
ется объектом пристального внимания со 
стороны геологов-рудников, что позволяет 
выделить новый вид – палеобиохимичес-
кие предпосылки. В основу предлагаемых 
предпосылок положена прямая и косвен-

ная связь рудообразующих элементов не-
посредственно с палеобиотой или продукта-
ми ее метаболизма (табл. 1). 

К первой, биофильной группе отно-
сятся рудообразующие элементы, которые 
имели прямое отношение к организмам, 
непосредственно образовывались и кон-
центрировались в живых клетках и тканях 
палеобиоты (Са присутствует в скелетах 
и раковинах многих беспозвоночных, при 
взаимодействии с Н

2
СО

3
 образовывает мес-

торождения известняка; фосфатизирован-
ные раковины и скелеты бентонных беспоз-
воночных переотлагаются в фосфориты; 
скопления раковин радиолярий приводит к 
образованию радиоляритов или кремнезе-
мов; перегнившая растительная масса об-
разует залежи горючих полезных ископае-
мых и др.). Кроме того, живые организмы 
оказывают существенное влияние на миг-
рацию элементов в море. 
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 1 По классификации Р. Хор-

на[10], медь и цинк относятся 
к элементам, необходимым для 
жизненных процессов; свинец и, 
возможно, олово – к элементам, 
вероятно, необходимым. При от-
мирании планктон, а также морс-
кой и прибрежный биос, снабжают 
содержащимися в них полиметал-
лами (цинком, медью, свинцом) 
осадочные породы. 

Вторая, бактериофиль-
ная группа включает элементы, 
имевшие опосредованную или ос-
таточную связь с органическим ве-
ществом. Как правило, они пере-
водились из минеральной среды в 
растворимые формы в результате 
окислительно-восстановительной 
деятельности бактерий, микроорга-
низмов и цианобактериальных ма-
тов (ЦБМ). 

Геомикробиологические иссле-
дования показали, что микроорга-
низмы: 1) активно воздействуют 
на все, без исключения, минера-
лы, образуя на их поверхности 
биопленки; 2) являются неотъем-
лемой частью всех процессов вы-
ветривания; 3) формируют целый 
ряд минералов, являющихся осно-
вой осадочных пород; 4) способ-
ны трансформировать минералы в 
окислительно-восстановительных 
условиях и накапливать некоторые 
ионы металлов.

Микробное или бактериаль-
ное сообщество – это совокупность 
взаимодействующих между собой 
организмов. В геологической сре-
де они располагаются как внутри 
твердого субстрата, так и на повер-
хности, образуя обрастания, назы-
ваемые биопленками. Типичным 
примером биопленок являются 
цианобактериальные маты в виде 
строматолитов и онколитов. Зона 
сульфатредукции, образовываю-
щаяся под матом, создавала серо-
водородный барьер на пути мине-
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рализованных гидротерм и обуславливала 
отложение сульфидов ряда рудоносных ме-
таллов (Cu, Fe, Pb, Zn, As Co, Ni, и пр.) в 
качестве месторождений.

В третьей, сорбционнной группе 
объединены элементы, которые только по-
тенциально могли иметь связь с органичес-
ким веществом. В основном, они накапли-
вались в результате процессов сорбции и 
биосорбции органическими тканями и про-
дуктами метаболизма при осадконакопле-
нии. К примеру, таким образом, происхо-
дило накопление урана и тория в костных 
тканях организмов и растительной биомас-
се. Хотя уран генетически не связан с уг-
листым веществом, но в процессе миграции 
им осаждается и образует органогенно-ура-
новые ассоциации с остатками растений, 
лигнитом, нефтеносными породами, углис-
тыми сланцами и углем. Встречаются ос-
татки окаменевших деревьев, замещенных 
урановыми минералами. 

Роль органического вещества в образо-
вании месторождений весьма разнообразна. 
Это и прижизненное накопление металлов, 
и сорбция их продуктами микробиологичес-
кого разложения органики, и концентриру-
ющая роль в качестве биогеохимических 
барьеров, и маркировка положения рудных 
тел в пространстве по наличию водоросле-
вых скоплений, растительных остатков, 
биогермов, битумов и пр. Доказано, что 
органогенные углистые прослои в качестве 
черносланцевых формаций углеродистого 
вещества являются мощным геохимичес-
ким восстановительным барьером при об-
разовании месторождений золота, серебра, 
меди, молибдена, вольфрама и пр.

Четвертая, миграционная группа 
включает элементы, для которых связь с ор-
ганическим веществом распавшихся орга-
низмов происходила только в виде переноса 
в форме металлоорганических комплексов 
в составе органических кислот, аминокис-
лот, липидов, белков, ферментов и пр. Гу-
миновые кислоты и особенно фульвокис-
лоты способны растворять горные породы, 
образуя легкоподвижные соединения с ме-
таллами, которые, мигрируя, вызывали об-
разование руд. 

По своему отношению, участию или 
неучастию в перечисленных процессах ру-
дообразующие элементы, в свою очередь, 
подразделяются на десять составляющих, 
или рядов.

К первому ряду относятся рудные эле-
менты – кальций, магний, железо, петро-
генные – сера, фосфор, которые весьма 
активно участвуют во всех процессах четы-
рех групп. Это элементы, непосредственно 
концентрирующиеся в живых клетках и 
тканях как макро-, и микробиоты, так и 
продуктах их метаболизма.

Для элементов второго ряда (рудные 
– медь, никель, кобальт, марганец, петро-
генные – кремний) наблюдается некоторое 
снижение функций концентрации в клет-
ках и тканях палеобиоты. В основном, это 
элементы, для которых характерна бакте-
риофильность, т.е. образование в резуль-
тате окислительно-восстановительной де-
ятельности бактерий.

В третьем ряду выделяется уран и то-
рий, нахождение в природе которых связа-
но с процессами второй – четвертой групп. 
Непосредственное состояние их как ком-
понентов живого вещества не доказано. 
Накопление происходит в результате пер-
вичного перевода в растворимые формы с 
участием микроорганизмов, последующей 
биосорбцией, как правило, в костных тканях 
отмерших организмов и дальнейшей мигра-
цией в форме органических комплексов.

К четвертому ряду относятся элемен-
ты группы благородных металлов – золото 
и серебро, возможно, платина. По сравне-
нию с предыдущим рядом, у них несколько 
снижена функция перевода в растворимые 
формы. Важная роль в растворении золота 
принадлежит продуктам метаболизма бак-
терий – аминокислотам и перекисным со-
единениям. Наряду с растворением золота 
происходит активное поглощение его био-
массой микроорганизмов. При отмирании 
клеток золото высвобождается и мигрирует 
в рудный материал. Подтверждением этому 
служит высокая концентрация тонкодис-
персного золота в биомассе органотрофных 
организмов, в сажистых рудах в присутс-
твии значительного количества сульфатре-
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дуцирующих бактерий, в свежеосажден-
ном геле окислов железа и марганца при 
участии железобактерий. Изучение золота 
в биомассе показывает, что оно преимущес-
твенно коллоидное и тонкодисперсное.

В пятом ряду располагаются молибден 
и селен. Для них, как и для урана, накопле-
ние происходит в большей степени в резуль-
тате сорбции и, частично, биосорбции, как 
правило, в костных тканях отмерших орга-
низмов и дальнейшей миграцией в форме 
органических комплексов. Но, в отличие 
от урана, для этих элементов не происходит 
первичного перевода в растворимые фор-
мы с участием микроорганизмов.

В шестом ряду находятся полиметал-
лы, свинец и цинк, которые, в основном, 
накапливаются в результате деятельности 
микроорганизмов с частичной сорбцией и 
биосорбцией процессов осадконакопления. 
Процесс биосорбции связан с деятельнос-
тью цианобактериальных матов, реже – с 
матрицами мягкотелых организмов. Учас-
тие свинца и цинка в образовании металло-
органических комплексов незначительно.

В седьмом ряду выделяется вольфрам, 
как элемент опосредованно связанный с де-
ятельностью бактерий, биосорбирующий-
ся органогенной массой и мигрирующий в 
форме металлоорганических комплексов. 
Многочисленные минералогические на-
блюдения свидетельствуют о том, что в зоне 
гипергенеза вольфрамит обычно разлага-
ется с образованием гидроксидов железа и 
марганца. Сам вольфрам при этом выно-
сится в виде металлоорганических комп-
лексов в результате его склонности к ком-
плексообразованию с рядом органических 
лигандов. В минералах группы вольфрами-
та железо и марганец окисляются при по-
мощи микроорганизмов, что предполагает 
связь процессов преобразования минералов 

вольфрамита в природных условиях при 
участии микроорганизмов. При схожести 
процессов взаимодействия с биотой к этой 
же группе отнесено олово, однако, в отли-
чие от вольфрама, степень его участия зна-
чительно ниже.

Такую же позицию занимают рудо-
образующие элементы восьмой группы, 
включающей мышьяк, таллий, кадмий, 
сурьму(?). В природных условиях они на-
капливаются в результате деятельности 
сульфатредуцирующих микроорганизмов 
с частичной сорбцией и биосорбцией про-
цессов осадконакопления органогенной 
массой. Миграция происходит за счет ком-
плексообразования. Причем способность к 
образованию комплексных соединений воз-
растает с увеличением порядкового номера: 
As(33)<Cd(48)<Sb(51)<Tl(81) [8].

Редкие и редкоземельные элементы, 
относимые к девятой группе, сорбируются 
углефицированными прослоями и образу-
ют с органическим веществом углей метал-
лоорганические комплексы. При этом боль-
шое значение имеет величина рН среды. 

В десятом ряду выделяется ртуть как 
рудообразующий элемент, практически не 
замеченный в своих связях с органичес-
ким веществом. Предполагается участие 
бактерий в образовании россыпных место-
рождений ртути. Процессы биосорбции и 
миграции в составе металлоорганических 
комплексов для подобных месторождений 
пока неизвестны. 

Таким образом, сущность палеобиоге-
охимических предпосылок сводится к тому, 
что при нахождении во время полевых ис-
следований определенных групп палеобио-
ты или продуктов метаболизма [7; 9] мож-
но говорить о поисковых предпосылках на 
определенный вид сырья (табл. 2).
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Таблица 2

Вмещающие породы Органические остатки
Возможный тип 

оруденения

Примеры конкрет-
ных месторождений 

на территории 
Забайкальского 

края

Сланцево-известняково-до-
ломитовые толщи поздне-
протерозойско-кембрийского 
возраста

Цианобактериальные маты в 
виде строматолитов и онко-
литов

Скарновые, жильные, 
контактово-метасомати-
ческие, гидротермальные 
полиметаллические 
(свинцово-цинковые), 
формации медистых пес-
чаников, медно-порфиро-
вый тип месторождений

Кличкинский рудный 
узел, Нойон-Тологой, 
Новоширокинское, 
Удокан, Лугокан, Кул-
тума, Быстринское

Сланцево-известняково-до-
ломитовые толщи поздне-
протерозойско-кембрийского 
возраста 

Удокании, пробле-матичные 
мягкотелые образования (эниг-
маты), полипы, водоросли

Скарновые, жильные, 
контактово-метасомати-
ческие, гидротермальные 
полиметаллические 
(свинцово-цинковые), 
формации медистых 
песчаников

Удокан, Кличкинский 
рудный узел

Карбонаты (чаще доломи-
тизированные разности) 
протерозойско-раннепалео-
зойского возраста

Микробиальные пленки Скарновые, жильные, 
контактово-метасомати-
ческие, гидротермальные 
полиметаллические 
(свинцово-цинковые), 
формации медистых пес-
чаников, месторождения 
медно-порфирового типа

Удокан, Кличкинский 
рудный узел, Лугокан, 
Култума, Быстринское

Глинистые сланцы, алевро-
литы, аргиллиты протерозой-
ско-палеозойско-мезозойс-
кого возраста

Углистое вещество, остатки 
растений

Контактово-метасомати-
ческие, гидротермаль-
ные золотожильные, 
урановые, вольфрам-
молибденовые, золото-
молибденовые и пр., 
приуроченные к экзокон-
тактовым зонам гранит-
ных массивов

Новоширокинское, 
Балей, Тасеевское, 
Спокойнинское, 
Орловское, Бугдая, 
Стрельцовское и др.

Известковисто-алевроли-
товые прослои протерозой-
ско-раннепалеозойского 
возраста

Фосфатизированные остатки 
раковин брахиопод, хиолитов, 
трилобитов и пр. 

Фосфатопроявления Услонское
(Нерчинский Завод)

Глинисто-углистые прослои 
средне-палеозойско-ме-
зо-зойско-кайнозойского 
возраста

Остатки растений, насекомых, 
моллюсков, конхострак, остра-
код, рыб и пр.

Угольные месторождения Апсат, Букачача, Уртуй, 
Харанор и пр.

Современные терригенно-
карбонатные отложения

Скопления гуано (экскременты 
и остатки животных, главным 
образом птиц)

Фосфор- и азотсодержа-
щие отложения

Острова Тихого оке-
ана, Дальний Восток. 
В Забайкалье не 
встречены

Процессы взаимодействия рудных эле-
ментов и палеобиоты зависят, прежде все-
го, от химического состава органического 

вещества, свойств самого элемента и усло-
вий, в которых происходило взаимодейс-
твие элемента с органическим веществом. 
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Важно установить формы связи того или 
иного химического элемента с определен-
ным типом ископаемого органического ве-
щества, а также – было ли накопление дан-
ного элемента сингенетичным образованию 

породы или это процесс эпигенетичный. 
Конкретное решение этих вопросов связа-
но с характерными чертами отдельных ру-
допроявлений.
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ГЕОРГИЕВСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК:
СТРАТИГРАФИЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

По результатам геологического картирования 

и обобщения палентологических исследований в 

быстринской свите нижнего кембрия Георгиевского 

геологического парка Юго-Восточного Забайкалья 

выделены три подсвиты, охарактеризованные раз-

нообразной биотой. Они соответствуют томмотско-

му, атдабанскому и ботомскому векам раннего кем-

брия. Мощность отложений около 3000 м

Ключевые слова: быстринская свита, нижний 
кембрий, Восточное Забайкалье, скелетная фа-
уна, слои, пачки терригенно-карбонатные поро-
ды, подсвиты

Геологическая общественность не только 
Забайкалья достаточно широко инфор-

мирована об оригинальном геологическом 
объекте у с. Георгиевка (ныне Георгиевс-
кий геологический парк [17; 18]), кото-
рый славится обилием и разнообразием 
раннекембрийской органики, опрокину-
тым залеганием пород и гипостратотипи-
ческим статусом. Объект располагается в 
Юго-Восточном Забайкалье на территории 
первой российской геологической карты 
1789 г. [3], в 15 км северо-западнее с. Не-
рчинский Завод. На площади около 60 км2 
(10х6) разведано Георгиевское месторож-
дение флюсовых известняков и огнеупор-
ных доломитов, открытое в 1956 г. Г.И. 
Князевым, оценено проявление фосфат-
ного сырья (содержание P2O5 до 10 %), 
связанное с горизонтом смешанных углис-
то-кремнисто-карбонатно-глинистых по-
род [ Павленко, 1984], известны Перво- и 
Второилинские проявления полиметаллов, 
установлены повышенные концентрации 
бария и марганца (до 5 %), ванадия (до 

0,1 %), локальные радиоактивные анома-
лии (до 64 мкр/ч). Однако традиционно 
наибольшую известность объект получил 
по биоразнообразию раннекембрийской 
скелетной фауны, впервые обнаруженной 
С.П. Крузиным (1958 г.), а также по раз-
витию не менее уникального строматолито-
онколитового рифа цианобактерий. 

Как палеонтологический объект Гео-
ргиевский парк изучался на протяжении 
более 50 лет и охарактеризован достаточ-
но полно (Г.И. Князев, А.С. Телега, М.Н. 
Химка, К.С. Бутин, М.И. Стецюк, С.М. 
Синица, С.А Шишкова, Т.А. Дольник, 
З.А. Журавлева, Н.И. Раитина, Т.В. Гон-
та, А.Ю. Журавлев, Г.В. Беляева, Е.А. 
Жегало, П.Ю. Пархаев, Л.М. Мельнико-
ва, Н.Н. Пахомов, Г.Т. Ушатинский, А. 
Саютина, Е.С. Вильмова и др. [2; 4; 8-14; 
16; 19; 21-23]). Здесь обнаружены стро-
матолиты, микрофитолиты, губки, архео-
циаты, моллюски, остракоды, трилобиты, 
брахиоподы, удокании, микроскелетная 
фауна. Эпизодическим исследованиям 

GEORGIEVSK GEOLOGICAL PARK:
STRATIGRAPHY AND PALEONTOLOGY

According to the results of geological charting and 

summarizing of paleontological researches in the early 

Cambrian period Bystrinskay sub suite of Georgievsk 

geological park on the territory of South-Eastern Zabai-

kalsky krai, three subformation characterized with var-

ied biota were pointed out. All of three fall under  Tom-

motian Stage, Atdabanian Stage and Botomian Stage of 

the early Cambrian period. The thickness of deposits is 

about 3000 meters

Key words: Bystrinskay sub suite, the early Cambri-
an, The East of Zabaikalsky 
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обычно подлежали одни и те же группы ис-
копаемых остатков. Чаще они охватывали 
лишь локальные (водораздельные) удов-
летворительно обнаженные участки мест-
ности. При широком развитии склоновых 
и четвертичных образований, да еще при 
сложном мелкоблочно-складчатой струк-
туре, стратиграфия участка, особенности 
его геологического строения оставались 
недостаточно изученными. Этот пробел во 
много восполнен при прослеживании по 
простиранию фосфатоносного горизонта 
канавами, учете и комплексной ревизии 
результатов всех работ предшественников 
(Павленко, 1984). Полученные материа-
лы обеспечили более объективное карти-
рование участка в масштабе 1:10 000. При 
интерпретации палеонтологических остат-
ков выявлено несоответствие полученных 
данных палеонтологии с уточненной мо-
делью его геологического строения. Лик-
видация этого субъективного недостатка 
предшествующих работ обеспечивает по-
лучение более достоверной информации о 
стратиграфии нижнего кембрия. При этом 
использованы переопределенные, уточнен-
ные данные палеонтологических сборов и 
монографические описания ископаемых 
остатков, приведенные в [1].

Согласно легенде Государственной гео-
логической карты Российской Федерации 
масштаба 1:1 000 000 [6], Георгиевский 
геологический парк и его ближайшие ок-
рестности представлены кембрийскими 
отложениями аргунской серии в составе 
нижнекембрийской быстринской свиты и 
условно нижне-среднекембрийской ерни-
ченской толщи, нижнеюрскими отложени-
ями онон-борзинской серии (государевская 
свита), средне-верхнеюрскими вулканита-
ми щадоронского комплекса, средне-позд-
неюрскими гранитоидами шахтаминского 
комплекса, нижнемеловыми образования-
ми тургинской свиты, голоценовыми аллю-
виальными отложениями пойм (рис. 1). 

Объектом исследования являются от-
ложения быстринской свиты, занимающие 
около 70 % территории распространения 
образований аргунской серии и около 50 % 
представленной площади.

Для Юго-Восточного Забайкалья стра-
тотипической местностью для быстринской 
свиты являются бассейны рек Быстрая, Ку-
чугурная и Шира, где впервые в Забайкалье 
найдена раннекембрийская фауна. Однако 
наиболее полный существенно карбонат-
ный разрез свиты представлен на рассмат-
риваемом Георгиевском участке. Разрез 
фациально невыдержан, наблюдаются из-
менения состава карбонатных пород в ряду 
доломит-известняк, отмечаются метамор-
физм, перекристаллизация пород, рифовые 
образования. Однако самым парадоксаль-
ным представляется опрокинутое залегание 
многочисленных слоев свиты, свидетельс-
твующие о проявлении преимущественно 
пологих (до 40 °) тангенциальных усилий 
западного направления, приведших к фор-
мированию субмеридиональной сложной 
покровно-надвиговой системы, которая 
в сочетании с более поздними разрывами 
северо-восточного направления образует 
мозаичную структуру участка. Эта система 
надвигов генетически связана, вероятно, с 
крупным Пограничным разломом [6]. 

Впервые на опрокинутое залегание от-
ложений быстринской свиты указала И.К. 
Королюк при анализе направления роста 
строматолитовых построек. В 1970 г., от-
мечая этот факт, А.Н. Ефимов и Т.М. Тетя-
ева обращают внимание на одновременное 
присутствие на участке построек пласто-
вых и столбчатых строматолитов, растущих 
выпуклостью соответственно вверх и вниз. 
Изучив палеонтологические остатки, эти 
исследователи сделали вывод о нормальном 
стратиграфическом залегании пород свиты. 
Нами, наряду с изучением особенностей 
построек строматолитов, анализировались 
другие независимые признаки определе-
ния залегания пород, в том числе данные о 
межслоевом размыве на контакте доломи-
та и карбонатного песчаника. Поскольку 
признаки опрокинутого залегания пород по 
столбчатым строматолитам и по межслое-
вому размыву совпадают и наблюдаются в 
нескольких участках развития свиты, оп-
рокинутое залегание пород представляется 
более обоснованным; ниже они подтверж-
дены и палеонтологически.
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Георгиевского геологического парка 

– нерасчлененные четвертичные (аллювиальные, аллювиально-делювиальные и др.) от-

ложения; 2-3 – тургинская свита (K
1
): 2 – андезито-базальты, базальты, (верхняя подсвита); 

3 – алевритовые и псаммитовые кристаллические туфы и туффиты (нерасчлененные отложе-

ния); 4 – андезиты, андезитовые порфириты, их туфы и туфобрекчии шадоронской серии (J
2-3

); 
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5 – алевролиты, песчанистые алевролиты, полимиктовые песчаники государевской свиты (J
1
); 

6-18 – ерниченская толща (Є
1-2

): 6 – переслаивание полимиктовых песчаников с алевролитами, 

алевропесчаниками, алевросланцами, глинистыми, мергелистыми, редко другими сланцами; 7 – 

переслаивание алевролитов, алевросланцев, глинистых сланцев с полимиктовыми песчаниками, 

алевропесчаниками и другими песчанистыми, а также сланцевыми породами; 8 – сложное пере-

слаивание глинистых, кремнисто-глинистых, углисто-кремнистых, кремнистых, мергелистых и 

других сланцев, алевролитов, песчаников, известняков, доломитов; 9 – известняки от чистых до 

доломитовых, глинистых, глинисто-доломитовых с прослоями глинистых, мергелистых сланцев, 

полимиктовых песчаников; 10 – переслаивание глинистых, мергелистых сланцев с полимикто-

выми песчаниками; 11 – переслаивание сланцев кремнистых (до алевролитов и глинистых песча-

ников) с кварцитами, аргиллитами, кварцито-сланцами, алевросланцами, глинисто-слюдистыми 

сланцами; 12 – переслаивание алевросланцев, алевролитов с алевропесчаниками, кварцевыми 

песчаниками, кварцитами; 13 – переслаивание кварцевых песчаников, кварцитов с алевроли-

тами, алевросланцами; 14 – переслаивание мергелистых, глинистых сланцев с полимиктовыми 

песчаниками, песчанистыми сланцами; 15 – доломиты, известковистые, глинисто-известковис-

тые доломиты; 16 – переслаивание песчаников, алевролитов, алевросланцев, глинистых, мерге-

листых сланцев; 17 – переслаивание мергелистых, глинистых, углисто-глинистых сланцев; 18 

– переслаивание серицитовых полимиктовых песчаников с глинистыми сланцами; 19-36 – быст-

ринская свита (Є
1
): 19-33 – пачки пород, относительное стратиграфическое положение которых 

определено: 19 – седиментационная известковистая конгломерато-брекчия (пачка XIV); 20 – из-

вестняки слоистые (пачка XIII); 21 – известняки тонкоплитчатые (пачка XII); 22 – известняки 

(верхние) строматолитовые (пачка XI); 23 – известняки эпифитоновые, флюсовые (пачка X); 

24 –доломиты надфосфатные (пачка IX); 25 – известняки фосфатсодержащие (пачка VIII); 26 

– доломиты подфосфатные (пачка VII); 27 – известняки пятнисто-полосчатые (пачка VI); 28 – 

доломиты строматолитовые (пачка V); 29 – известняки строматолитовые (пачка IV); 30 – доло-

миты от грубо- до тонкослоистых (пачка III); 31 – доломиты неяснослоистые до слоистых (пачка 

II); 32 – доломиты массивные до слойчатых чистые, известковистые, глинисто-известковистые 

(пачка I); 33 – глинистые, мергелистые, углисто-глинистые, кремнисто-глинистые сланцы; 34-

36 – карбонатные отложения, стратиграфическое положение которых неопределенно: 34-доло-

миты известковистые, глинисто- известковистые; 34 – известняки чистые, доломитовые, глинис-

то-доломитовые; 35 – известковистые брекчии, конглобрекчии (также в других пачках свиты); 

37 – сиениты, граносиениты второй фазы шахтаминского комплекса (J
2-3

); 38-39 – разрывные 

нарушения: 38 – установленные и предполагаемые; 39 – предполагаемые под четвертичными 

отложениями; 40 – границы разновозрастных образованиий; 41 – предполагаемые границы па-

чек пород быстринской свиты под четвертичными отложениями; 42 – наклонное и опрокинутое 

залегание пород; 43 – номера пачек пород быстринской свиты

Выходы быстринской свиты наблюда-
ются в виде трех субмеридиональных по-
лос, ограниченных разрывными нарушени-
ями, которые на юго-востоке сливаются в 
единое поле, вытянутое в северо-восточном 
направлении (своеобразный трезубец). 
Контакты свиты с ерниченской толщей пов-
семестно тектонические (и с другими под-
разделениями то же). В качестве одного из 
возможных вариантов интерпретации нор-
мального стратиграфического залегания 
этих подразделений может быть принято 
соотношение темноокрашенных известня-

ков с обильными онколитами в нижней час-
ти слоя и пачки сложного переслаивания 
глинистых, кремнисто-глинистых, углисто- 
кремнистых, кремнистых, мергелистых и 
других сланцев на водоразделе Иля-Ошур-
ково (рис. 1).

В разрезе быстринской свиты выделе-
но 14 пачек (рис. 2), обозначенных римс-
кими цифрами (I-XIV), при описании не-
которых пачек приводится характеристика 
слоев, дополнительно отмеченных арабски-
ми цифрами. Разрез свиты представляется 
снизу.



35

Науки о Земле

Рис. 2. Стратиграфическая колонка

Пачка I – доломиты (до доломито-известняков) желтовато-се-

рые, реже белые, светло – до темно-серых от массивных до слойча-

тых со слоями (до 5 м) глинистых, песчанистых разностей доломи-

тов, кварцевых, карбонатных песчаников и прослоями (до 50 м), в 

которых перемежаются сланцы (глинистые, известково-глинистые, 

мергелистые, углисто-кремнистые и пр.) и известняки с гнездами 

кремней. Согласно А.Н. Ефимову и Т.М. Тетяевой, по левобережью 

р. Иля в породах данной пачки отмечаются пластовые строматоли-

ты и онколиты. В углисто-кремнистых сланцах по левому борту пади 

Иля Г.И. Князевым описаны многочисленные споры, относимые к 

верхам синия-низам нижнего кембрия. Мощность более 600 м.

Пачка II – доломиты светло-серые неясно-слоистые до слоис-

тых со слоями (до 5 м) глинистых, песчанистых разностей доломи-

тов, карбонатных песчаников. Мощность более 260 м.

Перерыв в наблюдениях 250-300 м – падь.

Пачка III – доломиты светло-серые грубо- до тонкослоистых с 

прослоями (до 5 м) глинистых, известковистых разностей, извест-

няков с микрофитолитами Vesicularites, Vermiculites. В верхах пач-

ки появляются прослои (до 1,5 м) «пиявочных» серых известняков с 

ленточными и концентрическими стяжениями, возможно, водорос-

лей. В 30…40 м от кровли находится слой (40 м) внутриформаци-

онных (?) строматолито-онколитовых конглобрекчий на известко-

вом цементе, остроугольные и слабо окатанные обломки (1…5 см) 

представлены строматолитовыми и микрофитолитовыми известня-

ками с остатками пластовых построек цианобактерий (стратифера, 

гонгилина), сланцами и песчаниками. Обломки обволакиваются 

строматолитовыми слойками. В цементе развиты желвачки (до 3 

см) Paniscolenia, отдельные онколиты Ambigolamellatus horridus Z. 

Zhur., Vesicularites sp. В кровле доломиты переслаиваются с темно-

серыми (до 1 м) с микрофитолитами Vesicularites, серыми (до 1 м) 

известняками с редкими трубками удоканий (Udokania aff. Leitesi 

Sajutina et Vilmova) длиной до 2 см и овальным сечением до 3 мм. 

Мощность пачки более 160 м. Часть разреза между пачками II и III, 

вероятно, можно объединить в одну пачку.

Пачка IV – строматолитовые известняки с маломощными про-

слоями мергелистых, глинистых, мраморизованных известняков, 

доломитов. Мощность 130…160 м. Характерны следующие слои:

– слой IV-1 – известняки брекчированные с биостромами 

Stratifera, Gongylina и единичными калиптрами столбчатого страмо-

толита; мощность 50 м;

– слой IV-2 – известняки с полусферическими сложными пос-

тройками (от 0,6 х 0,6 до 2 х 3 м), ориентированными выпуклой 

поверхностью к основанию слоя. Периферия построек сложена 

пластовыми строматолитами Stratifera, Gongylina, центральная 

часть – пластово-столбчатыми Collumnaefacta и желваковыми пос-

тройками Glebulella, Paniscolenia, Nucleella. По Т.В. Дольник [7], 

подобные комбинированные постройки относятся к группе желвако-

во-столбчатых тинний. Для микрофитолитовых известняков харак-
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терны Nubecularites catagraphus Reitl., N. uniformis Z.Zhur., N. alicarius Jakach., Vesicularites sp., 

Osagia sp. Онколиты часто засыпают постройки, местами выпуклая часть построек размывается и 

появляются слойки строматолитовых брекчий (до 0,3 м); мощность 25 м;

– слой IV-3 (маркирующий) – онколитовые известняки с кремнистыми аккатиями (до 0,5 х 

0,7 м) или отдельными хаотично рассеянными онколитами, количество которых достигает 95 %: 

Osagia columnata Reitl., O. aff. grandis Z. Zhur;

– слой IV-4 – известняк темно-серый с нечеткими калиптрами желваковых страмотолитов 

Glebulella, засыпающихся онколитами Osagia; мощность 3 м;

– слой IV-5 – переслаивание известняков и доломитов с полусферическими постройками (от 

1 х 3,5 до 1,5 х 8 м), сложенными по периферии.

Stratifera, Gongylina, а в центре – пластово-столбчатыми Collumnaefacta (онколиты и 

Glebulella отсутствуют); мощность до 20 м;

– слой IV-6 – микрофитолитовый известняк темно-серый с хаотично рассеянными или соб-

ранными в аккатии (5 х5, 3 х 10 см) онколитами Vesicularites sp., Osagia sp.; мощность 10 м;

– слой IV-7 – переслаивание строматолитовых известняков светло- и темно-серых (с пере-

менным преобладанием цветовых разностей по простиранию) с прослоями (до 5 м) глинистых и 

доломитовых известняков (доломитов), гнездами, линзами кремнистых пород, пластовыми пост-

ройками Stratifera sp., Gongylina, Paniscolenia, онколитами; мощность 50 м;

Пачка V – переслаивание светло- и темноокрашенных строматолитовых доломитов, в ос-

новании прослой карбонатного песчаника (1 м). Большинство исследователей отмечают обилие 

органогенных остатков. А.Н. Ефимов и Т.М. Тетяева в 1970 г. описали столбчатые, столбчатые с 

тонкослоистым основанием, амебовидные столбчатые, длинностолбчатые, «рядные», конические 

строматолиты, строматолито-шламовые, онколито-шламовые, онколитовые, шламово-детрит об-

ломочные породы. Химический состав пород (%): CaO-30-41, MgO – 16-21, CO
2
 – 45-46, н.о. – 

0,7-4,6. Мощность 150...220 м. На водоразделе распадков Услон выделяются 6 слоев мощностью 

4…55 м:

– слой V-1 – темно-серые до серых неясно-слоистые до тонкослоистых доломиты с редкими 

прослоями (0,5 м) доломитовых известняков. Развиты гнезда, линзочки кремнистых пород, он-

колиты, столбчатые, пластовые строматолиты; мощность 40 м;

– слой V-2 – светло-серые до серых грубо-неяснослоистые доломиты с прослоем (0,5 м) 

доломитовых известняков, редкими гнездами кремнистых пород, строматолиты; мощность 30 м;

– слой V-3 – темно-серые до серых грубо-редкослоистые с прослоями (0,5 м) глинистых, 

глинисто-известковистых доломитов, мергелей, гнездами кремнистого материала, строматолиты, 

онколиты; мощность 55 м;

– слой V-4 – темно-серые слоистые доломиты переменного состава (чистые, глинистые, гли-

нисто-известковистые, доломитовые мергели); мощность 10 м;

– слой V-5 – светло-серые массивные доломиты с прослоем (0,7 м) тонкослоистых доломи-

тов; мощность 11 м;

– слой V-6 – темно-серые доломиты; мощность 4 м. 

На участке Услон в IV-V пачках развиты разнообразные по морфологии постройки циано-

бактерий – калиптры, биогермы, биостромы, комбинированные (типа тинний), аккатии и от-

дельные онколиты, являющиеся продолжением строматолито-онколитового рифа участка Иля-

Ерничная. Выпуклость построек направлена к основанию слоев, что позволяет считать разрез 

опрокинутым.

Пачка VI – известняки темно-серые до черных с «пиявочной» текстурой пятнисто-полосча-

тые от чистых до доломитовых, доломито-известковистых с линзой (мощность 5 м) темно-серых 

углистых аргиллитов (до углисто-глинистых сланцев). Г.И. Князев (1962) и А.Н. Ефимов с Т.М. 

Тетяевой указывают на присутствие 6 видов трилобитов. Химический состав пород (%): CaO – 

50, MgO – 3, CO
2
 – 43, н.о. – 4. Мощность 80 м.

Пачка VII – переслаивание светло- и темно-серых, серых доломитов (подфосфатных) с 
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прослоями темно-серых до черных известняков, доломитовых известняков (до 10 м). Доломиты 

изменяют свой состав от чистых доломитов до известковистых (до 2,5 м). Доломиты грубо-нерав-

номерно слоистые, участками (до 15 м) полосчатые, известняки – пятнисто-слоистые. В кровле 

пачки залегают пятнистые доломито-известняки переменного состава (до чистых известняков и 

доломитов) мощностью 10 м. Мощность прослоев доломитов изменяется 0,5…35 м. По простира-

нию доломито-известняки переходят в светло-серые неравномерно слоистые доломиты с прослоем 

карбонатных песчаников. Для пачки свойственен неустойчивый характер разреза, фациальная 

изменчивость по латерали. По данным бурения в прослоях темно-серых известняков отмечены 

многочисленные мелкие онколиты. Химический состав пород (%): CaO – 28-50, MgO – 3-21, 

CO
2
 – 43-47, SiO

2
 – от долей до 10, н.о. – 0,4-4. В пачке выделяются 6 слоев мощностью 7-40 м, 

мощность пачки 120…170 м.

 Пачка VIII – фосфатсодержащие (до 10 % P
2
O

5
) известняки c обильными органическими 

остатками. Разрез пачки отличается значительной фациальной изменчивостью, обилием разнооб-

разной фауны. Г.И. Князевым (1962) приводится перечень 28 видов археоциат, 11 видов трило-

битов. Нами наблюдались отдельные скопления мелких и крупных онколитов, хиолитов, микро-

гастропод, брахиопод, радиоцитов. Химический состав известняков (%): CaO – 48-55, MgO – от 

долей до 6, SiO
2
 – от долей до 10. Мощность пачки 160…200 м. Выделяются 10 слоев, изменяю-

щихся фациально по простиранию:

– слой VIII-1 – темно-серые до черных участками пятнистые, полосчатые известняки с 

обильными онколитами и другой фауной; мощность 15 м;

– слой VIII-2 – фосфатсодержащие породы смешанного углисто-кремнисто-карбонатно-гли-

нистого состава тонко-неравномернослоистые; мощность 15 м;

– слой VIII-3 – светло-до темно-серых грубослоистые известняки с прослоями (до 0,3 м) 

кремнисто-карбонатно-глинистых пород и разнообразной фауной; мощность 10…25 м;

– слой VIII-4 – сложное переслаивание (от 1 см до 2 м) фосфатсодержащих пород – темно-

серых известняков, аргиллитов, мергелей, кремнисто-глинистой породы; мощность 15 м;

– слой VIII-5 – темно-серые участками полосчатые, пятнистые известняки; мощность 10 м;

– слой VIII-6 – фосфатсодержащие породы смешанного состава – от углисто-кремнисто-

карбонатно-глинистого до карбонатно-глинистого; мощность 5…10 м;

– слой VIII-7 – темно-серые до черных грубослоистые, участками до тонкослоистых извес-

тняки с невыдержанными по простиранию прослоями брекчий (до 3 м), доломитов (до 7 м), 

аргиллитов (до 2 м), светло-серых известняков (до 6 м), маломощных мергелистых известняков 

и углисто-кремнистых пород. Присутствует разнообразная фауна. Мощность 60 м;

– слой VIII-8 – переслаивание (до 0,5 м) темно-серых известняков и доломитов, присутс-

твуют линзы брекчий; мощность 25 м;

– слой VIII-9 – темно-серые до черных известняки; мощность 15 м;

– cлой VIII-10 – доломитовые известняки, переходящие по простиранию в известняки тем-

но-серые; мощность 10 м. 

На участке Археациатовая Горка на расстоянии 100 м картируются два биогерма (68 х 20 и 

80 х12 м) темно-серых, серых известняков с прослоями аналогичных описанным фосфатоносных 

пород (по Задорожной и др., 1982 – банки), в которых установлены следующие палеонтологи-

ческие остатки: крупные (до 4 см) онколиты Glomus, Nubecularites sp., Glomus sp., археоциаты 

Dokidocyathus sp., Rotundocyathus sp., Tenneriocyathus burjaticus (Jazmir), Compositocyathus chu-

ludensis (Jazmir), Denoecyathus biporosus Zhuravleva и др., радиоциаты Girphanovella georgensis 

(Rosanov), микрофитолиты Nubecularites parvus Z.Zhur., N. uniformis Z.Zhur., Glebosites gentilis 

Z.Zhur., талломы водорослей Epiphyton cf. celesum Korde, Renalcis sp., микроскелетная фауна 

Archiasterella pentactinf Sdzug, Chancelloria simmetrica Vassiljeva, Hyolitellus sp., Chancelloria ma-

rocana Sdzug, Stellaria lenaica (Zhuravleva et Korde), Allonia sp., Hyolitellus sp., Protospongia sp., 

Microdictyon effusum Bengston, Archiasterella robusta Vassiljeva, Cambrotubulus sp.,трилобиты Sa-

janaspis sp., Redlichia sp., спикулы губок Chancelloria marocana Sdzuy, малюски Pelaginella sp., 
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Dzabchanella sp., Islanella sp., Melopegma sp.

Однако наиболее полное представление о степени изменчивости и разнообразии палеонтоло-

гических остатков получено на водоразделе распадков пади Услон по магистральной канаве дли-

ною 2040 м, трижды вскрывшей, в том числе и по простиранию, отдельные тектонически сложно 

нарушенные слои этой пачки на протяжении 1600 м. Дополнительно к находкам, отмеченным 

на Археациатовой Горке, на расстоянии 2...3 км юго-западнее от неё выявлены археоциаты 

Baikalocyathus sp., Tumulifungia sp., Aldanocyathus sp., Coschnocyathus sp. Denocyathus biporosus 

Zhur, микроскелетная фауна Hyolitellus ex gr. Insolitus Grig., Cambrotubulus squamifer Miss., Mon-

golotubulus sp., молюски Anabarella tsgitaensis Parkh., Stenotheca transbaikalica Parkh., Anuliconus 

sp., Miroconulus sp., остатки хиолитов, единичных остракод Bradoria pera Meln., Indota uslonen-

sis Meln., брахиоподы Bicia sofiae Ushat, Magnicanalis georgievkensis Ushat., онколиты Glebosites 

gentilis Z.Zhur., водоросли Epiphyton celesum Korde, Renalcis sp., спикулы губок Stellaria lenaica 

(Zhuravleva et Korde), трилобиты Proerbia sp., Proerbia quadratic Pork., Inoujina sp., Inouvina 

quadratic Polet., I. subquadratica Rep., Rondocephalus mirandus Pork., Terechtaspis asiatica Rep, 

остатки древнейших иглокожих Echinodermata, gen. indet.

Пачка IX – грубое переслаивание белых, светло-серых и темно-серых доломитов (надфос-

фатных) участками пятнистых, пятнисто-полосчатых, в которых встречаются отдельные про-

слои (до 20 м) темно-серых известняков с онколитами, участками полосчатых. По простиранию 

темно-серые доломиты постепенно сменяются светло-серыми разностями. Встречаются гнезда 

кремнистых пород (чаще у подошвы). Это наиболее однообразное по составу подразделение быс-

тринской свиты характеризуется остатками трилобитов. С ним связаны огнеупорные доломиты 

Георгиевского месторождения. Химический состав пород (%): CaO – 30-32, MgO – 18-20, CO
2
 

– 46-47, SiO
2 
– 1,7-2, SO

3 
– 0,175-0,25, P

2
O

5
 – 0,026-0,04, MnO – 0,5 – 1, н.о. – 0,3-1,8. Мощ-

ность пачки 450...500 м.

Пачка X – известняки светло-серые до белых мелкокристаллические, прослои (до 15 м) 

светло-серых доломитов и известковистых алевролитов, выклинивающиеся по простиранию. Со-

гласно А.Н. Ефимову и Т.М. Тетяевой, массивные известняки содержат крупные формы эпифи-

тоновых биогермовых построек. На левом борту п. Ерничная (канава № 4 месторождения) в ос-

новании пачки находятся онколитовые известняки (5 м) с Glomus sp. Далее следуют слой (12 м) 

археоциатовых известняков с хаотично рассеянными поперечными и продольными срезами кубов 

Bajkalocyathus rossicus Zgur., Ajacicyathus inaequaliporus Osad., A.mongolicus Voron., Composito-

cyathus vladimirskii Zhur (археоциаты отвечают камешковскому горизонту нижнего кембрия Ал-

тае-Саянской складчатой области, атдабанский ярус [Гонта, 2003]), слой (35 м) известковистых 

алевролитов с горизонтальной и линзовидной текстурой с биокластами археоциат и отдельные 

поперечные их сечения Dokidocyathus prevdoregularis Osad., Nochoroicyathus spinosus Vol., Robus-

tocyathus vassilievskii Vol., Rotundocyathus peleduikus Zhur., Leptosocyathus solidus Kon. Et Zhur. 

(соответствует санаштыкгольскому горизонту Алтае-Саянской складчатой области, батомский 

ярус [Гонта, 2003]), в верхней части слоя многочисленные захоронения микроскелетной фауны 

Chancelloria sp., Allonia sp., Hyolitellus sp., Cambrotubulus sp., фрагментов панцырей трилобитов 

Sajanaspis sp. и брахиопод Bicia sp., Orthida. Высокое качество флюсовых известняков месторож-

дения (%) – CaO – 51-55, MgO – 0,8-2, SiO
2 
– 0,5-2, SO

3 
– сл.-0,2, P

2
O

5
 – 0,018-0,046, MnO 

– 0,25 – 1, н.о. – 0,5-1,2 – выдерживается не повсеместно, оно снижается проявлением доломи-

тизации (MgO до 7 %) и окварцевания (SiO
2
 до 20 %); мощность пачки 60…80 м.

Пачка XI – строматолитовые известняки (верхние) темно-серые с коричневатым оттенком 

грубоплитчатые мелкокристаллические с включениями темно-серой кремнистой породы, насы-

щены пластовыми, столбчатыми строматолитами и онколитами. На правом борту п. Ерничная 

наблюдается относительно резкое увеличение мощности пачки, обусловленное, вероятно, рифо-

подобными условиями формирования пород. Химический состав пород (%): CaO – 40-50, MgO 

– 0,5-5, SiO
2 
– 5-25, мощность пачки 30...160 м.

Пачка XII – известняки коричневато-серые тонкоплитчатые (толщина 5...7 мм) полосчатые 
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с высоким содержанием кремнезема (до 20 %); содержание CaO 38...44 %, MgO 0,5...2 %; мощ-

ность 130 м.

Пачка XIII – известняки светло-серые мелко-среднекристаллические слоистые с прослоями 

светло-серых доломитов, светло- и темно-серых тонкослоистых, тонкоплитчатых мергелистых из-

вестняков. Наиболее светлоокрашенные (с розоватым оттенком) разности несут признаки эпи-

фитоновых биогерм (?), у подошвы и кровли пачки развиты онколиты (размером до 20 мм) и 

редкие пластовые строматолиты. Мощность относительно однородных слоев 20...40 м. Мергелис-

тые разности характеризуются повышенным количеством кремнезема (до 50 %), пониженным 

– окиси кальция (до 10 %) и окиси магния (до 2,5 %). Пачка отличается повышенной марганце-

ностностью (Mn до 5 % по спектральному анализу); мощность 120...150 м.

Пачка XIV – конгломерато-брекчии седиментационные, обломки и редкие глыбы чаще ока-

танные, представлены светло-серыми известняками, угловатыми алевролитами, песчаниками и 

мергелем, цемент – карбонатный, мощность более 80 м.

Суммарная мощность описанной час-
ти быстринской свиты более 2470…2940 
м. Она, вероятно, несколько занижена, 
поскольку остались не охарактеризован-
ными карбонатные образования северной 
(зерентуйской) части западной полосы 
выхода этих пород. В Георгиевском блоке 
максимальная мощность свиты составляет, 
вероятно, не менее 3000 м, что сопостави-
мо с мощностью нижнего кембрия Иркутс-
кого амфитеатра (3300 м) и много больше 
одновозрастных образований других частей 
Сибирской платформы [5].

По химико-петрографическому соста-
ву, согласно классификации Л.Б. Рухина 
[16], выделяются 6 групп пород, в преде-
лах основных групп разновидности пород 
предположительно переходят друг в друга 
по простиранию и падению:

– существенно доломитовая (около 50 
% объема свиты) – доломиты, доломиты 
известковистые, глинисто-известковистые;

– существенно кальцитовая (30...35 %) 
– известняки, доломитовые известняки, гли-
нисто-доломитовые известняки, глинистые 
известняки;

– доломит-кальцитовая (около 10 %) 
– доломито-известняки, доломитизирован-
ные пятнисто-полосчатые известняки, кар-
бонатные породы с прослоями глинистых, 
углисто-глинистых, кремнисто-глинистых 
сланцев, аргиллитов;

– терригенная-глинистые сланцы, ар-
гиллиты, конглобрекчии, брекчии;

– кремнистая – маломощные про-

слои (до 10 см) аутигенного роговикового 
кварца, субпластовые, конкреционные, 
гнездовые, линзообразные, вкрапленные 
образования халцедоновидного серого, тем-
но-серого кварца; последние чаще встреча-
ются совместно со стоматолитами;

 – смешанного состава – сложное пе-
реслаивание в различных соотношениях 
маломощных известняков, доломитов, гли-
нистых сланцев, аргиллитов, песчаников, 
углистого материала, кремнистых пород; 
состав пород варьирует от карбонатных 
глин до слабо глинистого мергеля. В поро-
дах углисто-кремнисто-карбонатно-глинис-
того состава в пределах пачки VIII отмеча-
ется повышенная фосфатоносность.

Карбонатные породы повсеместно не-
равномерно перекристаллизованы, оквар-
цованы, доломитизированы, участками 
мраморизованы (известняки), окальцити-
зированы (доломиты). Эти процессы чаще 
не захватывают всю массу пород. В замках 
мелких складок, вблизи нарушений разви-
ты многочисленные маломощные кальци-
товые, реже кварцевые прожилки; жилы 
безрудного кварца и крупнокристалличес-
кого кальцита редки и непротяженны. 

В целом, быстринская свита – слоис-
тое стратиграфическое подразделение су-
щественно карбонатных пород. Слоистость 
разных порядков выражается изменением 
петрографического, химического соста-
ва, текстуры, структуры, цветовой окрас-
кой пород; тонкая внутренняя слоистость 
связана с жизнедеятельностью. Горизон-
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тальная, горизонтально-
волнистая ритмическая, 
прерывистая со следами 
размыва и неотчетли-
вая, пологоволнистая с 
элементами косой слоис-
тость (по М.Н. Химка), 
а также фациальная из-
менчивость пород, на-
личие следов перемыва, 
брекчий взламывания, 
текстур течения пласти-
ческого осадка отражают 
циклический характер 
изменения палеогеогра-
фической обстановки. 

В описанной части 
разреза выделяются 4 
самостоятельных стра-
тиграфических подраз-
деления условно в ранге 
подсвит: первая доломи-
товая (Є

1 
bs

1
), вторая до-

ломит-кальцитовая (Є
1 

bs
2
), третья доломито-

вая (Є
1 

bs
3
) и четвертая 

кальцитовая (Є
1 

bs
4
). 

Подсвиты залегают без 
видимого несогласия, 
имеют устойчивые лито-
логические и палеонто-
логические признаки на 
всей площади распро-
странения и достаточ-
но четкие границы (см. 
таблицу). В пределах су-
щественно кальцитовых 
подсвит выделяются спе-
циальные морфолито- и 
биостратиграфические 
подразделения типа ри-
фов. При характеристи-
ке ископаемых остатков 
в пределах подсвит ниже 
указываются только те, 
монографические опи-
сания которых после 
палеонтологических ре-
визий и экспертиз приво-
дятся в [1].
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Первая (нижняя) подсвита вклю-
чает пачки I-III, мощность более 1020 м. 
Это преимущественно светлоокрашенные 
доломиты, реже доломито- известняки от 
массивных до тонкослоистых с прослоями 
(до 5 м) глинистых, песчанистых, извес-
тковистых разностей, кварцевых, карбо-
натных песчаников и отдельными слоями 
(30…50 м), сложенными переслаивающи-
мися глинистыми, известково-глинистыми, 
мергелистыми, углисто-кремнистыми и др. 
сланцами с известняками (в нижней части) 
и конглобрекчиями (у кровли); у подошвы 
развиты гнезда кремнистой породы. Мо-
нографические описания столбчатых вет-
вящихся строматолитов отсутствуют, из 
микрофитолитов описаны пузырчатые Ve-
sicularites bothrydioformis, V. enorvis, сгус-
тковые Nubeculrines catagraphus, N. parvus 
и N. alicarius.

Комплексные полусферические пост-
ройки, периферия которых сложена плас-
товыми, а центральные части – столбча-
тыми и желваковыми строматолитами, по 
Т.А. Дольник [7], следует относить к поз-
днерифейскому роду Tinnia. Диаметр изу-
чавшихся ею тинний до 3,5 м, высота – до 
0, 7 м, георгиевских – соответственно 8 и 
1,5 м. Большая часть георгиевских строма-
толитов и микрофитолитов имеют возрас-
тной диапазон от рифея до раннего палео-
зоя. Так, онколиты Osagia columnata Reitl., 
O. aff. Grandis Z. Zhur., в определении З.А. 
Журавлевой, характерны для среднего и 
верхнего рифея, микрофитолиты Ambigola-
mellatus horridus Z. Zhur., Volvatella zonalis 
Nar., V. vadosa Z. Zhur., Vesicularites kol-
bicus Z. Zhur. – для венда (юдом), а виды 
Nubecularites catagraphus Reitl., N. Puncta-
tus Reitl., N. parvus Z. Zhur. – для раннего 
кембрия. Удокании, аналогичные встречен-
ным в бутумской свите удоканского проте-
розойского комплекса, в известняках нор-
туйской (гора Кличка) и кактолгинской 
(падь Богоча) свит, относят к рифею. 

Из сказанного следует, что строматоли-
ты, озагии, большая часть микрофитолитов 
и удокании указывают на рифейский-венд-
ский возраст и только микрофитолиты (ну-
бекуляритесы) на ранний кембрий. Таким 

образом, раннекемрийский возраст пер-
вой подсвиты может быть принят только 
условно, низкая степень его достовернос-
ти обусловлена отсутствием фауны, кроме 
удоканий, которые, вероятно, имеют более 
широкий возрастной интервал распростра-
нения. На этом основании и с учетом нор-
мального фаунистически надежно обосно-
ванного залегания второй подсвиты возраст 
нижней подсвиты целесообразно считать 
венд-раннекембрийским, соответствую-
щий томмотскому уровню, что соответству-
ет данным, приведенным в [3; 15; 20].

Вторая (доломит-кальцитовая) под-
свита включает пачки IV-VIII, мощность 
580…820 м. Грубо – до тонкослоистых 
(от 1 см до 60 м) образования представ-
лены переслаивающимися известняками 
(чистыми, мергелистыми, доломитистыми, 
глинистыми, доломито-известняками), до-
ломитами (чистыми, глинистыми, извест-
ковистыми, песчанистыми), аргиллитами, 
карбонатными песчаниками и смешанными 
фосфатсодержащими породами углисто-
кремнистого, кремнистого, кремнисто-кар-
бонатно-глинистого состава; известняки 
занимают около 53 % объема подсвиты. 
На участке Услон мощность 28 отдельно 
выделяемых слоев изменяется 5…60 м, от-
дельных прослоев – до 0,5 м. От стратиг-
рафически нижерасположенной данная 
подсвита отличается преобладанием (78 
%) темноокрашенных (за счет органики) 
разностей пород (от светло-серых до чер-
ных), мощность относительно светлоокра-
шенных слоев не превышает 35 м. Нижняя 
(250…350 м) и верхняя (160..200 м) ор-
ганогенные части подсвиты разделены пач-
кой светлоокрашенных пород (170…270 
м), которая существенно обеднена ископа-
емыми остатками. В приподошвенной час-
ти (пачки IV-V) обильны гнезда, линзочки 
кремнистых образований, для известняков 
характерна пятнисто-полосчатая текстура. 

Эта подсвита богата органическими 
остатками, которые образуют рифовые 
морфолито- и биостратиграфические фор-
мы типа «Археоциатовой Горки». Архео-
циаты верхней части подститы (слой 20) 
монографически описаны Г.В. Беляевой и 
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представлены родами Nochoroicyathus ar-
teintervallum (атдабанский ярус, вторая по-
ловина), N. pachomovi (верхний атдабан), 
Rotundocuathus directus (атдабанский 
ярус), Morenicyathus macarichus (атдабанс-
кий ярус), Erismacoscinus rojkovi (атдабан-
ский ярус).

Фитолиты кембрия Забайкалья впер-
вые описаны И.К. Королюк [1]. В данной 
подсвите приводятся монографические 
описания столбчатых ветвящихся стро-
матолитов Collumnaefacta usatica (пачки 
IV,V), концентрически-слоистых микро-
фитолитов Osagia donatella, O. cf.caudata 
(пачка VII), O. senta (пачка VIII), пузыр-
чатых микрофитолитов Vesicularites enor-
mis, V. artus (пачка VII), сгустковых мик-
рофитолитов Nubecularines parvus (пачки 
IV-VIII), N. punctatus (пачка VIII), N. ali-
cartus (пачка VII) и Vermiculites irregularis 
(пачка V). Большинство из них являются 
нижнекембрийскими.

Трилобиты в Георгиевском парке впер-
вые определены Л.Н. Репиной в 1962 г. Из 
17 монографически описанных И.В. Ко-
ровниковым родов трилобитов четырех от-
рядов [1] в данной подсвите присутствуют 
12 родов этих отрядов. Два рода (Neopag-
etina primaeva и Nebediscus attleborensis) 
отряда Agnostida, 6 родов (Sajanaspis mod-
esta, Sajanaspis crassa, Argunaspis argunica, 
Redlichia knjazevi, R. cf. furcata, R. volog-
dini) отряда Redlichiida, род Bannaria sp. 
отряда Corynexochida и роды Binodaspis 
sp., Miranella rotunda отряда Ptychopariida 
приурочены преимущественно к кровли 
подсвиты (граница пачек VII и VIII), а род 
Terechtaspis отряда Redlichiida (плохая со-
хранность) – к подошве. Возраст этих ис-
копаемых атдабанский-ботомский, однако 
трилобиты родов Sajanaspis являются рудо-
водящими формами камешковского гори-
зонта Алтае-Саянской складчатой области. 
На этом основании возраст доломит-каль-
цитовой подсвиты по трилобитам уверенно 
определяется как атдабанский.

Третья (доломитовая) подсвита вклю-
чает пачку IX. Мощность подсвиты по от-
дельным фрагментам около 450…500 м, 
более точную ее величину определить невоз-

можно по причинам фрагментарного рас-
пространения. Поскольку доломит менее 
устойчив к выветриванию и тектоническо-
му давлению, чем известняк, современные 
выходы его практически повсеместно пере-
крыты современными рыхлыми отложени-
ями. Подсвита сложена преимущественно 
светлоокрашенными доломитами, пересла-
ивающимися с темноокрашенными раз-
ностями (преимущественно в основании, 
мощность прослоев до 70 м) и темно-серы-
ми известняками (у кровли, мощность до 
20 м). Встречаются очень чистые разности 
доломита (Георгиевское месторождение). 
Участками породы пятнисто-полосчатые, 
пятнистые, преимущественно у подошвы 
встречаются гнезда кремнистых пород (гель 
диагенетического кремнезема). Фациаль-
ные отношения между разностями пород и 
нижележащей подсвитой свидетельствуют 
о согласном их залегании.

Монографически описаны столбчатые 
строматолиты Glebulella cembrica, сгустко-
вые микрофитолиты Nubecularites parvus, 
N. alicarius, а также трилобиты Redlichia 
knjazevi, R. R. Vologdini, Bergeroniaspis sp., 
Tuvantlla gracilis, Bathyuriscellus parvus, 
Proerbia quadratica, Binodaspis sp., Inouyina 
quadratica, Miranella rotunda. Поскольку 
рудоводящей фауны в подсвите не встрече-
но, а большинство из отмеченных трилоби-
тов в Алтае-Саянской области характерны 
для санаштыкгольского горизонта низов 
ботомского яруса [1], вероятный возраст 
подсвиты соответствует уровню этого гори-
зонта и определяется как раннеботомский.

Четвертая (кальцитовая) подсвита ох-
ватывает горизонты X-XIV, мощность более 
420…600 м. Представлена грубо переслаи-
вающимися известняками с маломощными 
линзами, прослоями (до 20 м) светло-се-
рых доломитов, мергелистых известняков, 
которые перекрываются достаточно круп-
ной пачкой (более 80 м) преимущест-
венно светло-серых седиментационных 
конглобрекчий с известковистыми облом-
ками и цементом. В средней части подсвита 
(30…290 м) сложена темно-серыми мел-
ко-скрытокристаллическими органогенны-
ми известняками, которые в верхней части 
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тонкополосчатые, тонкоплитчатые, приоб-
ретают коричневатый оттенок из-за при-
сутствия повышенного количества марган-
ца. В отличие от второй подсвиты данный 
стратиграфический уровень характеризу-
ется существенным преобладанием свет-
лоокрашенных известняков (флюсовых), 
реже других светлых пород, в которых раз-
виты разнообразные ископаемые остатки 
атдабан-ботомского времени. 

Монографически описаны только фи-
толиты: столбчатые ветвящиеся строма-
толиты Collumnaefacta usatica (отмечены 
также в пачках IV,V), концентрически-
слоистые микрофитолиты Osagia columnata 
var. baicalica, O. columnata var. ovsianica, O. 
delicate (отмечены только в этой подсвите) 
и сгустковые микрофитолиты Nubecularites 
punctatus (аналогичные в слое VIII). Веро-
ятный возраст подсвиты позднеботомский, 
для которого на сегодня характерны только 
три вида концентрически-слоистых микро-
фитолитов группы Osagia Twenhofel.

Таким образом, в уточненном стра-
тиграфическом разрезе Георгиевского ги-
постратотипического парка достоверно 
установлено согласное залегание четырех 

подразделений быстринской свиты мощнос-
тью около 3000 м, формирование которых 
охватывает томмотский, атдабанский и 
ботомский века [5; 15; 20] продолжитель-
ностью около 30 млн лет. Они соответству-
ют нижней, средней и верхней подсвитам 
нижнего кембрия аргунской серии Газиму-
ро-Аргунской структурно-формационной 
подзоны Юго-Восточного Забайкалья.

Обращает внимание большая мощ-
ность раннекембрийских отложений Гео-
ргиевского геологического парка (около 
3000 м), которая значительно превышает 
таковую Сибирской платформы (северо-
запад – 675 м, восток – 700 м) и Иркутско-
го амфитеатра (2100 м), она сопоставима с 
мощностью всего кембрия этих геологичес-
ких подразделений (соответственно 2475 и 
2900 м) [5]. Уточненная мощность на 20 % 
превышает мощность быстринской свиты, 
приведенную на последней геологической 
карте [3]. В связи с эти целесообразно про-
должить изучение кембрийской органики 
в окраинных частях геологического парка 
для решения невольно возникающего воп-
роса о развитии более молодых кембрийс-
ких отложений.
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РАЗРАБОТКА СЛОЖНО-СТРУКТУРНЫХ
РУДНЫХ ТЕЛ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
СИСТЕМОЙ СЛОЕВОЙ ВЫЕМКИ
С ТВЕРДЕЮЩЕЙ ГРАНУЛИРОВАННОЙ
ЗАКЛАДКОЙ

THE DEVELOPMENT OF HARD-STRUCTURAL
ORE BODIES BY THE RESOURCE-SAVING
LAYER EXCAVATION SYSTEM WITH
A PELLETIZED HARDENING FILLING

Приведен краткий анализ потерь руды при добы-

че, предложена формула подсчета потерь для систем 

разработки с открытым очистным пространством, 

рекомендована ресурсосберегающая система для 

сложно-структурных рудных тел

Ключевые слова: потери руды, система разра-
ботки, слоевая выемка вертикальных прирезок, 
гранулированная твердеющая закладка

The brief analysis of the ore losses in mining, of-

fered formula of calculation of losses for systems devel-

opment with open-treatment space, is recommended 

resource-saving system for difficult-structural ore bod-

ies

Key words: loss of ore, the system of development, 
the layer vertical-sections mining, granulated solid 
stowing tab

Полнота выемки руд является актуаль-
ной проблемой, которая определяется 

ускоряющимся истощением минеральных 
ресурсов [3]. При освоении месторожде-
ний полезных ископаемых важно следовать 
гуманитарному принципу развития мира, 
сформулированному Стефаном Шмидхей-
ном [5], «…как форма развития или про-
гресса общества, которая удовлетворяет 
потребности ныне живущих людей и не 

ущемляет возможности будущих поколений 
обеспечивать свое существование». Гор-
нодобывающая промышленность недоста-
точно следует этому принципу, в который 
заложен глубокий социальный смысл. Так, 
потери руды (табл. 1) только при добыче 
достигают 15…20 % балансовых запасов. 
Потери 20 % означают, что одно месторож-
дение из пяти потеряно. 

Таблица 1

Показатели потерь руды при отработке блока [4]

Показатели отработки блока

Система разработки блока 

этажно-камерная с выемкой целиков подэтажным 
обрушением массовым обрушением слоевым обрушением

Балансовые запасы, тыс. т
Удельный вес камерных запасов, %
Потери руды, %
– в камере
в целиках
Суммарные потери, %

42
43

5
50

30,7

42
43

5
12
9,0

42
100

20
–
20
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На рис. 1 приведены сравнительные доли потерь руды при добыче наиболее распро-
страненными системами подземной разработки. 

где П 
общ.

 – общие потери руды по выемоч-
ному участку, т;

П 
i j

 – потери руды при выемке камер-
ных запасов и в целиках; 

i = 1, 2…n – источники потерь при вы-
емке камерных запасов;

j = 1, 2…m – источники потерь при по-
гашении целиков.

Коэффициент потерь устанавливают 
по формуле 

Рис. 1. Удельный вес основных систем разработки. 
В подрисуночном тексте приведены коэффициенты потерь руды
по системам разработки по очистному блоку в целом (в скобках): 

1 – система подэтажных штреков (15 %); 2 – этажно-камерная система (15 %); 3 – подэтажное 

обрушение (18 %); 4 – система горизонтальных слоев с закладкой (потери 5 %) 

Данные рис. 1 и табл. 1 подтверждают 
вывод о высоких потерях руды в высокоп-
роизводительных системах разработки с от-
крытым очистным пространством.

Существующая методика, по которой 
осуществляют оценку потерь по той или 
иной системе разработки с открытым 
выработанным пространством, недо-
статочно отражает действительную карти-
ну погашения запасов блока, на что ука-
зывают ряд исследователей, в частности, 
В.В. Кравцов [4]. В конструкции систем 
важную роль играют целики: междукамер-
ные, междуэтажные, т.к. они обеспечива-
ют безаварийную работу в блоке. Однако 
наблюдается определенное противоречие, 
которое заключается в том, что собственно 
системой производят выемку камерных за-
пасов, доля которых в общих запасах блока 
колеблется в пределах 35…60 % в зависи-
мости от ориентации камеры – вкрест про-
стирания (35…40 %) или по простиранию 
(50…60 %). Остальная часть рудных за-
пасов сосредоточена в целиках. Отработку 
запасов в целиках производят в более труд-
ных условиях другими системами, имею-
щими иные показатели потерь, как прави-
ло, более высокие.

Представляется целесообразным при 
сравнении систем разработки с открытым 

выработанным пространством оперировать 
суммарными потерями в целом по выемоч-
ному участку (блоку, панели):

             n    m 
 . =    i j,   

              i=1 j=1    
(1)

             n    m 
 . =     i j  /  . . 

              i=1 j=1        
где Б 

в. у.
 – балансовые запасы выемочного 

участка, т.
Существенное сокращение потерь тра-

диционными способами удорожает добычу, 
снижает ее конкурентоспособность, рента-
бельность. Возникает противоречие между 
необходимостью снижения темпов исто-
щения минеральных ресурсов и необходи-
мостью обеспечения высокой устойчивой 

,                    (2)
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рентабельности подземной разработки руд-
ных месторождений. Снижение стоимости 
закладочных работ за счет применения де-
шевых закладочных материалов – хвостов 
обогащения, особенно при использовании 
подземных обогатительных комплексов 
[13] способствует устранению указанного 
противоречия, т.к. позволяет отрабатывать 
запасы руд пониженного качества с эко-
номической выгодой. В этом заключается 
объяснение широкому применению на за-
рубежных рудниках технологий с заклад-
кой с использованием хвостов обогащения 
[9; 10; 12]. 

Технологические потери руды при до-
быче возрастают при разработке рудных 
тел повышенной мощности, т.е. мощности 
свыше 50…60 м. Согласно нормам техно-
логического проектирования [14], длина 
блока не должна превышать 50 м, т.к. пло-
щадь обнажения пород в горизонтальной 
плоскости может достигать 1500…2000 
м2. Возникает необходимость размещения 

вкрест простирания рудных тел двух очист-
ных блоков, что увеличивает число между-
камерных целиков. Нами предложена сис-
тема разработки сложно-структурных 
крутопадающих рудных тел большой 
мощности в направлении вкрест про-
стирания сплошной слоевой выемкой 
вертикальных прирезок с твердеющей 
закладкой (рис. 2: а), б), в), г)), основан-
ная на известном способе [7; 8].

Сущность предложенной системы за-
ключается в следующем. В породах лежа-
чего и висячего боков проходят откаточные 
штреки 1 и 4, сбиваемые откаточными ор-
тами.

Во временно оставляемом междубло-
ковом рудном целике на фланге блока про-
ходят диагональный наклонный съезд 2 с 
заездами 3 на очистные слои вертикальных 
прирезок. Для подвода свежего и отвода за-
грязненного воздуха проходят восстающие 
5 в лежачем и висячем боках.

а)
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б)

в)
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г)

Рис. 2. Система разработки сложно-структурных крутопадающих рудных тел
большой мощности в направлении вкрест простирания сплошной слоевой выемкой 

вертикальных прирезок с твердеющей закладкой: 

а) система разработки в плоскости разреза А-А; б) система разработки в плоскости разреза Б-Б; 

в) система разработки в плоскости разреза В-В); г) система разработки в плоскости разреза С-С) 

Очистные работы в верхней части бло-
ка ведут под защитой искусственной пото-
лочины 6. На разрезах Б-Б, В-В и С-С 7 
– отработанные вертикальные прирезки; 
8 – прирезки, подлежащие к отработке; 9 
– слои вертикальной прирезки; 10 – заезд 
на отрабатываемый слой; 12, 13 – слои, 
заполненные закладкой. Отбитую руду 
доставляют в рудоспуски 14. Отработку 
вертикальных прирезок осуществляют от 
фланга, противоположного тому, на ко-
тором пройден диагональный съезд. В го-
ризонтальной плоскости очистного слоя 
по линиям контактов лежачего и висячего 
боков выкрепляют в закладочном массиве 
слоевые транспортные сбойки 15 для до-
ставки отбитой руды в рудоспуски 14 и вен-
тиляционные сбойки 16 для отвода загряз-
ненного воздуха. 

Очистные работы в слое развиваются 
от заезда. Под обнаженным рудным забо-
ем оставляют свободное пространство для 

перемещения самоходных машин. В комп-
лекс очистного оборудования включают са-
моходную буровую электрогидравлическую 
установку для бурения шпуров диаметром 
50…55 мм глубиной 3,5…4 м; 1…2 ковшо-
вые электрические ПТМ с вместимостью 
ковша 4…5 м3; зарядную машину; кров-
леоборщик; машины для доставки людей и 
материалов. 

Параметры: длина блока равна го-
ризонтальной мощности рудной залежи, 
ширина блока определяется количеством 
включенных в него вертикальных прирезок 
шириной до 8 м в зависимости от устойчи-
вости руды, высота блока 60…80 м; ши-
рину междублокового целика принимают 
10…15 м. 

Условия применения: руды устойчи-
вые любой ценности, вмещающие породы 
могут быть недостаточно устойчивыми, т.к. 
временное обнажение не превышает 6…7 
м; рудные тела могут иметь сложную мор-
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фологию: породные включения, изменчи-
вые мощность и угол падения, неправиль-
ная форма. 

Предлагаемой системой достига-
ется снижение потерь руды до 7…9 %, 
снижение предельных напряжений в 
массиве, т.к. выработанное пространство 
отрабатываемых слоев заполняется твер-

деющей закладкой. В качестве закладки 
предлагаем гранулированную твердею-
щую на основе хвостов обогащения, чем 
достигается удешевление закладочных 
работ и сокращение накоплений на зем-
ной поверхности вредных и токсичных 
отходов [1; 2; 11] . 
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Вопрос о сущности и целях преподава-
тельского процесса является вечным 

и дискуссионным. Такие ключевые вопро-
сы, как зачем и для чего учить, ставил пе-
ред собой великий русский писатель Л.Н. 
Толстой в своих педагогических сочине-
ниях. Он разработал целую систему раз-
личных методов и приемов, стимулирую-
щих активность учеников, их творческую 
деятельность, создающих раскованную и 
благоприятную для учения атмосферу на 
уроке (наглядность в обучении, «рассказ-
рассказывание», методика эмоциональных 
воздействий, «ситуация затруднения», ин-
дивидуальный подход к учащимся, работа с 
сочинениями учащихся и т.д.) [1].

Эффективность учебно-воспитатель-
ного процесса в высшей школе зависит от 
формы его организации. Его содержание 
составляет качество и свойство личности: 
духовные, нравственные, эстетические, 
этические, трудовые, социальные. «Чело-
век – прежде всего существо духовное и 
творческое» [2]. Современная российская 
педагогика вступает в серьезную колли-
зию, которая обусловлена многими проти-
воречивыми и разновекторными фактора-
ми. Одним из наиболее очевидных является 
формирование новой политико-правовой 
и, как следствие, социальной среды, свя-
занной с распадом СССР, крушением со-
циалистического строя, системы основных 
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коммунистических и социалистических 
ценностей. Господство авторитарной педа-
гогики советского периода наложило отпе-
чаток на массовое педагогическое сознание, 
которое во многом превалирует и сегодня. 
Это не может не отразиться на качестве пе-
дагогического процесса, поскольку педагог 
в вузе работает с качественно иной аудито-
рией, аудиторией личностей. Приняв Кон-
ституцию 1993 г., которая кардинально 
изменила подход государства к личности, 
поставив интересы личности выше госу-
дарственных, а также восприняв и отра-
зив в своем тексте теорию естественных 
прав и свобод человека, общество начало 
формировать новое поколение свободных 
людей, которые способны без труда и с до-
вольно раннего возраста осознать себя как 
личность, идентифицировать себя, освобо-
диться от внутренней и во многом внешней 
психологической инерции. 

Основным субъектом образовательно-
го процесса высшей школы является вы-
соконравственная, творческая личность, 
открытая для восприятия нового опыта, 
способная на осознанный выбор в разно-
образных жизненных ситуациях, развитие 
которой возможно только в условиях сво-
бодных творческих отношений, основан-
ных на доверии и взаимном уважении сту-
дента и преподавателя, а также на условиях 
не одностороннего, а двустороннего взаим-
ного контроля. Преподаватель, взаимо-
действуя с аудиторией студентов, способен 
продуцировать психологический подъем и 
мотивацию, либо демотивацию и в крайних 
случаях фрустрацию.

Существуют различные подходы к по-
ниманию педагогического процесса. Общее 
в них – это то, что педагог помимо учебных 
целей всегда преследует и воспитательные. 
«Я не представляю себе воспитания без пре-
подавания и, обратно, не признаю такого 
преподавания, которое бы не было воспи-
тывающим», – утверждал немецкий фило-
соф, психолог и педагог, один из основате-
лей научной педагогики И.Ф. Гербарт [3]. 

Отличия в подходах можно свести к 
тому, что не все авторы признают творчес-
тво как один из важнейших факторов, оп-

ределяющих содержание педагогического 
процесса. Если учесть оба эти обстоятель-
ства, то педагогический процесс можно 
определить как системный процесс, заклю-
чающийся в единстве и взаимосвязи вос-
питания и обучения, характеризующийся 
совместным развитием, сотрудничеством 
и сотворчеством педагога и ученика, спо-
собствующий гармоничному развитию и 
становлению личности, самореализации, а 
применительно к высшему образованию, 
формированию профессионализма.

Активизация творческого мышления у 
студентов неразрывно связана с мотиваци-
ей. Мотивы обучения студентов, их транс-
формация были обоснованы, системати-
зированы и описаны Е.Л. Афанасенковой 
в своем диссертационном исследовании 
[4]. Она представила мотивацию не в ка-
честве константы, а в качестве развива-
ющегося процесса. Так, мотивационную 
деятельность студентов в период обучения 
в вузе можно разделить на три основных 
этапа, которые обуславливаются разны-
ми факторами. По мнению автора, I этап, 
который хронологически соответствует 1 
курсу, характеризуется высокими уровне-
выми показателями профессиональных и 
познавательных мотивов, которые опос-
редуют обучение. Мотивы обучения в этот 
период обусловливают идеализированные 
и даже романтические взгляды, связанные 
с возрастными характеристиками учащих-
ся, некоторой степенью возрастного, ес-
тественного инфантилизма. Такой вывод 
вполне обоснован, поскольку социологи-
ческий опрос, проведенный авторами среди 
студентов Юридической школы и Школы 
экономики и менеджмента Дальневосточ-
ного федерального университета в 2012 г. 
среди студентов первого курса заочного от-
деления или специального отделения (вто-
рого высшего), выявил, что данный этап у 
этой категории студентов отсутствует. Уже 
с первого курса преобладает так называ-
емая личностная мотивация, поскольку 
у этих студентов четко сформулированы 
цели обучения (85 %). При этом возникает 
закономерный вопрос, почему уровень ус-
певаемости у студентов заочного отделения 



53

Педагогические науки

ниже. Возможно, это означает, что возвы-
шенные цели не личного или практическо-
го характера мотивируют студента больше, 
вдохновляя на творчество. Кроме того, 
огромное значение имеет возраст студен-
тов, а также то обстоятельство, когда они 
закончили школу. Студенты первого кур-
са, поступившие в вуз сразу после школы, 
обладают высокими навыками обучения, 
обязательностью, прилежностью. Важной 
является и психологическая составляющая 
восприятия оценки. Тогда как для студен-
тов первого курса – это вопрос крайне важ-
ный (88 % опрошенных), то для студентов 
заочного отделения он не имеет большого 
значения (13 %). Эти показатели корре-
лируются с ответом на следующий вопрос 
анкеты: зачем Вам нужен диплом о вы-
сшем образовании? Студенты заочного от-
деления отвечали достаточно стандартно 
(например, «требуется в той организации, 
где я тружусь» – 79 %), тогда как студен-
ты очного отделения 1 курса давали ответы 
менее конкретные, но более возвышенные, 
например, для «того, чтобы повысить свой 
финансовый статус» или «стать судьей», 
«министром финансов» и т.д.

II этап, соответствующий 2-3 курсу, от-
личается общим снижением интенсивности 
всех мотивационных компонентов. Про-
фессиональные и познавательные мотивы 
носят неустойчивый характер, социальный 
мотив становится значимым в мотивации 
учения студентов. Е.Л. Афанасенкова на 
этом этапе вводит в группу сопутствующих 
мотивов прагматические мотивы и мотив 
престижа, которые отсутствовали на пер-
вом этапе. Мотивационный кризис на 3 
курсе выражен через повышение отрица-
тельной мотивации учения [4]. В связи с 
этим 3 курс считается неким фильтром для 
студентов, которые не мотивированы на 
выбранную профессию. Это не обязательно 
студенты с низкими способностями, скорее 
всего, это студенты с ошибочным выбором 
профессии, неправильной трактовкой при-
оритетов и способностей. Большинство от-
численных студентов указали, что «хотели/
пробовали поступать в другой вуз». Таким 
образом, уже к 4 курсу мы можем говорить 

о формировании у большинства студентов 
первичного профессионального сознания, 
которое станет дополнительным стимулом 
(мотивом) до конца обучения в высшей 
школе.

III этап (4-5 курс) характеризуется 
тем, что растет степень осознания и ин-
теграции различных форм мотивов обуче-
ния. Профессиональные и познавательные 
мотивы учения вновь занимают ведущие 
позиции в иерархии [4]. Это во многом 
обусловлено тем, что на 4-5 курсе обуча-
ются студенты, которые имеют ярко выра-
женную заинтересованность в выбранной 
профессии. Так, по данным авторского со-
циологического опроса, практически 83 % 
опрошенных уже знают в какой конкретно 
сфере будут работать, 56 % определились в 
какую организацию будут подавать резюме 
для трудоустройства.

Основываясь на данных, полученных 
в ходе социологического опроса студентов 
ДВФУ, можно сделать вывод о том, что 
мотивация и основания к ней не являются 
константой, а наоборот, меняются по мере 
освоения выбранной профессии, поэтому 
корреляция методов и приемов педагогики 
от курса к курсу неизбежна. На наш взгляд, 
единственной константой, а значит и не-
кой целью современного педагогического 
процесса является развитие творческого 
мышления. Творчество делает процесс ин-
тересным, и в некоторой степени личным, 
а значит формирует заинтересованность 
и дополнительные стимулы к мотивации. 
Таким образом, развивая творческое мыш-
ление у студентов на протяжении всех лет 
обучения в университете, мы создаем и 
постоянный стимул к обучению, переводя 
и творчество, и мотивацию в состояние ус-
ловной константы.

Качество обучения и эффективность 
развития творческого мышления у студен-
тов определяется не только динамикой из-
менения личных профессиональных ори-
ентиров и внутренней мотивацией, но и 
внешним мотивирующим воздействием со 
стороны преподавателей в процессе осу-
ществления учебно-воспитательных мероп-
риятий. 
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В контексте обозначенной проблема-
тики можно выделить два условных типа 
преподавателей: преподаватель-трансля-
тор знаний и преподаватель-мотиватор. 

Преподаватель-транслятор знаний 
ориентирован на передачу «проверенных 
временем» концепций, принципов и ме-
тодов, а также формирование профессио-
нальных компетенций, которые позволя-
ют, как правило, эффективно работать в 
известных и повторяющихся ситуациях и 
решать стандартные (шаблонные) задачи 
или проблемы. 

Преподаватель-мотиватор ориентиро-
ван не столько на передачу конкретных зна-
ний, сколько на выработку способностей и 
мотивации самостоятельно находить необхо-
димую информацию, а также на формирова-
ние таких профессиональных компетенций, 
которые позволяют творчески (инновацион-
но) решать нестандартные ситуации и гене-
рировать уникальные идеи для достижения 
самых впечатляющих результатов.

Превалирование определённой формы 
преподавания («транслирующей» или «мо-
тивирующей») в конкретном вузе во мно-
гом определяется не столько личностными 
предпочтениями преподавателей, сколько 
готовностью лиц, отвечающих за организа-
цию учебного процесса, обозначить и уст-
ранить системное противоречие, которое 
препятствует возможности в полной мере 
реализовать мотивирующую и творческую 
функцию обучения.

Суть противоречия заключается в том, 
что, с одной стороны, с целью повышения 
качества обучения и продуктивного разви-
тия у студентов творческого мышления, к 
преподавателям предъявляется требование 
интенсивно применять в учебном процессе 
разнообразные методы активного обуче-
ния, такие как ролевые и деловые игры, 
мозговой штурм, социально-психологичес-
кие тренинги, решение кейсов, конферен-
ции, дискуссии по проблемным вопросам, 
диалоги, проблемное обучение, защита ре-
фератов, творческие сочинения, доклады, 
сообщения; презентации, психологическое 
тестирование, исследовательская работа и 
др.

С другой стороны, весь арсенал актив-
ных методов обучения сложно (а зачастую 
и невозможно) использовать в рамках тра-
диционной академической сетки построе-
ния занятий, которая в большей степени 
соответствует формату «транслирующего» 
обучения и предполагает проведение учено-
го занятия в течение всего одной «учебной 
пары» (2 академических часа). Использо-
вание некоторых форм и методов обучения 
(например, ролевые игры, деловые игры, 
социально-психологические тренинги и 
др.) даёт наибольший эффект при усло-
вии, если на них отводится в рамках одного 
учебного занятия не менее 6...8 академи-
ческих часов.

Учебные занятия, ориентированные 
на развитие творческого мышления, долж-
ны быть в первую очередь направлены на 
решение проблемных задач и поиск ответов 
на проблемные вопросы. Преподаватель 
должен не только помочь разрешить про-
тиворечие, но и показать логику, методику, 
продемонстрировать приемы умственной 
деятельности, исходящие из диалектичес-
кого метода познания сложных явлений 
[5; C. 73], а также создать необходимые 
условия для формирования умений само-
стоятельно решать профессиональные и 
управленческие задачи различного уровня 
сложности. Для обеспечения обозначенных 
эффектов обучения вполне объективно 
требуются значительные затраты учебного 
времени. 

Кроме того, традиционный подход к 
составлению расписания учебных занятий 
определяет растянутую во времени пере-
дачу знаний по определенному предмету в 
течение целого семестра, а то и нескольких 
учебных семестров. Также распростране-
на практика разнесения в сетке учебного 
расписания лекционных и семинарских 
(практических) занятий. Это тоже снижа-
ет результативность применения активных 
форм и методов обучения и эффективность 
формирования у студентов необходимых 
знаний, умений и навыков.

Обучение, ориентированное на раз-
витие творческого мышления, вполне воз-
можно осуществлять в рамках традицион-
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ной лекционно-практической «пары» при 
условии, что учебная группа полностью со-
стоит из мотивированных, ответственных и 
прилежных студентов с высокими навыка-
ми обучения.

Однако исследования показывают, 
что у студентов профессиональные и поз-
навательные мотивы носят неустойчивый 
характер, а начиная с 3 курса, усиливает-
ся отрицательная мотивация учения. Кро-
ме того, учебные группы обычно состоят из 
студентов с разным уровнем ответственнос-
ти и успеваемости.

Чтобы нейтрализовать данные не-
гативные тенденции, а также вовлечь в 
активную познавательную деятельность 
студентов со слабой успеваемостью, не-
обходимо применять более динамичный и 
мотивационно-ориентированный подход к 
процессу обучения.

В контексте «мотивационного обуче-
ния», стимулирующего творческое разви-
тие, процесс освоения отдельного учебного 
курса желательно проводить в предельно 
сжатые сроки. Учебные занятия могут про-
водиться в тренинговой форме [6; С. 72] 
или осуществляться компактно – в виде 
учебных модулей по восемь академических 
часов подряд и проводиться одним сплош-
ным циклом в течение 1...3 недель.

Проведение учебных занятий в тре-
нинговой (модульной) форме позволяет 
разнообразить применение существующих 
способов и форм обучения, в полной мере 
обеспечить познавательную активность 
студентов и повысить эффективность их 
обучения. Это обусловлено тем, что тренин-
говая форма обучения позволяет реализо-
вать все основные учебные функции:

– обучающая – освоение изучаемой 
дисциплины и формирование необходимых 
навыков и умений;

– развивающая – раскрытие творчес-
кого потенциала и развитие индивидуаль-
ных способностей;

– мотивирующая – создание настроя 
на активное обучение и психологической 
готовности для усвоения больших объемов 
информации;

– коммуникативная – установление и 
развитие контактов между слушателями, 
формирование стремления к сотрудничес-
тву с высоким уровнем доверительности и 
принятием друг друга;

– релаксационная – снятие эмоцио-
нального напряжения, вызванного нагруз-
кой на нервную систему при интенсивном 
обучении;

– занимательная – привнесение в обу-
чение элементов увлекательности и занима-
тельности, что способствует эмоционально-
му и интеллектуальному раскрепощению.

Таким образом, преподаватель, вос-
принимающий педагогический процесс не 
только как некую трансляцию стандарт-
ных знаний (информации), но и как про-
цесс воспитательный, продуцирующий мо-
тивацию студента к обучению и освоению 
именно этой выбранной профессии, актив-
но использующий тренинговую (модуль-
ную) форму работы в процессе учебной де-
ятельности, может не только эффективно 
вовлекать в познавательную деятельность 
студентов с неустойчивой (отрицательной) 
мотивацией обучения и разным уровнем ус-
певаемости, но и в полной мере развивать у 
них творческий потенциал.
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КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
СТИЛЯ ВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ

THE CULTURAL ASPECTS OF THE
NATIONAL NEGOTIATION STYLES

Определены аспекты американской и в целом за-

падной культуры, оказывающие непосредственное 

влияние на поведение американских дипломатов 

на международных переговорах. Освещаются кон-

кретные категории, присутствующие в американ-

ской культуре, которые разительно отличаются от 

других, незападных культур. В связи с этим в статье 

приводятся описания некоторых восточных стилей 

ведения переговоров: японского, китайского, араб-

ского 

Ключевые слова: проблема, позиция, нацио-
нальный, международные, культура, стиль, пе-
реговоры, американский, западный, восточный

The article highlights some aspects of American 

and Western culture that has a direct impact on the 

behavior of American diplomats during international 

negotiations. It considers specific categories that exist 

in American culture and that are entirely different from 

other, non-Western cultures. In this connection the ar-

ticle gives an analysis of some eastern negotiation styles 

(Japanese, Chinese, Arabic)

Key words: problem, position, national, internation-
al, culture, style, negotiations, American, eastern, 
western

С развитием глобализации международ-
ные контакты становятся все более 

тесными, а практика международных по-
литических переговоров – все более ин-
тенсивной. Эффективность современных 
политических коммуникаций во многом за-
висит от умения учитывать национальные 
особенности, традиции и обычаи участни-
ков политических переговоров [3; С. 198]. 

По мнению Дж. Салакьюза, профессо-
ра Флетчеровской школы права и диплома-
тии при Университете Тафта, изучение пе-
реговорных стилей в различных культурах 
можно разделить на две основные группы: 
первая включает труды, призванные опи-
сывать и анализировать переговорные сти-
ли отдельных культур; вторая же стремится 

определить основные элементы переговор-
ных стилей и выяснить, каким образом они 
находят отражение в различных культурах 
[8; С. 11].

В исследовании, посвященном десяти 
наиболее важным аспектам влияния куль-
туры на стиль переговоров, Салакьюз ут-
верждает, что «огромное разнообразие 
мировых культур делает невозможным 
для любого участника переговоров, не-
важно, насколько искусного и опытного, 
полностью понять все культуры, с кото-
рыми он может столкнуться». Салакьюз 
выделяет:

1) цели переговоров (заключение до-
говора или установление отношений с пар-
тнером);
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2) отношение к переговорному про-
цессу (обоюдная выгода или одностороннее 
преимущество);

3) различный стиль (формальный или 
неформальный);

4) стиль общения (прямой или непря-
мой);

5) чувствительность ко времени (вы-
сокая или низкая);

6) уровень эмоциональности (высокий 
/ низкий);

7) характер соглашений (конкретные 
или общие);

8) процесс построения соглашения 
(снизу вверх или сверху вниз);

9) способ принятия решений в перего-
ворной группе (один лидер или выработан-
ное общими усилиями мнение);

10) степень принятия риска (высокая 
или низкая).

Располагая знаниями о том, как на-
званные факторы и характеристики варьи-
руются от культуры к культуре, «междуна-
родник», возможно, сможет лучше понять 
переговорные стили и подходы своих кол-
лег из других культур. 

В исследовании американского стиля 
ведения переговоров мы будем отталкивать-
ся от некоторых выводов, сделанных Сала-
кьюзом в его работе. Интересующие нас 
аспекты американской и в целом западной 
культуры, оказывающие непосредственное 
влияние на поведение американских дип-
ломатов на международных переговорах, 
также изучены в исследовании другого ав-
тора, Рэймонда Коэна. 

Коэн утверждает, что различия, выте-
кающие из принадлежности акторов к раз-
ным культурам, оказывают существенное 
действие на дипломатические переговоры. 
Неспособность понять и ценить эти разли-
чия могут привести к серьезным последс-
твиям. В своем исследовании Коэн анали-
зирует роль, которую играют культурные 
различия в формировании содержания, 
процесса и стиля переговоров [9; С. 17]. 

Коэн рассматривает несколько основ-
ных, общих различий между культурами. 
В данном контексте нас интересуют ха-
рактеристики, относящиеся к американс-

кой культуре, которую автор причисляет к 
культурам с преобладающим духом индиви-
дуализма, в отличие от большинства куль-
тур Востока, в которых, по мнению Коэ-
на, явно преобладает взаимозависимость и 
коллективизм.

«Индивидуалистические» культуры, 
пишет автор, не придают особенного зна-
чения обстановке, в которой происходит 
общение, или личным отношениям. Обще-
ние носит прямой и открытый характер, не 
склонно к риторике, намекам или сложно-
му этикету. Другим важным контрастом 
между культурами являются «полихрон-
ная» и «монохронная» концепции времени. 
Монохронной культуре, такой как, напри-
мер, американская, свойственно четкое 
регламентирование времени. Большое зна-
чение придается расписанию и распорядку, 
установленному плану работы. Торопли-
вость считается ценным качеством. Такие 
культуры ориентированы на будущее. Про-
шлое важно только постольку, поскольку 
оно влияет на настоящие и будущие планы. 
В целом, такие культуры – индивидуалис-
тические, монохронные – Коэн называет 
культурами с низким уровнем контекста 
[9; С. 19]. 

Рэймонд Коэн достаточно резко проти-
вопоставляет два типа культур. Он утверж-
дает, что так называемые универсальные 
модели ведения переговоров, в которых 
используется инструментальный подход, 
подчеркивается важность разделения пер-
соналий и обсуждаемых вопросов, и чьей 
целью является достижение эффективных, 
максимально выгодных результатов, могут 
казаться чуждыми для тех культур, кото-
рые выдвигают на передний план ценность 
человеческих отношений и обладают менее 
неотложным чувством времени.

Коэн замечает, что североамериканс-
кие государства также стремятся рассмат-
ривать вопросы соблюдения прав человека 
как неподлежащие обсуждению.

Что касается вопросов репутации и 
чести, то обычно больше внимания им уде-
ляют культуры с высоким уровнем контекс-
та, для которых особенно важным является 
«не ударить в грязь лицом». Низко-контекс-
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тные культуры менее озабочены вопросами 
«лица» и, следовательно, более подвержены 
созданию ситуаций неопределенности, кон-
куренции и конфронтации.

Различные культуры по-разному отно-
сятся к достижению соглашений: деталь-
ных или на общих принципах. Так, участ-
ник переговоров – представитель культуры 
с низким уровнем контекста, скорее всего, 
будет основываться на фактах и индуктив-
ном методе убеждения, то есть рассматри-
вать имеющиеся у него в наличии факты 
и подгонять под них вывод. Как отмечает 
в своем исследовании Салакьюз, лишь 22 
% опрошенных им американцев являются 
сторонниками общих соглашений, а среди 
представителей различных сфер профес-
сиональной деятельности лишь 64 % дип-
ломатических работников и государствен-
ных служащих предпочитают достижение 
конкретных договоренностей [10; С. 97]. 
На этом основании Салакьюз приходит к 
заключению, что профессиональная куль-
тура, вероятно, доминирует над националь-
ной в данном конкретном вопросе. 

Разные культурные подходы к поня-
тиям власти и полномочий могут также 
затруднять среднюю фазу. Индивидуалис-
тические культуры стремятся к распределе-
нию власти и поощряют вопросы к властям 
и даже могут бросать вызов власти. Амери-
канская система сдержек и противовесов в 
правительстве – типичная черта индивиду-
алистической культуры. Коэн отмечает, что 
участники переговоров со стороны коллек-
тивистских культур часто переоценивают 
полномочия и степень влияния американс-
кого президента (даже в том, что касается 
внутренних дел государства, глава Белого 
Дома сильно ограничен) [10; С. 37].

Под национальным переговорным 
стилем понимаются особенности нацио-
нального характера и культуры, наиболее 
распространенные особенности мышления, 
восприятия и поведения, которые влияют 
на процесс подготовки и проведения пере-
говоров [7; С. 37].

Британский исследователь П. Шарп 
пришел к выводу, что перед любым пере-
говорщиком стоят три большие проблемы 

в общении с американцами: материальная, 
идеологическая и лингвистическая. Первая 
связана с тем, что американские предста-
вители на переговорах выступают от имени 
страны, гораздо более богатой и сильной, 
чем любая другая. Вторая проблема вы-
текает из первой и заключается в том, что 
американцы убеждены в своей абсолютной 
правоте. Третья проблема состоит в том, 
что большая часть международных перего-
воров ведется на английском языке – и по-
рой простые формулировки американцев, 
кажущиеся иногда даже слишком упрощен-
ными, могут скрывать за собой гораздо бо-
лее сложные позиции и приоритеты. 

Американский переговорщик всегда 
хорошо подготовлен к переговорам, для 
него характерны такие качества, как про-
фессионализм, открытость, самостоятель-
ность, прагматичность. Для американцев 
остро стоит проблема «внутренних перего-
воров» между различными ведомствами, но 
после того, как позиция согласована, чле-
ны американской делегации независимы в 
принятии решений.

На переговорах американцы концент-
рируют внимание на конкретной ключевой 
проблеме, стремясь выявить и обсудить не 
только общие возможные подходы к ее ре-
шению, но и детали, связанные с выполне-
нием предварительных договоренностей. 
Они настойчиво пытаются реализовать свои 
цели, умеют и любят торговаться, иногда 
кажутся слишком напористыми, агрессив-
ными, даже грубыми. Для них характерно 
применение тактики «пакета». Переговоры 
всегда ведут специалисты, подкрепленные 
солидной бригадой экспертов. Предпо-
читают индуктивный тип аргументации, 
причинно-следственные аргументы, пред-
полагающие вывод заключения на основе 
фактического доказательства [1; С. 58].

Немецкий переговорный стиль харак-
теризуется следующими особенностями. 
Немецкие представители большое внима-
ние уделяют подготовке к переговорам, 
тщательно прорабатывают свою позицию. 
Для них характерно вступление в те пе-
реговоры, в которых они с достаточной 
очевидностью видят возможность найти 
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устраивающее их решение или уверены в 
возможности достижения договоренности 
[10; С. 82].

На переговорах немцы систематичны 
и предпочитают обсуждать вопросы в стро-
гом соответствии с согласованной заранее 
повесткой дня, последовательно, один за 
другим, тщательно рассматривая все де-
тали и подробности. На переговорах сразу 
«берут быка за рога», как правило, начи-
нают с главного вопроса повестки дня пе-
реговоров. Ведут переговоры, проявляя 
пристрастие к точности, пунктуальности, 
строгой регламентации поведения. Все 
предложения немцев носят сугубо деловой 
и конкретный характер. Немцы, как пра-
вило, очень серьезно относятся к перегово-
рам, не приемлют юмора и шуток в процес-
се их проведения.

Немцам, в отличие от американцев, 
требуется больше времени для принятия 
решения, они проводят тщательный анализ 
альтернатив и проверяют все возможные 
случайности, не любят менять однажды 
принятое решение.

В отличие от немецкого, английский 
переговорщик меньше внимания уделяет 
вопросам подготовки к переговорам. Ан-
гличане полагают, что в зависимости от 
позиции партнера на самих переговорах 
и будет найдено наилучшее решение. При 
этом они достаточно гибки и охотно отвеча-
ют на инициативу противоположной сторо-
ны. Вместе с тем, переговоры с английски-
ми партнерами предполагают тщательную 
подготовку и согласование [6; С. 37].

В отличие от американцев и немцев, 
предпочитающих сразу «брать быка за 
рога», с англичанами лучше всего начинать 
переговоры не с предмета обсуждения, а с 
чисто житейских проблем (погода, спорт и 
т.п.).

Сильной стороной английских пере-
говорщиков является прекрасное знание 
страны, предмета, проблем, которые под-
лежат обсуждению. Их отличает очень 
высокий профессиональный уровень. Они 
умеют тщательно анализировать ситуацию 
на переговорах и делать прогнозы. Перего-
воры ведут с привлечением большого фак-

тического, справочного и статистического 
материала.

Англичанам в целом присущи такие 
черты, как склонность к недосказанности, 
деловитость, независимость. У англичан 
высоко развито чувство справедливости, 
поэтому при ведении переговоров они ис-
поведуют веру в «честную игру», не терпят 
хитрости и коварства. 

Французский стиль ведения перегово-
ров также является следствием как нацио-
нального характера, так и системы образо-
вания и воспитания.

Большинство исследователей отмеча-
ют жесткий, зачастую конфронтационный 
подход к переговорам, как правило, не 
имеющий альтернативной позиции. Пред-
почитают вести переговоры на французс-
ком языке, даже если они владеют другими 
языками. Большое внимание придается ри-
торике, умению правильно изложить свою 
мысль. Как и немцы, предпочитают дедук-
тивный тип аргументации, демонстрируют 
на переговорах знание деталей, точность, 
тщательное изучение всех аспектов и пос-
ледствий поступающих предложений. Для 
французских переговорщиков характерно 
разнообразие тактических приемов. При 
ведении переговоров они осторожны, не 
любят торговаться, не выносят давления 
[5; С. 27]. 

Большим своеобразием отличается 
японский стиль ведения переговоров. В 
японском национальном характере выде-
ляется трудолюбие, развитое эстетичес-
кое чувство, приверженность традициям, 
дисциплинированность, преданность ав-
торитету, чувство долга, вежливость, ак-
куратность, самообладание. Особенности 
национальной японской культуры и сис-
темы воспитания оказывают влияние и на 
процесс ведения ими переговоров.

Японцы умеют слушать партнера, де-
монстрируют внимание, поощряя собесед-
ника высказываться. Европейцы нередко 
интерпретируют эту манеру японцев как 
выражение согласия с излагаемой точкой 
зрения. На самом деле, предельно учти-
вое внимание, согласное кивание головой, 
японское «хай» – «да», вовсе не означает 
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согласия. Это всего-навсего подтверждение 
того, что сказанное услышано или понято. 
На угрозы, как правило, не реагируют, од-
нако с более слабым партнером сами могут 
прибегнуть к угрозам [4; С. 117].

Замечено, что японцы стремятся из-
бегать столкновения позиций во время 
официальных переговоров, нарушения 
гармонии, достигнутой в отношении с дру-
гими участниками переговоров. Слово 
«нет» практически отсутствует в лексиконе 
японских переговорщиков. Это не значит, 
что японец не может отказать, просто от-
каз не принято выражать прямо, чтобы не 
огорчать собеседника.

Японцам свойственна аккуратность, 
обязательность, точность, выполнение обе-
щаний. Механизм принятия решений от-
личается высокой степенью согласований 
и утверждений, что нередко ведет к затя-
гиванию переговоров. Большое значение 
придается консенсусу среди участников пе-
реговоров, в том числе и в своей делегации 
[2; С. 81].

Для китайского национального стиля 
характерно формирование многочислен-
ных делегаций с приглашением большого 
числа экспертов, достаточно четкое разгра-
ничение и соблюдение трех этапов пере-
говоров. Как и японские переговорщики, 
китайцы на переговорах проповедуют «дух 
дружбы», приветствуют знаки симпатии 
китайской стороне. Китайцы выбирают 
стратегию торга и тактику «ухода», пред-
почитая, чтобы партнер первым «откры-
вал карты», редко меняют первоначальную 
позицию и, как правило, на уступки идут 
только под угрозой тупика или срыва пере-
говоров [4; С. 101-102].

Процесс принятия решения схож с 
японским. Как правило, китайская деле-
гация не самостоятельна в принятии реше-
ния, почти всегда требуется согласование и 
одобрение решения центром. Но принятые 

и согласованные договоренности китайская 
сторона соблюдает.

Арабский национальный стиль харак-
теризуется следующими особенностями. 
Арабы предпочитают торг за столом пере-
говоров, умеют и любят торговаться долго 
и основательно. На переговорах с арабами 
практически нет смысла планировать, а уж 
тем более информировать арабскую сторо-
ну о точно ограниченном периоде времени, 
который вы задумали потратить на выра-
ботку договоренностей.

Арабы легко идут на контакты, пред-
почитают принимать во внимание челове-
ческий фактор, придают большое значение 
личным встречам, установлению довери-
тельных, дружеских отношений с партне-
ром по переговорам, умеют слушать.

Фатализм стал чертой национального 
характера арабов, поэтому если что-то идет 
не так, как планировалось, араб не станет 
винить себя («на все воля Аллаха»). Восточ-
ную вежливость арабов не стоит восприни-
мать как согласие с вашей точкой зрения. В 
то же время уклончивую реакцию на ваше 
предложение не стоит воспринимать как 
отказ от предложения.

Таким образом, на основании изло-
женного можно сделать следующие выво-
ды: 

– с развитием глобализации междуна-
родные контакты становятся все более тес-
ными, а практика международных перего-
воров – все более интенсивной; 

– эффективность современных поли-
тических коммуникаций во многом зависит 
от умения учитывать национальные осо-
бенности, традиции и обычаи участников 
политических переговоров; 

– знание поведенческих привычек 
партнера по переговорам не только способ-
но облегчить задачу достижения согласия 
на самих переговорах, но и может послу-
жить школой для участников.
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Статья посвящена вопросам развития и при-

менения политических технологий в современной 
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зации политических технологий в России, рассмат-
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addressing

Key words: state policy, political management, pub-
lic relations, lobbyism

Функционирование любого государства 
неразрывно связано с властью – на-

иболее мощным средством защиты чело-
веческих интересов, воплощения планов 
людей, решения их противоречий и кон-
фликтов. Основная разновидность влас-
ти –политическая – является источником 
развития общества, социальных преобра-
зований в нём, а также служит одним из ос-
новных элементов формирования государс-
твенной политики.

В свою очередь, базовым инструмен-
том реализации как политической власти, 
так и государственной политики выступают 
политические технологии.

В настоящее время политические тех-
нологии рассматриваются, прежде всего, 
как участие граждан в процессе управле-
ния, в процессе выработки и реализации 
властно-управленческих решений, курсов 
политики.

В целом политические технологии 
можно определить как совокупность на-

иболее целесообразных приёмов, способов, 
процедур реализации функций политичес-
кой системы, направленных к тому, чтобы 
повысить эффективность политического 
процесса и достичь желаемых результатов в 
сфере политики [1; С. 21].

Политические технологии включа-
ют как приёмы достижения немедленного 
локального кратковременного результата 
(тактика), так и получение глубинного, 
глобального, длительного эффекта (стра-
тегия). Использование тех или иных по-
литических технологий определяет эф-
фективность политического управления, 
регулирования политических процессов, 
устойчивость политической системы и все-
го политического пространства. Полити-
ческие технологии в большей степени оп-
ределяются типом общественного развития 
(доминированием в нём эволюционных или 
революционных процессов), характером 
режима (демократический, тоталитарный 
и др.).
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Не существует обобщенных, пригод-
ных на все случаи жизни, политических 
технологий. Каждая из них применима 
только к конкретной ситуации, поскольку 
призвана обеспечить взаимодействие раз-
личных политических сил и структур для 
решения вполне конкретных вопросов. И, 
вместе с тем, каждая технология многопла-
нова по своему содержанию и характеру, 
разнообразна по условиям осуществления, 
составу исполнителей, видам политической 
деятельности и решаемым проблемам [6; С. 
15]. 

Современные политические техноло-
гии в России, как и политическое управле-
ние в целом, можно охарактеризовать как 
требующие дальнейшей доработки и комп-
лексного развития.

В частности, в результате многочис-
ленных преобразований современное рос-
сийское общество резко расслоилось на 
различные социальные группы, каждая из 
которых отстаивает собственные интересы 
и ищет новые социальные ориентиры. По-
ложение усложняется обострением полити-
ческой борьбы между различными силами, 
политической неграмотностью населения, 
нечёткостью и недоработками стратегии 
реформирования политической и экономи-
ческой системы России.

Применительно к России преждев-
ременно говорить о том, что её граждане 
принимают непосредственное участие в 
политическом управлении страной. Отчуж-
дение граждан от власти делает проблема-
тичным их реальное и эффективное соучас-
тие в процессах управления. Но, несмотря 
на трудности и неудачи, на относительную 
слабость институтов гражданского обще-
ства, процесс демократических преобразо-
ваний в России продолжается, и немалую 
роль в нём призваны сыграть технологии 
политического управления, дальнейшая 
разработка которых приобретает всё боль-
шую актуальность [2; С. 37].

В частности, во многих коммерческих 
и государственных организациях созданы 
службы по связям с общественностью. 
Наглядным примером в данном случае мо-
гут служить общественные приемные Пре-

зидента Российской Федерации, федераль-
ных и региональных органов власти. Выбор 
технологий работы этих служб напрямую 
зависит от задач, которые стоят перед ними.

Главная задача службы по связям с об-
щественностью в органах государственной 
власти – достичь взаимопонимания между 
органами власти и гражданами [11].

Современное общество опирается на 
технологии связи с общественностью, на-
правленные к тому, чтобы обеспечить граж-
дан и общественные объединения исчер-
пывающей и объективной информацией о 
целях, планах, намерениях и программах 
деятельности органов власти. Эти техно-
логии предполагают учитывать интересы 
и общественные нужды при формирова-
нии программ, целей деятельности органов 
власти и выборе методов их реализации [5; 
С.14].

Одну из важнейших функций в данной 
области выполняют средства массовой ин-
формации. Указанные организации высту-
пают посредниками между государством и 
гражданами, подготавливая и распростра-
няя информацию (знание, нормы, цен-
ности), усвоение которой необходимо для 
сознательного и действительного участия 
граждан в жизни государства и общества. 

Технологические аспекты взаимодейс-
твия органов власти со средствами массо-
вой информации, прежде всего, связаны с 
анализом методов, форм, приёмов, проце-
дур деятельности отделов (управлений) по 
связям с общественностью и работников 
пресс-служб (организация и проведение 
пресс-конференций, подготовка пресс-ре-
лизов, информационных стендов, видеома-
териалов и т.д.).

Всё более прочные позиции занимают 
личное общение с гражданами и работа с 
обращениями граждан. 

В частности, особое значение приобре-
тает организация работы приёмных в орга-
нах власти и управления, а также прямые 
контакты представителей органов власти с 
населением: неформальные встречи, при-
ёмы, посещение рабочих мест, «горячие 
линии» телефона и т.д. Такие мероприя-
тия должны быть не частным эпизодом, 
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не единичной необходимостью, связанной, 
например, с подготовкой к выборам, а пос-
тоянной, планомерной, комплексной де-
ятельностью органов власти и управления, 
заметно влияющей на суть проводимой по-
литики [7; С. 10].

Технологии по контактам с гражданами 
могут подвергаться существенным измене-
ниям в зависимости от уровня управления 
– государственного или муниципального. 
Наиболее отчётливо связь органов власти 
и управления с населением проявляется на 
уровне региона. На федеральном уровне 
она модифицируется, в некоторой степени 
рационализируется и приобретает обоб-
щённые формы [4; С. 8].

В частности, в Забайкальском крае 
действует Приемная Президента Российс-
кой Федерации, приемная уполномоченно-
го по правам человека, общественные при-
емные политических партий.

Ещё один вид политических техноло-
гий – технологии лоббистской деятель-
ности. Лоббизм существует в тех странах, 
где допускается свободное участие граждан 
в политической жизни и признаётся право 
человека воздействовать на работу пред-
ставляющих его интересы государственных 
органов.

Лоббистские организации имеют фор-
му всевозможных комитетов, комиссий, 
советов, бюро, создаваемых при законода-
тельных и правительственных органах. Их 
основная задача – добиться, чтобы в при-
нимаемых нормативных актах и решениях 
были отражены частные интересы групп и 
организаций (профессиональных, корпо-
ративных, общественно-политических), не 
противоречащие общественным интересам.

В зарубежной политической практике 
существует широкий спектр технологий, 
форм и методов цивилизованной лоббист-
ской деятельности. К ним можно отнести 
сбор и предоставление информации за-
конодателям; выступления на публичных 
слушаниях; участие в разработке и пред-
ставление готовых законопроектов; про-
пагандистские кампании; воздействие на 
государственные должности; финансиро-
вание избирательных кампаний; воздейс-

твие на законодателя через влиятельных 
избирателей, а также через распростране-
ние в избирательном органе результатов 
его голосования; совместное лоббирование 
несколькими организациями и др. Перечис-
ленные методы применяются как по отно-
шению к законодательным органам, так и 
исполнительным органам власти [3; С. 43].

В отечественной политической практи-
ке распространён лоббизм деловых кругов 
России, который свидетельствует об их вы-
ходе на уровень реализации политических 
функций, об участии в реализации ответс-
твенных государственных задач. В качест-
ве примера подобных объединений можно 
привести Ассоциацию нефтепереработчи-
ков и нефтехимиков, Ассоциацию агентств 
воздушного транспорта и др.

Мощнейшими субъектами и канала-
ми лоббирования являются пресса, поли-
тические партии и движения. Професси-
ональным лоббизмом занимаются также 
специальные лоббистские фирмы: консал-
тинговые и рекламные агентства (только в 
Москве их насчитывается около 200), ана-
литические центры, число которых посто-
янно увеличивается. Спрос на технологии 
лоббистской деятельности постоянно растет.

Повышенный интерес к информаци-
онным технологиям в политике обус-
ловлен тем, что Россия переживает период 
интенсивного освоения компьютерных тех-
нологий в самых различных сферах про-
изводства, науки, техники, общественной 
жизни.

В частности, информационные тех-
нологии, обеспечивая управленческую де-
ятельность, играют существенную роль в 
государственном управлении, активно при-
меняются в политологическом анализе, при 
проведении опросов общественного мнения 
с моментальным подведением их результа-
тов, в оперативных политических дискусси-
ях, организации референдумов и т.д.

Информационные технологии в поли-
тике открывают дорогу плюрализму, широ-
ким возможностям для замены представи-
тельной демократии демократией участия, 
не нанося ущерба ни одному демократичес-
кому институту [1; С. 22].
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Технологии политического прогно-
зирования, по мнению ряда специалистов, 
не имеют хорошо разработанной методо-
логической базы. Вместе с тем, обеспечить 
устойчивость политической структуры, не 
владея методами прогнозирования, невоз-
можно.

Для технологии политического про-
гноза в обязательном порядке необходимо 
учитывать ряд определенных факторов, та-
ких как объект прогнозирования с учётом 
политической обстановки, расстановку по-
литических сил, политическую программу, 
общественное мнение, достоинства и недо-
статки тех или иных методов прогноза и др.

Своевременный учет данных факто-
ров имеет определяющее значение при раз-
работке достоверных сценариев развития 
политических процессов. Так, например, 
один из прогнозных методов – диагностика 
результатов политического действия – поз-
воляет определить массовость, статус, со-
циальную базу предстоящего политическо-
го воздействия, а впоследствии открывает 
путь к анализу программных целей полити-
ческих партий, общественно-политических 
организаций [2; С. 54].

Основная задача технологий урегу-
лирования политических конфликтов 
– поднять степень политической стабиль-
ности в стране. Этот вид технологий под-
разумевает разработку модели, стандарта 
урегулирования политических конфликтов. 
Для этого необходимо создать институцио-
нальные структуры, которые бы професси-
онально занимались повышением культуры 
урегулирования политических конфликтов 
в союзе с научными центрами.

Отсутствие конфликтологических 
центров в России свидетельствует о том, 
что властные структуры недооценивают те 
серьёзные перемены, которые произошли 
в политической системе страны. Полити-
ко-технологическая база, элементом кото-
рой являются такие центры, – показатель 
политической культуры страны в целом и в 
том числе субъектов политического управ-
ления.

Так, например, в США конфликтоло-
гические центры издавна служат эффектив-

ным средством отслеживания и разреше-
ния взрывоопасных ситуаций. Происходит 
это посредством оперативной реакции 
властей на острые социальные коллизии. В 
США рассматриваются не только конфлик-
ты, затрагивающие общегосударственные 
интересы. Каждому уровню конфликтов 
соответствуют органы и процедуры разре-
шения. 

В данном случае необходимо разумно 
использовать те технологические элементы 
мирового опыта, которые позволят органам 
власти работать чётче и эффективнее в ус-
ловиях, когда в России высока межэтничес-
кая напряжённость, тенденция роста горя-
чих точек продолжается, увеличивается 
разрыв между доходами различных групп 
населения.

Урегулирование реальных противо-
речий и предупреждающие меры против 
возможных потрясений становятся жиз-
ненной необходимостью. Первым шагом в 
этом направлении может стать создание в 
России сети конфликтологических центров 
различного профиля, то есть институализа-
ция конфликтов. Затем необходимо решать 
проблемы повышения авторитета властных 
структур, развития консенсусной демокра-
тии, повышения уровня толерантности на-
селения, локализации конфликтов, их про-
гнозирования и рационализации.

Cоотносить те или иные технологии с 
определённой функцией политической сис-
темы – занятие весьма условное, ибо на 
практике все они взаимно переплетены и 
реализуются в сложных сочетаниях соци-
ально-политических, социально-экономи-
ческих, информационно-аналитических и 
иных подходов.

Таким образом, политические техно-
логии – это не просто актуальная теорети-
ческая проблема. Технологический ресурс 
политики – важнейшая предпосылка её 
конструктивного участия в жизни граждан, 
общества, государства. Ни о какой стабиль-
ности общества, той или иной системы или 
подсистемы не может быть и речи без высо-
кого уровня организации политической де-
ятельности, без применения современных 
политических технологий.
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Следовательно, развитие политических 
систем, форм и методов взаимодействия го-
сударства и общества является необходи-

мым условием формирования социального 
государства и выработки оптимальной госу-
дарственной политики в указанной сфере.
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Статья посвящена особенностям социализации 

личности в условиях противоречивой, разнообраз-

ной социальности муниципальной службы, рассмат-

ривается тезаурусная концепция как эффективное 

средство для анализа вторичной социализации лич-
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The article is devoted to the features of personal in 

the context of diverse and contradictory process of mu-

nicipal service. Also authors paid a specific attention to 

the thesaurus concept as the effective technique for the 

analyzing of secondary socialization 
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Слово «тезаурус» (от греч. thesauros) оз-
начает сокровище, сокровищница. В 

научной терминологии нашего времени — 
в лингвистике, семиотике, информатике, 
теории искусственного интеллекта и других 
областях знания — тезаурус обозначает не-
которое особым образом оформленное на-
копление. В одних случаях подчеркивается 
полнота тезауруса (например, как особого 
типа словаря, в котором исчерпывающим 
образом представлены лексические едини-
цы во всей полноте их значений). Здесь ут-
вердилось два определения тезауруса [1; С. 
506-507]:

1) словарь, в котором представлен ис-
черпывающий перечень слов того или иного 
языка;

2) идеографический словарь, в кото-
ром представлены семантические отноше-
ния между лексическими единицами [2; С. 
13].

В других теориях на первый план вы-
двигается построение тезауруса по иерар-
хическому принципу. Отсюда берет нача-
ло понимание тезауруса в информатике 
и теории искусственного интеллекта, где 
обращается внимание на систематизацию 
данных, составляющих тезаурус, и на их 
ориентирующий характер. Так, тезаурус в 
информатике принято рассматривать в ка-
честве семантической меры информации, 
как совокупность сведений, которыми рас-
полагает пользователь или система [3; С. 
45].

Понятие тезауруса в социологии стало 
использоваться недавно в трактовке, кото-
рая во многом сходна с теми, которые пред-
ставлены в лингвистике и информатике. 
В социологическом понимании тезауруса 
мы опираемся на тезаурусную концепцию, 
представленную в работах Вал. А. Лукова 
[4, С. 3-20; 5, С. 126-189; 6, С. 8-23; 7, С. 
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8-19; 8, С. 71-72; 9, С. 625-670 и др.]. Он 
трактует тезаурус в качестве маркера мен-
тальных структур, придающих смысл обы-
денным действиям людей и их сообществ, 
но, кроме этого, предопределяющих самые 
различные отклонения от обыденности и 
оказывающих воздействие, возможно – 
решающее, на весь комплекс социальных 
структур, социальных институтов и про-
цессов [10; С. 130]. Базовой категорией 
для формирования тезауруса личности, 
связующим звеном всех элементов данно-
го ориентационного механизма выступают 
социальные ценности человека. Именно на 
основе ценностей окружающая действи-
тельность осваивается личностью с разде-
лением фрагментов реальности на «свое» и 
«чужое», образуется тезаурус – полный сис-
тематический состав знаний, необходимых 
для ориентации в природной, социальной 
и культурной среде [11; С. 80]. Необхо-
димо отметить, что те или иные ценности 
по своему происхождению могут прина-
длежать разным эпохам и народам, быть 
разделенными пространством и временем, 
но именно в тезаурусе они объединяются. 
Фактически пространственно-временная 
дистанция между частями тезауруса заме-
няется ценностной.

Данное положение чрезвычайно ин-
тересно для рассмотрения проблематики 
формирования тезаурусов в условиях му-
ниципальной службы. Противоречивость 
социальной реальности муниципальной 
службы задает особые социализационные 
условия, которые определяют необходи-
мость для муниципального служащего сов-
мещать в своем ориентационном комплексе 
разные, нередко взаимоисключающие эле-
менты социальной реальности.

Вал. А. Луков определяет несколько 
ключевых свойств тезауруса, на которых 
строится его социологическая характерис-
тика [10; С. 132].

1. Состав тезауруса противоречив. С 
одной стороны, данный ориентационный 
комплекс на субъективном уровне харак-
теризует полнота, но это верно лишь в том 
смысле, что смысловых конструкций теза-
уруса достаточно для ориентации личности 

в социальной реальности. С другой, тезау-
русу присуща неполнота (избирательность) 
по сравнению с многообразием реального 
мира, который в тезаурусной перспективе 
представлен фрагментарно и в особой кон-
фигурации (подобно сюрреалистическому 
переструктурированию реальности).

2. Тезаурус представляет собой ие-
рархическую систему, имеющую целью 
ориентацию в окружающей среде. В силу 
различия личностных свойств людей и не-
совпадения условий окружающей их со-
циальной и культурной среды тезаурусы 
неодинаковы, хотя в них есть типичные 
элементы. Тезаурус отражает иерархию 
субъективных представлений о мире, он 
может рассматриваться как часть действи-
тельности, освоенная субъектом (индиви-
дом, группой).

3. Жизненный мир человека предстает 
перед ним сквозь призму тезауруса, и в силу 
различий в тезаурусах различаются и жиз-
ненные миры. Их уникальность преодоле-
вается их связанностью, различающейся на 
разных этажах общественной организации, 
в том числе имеющей особые формы и спо-
собы реализации на уровне повседневности.

В основе структуры тезауруса лежит 
дихотомия «своего – чужого». Именно она 
определяет, какие знания о социальной 
реальности сформируют данный ориен-
тационный комплекс. В этом плане фор-
мирование тезауруса связано с процессом 
интериоризации элементов социальной ре-
альности индивидом в качестве «своих». В 
этом отношении в структуру тезауруса вхо-
дят достаточно противоречивые элементы 
социальной реальности, которые освоены 
личностью.

Тезаурусный подход позволяет по-но-
вому взглянуть на жизненный мир людей, 
оказавшихся муниципальными служащи-
ми, их восприятие себя и своего социаль-
ного окружения. Специфика тезауруса та-
ких людей видится в его двухслойности: в 
нем фактически сосуществуют элементы 
социальной реальности, освоенные инди-
видом на разных уровнях социальности 
служебного сообщества. Один пласт теза-
уруса составляют освоенные формальные 
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институциональные нормы служебной сре-
ды, другой – неформальные социальные 
практики муниципального сообщества. Та-
кие тезаурусные слои могут и пересекать-
ся: формальные социальные нормы могут 
находить свое нормативное продолжение 
в неформальных, и наоборот, неформаль-
ные нормы муниципальной среды могут 
давать основание для официальной регуля-
ции. Вместе с тем, в большинстве случаев 
формальные и неформальные социальные 
практики, принятые в муниципальной 
службе в содержательном плане, находят-
ся в конфликте. Это два противоположных 
социальных пространства. Однако с точки 
зрения тезауруса они необходимы индивиду 
для функционирования в данном социаль-
ном институте.

Тезаурусная концепция оказалась эф-
фективной для анализа вторичной социа-
лизации в условиях противоречивой, раз-
нообразной социальности муниципальной 
службы, характеристика которой может 
быть проведена с применением теории бю-
рократии М. Вебера.

Анализируя сущность власти в обще-
стве, Вебер совершенствует и расширяет 
предложенную Марксом аналитическую 
схему, в которой власть всегда имеет в сво-
ей основе экономические отношения. Те, 
кто владеет средствами производства, пря-
мо или косвенно используют власть. Вебер 
признавал, что достаточно часто, особенно 
в современном капиталистическом мире, 
экономическая власть является преимущес-
твенной формой власти. Но он возражает 
против тезиса, что «проявление экономи-
ческой власти может быть следствием влас-
ти, существующей на других основаниях» 
[12; P. 180]. Например, люди, способные 
управлять крупными бюрократическими 
организациями, могут обладать и большой 
экономической властью, хотя они являются 
всего лишь состоящими на жалованье слу-
жащими.

Вебер понимает власть следующим 
образом: это – возможность человека или 
некоторого числа людей «воплотить свою 
волю в общественное действие даже воп-
реки сопротивлению других лиц» [12; P. 
180]. Он показывает, что основа, на кото-

рой может осуществляться власть, может 
значительно меняться соответственно со-
циальному контексту, т.е. в зависимости 
от исторической и структурной ситуации. 
Следовательно, вопрос о том, где находит-
ся источник власти, становится для Вебера 
эмпирическим, на него нельзя получить от-
вет, исходя из догматического, по его убеж-
дению, акцента на одном его источнике. 
Более того, Вебер утверждает, что люди не 
только стремятся к власти ради собствен-
ного обогащения. «Власть, включая и эко-
номическую власть, может цениться «сама 
по себе». Очень часто стремление к власти 
обусловлено также тем «почетом», который 
она за собой влечет» [13].

Стремление Вебера изучить природу 
и авторитет власти, а также его всеобъ-
емлющее и неиссякаемое внимание к сов-
ременным тенденциям рационализации 
определили интерес к функционированию 
современных широкомасштабных струк-
тур в политической, административной и 
экономической сферах. Бюрократическая 
координация различных видов деятель-
ности в обществе, утверждал он, является 
отличительной чертой современной эпохи. 
Бюрократические аппараты организуются 
соответственно рациональным принципам. 
Исполнительные ведомства выстраиваются 
в иерархическом порядке, и выполняемые 
ими действия определяются безличными, 
объективными правилами. Деятельность 
должностных лиц регулируется система-
тическим распределением областей юрис-
дикции и строго определенных сфер от-
ветственности. Назначения производятся 
в соответствии с профессиональной квали-
фикацией, а не по аскриптивным критери-
ям. Бюрократическая координация дейс-
твий больших масс людей стала главной 
структурной особенностью современных 
форм организации. Только посредством 
такого организационного устройства стано-
вится возможным широкомасштабное пла-
нирование как современного государства, 
так и современной экономики. Только при 
помощи такой организации и смогли руко-
водители государств мобилизовать и скон-
центрировать все ресурсы политической 
власти, которые в эпоху феодализма, на-
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пример, были рассредоточены между мно-
жеством центров. Только с помощью такого 
способа можно мобилизовать экономичес-
кие ресурсы, которые оставались неисполь-
зованными в досовременный (pre-modern) 
период. Согласно Веберу, бюрократическая 
организация – это то преимущественное 
инструментальное средство, которым была 
придана четкая форма современному го-
сударственному устройству, современной 
экономике, современной технологии. Бю-
рократические модели организации техни-
чески превосходят все остальные формы 
управления так же, как машинное произ-
водство превосходит ручное [14; P. 421].

Однако Вебер отмечал и слабые сторо-
ны бюрократии. Ее главное преимущество, 
измеримость общих результатов ее деятель-
ности, делает ее также очень неповоротли-
вой и даже бесполезной при рассмотрении 
отдельных, частных случаев. Современные 
рационально упорядоченные и бюрокра-
тизированные правовые системы стали не 
способными заниматься специфическими 
нестандартными особенностями, чему пре-
жние модели правосудия очень хорошо со-
ответствовали. «Современный судья, – кон-
статировал Вебер, описывая юридическую 
систему континентальной Европы, – это 
торговый автомат, в который ходатайства 
опускают вместе с оплатой за услуги, а он 
затем изрыгает судебное решение вместе с 
основаниями, механически выведенными 
из кодекса» [13].

Вебер утверждал, что бюрократиза-
ция современного мира ведет к его депер-
сонализации. «Предсказуемость принятия 
решений и вследствие этого их соответс-
твие капитализму... реализуется в тем бо-
лее полной мере, чем более «деперсонали-
зуется» бюрократия, т. е. чем более полно 
ей удается исключить любовь, ненависть 
и все чисто личные проявления чувств, и в 
особенности иррациональные и непредви-
денные, из процесса отправления ею своих 
официальных функций. Взамен правителя 
старого типа, движимого чувствами сим-
патии, расположения, милости и благо-
дарности, современная культура требует 
для своего поддержания внешний аппарат, 
эмоционально беспристрастный, а поэтому 

являющийся строго «профессиональным» 
экспертом» [14; P. 421-422].

Дальнейшая бюрократизация и раци-
онализация представлялась Веберу почти 
неизбежной судьбой. «Представим себе 
последствия этой всеобъемлющей бюрок-
ратизации и рационализации, свидетелями 
приближения которой мы являемся уже те-
перь. Во всех экономических предприяти-
ях, работающих по современным направле-
ниям с применением современных методов, 
рациональный расчет проявляется на каж-
дой стадии. Именно таким путем матема-
тически оценивается эффективность труда 
каждого отдельного работника; каждый 
человек становится маленьким винтиком 
сложной машины и, осознавая это, свою 
единственную заботу он видит в том, смо-
жет ли он стать винтиком побольше. Совер-
шенно очевидно, что мы вступаем на путь 
развития, который во всех деталях напоми-
нает древнеегипетское царство, за исклю-
чением того, что это развитие построено на 
других, технически более совершенных, бо-
лее рациональных, а следовательно, более 
механизированных основаниях. Проблема, 
которая занимает нас сейчас, не в том, как 
может измениться эта эволюция, а в том, 
что из этого получится?» [15; P. 126-127].

Институциональные условия бюрок-
ратии характеризуются координацией раз-
личных видов действий больших масс лю-
дей [16]. Но более существенны те свойства 
власти, которые как бы притягивают к 
себе людей с определенными тезаурусами, 
достраивает эти тезаурусы (а значит – и 
субъективно воспринимаемые жизненные 
миры) таким образом, что они становятся 
неразделимы с институциональными черта-
ми института власти бюрократии.

Специфические характеристики бю-
рократии определяют значительную дис-
танцию между ними и гражданским об-
ществом. Это своего рода диаметрально 
противоположные уровни социальной ре-
альности, социального порядка, которые по 
большинству показателей противоречат друг 
другу. Следовательно, на личностном уровне 
возникает огромная разница в ориентацион-
ных конструктах личности, которые необхо-
димы в гражданском обществе и бюрократии.
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Приведены основные результаты адаптацион-

ного потенциала городских и сельских женщин 

Забайкальского края. Дана характеристика со-

ставляющих адаптационного потенциала женщин 

различных возрастных групп. Рассмотрены адапта-

ционные ресурсы женщин и их влияние на процесс 

социально-экономической адаптации. Выявлено 

количество высокоразвитых ресурсов в структуре 

адаптационного потенциала женщин

Ключевые слова: адаптационные ресурсы жен-
щин, адаптационный потенциал, возрастные 
группы, образовательный капитал, професси-
ональный капитал, капитал социальных связей

Под структурой адаптационных ресур-
сов в данном контексте мы понимаем 

названия и количество тех ресурсов, ко-
торые используются для расчета адапта-
ционного показателя [1]. Объем того или 

иного ресурса принимается равным тому 
значению в баллах, которое было отмечено 
в анкете при опросе. Основные результаты 
определения адаптационного показателя 
приведены в табл. 1 и 2.

THE ADAPTATION RESOURCES OF WOMEN:
STRUCTURE, RANGE AND DIFFERENTIATION

The articles reveals the basic results of adaptation 

capacity for women living in the urban and rural areas 

of Zabaikalsky krai. The work describes the character-

istic of the fundamental –components for adaptation 

potential and capacity of women of different age groups. 

The authors examine the women adaptation resources 

and its influence on the process of socio-economic ad-

aptation. The article analyzes and explores the amount 

of highly-developed resources in the structure of adap-

tation women capacity 

Key words: adaptation resources of women, adapta-
tion capacity, age groups, educational capital, pro-
fessional capital, the capital of social relations
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Таблица 1

 
Распределение адаптационного потенциала по возрастным группам

городских женщин Забайкальского края

Составляющие 
адаптационного потенциала, 

баллы (среднее для 
возрастной группы)

Возрастные группы женщин, лет

20-29 30-39 40-49 50-59 60
и старше

доля в выборке, %

20,5 16,5 19,9 18,5 24,9

Образовательный капитал (ОК) 3 3,5 3,5 3,2 3

Профессиональный капитал (ПК) 1,5 3,2 3,3 3,5 3,4

Информационно-культурный 
капитал (ИКК) 2,3 3,6 3,8 3,2 2,3

Капитал социальных связей (КСС) 2,1 2,4 2,4 2,7 1,2

Адаптационный потенциал 8,9 12,7 13 12,6 9,9

Таблица 2

Распределение адаптационного потенциала по возрастным

группам сельских женщин Забайкальского края

Составляющие
адаптационного потенциала, 

баллы (среднее для 
возрастной группы)

Возрастные группы женщин, лет

20-29 30-39 40-49 50-59 60
и старше

доля в выборке, %

26,4 19,6 21,1 17,1 15,8

Образовательный капитал (ОК) 2,1 2,5 2,7 1,8 1,1

Профессиональный капитал (ПК) 1,0 1,8 1,5 1,2 1,1

Информационно-культурный
капитал (ИКК) 1,5 1,6 1,5 1,8 1,3

Капитал социальных связей (КСС) 2,1 2,2 2,3 2,2 1,2

Адаптационный потенциал 6,7 8,1 8 7 4,7

Для анализа адаптационного пока-
зателя повторим шкалу его дифферен-
цирования [2]. К «слабому» ресурсному 
потенциалу относится сумма баллов, соот-
ветствующая значениям 1…7; к «среднему» 
– 8…12; к «сильному» 13…20 (максималь-
ное значение).

Приведенные в таблицах данные поз-
воляют установить, что в соответствии с 
этой шкалой 54,9 % всех городских жен-
щин могут быть отнесены к среднему и не-
значительно выше среднего уровню ресур-
сного потенциала, в то время как только 
40,7 % жительниц села по этому показате-
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лю лишь на один балл превышают отметку 
слабого показателя.

Средние значения по возрастным груп-
пам женщин позволяют ранжировать по-
казатели их адаптационного потенциала, 
более глубокую оценку наличия и исполь-
зования адаптационных ресурсов дает их 
анализ внутри возрастных групп. 

Достаточно высоким уровнем образо-
вания и квалификации обладает четвертая 
часть городских женщин. Из сопоставления 
приведенных распределений видно, что яв-
ным образом выделяются социально дефи-
цитные ресурсы. К ним в первую очередь 
относится социальный капитал, ресурс, 
который многими женщинами признается 
главным условием успешной адаптации, 
при этом развитыми социальными связями 
обладают менее 10 % женщин, причем на-
иболее эффективно его используют женщи-
ны третьей и четвертой возрастных групп. 

Примерно 20 % женщин его использу-
ют эпизодически (помощь при устройстве 
на работу и лечении), а около 50 % опро-
шенных сообщают, что не рассчитывают ни 
на родственную, ни на дружескую помощь 
в материальных и бытовых проблемах. Из 
интервью «Бескорыстно могут помочь сей-
час только самые близкие родственники, 
а чуть дальше степень родства или просто 
знакомые – требуется ответная услуга... А 
какая от меня ответная услуга, только де-
ньги, но их всегда не хватает...». 

Причины подобного лежат в неразви-
тости гражданского общества, проистекаю-
щей из особенностей псевдоколлективизма 
советской эпохи и последующей привати-
зации частной жизни, на деле превращаю-
щейся в социальную изоляцию. Отсюда же 
– массовые упования на государство как на 
главного и единственного помощника и за-
щитника, что особенно проявляется в стар-
ших возрастных группах женщин, в боль-
шинстве указавших, что получают помощь 
только при взаимодействии с соответствую-
щими социальными институтами.

Другим дефицитным ресурсом высту-
пает культурно-информационный капи-
тал, инновационные элементы которого, 
прежде всего, владение компьютером, рас-

сматриваются как безусловное преимущес-
тво на конкурентном рынке труда. Из всех 
составляющих ИКК большинство женщин 
отметило телевидение как основной куль-
турно-информационный источник. В стар-
ших возрастных группах незначительная 
доля женщин (около 10 %) отметила чте-
ние книг, а в первых трех – значительная 
часть (более 30 %) – работу с компьюте-
ром и в сети Интернет. Освоение новых 
культурно-информационных каналов пот-
ребовало значительных затрат и денег, и 
энергии, к чему большинство женщин ока-
залось не готово.

Более удручающая картина по рас-
сматриваемым составляющим адаптаци-
онного показателя выявилась у сельских 
женщин. При общей средней оценке обра-
зовательного капитала у женщин активно-
го трудового возраста 2,3 балла он поднят 
до такого уровня только за счет небольшого 
числа женщин, имеющих высшее и среднее 
специальное образование, основная масса 
коренных сельских женщин имеет обра-
зование ниже среднего и общее среднее. 
То же следует из анализа ответов относи-
тельно профессионального капитала. Здесь 
очень показательна выдержка из интервью 
с сельской жительницей: «Я понимаю, что 
Вы хотите спросить. Поэтому в анкете от-
метила самый низкий балл. Работаем с му-
жем дома, тем и живем. Оба большие про-
фессионалы ухаживать за скотом, косить, 
работать на огороде. В свое время не вы-
учились, да и к чему, работать-то по умной 
специальности в деревне все равно негде. 
Оторви нас сейчас от нашей жизни, навряд 
ли где сможем приспособиться…». 

Показанный в таблице уровень про-
фессионального капитала сельских женщин 
поддерживается только за счет женщин-
учителей, женщин-фельдшеров, работниц 
поселковой администрации.

Капитал социальных связей сельских 
женщин практически одинаков во всех воз-
растных группах, он основывается на более 
тесной родственной связи и взаимоподдержке.

Для дальнейших рассуждений приве-
дем самооценку степени адаптированности 
городских женщин (табл. 3).
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Таблица 3

Самооценка степени адаптированности городских женщин
Забайкальского края

Возрастные
группы женщин

Самооценка степени адаптированности, % от выборки

хорошая слабая практически отсутствует

20-29 15,9 67,7 16,2

30-39 38,4 50,3 11,3

40-49 34,6 52,9 12,5

50-59 30,1 57,9 12,0

60 и старше 9,8 78,4 11,8

Совместный анализ табл. 1 и 3 гово-
рит о том, что даже относительно высокая 
обеспеченность ресурсами автоматически 
не приводит к успешной адаптации. Невы-
сокая доля успешно адаптированных ста-
вит проблему капитализации ресурсов, т.е. 
наличия возможностей их эффективной 
реализации в сложившейся институцио-
нальной среде. О том, что такая проблема 
существует и стоит достаточно остро, сви-
детельствуют данные табл. 2. 

Слабая адаптация 45 % женщин, обла-
дающих низким ресурсным потенциалом, 
вполне понятна и объяснима. Но слабая 
адаптация более половины женщин, ресур-
сный потенциал которых оценен как сред-
ний, и тем более наличие среди них около 
12 % женщин с практически отсутствую-
щей адаптацией, превращается в серьез-
ную проблему, нерешенность которой чре-
вата постоянным латентным социальным 
напряжением.

С точки зрения перспектив адаптации 
нами предпринята попытка выяснить, на-
сколько отличается современное молодое 
поколение женщин, формировавшееся 
после 1990 г., от тех, кто накапливал (или 
начал накапливать) ресурсы еще при со-
ветской власти. Кроме того, важно понять, 
насколько «ликвидны» ресурсы адаптации, 
существует ли прямая зависимость между 
их развитостью и результатами адаптации, 
ее материальным и социальным выражени-
ем. Для этого мы приняли следующие допу-
щения: 1 группа (20…29 лет) приобретает 
полностью «новый» ресурсный капитал; 2 
группа (30…39 лет) – преимущественно 
«старый» ресурсный капитал; 4 группа (50 
лет  и старше) – полностью старый ресурс-
ный капитал.

Представление о межпоколенческих 
различиях ресурсов дает табл. 4. 

Составляющие 
адаптационного потенциала, 

баллы (среднее для 
возрастной группы)

Возрастные группы женщин, лет

20-29 30-39 40-49 50 и старше

характеристика составляющих адаптационного потенциала

Образовательный капитал (ОК)
Ср. специальное, 

высшее
(~ 32 %)

Ср. специальное, 
высшее 

(~ 29 %)

Ср. специальное, 
высшее 

(~ 23 %)

Ср. специальное, 
высшее 
(~19 %)

Таблица 4

Характеристика составляющих адаптационного потенциала женщин

 Забайкальского края различных возрастных групп
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Окончание табл. 4

Составляющие 
адаптационного потенциала, 

баллы (среднее для 
возрастной группы)

Возрастные группы женщин, лет

20-29 30-39 40-49 50 и старше

характеристика составляющих адаптационного потенциала

Профессиональный капитал (ПК) Низкий,
средний

Средний,
высокий

Высокий, 
высококлассный

Низкий,
средний

Информационно-культурный
капитал (ИКК)

ТV, компьютер, 
БД, Интернет

(~ 39 %)

ТV, компьютер, 
БД, Интернет

(~ 29 %)

Театр, кино, 
музеи, ТV,
компьютер
(~ 12 %)

Театр, кино, 
музеи, ТV, чтение 

книг, журн.

Капитал социальных связей (КСС) 2 балла 3-4 балла 3-4 балла 1-2 балла

Качественные градации ресурсного 
потенциала «новый» «обновленный» преимущественно 

«старый» «старый»

Из этой таблицы следует, что «новый» 
ресурсный капитал по объему оказался 
значительно более развитым, нежели «ста-
рый». Из этого следует, что с точки зрения 
объема накопленных ресурсов возрастные 
группы изначально имеют неравные шан-
сы адаптации. Структура образования са-
мой старшей возрастной группы женщин 
качественно отличается: в ней самое низкое 
представительство людей с высшим обра-
зованием, при этом около 30 % ее предста-
вительниц не имеют законченного среднего 
образования. Во всех последующих поколе-
ниях этот образовательный предел перейден. 

Каждая последующая возрастная 
группа содержит все большую долю людей 
с высшим образованием, а самая молодая 
группа отличается тем, что уже на треть яв-
ляется высокообразованной. Что касается 
профессионализма, то это, напротив, пре-
имущество средних возрастов. И младшая, 
и старшая группы включают значительное 
число плохо профессионально подготовлен-
ных, но если в младшей возрастной группе 
этот недостаток может быть со временем 
устранен, то в старшей это заведомая не-
конкурентоспособность на рынке труда [3].

Сравнение значений культурно-ин-
формационного ресурса наиболее явно 
показывает разрыв между поколениями. 
Старшая возрастная группа пользуется пре-

имущественно традиционными культурны-
ми каналами (телевидение, чтение). Лишь 
единицы из этой группы смогли освоить 
новые информационные технологии. Не 
вполне удалось это и средним поколениям. 
На этом фоне поколение, формировавшее-
ся в 90-е гг., действительно выглядит более 
ресурсовооруженным, хотя и содержит в 
себе четверть тех, чей низкий культурно-
информационный капитал сближает их со 
старшими. И еще одно отличие «новых» ре-
сурсов: социальные связи младшей возрас-
тной группы значительно более плотные. 
Поскольку мы определяли предметность 
социальных связей, вряд ли более высокие 
показатели развития этого ресурса можно 
объяснить лишь этапом жизненного цикла, 
на котором дружеское общение играет на-
иболее значимую роль.

Оценим теперь шансы адаптации раз-
ных возрастных групп женщин исходя из 
наличия развитых адаптационных ресурсов.

В старшей возрастной группе женщин 
доля тех, кто не имеет ни одного высоко-
развитого ресурса, на который можно было 
бы опереться и выстраивать сколько-ни-
будь успешную адаптационную стратегию, 
превышает 80 %; в средних группах таких 
около 50 %, а в младшей только 33 %, доля 
хотя и большая, но все же не критичная. 
Один развитый ресурс (это, как правило, 
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либо образование, либо профессионализм) 
имеет примерно треть каждой возрастной 
группы, а комбинация ресурсов высокой 
степени развитости приоритет тех, кто 
формировался уже при новом режиме.

Если использование максимальной ре-
ализации адаптационного потенциала мож-
но рассматривать как шанс или стратегию, 
позволяющую выстроить относительно ус-
пешную модель социально-экономического 
поведения, то надо признать, что обладате-
ли «старого» ресурсного капитала практи-
чески не имеют шансов успешно адаптиро-
ваться в новых условиях. Отсюда массовые 
патерналистские ориентации старших воз-
растных групп, т.е. тех, кто в начале 90-х 
гг. только перешел 40-летний рубеж. 

Немногим лучше ситуация средних 
возрастных групп, т.е. женщин в возрасте 
40…59 лет. В отсутствии целенаправлен-
ной социальной политики, нацеленной на 
обновление ресурсного капитала среднего 
поколения, его ресоциализацию, пассив-
ные патерналистские ожидания распро-
страняются и на него.

Уровнем ресурсов, адекватным тре-
бованиям конкурентной среды, в массе 
обладают лишь молодые. Благодаря собс-
твенным усилиям, своим семьям, инвести-
рующим в образование, наконец, государс-
твенным структурам, обеспечивающим 
доступ к образованию и информации, мо-
лодежь, во всяком случае ее значительная 
часть, получила сравнительно неплохие 
шансы добиться успеха, измеряемого уров-
нем благосостояния, престижа и социаль-
ного комфорта. 

Но сформировавшиеся на сегодняш-
ний день социально-экономические усло-
вия таковы, что даже высокоразвитые ре-
сурсы часто оказываются длительное время 
нереализованными. Имея необходимые 
ресурсы для того, чтобы эффективно дейс-
твовать в новых социально-экономических 
условиях, молодые женщины часто оказы-
ваются перед дилеммой: использовать их 
интенсивно для профессионального станов-
ления и карьерного роста, часто в ущерб 
обретению семьи и рождению ребенка или 
законсервировать их (с большой вероят-
ностью морального износа) на неопреде-
ленный период, переключив все усилия на 
создание благополучной семьи. Совмещать 
эти два пути удается лишь единицам.

Кризисный характер социально-эко-
номических преобразований 90-х гг., рез-
кое обесценивание доходов и сбережений 
всех слоев населения определили высокую 
адаптационную значимость нематериаль-
ных ресурсов, т.е. таких ресурсов, которые 
неотделимы и неотчуждаемы от человека, 
притом, что возможности и условия их ис-
пользования могут меняться в зависимости 
от условий внешней среды [4]. 

Эмпирические результаты, получен-
ные в ходе исследования адаптационных 
ресурсов женщин Забайкальского края, 
требуют следующих комментариев. На рис. 
1…4 приведены распределения, которыми 
характеризуется дифференциация нема-
териальных ресурсов социально-экономи-
ческой адаптации женщин Забайкальского 
края.
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Рис. 1. Распределение значений образовательного ресурса
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Рис. 2. Распределение значений профессионально-квалификационного ресурса
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Рис. 3. Распределение значений информационно-культурного ресурса
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Рис. 4. Распределение значений ресурса социальных связей

Из сопоставления приведенных рас-
пределений видно, что в качестве наибо-
лее дефицитного ресурса явным образом 
выделяются социальные связи: около по-
ловины опрошенных характеризуются его 
минимальным развитием, тогда как зна-
чения, превышающие 3 балла, отмечены 
немногим более чем  в 10 % выборки. Ха-
рактер распределения этого ресурса город-
ских женщин показывает, что первые три 

его градации (помощь при взаимодействии 
с социальными институтами, помощь от 
друзей, знакомых, родственников, получе-
ние одного любого вида помощи в решении 
важных проблем) используются пример-
но с равной интенсивностью, тогда как у 
сельских женщин заметно преобладают 
лишь две первые. Максимально развиты 
(5 баллов) социальные связи только у 3,5 
% городских женщин, у сельских женщин 
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эта позиция в анкете не была отмечена ни 
разу. 

Распределения по образовательному и 
профессиональному ресурсам показывают, 
что обеспеченность городских женщин ими 
достаточно высокая – около двух третей 
опрошенных имеют среднее и высшее про-
фессиональное образование и средне-вы-
сокую профессиональную квалификацию. 
У 49 % сельских женщин общее среднее 
образование, тогда как среднеспециальное 
имеют лишь около 12 %. Профессиональ-
ная квалификация сельских женщин в ос-
новном низкая, лишь менее 10 % считают 
себя высококлассными специалистами. 

Совместный анализ приведенных диа-
грамм и данных табл. 1 и 2 показывает, что 
преобладающая часть городских женщин 
в возрастном диапазоне активной трудо-
вой деятельности обладает достаточным 
образованием и профессиональной квали-
фикацией, чтобы быть востребованными 

на рынке труда. В то же время около 80 % 
сельских женщин имеют незаконченное и 
законченное общее среднее образование и 
относят себя к работницам с низкой квали-
фикацией.

Индивидуальный адаптационный по-
тенциал характеризуется не только тем, 
какие значения имеет каждый из немате-
риальных ресурсов, но и тем, насколько 
развита система адаптационных ресурсов в 
целом. Важной характеристикой адаптаци-
онного потенциала является число ресур-
сов, относящихся к высокоразвитым и низ-
коразвитым. Понятно, что большее число 
высокоразвитых адаптационных ресурсов 
увеличивает адаптационные возможности 
населения, т.к. дает шанс построения адап-
тационных стратегий на основе таких ресур-
сов. При этом к высокоразвитым относятся 
ресурсы, значения которых равны 4 или 5 
баллам; к низкоразвитыми – те, которые 
оцениваются 1 или 2 баллами (рис. 5 и 6). 
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Рис. 5. Распределение опрошенных женщин по количеству
высокоразвитых адаптационных ресурсов
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Рис. 6. Распределение  опрошенных женщин по количеству
низкоразвитых адаптационных ресурсов
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Почти половина женщин не обладает 
ни одним развитым адаптационным ресур-
сом. Расширенная структура адаптацион-
ного потенциала (3…4 высокоразвитых 
ресурса) характерна лишь для 5 % выбор-
ки. Между тем, можно предположить, что 
именно они определяют преимущества в 
конкурентной среде и являются основой 
формирования эффективных адаптацион-
ных стратегий. 

В то же время, структура адаптаци-
онного потенциала лишь каждой десятой 
из опрошенных исключает наличие низ-
коразвитых ресурсов (см. рис. 6). Посе-

ленческая дифференциация (город-село) 
женщин, приведенная на этих же рисун-
ках, показывает существенные различия 
возможностей  развития адаптационных 
ресурсов в зависимости от типа поселения. 
В селах отмечено их наименьшее развитие. 
Кроме поселенческого фактора, вполне за-
кономерно влияющего на полученную кар-
тину, большое влияние в Забайкальском 
крае на выявленную ситуацию оказывает 
региональный аспект.

Рассмотрим возрастную дифференци-
ацию женщин по количеству высокоразви-
тых ресурсов (табл. 5). 

Таблица 5

Количество высокоразвитых ресурсов в структуре

адаптационного потенциала городских женщин

Количество
высокоразвитых

ресурсов

Возрастные группы женщин, лет

20-29 30-39 40-49 50-59 60
и старше

доля в выборке, %
20,5 16,5 19,9 18,5 24,9

Ни одного 32,7 30,9 38,6 41,6 61,2

Один 31,8 33,8 33,3 33,5 24,4

Два 22,9 26,1 19,8 15,2 7,0

Три-четыре 12,6 9,2 8,3 9,7 7,4

Всего 100 100 100 100 100

В целом приведенные в табл. 5 распре-
деления укладываются в общую картину 
наличия адаптационных ресурсов, следую-
щую из наших предыдущих рассуждений. 
Вполне закономерно и объяснимо растет 
количество женщин в старших возрастных 
группах, не обладающих ни одним из высо-
коразвитых адаптационных ресурсов.

Также, на наш взгляд, объяснимы по-
лученные данные, касающиеся женщин до 
30 лет. Это возраст получения образования 
и приобретения профессиональных навы-
ков. Различные достижения у женщин этой 
возрастной группы можно объяснить раз-
ницей в ценностных и целевых установках, 
способностях, проявленном усердии.

Один ресурс, оцениваемый 4…5 бал-
лами, имеют около трети респондентов во 
всех группах, за исключением старшей; два 
ресурса – около четверти женщин до 40 
лет, затем этот показатель заметно падает 
с возрастом. Более чем двумя высокоразви-
тыми нематериальными ресурсами облада-
ют около 10 % опрошенных женщин в каж-
дой из возрастных групп, за исключением 
тех, чей возраст превышает 60 лет. 

На рис. 7 приведено распределение го-
родских женщин по величине адаптацион-
ного потенциала. Модальными значениями 
являются 9…11 баллов – таков ресурсный 
потенциал 40 % городских женщин. 
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Рис. 7. Распределение городских женщин по величине
накопленного адаптационного потенциала

На рис. 8 приведено распределение 
сельских женщин по величине адаптаци-
онного потенциала. Здесь картина рас-
пределения совершенно иная. Модальные 

значения смещены в область заметно более 
низких баллов – 5…7. Такой ресурсный по-
тенциал имеют более 56 % сельских жен-
щин. 
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Рис. 8. Распределение сельских женщин по величине накопленного
адаптационного потенциала

Обобщая сказанное, необходимо отме-
тить значительный дефицит высокоразви-
того адаптационного потенциала, особенно 
среди сельских жительниц Забайкальского 
края:

– средние значения развития каждого 
из выделенных ресурсов находятся в интер-
вале 2,1…2,7 балла у городских женщин и 
в интервале 1,3…1,7 балла у сельских жен-
щин;

– небольшая доля городских респон-
денток обладает ресурсами высокой степе-
ни развития (4…5 баллов). По трем из вы-
деленных ресурсов эта доля приближена к 
20 % выборки, а по наиболее дефицитному 
элементу ресурсной структуры – ресурсу 

социальных связей – не превышает 12 %. 
В сельской выборке эти значения соответс-
твенно равны 9,8 и 5,1 %.   

– менее четверти опрошенных городс-
ких женщин обладают более чем одним ре-
сурсом высокого уровня развития, а струк-
тура адаптационного потенциала почти 39 
% женщин не включает ни одного такого 
ресурса. В выборке сельских жительниц 
одним ресурсом высокого уровня облада-
ют около 18 %, более чем одним ресурсом 
высокого уровня развития обладают лишь 
около 10 %, а у 70 % нет ни одного такого 
ресурса;  

– адаптационный потенциал лишь 20 
% городских опрошенных женщин можно 
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оценить как сильный; такое же число лю-
дей обладает слаборазвитым набором ре-
сурсов.

Таким образом, развитие адаптацион-
ного потенциала характеризуется значи-
тельной дифференциацией. Особенно это 

проявляется в разрезе поселенческих типов 
и возрастных различий женщин. Эта диф-
ференциация характерна в целом для всей 
страны, однако региональный аспект дела-
ет ее более контрастной.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ИСПАНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА

THE CONTENT MODELLING OF
A TECHNICAL TEXT IN SPANSICH LANGUAGE

Предложена модель автоматического понима-

ния испанской патентной формулы на устройства, 

которая создана с учетом специфики как подъязыка 

текстов патентов, так и структурных особенностей 

испанского языка. Исследование проводилось на 

корпусе испанских текстов патентов, объемом более 

130 тыс. словоупотреблений 

Ключевые слова: автоматическое понимание 
текста, подъязык, корпусная лингвистика, ис-
панский язык, лексикон, автоматический анализ 
текста, автоматическая обработка текста

This article proposes a model of automatic Spanish 

claim understanding, which is developed in consider-

ation of the peculiarities of the patent domain and the 

Spanish grammar. The study was conducted on the 

Spanish patent corpus with the amount of more than 

130 thousand tokens

Key words: Automatic text understanding, sublan-
guage, corpus linguistics, Spanish, vocabulary, auto-
matic text analysis, natural language processing

В настоящее время в связи с возрастани-
ем объемов информации особое внима-

ние уделяется разработке систем, которые 
позволяли бы оперативно «понимать» ог-
ромные массивы различных документов. В 
эпоху развития науки и техники на первый 
план выходит обработка патентной доку-
ментации, так как патент содержит данные 
о последних изобретениях. 

Необходимым условием построения 
моделей автоматического понимания текс-
та (АПТ) является наличие простых и до-
статочно надежных процедур перехода от 
информации в виде предложений на входе 
ЭВМ к представлению в виде формальной 
структуры. Такое «локальное» понимание 
[4] является необходимой базой для боль-
шинства систем автоматической обработки 
текстов (АОТ). 

Любая система АОТ направлена на 
определенный подъязык. Ограничение 
на подъязык позволяет обойти множест-
во проблем при автоматическом анализе 

текста, таких как омонимия, синонимия, 
огромные словари и т.д. Поэтому процесс 
моделирования АПТ требует, прежде всего, 
глубокого анализа подъязыка, результаты 
которого могут быть использованы при пос-
троении модели АПТ [8]. 

Целью нашего исследования является 
моделирование процесса автоматического 
понимания текстов патентов на испанском 
языке. 

Для получения достоверной инфор-
мации о структуре и явлениях подъязыка 
технических текстов исследование прово-
дилось на корпусе текстов формул патентов 
на испанском языке (около 130 тыс. слово-
употреблений).

Основываясь на методике, предложен-
ной С.О. Шереметьевой в [7], проведен 
анализ предикатной лексики и аргументов 
предикатов. При анализе предложений ес-
тественного языка необходимо попытаться 
определить глубинную структуру, так как 
именно она определяет смысл всего пред-
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ложения. Один из способов представить 
глубинную структуру – использование ап-
парата представления пропозиции в форме 
предикатно-аргументной конструкции. 

Аргументами предикатов могут быть 
знаменательная и служебная лексика [3]. 
Слой служебной лексики необходим для 
связи слов в предложении, а также для 
ссылки на упомянутые в патенте объекты. 
Являясь закрытым классом, служебная 
лексика может быть легко исчислена. Зна-
менательная лексика представляет собой 
открытый класс слов. Наиболее важной 
группой знаменательной лексики при за-
полнении аргументов предикатов является 
именная группа (как простая, так и слож-
ная). Анализ ИГ включает построение мо-
делей ИГ и их частотный анализ [2]. 

Второй важной группой лексики при 
анализе текста являются предикаты. В 
качестве предикатов могут выступать гла-
голы, причастия, деепричастия, прилага-
тельные и существительные. Анализ преди-
кативной лексики важен как для создания 
словников лексиконов АОТ, так и, что 
особенно важно, для выявления морфо-
синтаксических особенностей подъязыка, 
поскольку именно валентности предиката 
определяют структуру текстов документов. 
В нашем исследовании при анализе преди-
катов мы описали особенности функциони-
рования морфологических форм, разбили 
все предикаты на семантические классы, а 
также описали все возможные валентности 
предикатов корпуса [5]. 

Анализ подъязыка выявил основные 
особенности функционирования предикат-
ной лексики, а также именных групп в кор-
пусе текстов патентов.

1. Простые именные группы часто объ-
единяются в сложные, которые насчитыва-
ют до 6 элементов в ее составе (например, 
«dispositivo electrónico de juego de bingo»). 
В результате составлены основные моде-
ли испанской ИГ. Самые частотные мо-
дели следующие: N; N+Prep+N; N+Adj; 
N+Part; N+Adj+Prep+N; Num+N; Adj+N; 
N+Prep+N+Adj; N+Prep+N+Part.

2. Формы предикатов достаточно ог-
раничены. В основном это простые формы: 

формы настоящего времени 3 лица единс-
твенного и множественного лица активно-
го залога, эти же формы пассивного залога. 
Остальные формы глаголов (будущее вре-
мя, прошедшее время и др.) встречаются 
очень редко.

3. Все предикаты разбиты на 11 семан-
тических классов: (1) предикаты, выража-
ющие меронимические отношения (самая 
частотная группа); (2) предикаты, описы-
вающие свойства компонентов устройства; 
(3) предикаты, обозначающие местопо-
ложение в пространстве; (4) предикаты, 
обозначающие соединение; (5) предикаты, 
выражающие взаимодействие; (6) преди-
каты со значением сопоставления; (7) пре-
дикаты, обозначающие перемещение; (8) 
предикаты, обозначающие ограничение; 
(9) предикаты со значением отделения; 
(10) предикаты, выражающие целевые от-
ношения, и (11) предикаты, описывающие 
структурные особенности.

Полученные результаты, а именно лек-
сиконы, грамматические правила и статис-
тические характеристики функционирова-
ния лингвистических единиц использованы 
при моделировании автоматического пони-
мания технического текста.

Одной из главных составляющих про-
цесса АПТ является база знаний. База 
знаний включает два компонента: 1) лек-
сикон, ориентированный на нашу предмет-
ную область – тексты патентов на устройс-
тво; 2) правила анализа текста патентных 
формул, используемые для процесса авто-
матического понимания теста.

Модель понимания испанского техни-
ческого текста основана на методике авто-
матического анализа формул патентов на 
устройство на английском языке, разрабо-
танной С.О. Шереметьевой [7]. Эта мето-
дика позволяет осуществить разбор текста 
и представить его содержание в форме пре-
дикатно-аргументных конструкций, учи-
тывая особенности синтаксиса подъязыка.

На примере формулы патента на уст-
ройство на испанском языке мы разберем 
общую схему процесса автоматического по-
нимания текста.
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Пример: Un motor que comprende dos 
o más rotores que giran a través de un sumi-
nistro de energía común, cada rotor teniendo 
una pluralidad de polos y estando asociado 
con un estator común teniendo una plura-
lidad de polos, en donde la disposición de 
polos de rotor y polos de estator es diferen-
te para cada rotor, de manera que los roto-
res giran a diferentes velocidades cuando se 
aplica un suministro de energía común.

Автоматическое понимание текста со-
держит ряд узловых этапов: 

I. Подготовительный этап вклю-
чает первичное разбиение текста: в тексте 
выделяются блоки на основе пунктуации и 
технического оформления текста (красные 
строки, отступы и т.д.), соответствующие 
абзацам, синтаксическим оборотам, выде-
ленным запятыми, и т.д. На этом же этапе 
на основе знаков табуляции структура пун-
кта патентной формулы разбивается на ло-
гические составляющие, представляющие 
отрезки текста, репрезентирующие компо-
ненты устройства (COMP), свойства этих 
компонентов (ATTRIB), отношения между 
этими компонентами (REL) (в размечен-
ных скобках):

[Un motor que comprende
COMP

 dos o más rotores que giran a través de 
un suministro de energía común],[ cada ro-
tor teniendo una pluralidad de polos y estan-
do asociado con un estator común teniendo 
una pluralidad de polos]

ATTRIB
,

 [en donde la disposición de polos de ro-
tor y polos de estator es diferente para cada 
rotor], [ de manera que los rotores giran a 
diferentes velocidades cuando se aplica un 
suministro de energía común]

REL
.

К подготовительному этапу относит-
ся также лексико-грамматический анализ 
текста: автоматическая морфологическая 
разметка текста, а также этап разрешения 
многозначности морфологических форм. 
Все словоупотребления анализируются по 
словарю и им присваиваются метки, пе-
редающие их грамматическое значение. В 
случае омонимии словоформ, приписыва-
ется более одной метки. Следующей стади-
ей является разрешение морфологической 
неоднозначности по продукционным пра-

вилам [8]. Блок разрешения морфологи-
ческой неоднозначности при задании пра-
вил дает возможность учитывать значение 
текущей метки/слова, а также левый и 
правый контекст (до 2 слов или меток).

Например:
IF CT={~Pgw~Pgwg} (~Pgw обозначает 
активный предикат, семантический класс 
(СК) Мерониманические отношения, фор-
ма причастия настоящего времени; ~Pgwg 
– то же, форма герундия; ~Nfg обозначает 
существительное, СК Процесс; ~N – сущес-
твительное, СК физический объект; ~Adj 
– прилагательное; ~DETs – грубая метка, 
объединяющая все метки артеклей: ~Det-
dm – определенный артикль мужского рода 
ед. числа; ~Detf – неопределенный артикль 
женского рода ед. числа и т.д.)
THEN 

IF (LT={~Nfg,~N,~Adj}) AND (RT={~DETs})

THEN

DELETE~Pgw

ENDIF 

ENDIF

В результате каждому словоупотреб-
лению приписывается одна метка, описы-
вающая часть речи, семантический класс, 
морфологическую форму слова в каждом 
конкретном случае. 

{cada}~Qu {rotor}~N {teniendo}~Pgw 
{una}~Detf {pluralidad}~N {de}~Prep 
{polos}~Np.

II. Этап выявления синтаксических 
структур.

На данном этапе происходит восхо-
дящий анализ синтаксических конструк-
ций: в тексте последовательно выделяются 
синтаксические группы (именные группы, 
предложные группы, наречные группы, 
инфинитивные обороты и т.д.). Граммати-
ческий компонент этапа включает продук-
ционные правила, позволяющие распоз-
навать синтаксические образцы, которые 
задаются как линейная последовательность 
морфологических меток и описываются в 
регулярной форме с использованием фор-
мального аппарата – * и + (“звезда” Кли-
ни и “плюс” Клини). 

Например: 
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IF T = ~Num{*}~Conj{*}~Adj{*}~Np{1}
THEN

BRACKETS «Bnp0(open)», «Bnp0(close»
ENDIF

Результат работы этапа – разметка 
синтаксических групп:

[ { Det(Un) N(motor) }np Wh(que) 
Pgws(comprende) { Num(dos) Conj(o) 
Adjo(mas) Np(rotores) }np Wh(que) 
Pgtp(giran) { Prep(a) (traves) (de) {{ Det(un) 
N(suministro) }np Prep(de) { N(energia) 
Adjo(comun) }np }np }pp ].

III. Этап построения семантическо-
го представления:

1) поиск семантических зависимостей: 
в тексте выделяются фрагменты, каждый 
из которых содержит один предикат с его 
аргументами. Предикатом признается «сво-
бодная» лексическая единица, помеченная 
меткой, допустимой для предиката (на-
пример, ~Pgw, ~Pgwg, ~Pdl, ~Pgws (~Pdl 
– пассивный предикат, причастие прошед-
шего времени, СК Местоположение; ~Pgws 
– активный предикат в форме настоящего 
времени 3 лица ед.ч., СК Меронимические 
отношения.) и др.). Определение для каж-
дого предиката относящихся к нему син-
таксических конструкций и соотнесение их 
с соответствующим аргументом предиката 
происходит по правилам. В данном набо-
ре правил в качестве условия указывается 
список элементов в терминах лексических 
и синтаксических выражений, которые 
могут представлять поверхностную реали-
зацию аргумента, и их возможное располо-
жение в тексте. Например, одно из правил 
для определения валентности. 

Средство:
IF ((CPH=PP) AND (CPH={“por medio de 
“}))AND ((LPH=MP) AND (ISSET First-
Detected))
THEN 

IF LLPH=MP
THEN 

MANN (CURR) = CPH
ENDIF
ENDIF

Результатом этого этапа анализа явля-
ется список предикатно-аргументных конс-
трукций текста, представленных в виде 

фреймов.
(1 P1 Pgws «comprende «

1 “Un motor” //<subject>
2 “dos o mas rotores” //<direct-obj>

и т.д., где в заголовке фрейма: P1 – уни-
кальный номер предикатно-аргументной 
конструкции; Pgws – метка предиката, ко-
дирующая его семантические и морфологи-
ческие признаки (указывают, что рассмат-
риваемые предикат реализован в тексте 
как активный предикат в форме настоя-
щего времени 3 лица единственного числа 
(Pgws) и относится к семантическому клас-
су «Меронимия»; “comprende « – название 
фрейма (предикатное слово); цифра 1 
обозначает принадлежность предиката к 
одной из групп:

a) компоненты изобретения (преди-
кат, используемый в заголовке пункта па-
тентной фразы с названием устройства); 

b) свойства (атрибуты) этих компо-
нентов (предикаты, описывающие компо-
ненты устройства);

c) отношения между этими компонен-
тами (все остальные предикаты, используе-
мые в данном пункте патентной формулы).

Под строкой заголовка фрейма по-
казан список его слотов, заполненных текс-
товыми выражениями, которые реализуют 
аргументы предикатов (в угловых скобках 
указана валентность, которую заполняет 
соответствующий аргумент);

2) преобразование аргументов пре-
диката: для аргументов, представленных 
сложными синтаксическими конструкци-
ями, производится разложение на более 
простые составляющие (вычленяются ин-
финитивные и герундиальные обороты в 
отдельные предикатные конструкции, со-
чиненные именные группы раскладывают-
ся на простые). Из состава аргументов из-
влекаются предлоги, которые обусловлены 
моделью управления предиката [1], артик-
ли и другие сегменты текста, нерелевант-
ные для процедуры понимания.

Процедура поиска и разбиения преди-
катного аргумента осуществляется следую-
щим образом:

– аргументы составленных предикат-
ных конструкций просматриваются все по 
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порядку, внутри аргумента – слева напра-
во:

а) ЕСЛИ внутри аргумента обнаруже-
но «свободное» выражение, ТОГДА к ар-
гументу применяются правила выявления 
предикатов; 

б) ЕСЛИ выполняется одно из правил, 
ТОГДА формируется новая фреймовая 
структура с заголовком, соответствующим 
предикатному слову в сложном аргументе 
управляющего предиката, а в валентности 
управляющего предиката оставляется толь-
ко ссылка на созданную предикатно-аргу-
ментную структуру.

Процедура для извлечения из синтак-
сической структуры аргументов элементов, 
нерелевантных для понимания, включает:

1) последовательный просмотр всех 
аргументов предикатных конструкций; 
ЕСЛИ текущий аргумент начинается с 
предлога, ТОГДА он убирается за пределы 
аргумента (в квадратных скобках рядом с 
аргументом);

2) последовательный просмотр лекси-
ческого состава аргумента; ЕСЛИ текущая 
лексическая единица помечена как Опре-
делитель (метка ~Det) или как Квантифи-

катор (метка ~Qu), ТОГДА он удаляется из 
текста.

Результатом прохождения всех этапов 
является представление содержания текста 
в виде фреймов.
(3 P6 Pdes es diferente
1 “[[la disposicion]

NP
 de [polos]

NP
 de [ro-

tor]
NP

 y [polos]
NP

 de [estator]
NP

]
NP

”//<subj>
2 “[cada rotor]

NP
]

 PP
” //<purp> [para]

3 “ [los rotores] // < direct-obj >
 4 giran

P7 
”//<manner> [de manera que]

(3 P7 Pgtp girando
1 “[los rotores]NP”//<subj>
2 “[diferentes velocidades]

NP
” //<transfer> 

[a]
3 “se aplica

 P8
” //<condition> [cuando]

(3 P8 Pgis aplicandose 
1 “[un suministro de energia comun]

NP
” 

//<direct-obj>
Разработанная модель автоматическо-

го понимания испанских текстов патентов 
может быть полезной для разного рода при-
кладных задач: автоматического перевода, 
автоматического извлечения информации, 
системы автоматического индексирования 
и др. 
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ПОНЯТИЕ О ПРИЧАСТНОСТИ БОГУ
В ПНЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ СВЯТОГО ГРИГОРИЯ
ПАЛАМЫ И ФОМЫ АКВИНСКОГО

Рассмотрено понятие о причастности Богу в 

пневматологической антропологии святого Григо-

рия Паламы и Фомы Аквинского. Выявлены раз-

ногласия, которые касаются учения о Божествен-

ных Энергиях, об обожении, об образе присутствия 

Святого Духа в человеке, о Богопознании. Данные 

расхождения явились предметом споров, которые 

имели место в истории Христианской Церкви

Ключевые слова: паламизм, томизм, Богопоз-
нание, Нетварные Божественные Энергии, бла-
годать, миссии Божественных Лиц, обожение, 
пневматологическая антропология

The concept of the involvement of God in pneu-

matological anthropology of St. Gregory Palamas and 

Aquinas. Identified differences that relate to the doc-

trine of the divine energies of the deification, of the im-

age of the Holy Spirit in man, the divine knowledge. 

These differences were a matter of debate that took 

place in the history of the Christian Church

Key words: palamism, Thomism, knowledge of God, 
Uncreated Divine Energies, Grace, missions of the 
Divine Persons, deification, pneumatological anthro-
pology

Святитель Григорий Палама известен 
как учитель Нетварных Божественных 

Энергий. Прояснение этого учения было 
его значительным вкладом в богословское 
развитие Восточной Православной Тради-
ции. Тринитарные споры IV в. определили 
Три Лица в единой Божественной природе. 
Богословие же Святого Григория связано с 
непостижимой Божественной сущностью и 
постижимой существенной энергией. «Бо-
жественная Энергия неотделима от Божес-
твенной Сущности, она есть Сам Бог дейс-
твующий. Отличать Божественные энергии 
от сущности, не значит делить Бога, потому 
что одно и другое есть два образа одной и 
той же жизни Бога» [3; С. 56] . 

Божественные Энергии не сотворены, 
не созданы «из ничего», но они превечно 
изливаются из единой сущности Пресвятой 
Троицы. «Они – преизбыток Божествен-
ной природы, которая не может себя огра-
ничить, которая больше своей сущности. 
Можно сказать, что энергии раскрывают 
нам некий образ бытия Пресвятой Трои-
цы вне Ее неприступной сущности. Итак, 
мы узнаем: Бог существует одновременно 
и в Своей сущности, и вне Её» [3; С. 122]. 
Единая энергия обща Трём Божественным 
Лицам, поэтому есть всегда единство и об-
щность Божественных действий. Нет трёх 
различных и отдельных Божественных 
энергий, которые нужно было бы отнести 
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ANTHROPOLOGY OF SAINT GREGORY
PALAMAS AND THOMAS OF AQUIN 
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к каждому из Божественных Лиц, но есть 
только одна Божественная энергия, свойс-
твенная Трём Лицам Святой Троицы.

Различение сущности и энергии – от-
правная точка апофатического Богопозна-
ния. «Нам неведома Сущность Божия, но 
нам доступно опытное знание Божествен-
ного способа бытия. Мы можем говорить об 
этом способе, так как мы познаём Божест-
венные Энергии» [13; С. 89] . Божествен-
ная Энергия не может быть познаваема либо 
в самой себе, либо через Божественную 
сущность, но только посредством личности. 
Энергия, передаваемая от одной личности 
к другой, реальна. Но она не имеет своего 
собственного независимого бытия. Нетвар-
ная энергия не может проявляться сама по 
себе, не может она проявляться посредс-
твом Божественной сущности, она может 
проявляться только посредством личности. 
Все энергии происходят от Отца, сообща-
ясь Сыном во Святом Духе. Действие Свя-
того Духа состоит в том, чтобы даровать 
Божественную Энергию. Святой Дух есть 
тот, кто дарует, и Он же даруется. Он при-
сутствует в своём даре и Он передаёт свою 
собственную жизнь.

Проблема, которую ставит святитель 
Григорий Палама, заключается в причас-
тности посредством благодати самой Бо-
жественной природе, обитании в нас Трёх 
Божественных Лиц, в непосредственном 
видении Бога, как Он есть. Взгляд святи-
теля Григория Паламы состоит не в том, 
что Святой Дух даёт Нетварную Энергию, 
вместо дарования Себя, но в том, что Он да-
рует Себя, даруя Нетварную Энергию. Со-
гласно учению святого Григория Паламы, 
Божественной сущности в некоторой сте-
пени можно быть причастным, но в строгом 
смысле она абсолютно несообщима. Она 
может сообщаться только через Нетварные 
Божественные Энергии. «Только причас-
тность Божественным энергиям, общим 
Трём ипостасям, позволяет точно выразить 
эту причастность» [5; С. 246].

Фаворский свет считается святым Гри-
горием Паламой главным Божественным 
действием. Быть причастным Фаворскому 
свету – значит быть таинственным обра-

зом причастным источнику, нераздельным 
излучением которого она является, и ко-
торый через своего посредника снисходит 
к нам. Таков дар и присутствие Святого 
Духа в нас. «Только те, кто причастен этому 
сверхъестественному и Требожественному 
свету, могут быть причастны обоживающей 
благодати и через этот свет быть соединён-
ными с Богом. Все другие вещи являются 
результатом творческих действий, они про-
изведены благодатью, но они не просвеще-
ны благодатью, которая есть тайна Божест-
венного просвещения» [15; С. 195] .

Концепция Фомы Аквинского о при-
частности человека Богу состоит в следую-
щем. Бог присутствует во всякой вещи сво-
им творческим действием, своей сущностью 
и своей силой. В человеке Бог присутствует 
таким же образом. Но это присутствие в 
разумной твари может принимать новый 
характер – присутствия обитания. Он при-
сутствует как познаваемый в познающем и 
как любимый в любящем. Этот образ при-
сутствия Бога предполагает изменение в 
творении, принцип нового отношения, в 
виду которого творение имеет отношения с 
Богом, как владелец и объект, который ста-
новится собственностью человека и пред-
метом его наслаждения. 

Фома Аквинский говорит о «хабитуль-
ной» благодати, когда касается вопроса об 
обитании Бога в душе праведных. Эта бла-
годать, согласно Фоме Аквинскому, носит 
тварный характер. Она делает человека 
способным к получению Божественного 
Лица. Через неё человек обитает в Боге, и 
Бог обитает в нём. Тварные дары должны 
придти прежде, чем это сделают Божест-
венные Лица, поскольку они приготавли-
вают нас к приятию Божественного Лица. 
Нетварная Благодать, под которой Фома 
подразумевает Личность Святого Духа, 
привлекает тварную освящающую благо-
дать, которая и приготавливает душу к при-
нятию Божественного Лица. Когда Святой 
Дух приходит для того, чтобы обитать в нас, 
через эти дары мы соединяемся с Ним. 

Фома считает, что учение о том, что 
Святой Дух не даётся, а даётся только Его 
дар, ошибкой. По мнению Фомы, с лич-
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ностью можно иметь отношения только 
посредством личности [8; С. 78]. Этот 
персонализм является в богословии Фомы 
Аквинского следствием отсутствия разли-
чия между Непостижимой Сущностью и 
Нетварной Божественной Энергией. Сущ-
ность и Энергия (действие) у него отож-
дествляется. А поэтому о Святом Духе 
Фома вынужден говорить как о Нетварной 
Благодати, которую человек получает вмес-
те с тварной Благодатью, которая является 
неким приготовлением к получению Лич-
ности Святого Духа [8; С. 177]. 

С точки зрения православного богосло-
вия, неправомерно говорить о том, что Свя-
той Дух есть Нетварная Благодать. Нетвар-
ная Благодать, согласно православному 
богословию, есть Нетварная Божественная 
Энергия, которая обща Трём Божествен-
ным Божественным Лицам. Она не может 
отождествляться не с одним из Лиц, так же 
как мы не можем отождествлять ни одно 
из Лиц Святой Троицы с Божественной 
сущностью, ибо это бы означало обезличи-
вание, принижение Божественного Лица. 
Мы можем лишь сказать, что Божествен-
ные Лица обладают полнотой Божествен-
ной сущности и полнотой Божественных 
Энергий. Но ни в коем случае мы не можем 
отождествлять Божественные Лица с ними. 

Фома Аквинский говорит о том, что 
не только Благодать, но и Сама Личность 
Святого Духа обитает в нас. Для Фомы это 
является логическим выводом из его уче-
ния о том, что Святой Дух, будучи даром, 
любовью, которой любят друг друга Отец и 
Сын и которого Они друг другу даруют, по-
сылается Ими в душу человека и обитает в 
ней лично. Однако данное учение является 
чуждым православному учению, которое 
говорит о том, что Бог соединяется с чело-
веком посредством Своих Нетварных Бо-
жественных Энергий. Согласно данному 
учению, человек не может соединиться с 
Божественной Ипостасью непосредственно 
по следующей причине. 

Божественная Ипостась содержит в 
себе Божественную природу во всей полно-
те. Природа обретает своё реальное сущес-
твование в ипостаси. Если допустить, что 

Божественное Лицо может непосредствен-
но соединиться с человеческой личность, то 
нужно также допустить и то, что через эту 
личность соединяется с Божественной при-
родой, которая непознаваема и несообщи-
ма, а это невозможно, поскольку, если бы 
человек мог соединиться с Божественной 
природой, тогда бы он стал самим Богом.

Фома рассматривает дары Святого 
Духа как тварные, тогда как святой Гри-
горий Палама настаивает на том, что эти 
дары нетварны. Тварная благодать, соглас-
но Фоме Аквинскому, есть необходимое 
следствие Нетварной благодати. Однако 
Фома говорит, что главные дары Святого 
Духа нетварны: Его собственная личность, 
к которой Он присоединяет нас, обитая в 
нас, и Нетварная природа Святой Троицы, 
к которой мы причастны, посредством оби-
тания Святого Духа. Для Фомы Аквинско-
го Личность Святого Духа есть Нетварный 
Дар, Нетварная Благодать. 

Святитель Григорий Палама допуска-
ет, что дары Святого Духа включают твар-
ные следствия дарований Святого Духа Не-
тварных Энергий, а не самих Энергий. Для 
святителя Григория Паламы нет различия 
между тварной и Нетварной благодатью, 
как у Фомы Аквинского. Для святителя 
Григория существует только одна Благо-
дать, и она нетварна. 

Бог обитает в разумных творениях, 
согласно учению Фомы Аквинского, благо-
даря миссиям Сына и Святого Духа. Только 
освящающая благодать как источник веры 
и любви, объясняет миссию Божественного 
Лица. Божественная миссия подразумева-
ет две вещи: происхождение внутри Святой 
Троицы и новый образ присутствия. Пос-
ланная Личность происходит от того, кто 
Её послал и присутствует новым образом в 
своей миссии. Поскольку Сын происходит 
от Отца, то и посылается только Им. Свя-
той Дух, напротив, посылается от Отца и 
Сына, поскольку происходит от одного и 
другого. Что касается Отца, по причине 
своей несообщимости, Он никогда не посы-
лается.

Обитание Святого Духа в разумной 
твари есть Его невидимая миссия. Если во 
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время Пятидесятницы Святой Дух при-
ходит в виде огненных языков, видимым 
образом, что есть Его видимая миссия, то 
в человека Он приходит вместе с Отцом и 
Сыном невидимым образом. Святой Дух, 
согласно Фоме, дарует Себя нам ради при-
частности Божественной природе. Получая 
эту природу через присутствие в нас Лиц 
Святой Троицы, мы возрождаемся, стано-
вясь чадами Божиими. 

Благодать реализует все условия ис-
тинного усыновления. Из рабов, каковыми 
мы были, мы становимся детьми Божии-
ми. Бог сообщает нам новое бытие, новую 
жизнь, новую природу. Речь не идёт об усы-
новлении природном, подобно тому, как 
Второе Лицо является Сыном по природе. 
Мы не становимся «Богом», но мы стано-
вимся обожеными через благодать, потому 
что реально и мистически мы причастны 
природе Самого Бога. 

Фома утверждает, что начиная с этой 
жизни, во святых есть некое несовершен-
ное начало будущего блаженства. Благо-
дать Божия, в состоянии которой мы пре-
бываем в настоящей жизни, есть жизнь 
вечная в зачатке. В будущем веке она будет 
в свершенном состоянии. Благодать есть 
обитание в нас будущей славы. Божест-
венная Слава, которую мы чаем увидеть в 
будущем веке, в действительности не будет 
состоянием существенно отличным от со-
стояния благодати. Она будет только апоге-
ем того, к чему была устремлена вся наша 
жизнь. Но уже с этой жизни начинается 
наше обожение, и мы владеем Святым Ду-
хом как залогом нашего блаженства. Обо-
жение, согласно Фоме Аквинскому, состо-
ит в получении нами Самих Божественных 
Лиц: в присутствии Сына и Святого Духа, 
которые посылаются нам, и в присутствии 
Отца, Который обитает в сердцах Его де-
тей, наряду с Сыном и Святым Духом, ко-
торых Он посылает.

Блаженство состоит в причастности 
жизни тем, Кто владеет в Себе этой бла-
женной жизнью. Этой блаженной жизнью 
владеют Три Божественные Лица. Следо-
вательно, нужно быть причастными этим 
Божественным Лицам. Причастными Бо-

жественным Лицам мы можем быть лишь 
тогда, когда в нас будет обитать Святой 
Дух, вместе с которым будут обитать и Два 
других Лица. В благодати, так как и в сла-
ве, мы обладаем Святым Духом, но в бла-
годати обладание несовершенное, а в славе 
это обладание – совершенное.

Блаженство праведники будут полу-
чать от блаженного видения. Согласно уче-
нию Фомы Аквинского, блаженное видение 
есть видение Бога лицом к лицу, когда душа 
знает Бога непрекровенно, но таковым, ка-
ков Он есть, таким, как Он Сам Себя знает 
по природе. Божественная сущность непос-
редственно соединяется с тварным разумом 
блаженных на небе, чтобы быть вместе с 
ним совместным принципом блаженного 
видения. Наш разум соединяется с Божест-
венной сущностью, просвещается Ей, и та-
ким образом душа получает полное знание 
о Боге. 

Учение о блаженном видении является 
логическим завершением учения о том, что 
Святой Дух как Личность обитает в душе 
человека. Святой Дух является залогом это-
го блаженного видения. Когда Святой Дух 
лично обитает в человеке, человек уже зна-
ет сущность Бога при его единстве со Свя-
тым Духом, так как Личность Святого Духа 
содержит эту сущность в полноте. Но пока 
человек пребывает в теле, эта сущность для 
него постижима лишь отчасти. Он видит 
её лишь через тусклое стекло, гадательно. 
Когда же он перейдёт за пределы этой жиз-
ни. Его разум будет созерцать сущность Бо-
жию.

Данное учение Фомы Аквинского со-
вершенно противоречит православному 
учению о Богопознании. Фома Аквинский 
утверждает, что в будущем веке мы сможем 
увидеть Сущность Бога. Сущность Бога со-
вершенно непознаваема для человека и 
для ангелов. Мы её не можем познать ни в 
настоящем, ни в будущем веке. Познание 
сущности означало бы для человека равенс-
тво с Богом. Священное Писание говорит 
нам то, что мы увидим Бога Лицом к Лицу, 
но это вовсе не означает то, что мы постиг-
нем Божественную Сущность. Мы увидим 
Бога, пребывающего в славе. Для нас бо-
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лее ясно откроется слава Божия, в которой 
пребывает Бог. Однако сущность Бога оста-
нется всё же для нас сокрытой. 

Кроме того, противоречащим право-
славному учению является та мысль, что 
душа, отделённая от тела, будет видеть 
Бога. Из этого следует, что тело совершен-
но не будет участвовать в будущем блаженс-
тве. Православное учение подчёркивает ту 
мысль, что изначально человек был создан 
как единое целое, но через грехопадение 
вошла в мир смерть, которая и стала при-
чиной того, что душа отделяется от тела. 
Обожение касается не только души, но и 
тела. Во второе и страшное пришествие 

Христово мы обретём эту целостность, ког-
да мёртвые воскреснут в новом теле, а жи-
вые изменятся, также получив новое тело. 
В данном учении можно усмотреть влияние 
платонизма, который рассматривает тело и 
душу в отдельности.

Данное учение Фомы Аквинского яв-
ляется следствием неразличения Фомой 
Нетварной Божественной Энергии и Бо-
жественной Сущности. Такой вывод мог 
быть сделан вследствие рационализирова-
ния тайны соединения человека с Богом. 
Данное учение делает акцент не столько на 
мистическом единстве человека и Бога, но 
скорее на разумном постижении Бога. 
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Понятие ценности – одно из самых 
сложных и противоречивых понятий 

в истории общественно-политической мыс-
ли. Идеальная природа ценностей и много-
мерность ценностного бытия может быть 
зафиксирована четырьмя теоретическими 
выводами: важнейший элемент ценност-
ного бытия – волящее разумное «Я»; сфера 
ценностного бытия человека неустранимо 
субъективна; ценностное бытие человека 
невозможно вне предметов, процессов и 
событий объективного окружающего мира; 
личность обладает внутренними априор-
ными базовыми ценностными предпочте-
ниями, психологическим переживанием 
ценностей и актов ценностного выбора [4; 
С. 584-590]. Благодаря воспитанию и ком-
муникации, ценностные содержания пере-
даются между поколениями, воплощаются 

в трудовой материальной деятельности, со-
циальном и художественном творчестве.

Ценностное измерение бытия осущест-
вляется в бесконечном многообразии цен-
ностных актов. Основными свойствами 
ценностей выступают: 

– иерархичность (помогающая лич-
ности осуществлять свободный выбор); 

– бинарность ценностных модальнос-
тей (задающих ценностный «верх» и цен-
ностное «дно»); 

– запрет на инверсию ценностных по-
люсов (стоящий тем жёстче, чем выше в 
иерархии находятся ценности); 

– соподчинение позитивных и соот-
ветственно негативных ценностей (ранжи-
рование всех ценностей по принципу «более 
или менее ценно»);

THE MATERIAL WELFARE
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– практическая направленность мира 
ценностей (ценности существуют, чтобы их 
применять на практике к конкретным пред-
метам и явлениям окружающего мира);

– наличие идеала (персонифицирую-
щего высшие ценности в конкретном и зри-
мом образе). 

В соответствии с иерархией основных 
потребностей человека, ценности в самом 
общем виде традиционно делятся на мате-
риальные (витальные), социальные и ду-
ховные. Отмеченные свойства ценностей 
(иерархичность, бинарность, соподчинен-
ность и др.) предопределяют возможность 
системного подхода к изучению совокуп-
ности ценностей любой эпохи. 

Любая система обладает структурой, 
то есть совокупностью устойчивых связей, 
обеспечивающих её целостность и тождес-
твенность самой себе при различных вне-
шних и внутренних изменениях. Система 
ценностей образует фундамент всякой куль-
туры, культурно-генетический код её функ-
ционирования и развития. В этом смысле 
система ценностей сближается с системой 
традиций, поскольку традиция – это про-
дукт совместной деятельности людей и 
форма коллективной адаптации социума к 
окружающей среде. Традиция локализова-
на в отношении определенной социальной 
группы с относительно общей культурой, 
основана на силе общественного мнения, 
на авторитете древности, проявляет себя 
как продукт истории, имеет непрерывный, 
относительно устойчивый, инерционный 
характер. В то же время традиция потен-
циально динамична, обнаруживает способ-
ность к существенной перестройке и насле-
дуется избирательно. 

Для китайского общества, под которым 
понимается общественная система, сло-
жившаяся в условиях цивилизации Хуа-Ся 
и развивавшаяся в русле преемственности 
традиции вплоть до XX в., основы универ-
сальной системы ценностей были заложены 
две с половиной тысячи лет назад в рамках 
философии конфуцианства, которая носи-
ла этико-политический характер и уделяла 
главное внимание проблемам управления 
обществом и государством. Взгляды на об-

щество и природу концептуально оформля-
лись в рамках таких важнейших категорий, 
как Дао (путь, принцип, закономерность, 
абсолют и т.д.), Дэ (добродетель, досто-
инство), Ци (эфир, пневма), Тайцзи (ве-
ликий предел), Ян-Инь (борьба светлого и 
темного начал) и др., объединявших онто-
логические представления с осмыслением 
феномена общественного бытия. Природа, 
человек, дух вплоть до ХХ в. воспринима-
лись в китайской философии как понятия 
органически единые, взаимосвязанные. 
При этом важнейшее значение имела эти-
ка, выступая, фактически, фундаментом 
традиционного общества. Таким образом, 
ценность трактовалась не как отдельное 
субъективное переживание, а как явление, 
сопряжённое с понятием природного, мо-
рального, социального и жизнеустроитель-
ного закона, укорененное в недрах универ-
сума, имеющее онтологическое звучание.

В исслед ованиях отечественных кита-
еведов справедливо отмечается, что в роли 
главной ценности на Востоке издревле вы-
ступала всеобщая законосообразность бытия 
в единстве истины и блага, красоты и поряд-
ка. Считалось, что несоблюдение указанной 
законосообразности наносит вред всему кос-
мическому организму и влечет за собой нака-
зание, поэтому каждый человек несет ответс-
твенность за свои действия перед другими 
людьми и перед всем мировым целым. 

Существуют разные подходы к анали-
зу системности основных ценностей Китая. 
Так, по мнению Э. С. Кульпина, указанную 
системность можно задать делением всех 
ценностей на ценности-векторы и ценнос-
ти-объекты, а также обозначением трех 
уровней ценностей-объектов. Ученый ут-
верждает в качестве ценности-вектора ста-
бильность; ценностью-объектом первого 
уровня выступает государство, ценности 
второго уровня – мир, порядок, традиции; 
ценности третьего уровня – иерархия, ри-
туал, знание, конфуцианское прошлое [7; 
С. 49-75]. Такой подход представляется 
полезным, поскольку позволяет не только 
определить место ценности в иерархии, но 
и соотнести ценность-объект с ценностью-
вектором. 
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При любой трактовке системы цен-
ностей китайского общества её формиро-
вание и трансформации находят взаимное 
отражение в процессе эволюции китайской 
философии. Место материального благопо-
лучия как ценности, как правило, не обос-
новывается в ней явно, но указания на его 
важность обнаруживаются на протяжении 
всей истории общественно-философской 
мысли Китая.

На ранних стадиях оформления китай-
ской государственности, во времена прав-
ления династии Шан-Инь (XVI-XI вв. до н. 
э.), верховный правитель государства – ван 
– обладал высоким сакральным статусом и 
привилегией общаться с высшими силами. 
Такой правитель, основываясь на праве 
власти-собственности, мог распоряжаться 
всем имуществом общин от имени государс-
тва и в его интересах [1; С. 107]. Шанские 
жители толковали стихийные бедствия, 
порядки и беспорядки в обществе, беду и 
счастье и т. д. как награды или наказания, 
ниспосылаемые Небом [2; С. 64]. 

Дальнейшая трансформация ценност-
ной структуры способствовала возникнове-
нию представлений о народе как субъекте 
социального бытия, волю которого испол-
няет Небо. Наиболее важными вопросами, 
относящимися к деятельности человека, 
являлись развитие производства, эконом-
ное расходование средств и устранение зло-
употреблений в управлении. Чжоуско-лус-
кая система ценностей и идеалов сводилась 
к абсолютному уважению и соблюдению 
традиций старины, возвышению мудрости 
древних, уважению наследственной арис-
тократии, развитию добродетели и заботе о 
благополучии народа. 

Особая роль в становлении целостной 
системы философских взглядов в традици-
онной культуре принадлежит Конфуцию, 
который разработал принципы постоянно-
го самосовершенствования человека, об-
щества и государства, основой социального 
порядка считая уважение старших млад-
шими и заботу старших о младших (в семье 
и в государстве). Для правильной, достой-
ной жизни, учил Конфуций, необходимо 
обладать качествами благородного мужа 

(цзюнь-цзы), такими, как человеколюбие 
(жэнь), долг (и), нормы поведения (ли), 
знание (чжи), верность (синь). Матери-
альное благополучие для благородного че-
ловека в представлении Конфуция, отсту-
пало на второй план перед благополучием 
духовным, перед состоянием нравственно-
го самосовершенствования.

Учение Конфуция не отрицает соци-
альной стратификации. Общество, говорил 
Конфуций, должно состоять из двух основ-
ных категорий: верхов и низов – тех, кто 
думает и управляет, и тех, кто трудится и 
повинуется. Справедливость существует, 
когда каждый строго соблюдает требования 
и обычаи, установленные для того ранга, к 
которому он принадлежит, не стремится 
подняться вверх и не опускается вниз. В 
материальных стремлениях человек дол-
жен довольствоваться имеющимся стату-
сом и его атрибутами, не внося смуту в об-
щественное устройство. 

Семью Конфуций считал «сердцеви-
ной» общества и её интересам придавал 
гораздо большее значение, чем интересам 
отдельной личности. Личное на шкале цен-
ностей стояло намного ниже общего, обяза-
тельного для всех. Материальное благопо-
лучие, в связи с этим, выступало понятием 
не индивидуальным, а семейным, родовым. 
Все материальные устремления человека 
зависели от семьи и были направлены на 
обеспечение стабильной жизни большого 
количества людей. 

В числе важных этических принципов 
Конфуций выдвигает «великодушие» (шу). 
«Великодушие» применительно к управле-
нию людьми требует от правителя прово-
дить в отношении народа по возможности 
мягкую и максимально справедливую поли-
тику. Конфуций считал, что народ сначала 
надо «сделать богатым», а затем «воспитать 
его» [6; С. 187]. Одним из качеств благо-
родного мужа является то, что, заботясь о 
народе, он необходимо оказывает ему ми-
лости – предоставляет определенные ма-
териальных блага, защищает имеющееся у 
народа имущество от нападок врагов. 

Отношение к материальному благопо-
лучию в системе ценностей Конфуция свя-
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зано с представлением о мере. Мера («гар-
мония», «золотая середина») – это граница, 
за которой изменение количества влечет за 
собой изменение качества. В аспекте удов-
летворения материальных потребностей в 
результате осознания меры наступает насы-
щение. Превышение меры влечет за собой 
нарушение норм общежития, прежде всего 
внутренних, воспитанных ценностной па-
радигмой традиционной культуры. 

Таким образом, материальное благопо-
лучие в конфуцианском учении есть нечто 
зависящее от воли Неба, основанием для 
его достижения могут служить социальный 
порядок, заключающийся в строгой иерар-
хии, и личностное самосовершенствование. 
Материальное благополучие – одна из глав-
ных задач управления обществом, способ до-
стижения общего социального благополучия. 

Отмечая вклад в развитие учения Кон-
фуция, внесенный Мэн-цзы (372-289 гг. 
до н.э.), нужно упомянуть, что философия 
Мэн-цзы основана на предположении, что 
существует связь между внутренними ка-
чествами человека и внешними манифес-
тациями его социального существования. 
Учение Мэн-цзы содержало в себе идею гу-
манного отношения к народу и заботу о его 
материальном благополучии, как средство 
поддержания стабильного правления арис-
тократии Китая. 

Другой духовно-интеллектуальной 
силой, оказавшей довольно значительное 
влияние на формирование ценностных ус-
тановок китайского общества, выступил 
даосизм. Основателем даосской традиции 
считается Лао-Цзы, идеи которого изло-
жены в фундаментальном трактате «Дао дэ 
цзин». Как известно, высшей категорией в 
даосизме объявляется Путь (Дао). Смысл, 
цель и счастье жизни – познать Дао, сле-
довать ему, уйти от страстей и суетности 
жизни к первобытной простоте и естест-
венности. Познание Дао возможно при соб-
людении ряда условий (прежде всего, это 
ограничение в еде, вплоть до голодания). 
Лао-цзы считал, что причина смут в обще-
стве лежит в знаниях и желаниях, поэто-
му нужно ликвидировать всё вызывающее 
желания и возбуждающее споры. Матери-

альное благополучие не должно быть целью 
жизни. Отказ от индивидуального благопо-
лучия в пользу общественного рассматри-
вался как высшая ценность. 

Материальное благополучие народа, 
по мнению Лао-Цзы, зависит от мудрой 
политики государства, заключающейся в 
снижении налогов и устранении всяческо-
го давления со стороны власти и культуры. 
Концепция Недеяния, пронизывающая 
философию Лао-цзы, снимает проблему 
удовлетворения материальных притязаний 
путем предпочтения субъектом духовных 
притязаний, постижения гармонии мира 
через созерцательное вживание в него.

Анализируя генезис представлений об 
общественном благополучии в целом и ма-
териальном благополучии в частности, не-
льзя обойти стороной и учение Мо-цзы (Мо 
Ди) (479-400 гг. до н.э.), которое имело 
преимущественно абстрактно-онтологичес-
кую, а не социально-нравственную направ-
ленность, чем противопоставляло себя фи-
лософии Конфуция.

В основе моизма – презрение к миру 
материальных ценностей и социальных 
статусов. Мо-цзы считал, что надо рассчи-
тывать только на собственные силы и уме-
ние. Начало всех благ – труд: если народ 
ослабит усердие в труде, он будет беден; а 
бедность, по Мо-цзы – это корень беспо-
рядков в стране. В социально-политичес-
ких взглядах моизма подчеркивалась роль 
индивидуального развития и сдерживания 
себя в стремлении к материальным ценнос-
тям.

Легизм, яркими представителями ко-
торого были философы Цзы-чан (VI в. до 
н. э.), Шан Ян (390 – 338 гг. до н. э.) и 
Хань Фэй-цзы (ок. 280 – 233 гг. до н. э.), 
определяющую роль в достижении матери-
ального благополучия отводил государству: 
«Главное – высшее благо страны, ибо толь-
ко оно в состоянии обеспечить процветание 
для всех» [5; С. 180]. Основой политики, 
по мнению легистов, являются три факто-
ра – закон, власть и искусство управления. 
Отсутствие твердо установленных законов 
в стране приводит к тому, что подданные 
обращают внимание лишь на личное обо-
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гащение, на удовлетворение своих корыст-
ных интересов, подрывая тем самым осно-
ву государства. Чтобы этого не допустить, 
правитель должен использовать два рыча-
га – наказание вплоть до лишения жизни, 
и добродетель – подарки и награды [5; С. 
200]. Закон успешен и эффективен, если 
он помогает добиться унификации жела-
ний и стремлений людей, полного и абсо-
лютного единомыслия. 

Главное содержание «себялюбивой» 
природы человека укладывается, по Хань 
Фэй-цзы, в формулу «Любовь к выгоде и 
стремление избежать бед». Личные матери-
альные интересы рассматривались им как 
основа стабильности государства и отноше-
ний между людьми, моральные принципы 
подчинялись материальным интересам. По 
мнению легистов, «себялюбивая природа» 
человека должна использоваться мудрым 
правителем для обеспечения благополучия 
и стабильности государства. 

Традиционная духовная культура Ки-
тая, опирающаяся на воспроизводство 
традиций, принципов поведения, мировоз-
зренческих установок, функционировала 
на протяжении многих веков с незначи-
тельными изменениями, не затрагивающи-
ми ядра важнейших норм и представлений. 
В средние века учение Конфуция получило 
дальнейшее теоретическое развитие. Зна-
чительный вклад внес в него философ Чжу 
Си (1130 – 1200), философия которого 
прямо продолжала учение Конфуция, дол-
гое время оставаясь официальной фило-
софской доктриной Китая. В достижении 
материального благополучия здесь подчер-
кивалась роль как поведения индивида, ко-
торому должно стремиться к покорности и 
самоограничению, так и грамотного управ-
ления государством. 

Указанные концепции и поныне сохра-
няют свою актуальность в рассуждениях 
китайских философов и обществоведов от-
носительно перспектив развития государс-
тва. Конфуцианство и неоконфуцианство 
служит олицетворением сущности и специ-
фики китайской социальной философии в 
глазах большинства зарубежных ученых-
гуманитариев.

Переосмыслить традиционные фи-
лософские воззрения (конфуцианство, 
моизм, даосизм) и предложить альтерна-
тивные точки зрения пытались многие ки-
тайские философы. Так, в Средние века 
Чэнь Лян (1143–1194) в своем учении 
пропагандировал утилитаризм и выступал 
против абстрактных рассуждений о при-
роде и судьбе, считая, что стремление лю-
дей к обеспеченной материальной жизни 
представляет естественную природу чело-
века, против которой нельзя возражать, 
поэтому справедливость и выгода не явля-
ются абсолютными противоположностями. 
Для существования человека необходимо 
разрешать вопросы, связанные с одеждой, 
пищей и жильем, а также с мерами, при-
нимаемыми для его безопасности. «Если 
хотя бы одно из этого отсутствует, в Пути 
(т.е. «дао») человека образуется пробел» 
[8; С. 30]. Чэнь Лян отводил ведущую роль 
в достижении материального благополучия 
послушанию и соблюдению традиций, а не 
управлению и моральному совершенство-
ванию.

В XIX-XX вв. философская проблема 
оценки значимости материального благо-
получия решалась в ходе теоретических 
дискуссий по поводу путей его достижения. 
Обсуждались возможности развития Китая 
на основе традиционных учений (конфу-
цианства и постконфуцианства) либо на 
основе западных парадигм (демократии, 
рыночного общества, капиталистическо-
го прагматизма). Важным направлением 
философской мысли явились также теории 
синтеза восточной и западной культур как 
условие экономического роста государства 
и улучшения материального благосостоя-
ния народа. Идеи синтеза западных и ки-
тайских традиций придерживался, к при-
меру, Тань Сытун (1865-1898), кторый 
считал, что для выхода из кризиса необхо-
димо пересмотреть китайские традиции в 
контексте современности, обучаясь у Запа-
да и заимствуя у него все передовое. 

В оппозиции к конфуцианскому тра-
диционализму в начале XX в. в Китае раз-
вивается основанное на западных учениях 
течение прагматизма. Представитель дан-
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ного течения Ху Ши (1891-1962) считал 
стремление к материальному благополучию 
рациональным и заслуживающим поощре-
ния, видя в повышении уровня благососто-
яния прогрессивный путь общественного 
развития, снимающий оппозицию матери-
ального и духовного как противоположных 
и взаимоисключающих жизненных ценнос-
тей [10; С. 28-52]. В качестве метода до-
стижения благополучия было предложено 
развитие на китайской почве науки, техни-
ки, рыночного общества, и, прежде всего, 
формирование новой идеологии – идеоло-
гии достижения и прогресса. 

Представления о материальном благо-
получии всегда являлись проблемой поли-
тической. Однако в ХХ в. отношение к ма-
териальному благополучию стало ведущей 
основой не только философских дискуссий, 
но и реальной борьбы различных полити-
ческих течений. 

Сунь Ятсен (1866-1925), вошедший в 
историю Китая и как философ, и как поли-
тический деятель, фактически заложил ос-
новы строительства нового Китая. Опреде-
ляя курс развития страны, он настаивал на 
необходимости соблюдения «трех народных 
принципов»: национализма, народовластия, 
народного благосостояния [9], отводя, тем 
самым, ключевое место материальному бла-
гополучию как общества, так и индивида.

Материальное благополучие как со-
циально-значимый феномен не могло быть 
обойдено вниманием и в общественно-фи-
лософских изысканиях Мао Цзэдуна, отра-
женных и в его политической деятельности 
как руководителя китайского государства 
с 1943 по 1976 г. В ситуации бедствий и 
обнищания народа достижение материаль-
ного благополучия масс провозглашалось 
как основная цель политики Мао Цзэдуна, 
которая оправдывала любые средства. В 
концепции маоизма ключевыми являются 
два положения: насилие – движущая сила 
всех социальных процессов; главную роль 
в историческом процессе играет субъектив-
ный фактор [3]. Идеи Мао Цзэдуна, реали-
зуясь на практике, далеко не всегда давали 
положительный результат, однако оказали 
серьезное влияние на ход развития стра-

ны. Вопросы соотношения взглядов Мао 
Цзэдуна с традиционными философскими 
установками сегодня требуют отдельного 
глубокого изучения. В отношении матери-
ального благополучия можно констатиро-
вать, что значимость его рассматривалась в 
основном применительно к некоему обще-
му уровню благосостояния общества, в то 
время как исключительная ориентация на 
уравнение имущественного благосостояния 
косвенно снижала ценность материального 
благополучия индивида и семьи, что явно 
противоречило традиционным ценностным 
установкам.

Таким образом, вопросы материаль-
ного благополучия волновали китайских 
мыслителей на протяжении всей истории 
Китая и решались, в основном, в русле тра-
диционной социально-политической и эти-
ческой проблематики китайской филосо-
фии. Стремление индивида к достижению 
личного материального благополучия полу-
чало разные оценки, как негативные, так 
и позитивные. Важно, что один из путей 
реализации материального благополучия 
индивида виделся в достижении гармонии 
путем самоограничений и ориентации на 
нужды общества. Материальное благопо-
лучие представлялось важнейшей задачей 
управления, которое подразумевало вы-
сокие моральные приоритеты правителя, 
гуманные средства воздействия, заботу о 
народе. В XIX-XX вв. подход к управлению 
дополнился предложением использовать 
достижения Запада: его передовую науку 
и технику, демократию, идею гражданско-
го общества. Материальное благополучие 
выступает как позитивная комплексная 
характеристика жизнедеятельности соци-
ального субъекта, необходимое условие фи-
зического и духовного развития индивида, 
основа для формирования общественного 
статуса, гарантия свободы личностного са-
моопределения, средство гармонизации со-
циальных отношений.

Мы полагаем, что, исходя из ключе-
вых представлений китайской философии, 
традиционную систему ценностей китай-
ского общества можно реконструировать 
как систему, привязанную к иерархии 
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подмножеств универсума, каждое из ко-
торых представляет отдельную ценность в 
Китае: природа (мироздание) – общество 
(государство) – территориальная единица 
– семья. Все звенья данной цепи имеют в 
своем составе главное «лицо», наделенное 
властью в пределах конкретной общности 
(Небо – император – чиновник – глава се-
мьи) и подчиненных (вся Поднебесная, на-
род, население территории, члены семьи). 
Высшей ценностью на уровне каждого из 
подмножеств выступает следование Дао, 
чему подчинены такие императивы, как 
достижение гармонии, соблюдение меры и 
поддержание порядка. 

Внутри каждой выделенной общнос-
ти важны четыре ценности среднего уров-
ня: соблюдение всеми субъектами системы 
правил поведения (ли); высокий мораль-
ный уровень (дэ) главного лица, достига-
емый через самосовершенствование путем 
самообразования (чжи) и следования долгу 
(и); гуманное управление (жэнь); подчи-
ненность главному лицу (сяо, ди, синь). 
Материальное благополучие – желанное 
состояние для всех социальных общностей. 
По отношению к высшим ценностям и цен-
ностям среднего уровня материальное бла-
гополучие (как ценность низшего уровня) 
занимает подчиненное положение, однако 
создаёт базис для их реализации и потому 

постоянно находится в поле зрения главно-
го лица каждой общности. Для индивида 
же стремление к материальному благопо-
лучию рассматривается как естественное 
и органично отвечающее традиционным 
жизненным установкам субъекта китайс-
кого общества.

Критерием социальной значимости 
рассматриваемой нами проблемы явля-
ется тот факт, что на современном этапе 
достижение материального благополучия 
населения выступает одной из главных 
целей руководства Китая. Сегодня Китай 
успешно решает задачи консолидации на-
ции, преодоления ограниченности внут-
ренних ресурсов путём привлечения вне-
шних, стимулирует развитие образования 
и науки, что уже привело к значительному 
улучшению материального благосостояния 
населения страны. Успех этой политики во 
многом обеспечен опорой на особенности 
мировоззрения и традиционные ценности, 
такие как значение труда в достижении ма-
териального благополучия, приоритет об-
щественных интересов над личными мате-
риальными потребностями. В то же время 
современное китайское общество сталки-
вается с проблемой абсолютизации мате-
риальных интересов индивида и заметного 
ослабления социоцентрических установок 
социального поведения. 
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КИТАЙСКОЕ «СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» И ЕГО
ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ

THE CHINESE «SOCIOCULTURAL
SPACE» AND ITS CHANGING
REGIONAL BOUNDARIES

В связи с активной реализацией новой стратегии 

создания «могущественного культурного государс-

тва» актуально исследование феномена трансфор-

мации китайского «социокультурного пространс-

тва», понятийное выявление его изменяющихся 

региональных границ

Ключевые слова: стратегия создания «могу-
щественного культурного государства», социо-
культурное пространство, китайский регион, 
внутренние и внешние регионы Китая, китайс-
кий «трансграничный регионализм», китайское 
«социокультурное пространство»

With the reference to active implementation of the 

new creating strategy of a «powerful cultural state», the 

study of China’s «sociocultural space” transformation, 

the conceptual identification of its changing regional 

boundaries became a topical issue

Key words: creating strategy of «powerful cultural 
state», socio cultural space, the Chinese region, inter-
nal and external regions of China, Chinese «transbor-
der regionalism», Chinese «socio cultural space»

Современный Китай сосредоточил вни-
мание на построении «гармоничного 

общества» и проводит активную трансгра-
ничную политику создания «гармоничного 
мира».

Рейтинги внутреннего гармоничного 
развития показывают жизнеспособность 
китайской модели перехода от плановой к 
рыночной экономике, связанной с возрас-
тающей ролью государственного регулиро-
вания и увеличивающимся объемом инвес-
тиционных программ для развития страны 
[1].

Результаты успешного развития эко-
номики и социальной сферы КНР, эффек-
тивные меры по преодолению мирового 
финансового кризиса еще не дают полного 
основания решать более амбициозные за-

дачи построения «гармоничного мира». По-
этому на XVII съезде КПК (2007 г.) была 
поставлена цель превращения государства 
в глобальную культурную державу, что 
обусловливает мощное воздействие социо-
культурных констант китайской цивилиза-
ции на окружающий ее социальный мир. 
Культура Китая используется не только 
как инструмент сохранения национальной 
идентичности и безопасности, но и вне-
шней социокультурной информационной 
наступательности [2]. Потенциалы «мяг-
кой силы» Китая играют все более опреде-
ляющую роль в государственных страте-
гиях развития и региональных практиках. 
На 6-м пленуме ЦК КПК 17-го созыва в 
октябре 2011 г. была сформулирована но-
вая дополняющая стратегическая цель раз-
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вития – строительство «могущественного 
культурного государства» («вэньхуа цянь-
го») [3].

Аналитики ИДВ РАН А.В. Ломанов 
и О.Н. Борох приводят следующие харак-
теристики «могущественного культурного 
государства». В Китае в будущем должна 
быть оживленная культурная творческая 
жизнь общества, расцвет философии и 
общественных наук. Развитие культуры и 
искусства в свою очередь создадут условия 
для появления произведений, обладающих 
влиянием и притягательностью во внешнем 
мире. Значительно увеличится конкурен-
тоспособность коммерческой культурной 
индустрии, доля которой в ВВП достигнет 
8…10 %. В китайской культуре и СМИ воз-
никнут крупные транснациональные груп-
пы, способные к лидерству в глобальной 
культурной индустрии и к соперничеству за 
влияние на мировое общественное мнение. 
Появится группа обладающих мировым 
влиянием китайских мастеров культуры и 
искусства, руководителей культурной ин-
дустрии. Страна сможет стать экспорте-
ром культурной продукции, что поможет 
избавиться от положения, связанного с от-
рицательным сальдо Китая в торговле ав-
торскими правами. Благодаря заметному 
повышению роли «мягкой силы», страна об-
ретет возможность выдвигать предложения 
по нужному ему направлению международ-
ного экономического и социального разви-
тия, играть активную роль в строительстве 
нового международного порядка. В заклю-
чение говорится, что Китай уже является 
«большим государством культурных ресур-
сов» и «большим государством культурной 
индустрии», но еще не «могущественным 
культурным государством» [4].

Рассматриваемые в «Постановлении» 
вопросы не ограничиваются темами «осу-
ществления стратегии выхода культуры 
вовне, непрерывного повышения ее между-
народного влияния за рубежом, демонстра-
ции миру нового образа реформ и откры-
тости Китая и высокого духовного облика 
китайского народа». Не меньше внимания 
уделено и укреплению «системы сердцевин-
ных ценностей социализма» («шэхуэйчжуи 

хэсинь цзячжи тиси»). Эта система ценнос-
тей и есть «душа», квинтэссенция китайс-
кого «социокультурного», определяющая 
направление и материального, и духовного 
развития, т. е. построения «социализма с 
китайской спецификой». Реализация наме-
ченной стратегии означает осознанное на-
мерение «управления реальностью» [5].

Новая стратегия создания китайского 
«могущественного культурного государс-
тва» успешно синтезирует внутренние и 
внешние, идеологические и экономические, 
региональные и глобальные долгосрочные 
цели – мобилизацию и укрепление сплочен-
ности народа с помощью социокультурных 
ценностей, повышение экономической эф-
фективности культурной индустрии, внед-
рение некоммерческих культурных услуг, 
активного продвижения китайской «мяг-
кой силы» во внешний социальный мир.

Исследуя влияние современного кон-
фуцианства («дандай синь жуцзя»), как 
«мягкую силу», упорядочивающую реаль-
ность, известный китайский ученый Го 
Циюн пишет, что помимо понимания Китая 
в географическом, политическом, эконо-
мическом и военном смыслах, существует 
необходимость представлять его пространс-
твенно-временную социокультурную об-
щность людей, в той или иной степени 
проникшихся китайской культурой, либо 
подвергшихся социокультурному влиянию.

Го Циюн считает, что все это впол-
не можно назвать «Китаем в культурном 
смысле». «Современный образ жизни этой 
региональной общности, ее ценностное со-
знание, способы мышления и психологи-
ческие структуры связаны с многосостав-
ной китайской культурой тысячью нитей. 
Они сыграют свою роль в грядущем плю-
ралистичном развитии мира ко всеобщему 
благу» [6].

На подобное представление «погра-
ничного» состояния Китая мы обращаем 
внимание с точки зрения интерпретации 
новой стратегии создания “могущественно-
го культурного государства”, выстраиваю-
щей, на наш взгляд, новую архитектонику 
– китайское «социокультурное пространс-
тво», а также в связи с этим на необходи-
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мость понятийного выявления его изменя-
ющихся региональных границ. Известную 
основу такого социокультурного понимания 
изменяющейся реальности «пограничных 
состояний» представляет диалогическое 
мышление М.М. Бахтина, пассионарная 
теория этногенеза Л.Н. Гумилева, парамет-
рическая теория систем А.И. Уёмова, кан-
тианские вариации М.К. Мамардашвили и 
«пограничная стилистика» Ю.М. Лотмана. 
Именно эти представления о сопряженнос-
ти множественности социальных миров и 
трансформации их пространств составляют 
основу анализа расширяющегося китайско-
го «социокультурного пространства» и его 
целенаправленного управления.

В научной литературе пространствен-
но-временному фактору всегда уделялось 
большое внимание. Поэтому осмысление 
категории «пространство» имеет давнюю 
историю. Исследуя «пространство» как 
общую форму существования материи, 
ещё античные философы сформировали 
два основных подхода к его пониманию. 
«Субстанциональный» рассматривал «про-
странство» как вместилище субстанций, а 
«атрибутивный» как порядок вещей. Эти 
подходы были сохранены и усовершенство-
ваны философией Нового времени. «Про-
странство» интерпретировалось как отра-
жение свойств воспринимаемого внешнего 
мира, формирующих внешние наглядные 
представления (Э. Кант). «Пространство» 
рассматривалось и как форма координации 
различных сосуществующих объектов и 
явлений. Находиться в определенном про-
странстве – значит быть в форме располо-
жения одного возле другого (Ф. Энгельс).

Недостаточность общей физической 
характеристики «пространства» и «время» 
стала особенно заметной в науке в XX в., 
когда обнаружилось, что важнейшие свойс-
тва биологических объектов, психических 
феноменов и различных социокультурных 
образований связаны со спецификой их 
пространственно-временной структуры. На 
этой основе все более широко разрабатыва-
лись проблемы биологической, социальной, 
психологической, лингвистической, исто-
рической, политико-экономической и эсте-

тической характеристик «пространства» и 
«время».

С момента появления концепций миро-
вой истории человечества возникло новое 
понятие – «социокультурное пространс-
тво», в котором разобщенные исторические 
периоды образуют собой пространственно-
временное социокультурное целое. Иссле-
дованием социокультурного пространства 
занимались этнографы и антропологи, со-
циологи, историки, филологи, искусство-
веды, философы, изучающие эстетику, 
религию, духовную сферу общества, гер-
меневтику. Впервые дать определение по-
нятию «социокультурного пространства» 
попытались антропологи и этнографы. Но 
в этой научной сфере не предлагалось его 
рассмотрение как специфической катего-
рии или как формы пространственно-вре-
менного бытия культуры, формирующей и 
организующей духовную и материальную 
жизнедеятельность, трансформирующей 
социальное пространство и являющей со-
бой механизм осознанного управления этой 
реальностью.

Представители школы «диффузиониз-
ма» Ф. Гребнер, Р. Диксон, У. Джемс-Пер-
ри, Ф. Ратцель, К. Уисслер, Л. Фробениус, 
В. Шмидт, Г. Элиот-Смит развивали идеи 
распространения и взаимодействия куль-
тур, формирования «культурных кругов» 
и «зон» в некоем пространственном изме-
рении. В трудах А. Тойнби существует по-
нятие «культурного поля», но оно также не 
предполагало рассмотрения качественной 
управленческой определенности «социо-
культурного пространства».

Российские аналитики, представители 
политико-экономической, социальной, эко-
номгеографической и исторической мыс-
ли, – считает В.П. Ефимов, – предлагали 
различные подходы к анализу использова-
ния ресурсов и возможностей пространства 
страны. Территорию или географическое 
место, где происходит развитие социаль-
ных сообществ, они рассматривали лишь 
как определенную пространственную само-
ценность.

В советский период анализу террито-
риально-пространственного потенциала 
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так же не уделялось должного внимания. 
Во главу угла исследовательского дискурса 
был поставлен ресурсно-отраслевой под-
ход. «В настоящее время в России приходит 
осознание важности пространственного 
фактора» [7]. Это осознание имеет давнюю 
российскую традицию и связано, прежде 
всего, с социокультурным процессом, а не 
только интересами экономики, территори-
альной организацией, военным делом и т.д.

Во многих современных статьях и мо-
нографиях по проблемам культуры словосо-
четания «социокультурное пространство», 
«культурный круг», культурное «гиперпро-
странство», «культурное поле», «культур-
ный ареал» становятся привычными. Но 
явление, обозначенное синтезом этих важ-
нейших составляющих, до сих пор не при-
надлежит к числу исследованных, особенно 
применительно к «могущественному куль-
турному» китайскому государству.

Часть монографий, в которых упоми-
нается «социокультурное пространство», 
посвящена лишь исследованию общих 
проблем культуры. «Пространство» упот-
ребляется в них как филологическая конс-
трукция. Другие исследователи обращают 
внимание на локальные характеристики 
«социокультурного пространства»: «гео-
культуру» – С. Хантингтон, Д.Н. Замя-
тин; организацию «культурного ландшаф-
та» – В.Л. Каганский, Д.С. Лихачёв, И.И. 
Свирида, Б.Б. Родоман и др. Однако везде 
культурные процессы рассматриваются как 
«вторичные».

Исследовательский интерес сосредото-
чен, прежде всего, на описании или сравне-
нии преимущественно экономических или 
социальных сторон общества, взятых под 
определенным пространственным углом 
зрения.

Поэтому выделяются различные типы 
пространства – «геоэкономическое», 
«геополитическое», «информационное», 
«географическое», в которых находится 
скромное место интерпретациям и «социо-
культурного». Так, например, разрабаты-
вается оригинальная концепция «Больших 
многомерных пространств», содержащая 
классификацию «Больших пространств», 

раскрывающая в том числе их социокуль-
турную динамику и «коммуникационные 
полюса» [8].

«Геополитическое пространство» у В.А. 
Дергачева, представляющее фундаменталь-
ное понятие геополитики, отражает социо-
культурную интерпретацию многомерного 
коммуникационного пространства, объ-
единяющего политическую, социальную, 
духовную и экономическую сферу деятель-
ности людей общей «панидеей» [9].

Лишь локальной характеристикой «со-
циокультурного пространства» является и 
описательный образ «геокультуры» у Д.Н. 
Замятина. Его образ «геокультуры» являет-
ся максимально дистанцированным и опос-
редованным географией представлением 
«рельефа» культуры. «Геокультура» в этом 
отношении – процесс и результат разви-
тия географических образов в конкретной 
культуре, а также определенная традиция 
осмысления этих образов. В совокупности 
они создают «геокультурное пространство» 
– систему устойчивых культурных реалий 
и представлений на определенной терри-
тории, формирующихся в результате вза-
имодействия различных вероисповеданий, 
традиций и норм, ценностных установок, 
структур восприятия – то есть картин мира. 
Интерпретация культурно-географических 
образов означает переход на метауровень 
относительно процессов репрезентации об-
щественных явлений [10].

Соглашаясь с тем, что образ «геокуль-
туры» должен рассматриваться, в первую 
очередь, в контексте управления процес-
са глобализации и регионализации, Д.Н. 
Замятин считает необходимым говорить 
о множественных «геокультурах». Оп-
ределенное место, регион, страна имеют 
свой геокультурный и, одновременно, об-
разно-географический потенциал. «Гео-
культурный потенциал» измеряется силой 
управленческих, проецируемых вовне спе-
циализированных географических образов, 
которые сосуществуют и взаимодействуют 
в различных геокультурных пространствах 
– во внутригосударственных регионах, 
АТР, Юго-Восточной Азии, ЦАР, ЕС.
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«Геокультурный образ» – это система 
наиболее мощных, ярких и масштабных 
социокультурных знаков, символов, ха-
рактеристик, описывающая особенности 
управления развитием, функционирова-
ния материальных и духовных культур. 
«Геокультурные образы» определяют гло-
бальные стратегии поведения наиболее 
крупных политических, экономических и 
культурных регионов. Так, политическое 
доминирование Китая в Восточной, Юго-
Восточной и Центральной Азии на протя-
жении длительного исторического периода 
было основано на управленческой трансля-
ции и оседании (седиментации) китайских 
культурных ценностей и её образов на но-
вых территориях и, зачастую, на достиже-
нии геополитического господства [11].

В контексте нашего исследования 
продуктивна характеристика «социокуль-
турного пространства» В.Л. Каганского с 
точки зрения его организации как «куль-
турного ландшафта». При этом анализи-
руется сходство «культурного ландшафта» 
СССР, постсоветской России и современно-
го Китая [12]. Россию часто сравнивают с 
Китаем, обращаясь к его опыту успешного 
экономического развития, размерам терри-
тории в сочетании с ее социоструктурной 
организацией. В.Л. Каганский считает, что 
есть более веские основания для сравни-
тельного познания или соотнесения сущест-
венных аспектов их «культурных ландшаф-
тов».

«Культурный ландшафт» рассматри-
вается В.А. Каганским «исключительно» 
или «преимущественно» в аспекте его при-
родной основы, т.е. природного географи-
ческого комплекса, в котором все основ-
ные компоненты – рельеф, климат, воды, 
почвы, растительность и животный мир 
– находятся в сложном взаимодействии и 
взаимообусловленности, образуя единую 
неразрывную систему. 

Для России и Китая характерна «силь-
нейшая впечатанность» государства в про-
странство, – считает В.Л. Каганский. 
«Культурные ландшафты» этих стран ого-
сударствлены, т.е. их административно-
территориальное деление является управ-

ляющим «каркасом» всей реальной жизни 
общества. Административно-территори-
альное деление – «ландшафтообразующая 
сила», а комплексные районы «культурного 
ландшафта» – его регионы [13].

Многоуровневая структурная органи-
зация «социокультурного пространства» Ки-
тая действительно напрямую связана с его 
активной практикой внутренней и внешней 
регионализации. «Внутренние регионы» 
Китая – это предельно укрупнённые, ком-
плексные социокультурные совокупности – 
«макрорегионы» или «зоны», состоящие из 
однородных провинций, автономных и осо-
бых административных районов, городов 
– мегаполисов центрального подчинения. 
«Внутренние регионы» не несут функций 
административного управления, но играют 
важнейшую управленческую роль в реше-
нии конкретных социокультурных задач 
модернизационной политики «гармониза-
ции» китайского государства. Они позволя-
ют более чётко определять и осуществлять 
стратегии сбалансированного гармонично-
го социокультурного развития, размещение 
на территории страны производственного, 
научного и культурного потенциалов. 

Региональное китайское «социокуль-
турное пространство» и культурная иден-
тичность его жителей определены или 
совпадают с границами базисных админис-
тративных единиц, подчиненных централь-
ным органам власти. Поэтому «культурный 
ландшафт» Китая, его внутригосударствен-
ные региональные «социокультурные про-
странства» не просто разнообразны. Они 
разнородны и содержат в себе потенциалы 
различий и противоречий, что создает оп-
ределенное синергетическое напряжение, 
«снимаемое» управленческой активностью 
государства построения «гармоничного об-
щества», его модернизации.

Наиболее сложной для познания пред-
ставляется «внешняя» регионализация, 
предусматривающая формирование не 
имеющего чётких пространственных гра-
ниц «китайского региона» с доступом к его 
ведущим ресурсам и потенциала, среди ко-
торых основными становятся оборонные, 
продовольственные, финансовые, инфор-
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мационные, людские потоки и возможнос-
ти. Другое её направление – формирование 
новых региональных социокультурных об-
разований с усилением в них управленчес-
кой роли и влияния КНР – политического, 
военного, экономического, культурного 
и т.д. Для этого в КНР разработаны и ре-
ализуются стратегии мирного построения 
«гармоничного общества» и «гармоничного 
мира» в глобальной «великоханьской» пер-
спективе.

Учитывая значимость феномена ки-
тайской разноуровневой «внешней» реги-
онализации, формулируем следующее ее 
общее понимание. «Внешняя» регионали-
зация – это процесс глобализирующегося 
развития Китая, в ходе которого появляет-
ся относительно самостоятельный субъект 
международной социокультурной политики 
– «надгосударственный регион» – одна из 
китайских моделей региональных интегра-
ций на основе развития интенсивных свя-
зей, вырастающих из «трансграничного» и 
«приграничного» сотрудничества, но веду-
щая к уменьшению числа национальных 
суверенитетов. 

Китайский трансграничный регио-
нализм, являясь механизмом реализации 
политики «нового регионализма», будучи 
потенциально новой межгосударственной 
формой общения, организации жизнеде-
ятельности и управления, предстает как 
пространственно интегрированная форма 
социокультурного сотрудничества для ре-
шения актуальных проблем, прежде всего 
приграничных внутренних регионов сосед-
них государств. Пересекая границы наци-
ональных административных практик, со-
циокультурное сотрудничество формирует 
осознание глобальной связанности, взаимо-
зависимости, общих интересов и возмож-
ности соразвития в пределах сформиро-
ванного или формирующегося китайского 
«надгосударственного региона». «Трансна-
циональный регионализм» представляет 
собой «субнациональную парадипломатию» 
в широком масштабе и в разных географи-
ческих контекстах…» [14].

Формирующийся китайский «надго-
сударственный регион», связывая процес-

сы соразвития приграничных общностей, 
заинтересованных в трансграничном и 
приграничных сотрудничестве, их терри-
ториальную организацию, региональное 
воспроизводство, региональные ресурсы и 
ценности культуры, способен осуществлять 
специфическую функцию своего нацио-
нального контроля и управления, перенося 
ее на границы ближайших соседей.

Прогнозируемый китайский «надго-
сударственный регион» обладает, на наш 
взгляд, качеством, отсутствующим у запад-
ной модели региона, – гибкостью в присво-
ении и трансформации чужого социокуль-
турного пространства, что превращается в 
инструмент глобальной политики. Другим 
его качеством является способность реду-
цировать объективное стремление китайс-
кого государства к изоляции и, одновремен-
но, усиливать стратегию разностороннего 
глобального расширения, устанавливать 
связи социокультурного взаимодействия, 
выравнивая с помощью этого построения 
качественные характеристики жизни свое-
го населения.

Приведенные характеристики указы-
вают на китайский «надгосударственный 
регион» как межгосударственную конс-
трукцию, отвечающую решению проблем 
построения нового мирового порядка по-
китайски, что выходит за политические 
границы китайского государства и предпо-
лагает увеличение роли его внешнеполити-
ческих факторов и структур. Конечно, над-
государственный регион не может иметь 
собственных законов, которые являются 
прерогативой государства. В то же время 
подобный регион – это целенаправленные 
территориальные, воспроизводственные, 
ресурсные, ценностные изменения в при-
граничных внутренних регионах соседних 
стран, связанные с подготовкой региональ-
ной политической элиты, регионального 
имиджа. Функции укрепления китайских 
национальных границ переносятся уже на 
внешние региональные границы, что пред-
полагает и в том, и в другом случае наличие 
управляющего центра.

Понятие «управление» может приме-
няться только к стандартизированным объ-
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ектам. Оно становится реально невозмож-
ным для управляющего центра в ситуации, 
когда управляемая территория, т. е. китай-
ский «надгосударственный регион» имеет 
гибкие, изменяющиеся пространственные 
очертания – квазиграницы. В этом случае 
формирующийся китайский «надгосударс-
твенный регион» объективно и коррект-
но представляется нами лишь как допус-
тимое вспомогательное международное 
пространство. Состояние и качество вза-
имозависимости в нем фиксирует опреде-
ленный набор участников трансграничного 
регионализма, связанных распределением 
ресурсов социокультурного и природного 

существования по горизонтальным и верти-
кальным линиям. Эта особенность лишает 
подобный регион количественной стандар-
тизации его функций. Однако его главной 
отличительной чертой является создание 
системы международного признания и вы-
полнения участвующими сторонами общих 
целей и принципов функционирования.

Таким образом, новая стратегия созда-
ния китайского «могущественного культур-
ного государства» направлена не только на 
формирование глобального китайского со-
циокультурного пространства, но и на уп-
равление этой реальностью [15].
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО
САМОРАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОЙ
ТЕРРИТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДЕЛИ ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ДИФФУЗИИ

Рассмотрены вопросы саморазвития региональ-

ных социально-экономических систем. Предложены 

модель выбора приоритетов инновационного разви-

тия приграничной территории и модель межсектор-

ного взаимодействия в инновационном развитии 

приграничных территорий. Показана комплексная 

методология оценки потенциала инновационного са-

моразвития юго-восточных приграничных террито-

рий Забайкальского края; сценарии приграничного 

взаимодействия с позиции трансферта инноваций. 

Выделена информационная база для формирования 

трансграничной инновационной системы 

Ключевые слова: саморазвитие регионов, инно-
вационное развитие, обеспеченность экономи-
ческого развития, потенциала инновационного 
саморазвития, приграничные территории, ско-
рость трансграничной инновационной диффузии

Необходимость сценарного представле-
ния перспектив инновационного раз-

вития обусловлена неординарностью сущес-
твующей экономи ческо-технологической 
ситуации. Это и неопределенность, и риск, 
связанные с внешнеэкономической ко-
нъюнктурой; и неудовлетворительное со-
стояние производственной базы промыш-
ленных предприятий; и неопределенность 
перспектив развития из-за столкновения 
многих сил, преследующих разнонаправ-

ленные интересы и, соответственно, име-
ющих принципиально разные направления 
развития. Разработка сценариев перспек-
тив развития позволяет конкретизировать 
приоритетные и альтернативные им на-
правления развития экономики. Предла-
гается комплексная методология оценки 
потенциала инновационного саморазвития 
юго-восточных приграничных территорий 
Забайкальского края, реализующая четыре 
основных подхода (рис. 1):

POTENTIAL ASSESSMENT OF INNOVATION
SELF-DEVELOPMENT FOR BORDER TERRITORY
WITH THE USE OF TRANSBORDER TERRITORY
INNOVATION DIFFUSION MODEL 

The article considers the questions and issues of re-

gional socio-economical system development. As well 

as the choice model of transborder territory innovation 

development priorities and the intersectoral interaction 

model in the innovation development of border territo-

ries. The all-around methodology of potential assess-

ment of innovation self-development for south-eastern 

border territories of Zabaikalsky krai 

Key words: self-development of regions, innovation 
development, economic growth supportability, border 
territories, supportability of potential innovation self-
development, the speed of transborder innovation dif-
fusion
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1) рейтинговый подход, основанный 
на процедуре интегрирования индикато-
ров, отражающих важнейшие аспекты ин-
новационного саморазвития; 

2) нормативный подход, позволяющий 
с помощью комплекса показателей и шка-
лы их измерения проследить за развитием 
инновационного процесса;

3) подход, базирующийся на опреде-
лении интегрального показателя потенциа-
ла саморазвития и опирающийся на метод 
главных компонент, а также на корреляци-
онно-регрессивный анализ;

4) подход, позволяющий получить 
оценку уровня потенциала инновационного 
саморазвития на основании формирования 
региональной инновационной системы. 

Рейтинговый  

подход 

Подход  

на основе РИС 

Блок показателей  

базовых ресурсных  

потенциалов 

Блок показателей  

обеспечивающих  

потенциалов 

Блок показателей 

инновационной активности  

и результативности 

Блок  

показателей 

трансграничного 

взаимодействия 

  
  

  -
  

 

Интегральный  

подход 

Нормативный  

подход 

Рис. 1. Методологический подход и методика оценки потенциала инновационного 
саморазвития юго-восточных приграничных территорий

Потенциал инновационного самораз-
вития приграничных территорий опреде-
лен как совокупность всех имеющихся в их 
пределах ресурсов, не только вовлеченных 
в воспроизводственный процесс, но и не-
используемых, которые на фоне трансгра-
ничной диффузии способны обеспечить вы-
ход территории на траекторию устойчивого 
инновационного развития. Таким образом, 
потенциал инновационного развития явля-
ется возможностью развития пригранич-
ной территории за счет ее взаимодействия 
с регионами соседних стран, использования 
выгод экономико-географического положе-
ния по отношению к ним, величины и осо-
бенностей распределения ресурсов региона 
по зонам удаленности от границы. Эта воз-

можность может быть реализована на дан-
ном или прогнозируемом уровне развития 
производительных сил при определенных 
(благоприятных) политических и социаль-
но-экономических условиях.

В этой связи весь потенциал инноваци-
онного саморазвития приграничных терри-
торий представлен четырьмя структур-
ными составляющими (рис. 1): 

1) блок базовых ресурсных потен-
циалов развития приграничного региона 
(природно-ресурсный потенциал, эконо-
мико-географический потенциал, демогра-
фический потенциал); 

2) блок обеспечивающих потенциалов 
развития приграничных территорий (тру-
довой, производственный, бюджетный, ин-
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вестиционный, экспортно-импортный по-
тенциалы, социально-инфраструктурный); 

3) блок инновационной активности и 
результативности;

4) блок трансграничного взаимодейс-
твия.

Потенциал инновационного самораз-
вития приграничной территории является 
сложным системным объектом, и результа-
ты его реализации не являются просто сум-
мой результатов функционирования всех 
элементов этой системы. В то же время все 
элементы этой системы находятся в тесной 
взаимозависимости друг от друга. Полнота 
реализации потенциала становится важ-
ной характеристикой уровня инновацион-
ного развития приграничной территории, 
отражающей его качественную сторону и 
вместе с тем эффективность управления 
[9; 11].

В оценку потенциала предложено 
включить индекс изменения потенциала, 
что позволяет напрямую учесть влияние 
динамики на потенциал инновационного 
развития:

где Р – потенциал инновационного само-
развития приграничной территории;

Pi  – частные потенциалы пригранич-
ной территории; 

I i – индекс изменения величины част-
ного потенциала в предыдущем периоде.

Выделена информационная база для 
формирования трансграничной иннова-
ционной системы:

– макроэкономические прогнозы со-
циально-экономического развития соседс-
твующих государств и его приграничных 
районов;

– правового обеспечения инновацион-
ной сферы;

– формы прямого и опосредованного 
государственного регулирования иннова-
ционной сферы на федеральном и регио-
нальном уровнях;

– научно-технологический и промыш-
ленный потенциалы стран и их пригранич-
ных районов;

IpP i

n

1i
i
.
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– состояние и прогноз развития внут-
ренних товарных рынков и рынков труда.

Инновационная функция границ на-
иболее сильно проявляется в условиях ак-
тивизации трансграничного сотрудничест-
ва, накопления опыта, наличия развитых 
образовательных и исследовательских ор-
ганизаций, крупных фирм, привлекатель-
ных условий для жизни и других факторов, 
которые могут привести к формированию 
единых для регионов кластеров, иниции-
рованию и реализации совместных инно-
вационных проектов. Новые производства 
создаются на основе собственных инно-
вационных идей, использование «чужих» 
идей для выхода на рынок с новыми това-
рами происходит на более ранних стадиях 
инновационного цикла – приобретаются 
лицензии, ноу-хау, приглашаются авторы 
разработок для создания совместных про-
изводств.

Инновационный потенциал приграни-
чья находится в тесной взаимосвязи с ре-
сурсами внешней среды. Характерный для 
приграничных территорий динамизм созда-
ет предпосылки позитивных изменений и 
придает определенную динамику развитию 
окружающей территории. Естественно, что 
динамизм присущ и инновационному по-
тенциалу приграничных территорий, что 
выражается в трансформации его функ-
циональной структуры, адаптации иннова-
ционных ресурсов к изменяющимся внут-
ренним и внешним условиям. Ведь только 
приграничные районы могут инициировать 
приграничное сотрудничество.

С использованием авторской методо-
логии проведена оценка потенциала инно-
вационного саморазвития Забайкальского 
края за 2009-2011 гг. 

Для оценки эволюции инновацион-
ной активности приграничных территорий 
предложено развить модель пространствен-
ной диффузии новшеств, описывающую и 
освоение территории. Данная модель в рав-
ной степени охватывает пространственные 
и временные закономерности развития хо-
зяйства, причем те и другие можно выявить 
по отдельности и синтезировать. 
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Многие ученые отмечают, что в боль-
шинстве случаев соприкасающиеся явле-
ния территориально взаимно проникают 
друг в друга, в результате чего возникает 
взаимное перекрытие явлений (процес-
сов) [1; 2; 4; 5; 9]. В данном случае имеет 
место диффузное изменение границ, при 
котором происходит постепенное внедре-
ние, взаимопроникновение одного явления 
(процесса) в другое явление. Такая диф-
фузия может идти не только по всей длине 
границы, но и по отдельным каналам связи, 
в качестве которых чаще всего выступают 
трассы. При таком изменении возникают 
диффузные границы. С функционировани-
ем диффузных границ предложено связать 
процессы диффузии, трансляции, транс-
ферта инноваций в экономику пригранич-
ных регионов. 

Диффузия инноваций применитель-
но к приграничным территориям является 
неоднозначным процессом и ей присуща 
многовариантность. Возможны следующие 
сценарии приграничного взаимодействия с 
позиции трансферта инноваций:

1) в регионах импульс инновационной 
активности является достаточно слабым и 
его влияние на приграничные территории 
(периферию) быстро убывает с удалением 
от центра. Окраины регионов отличаются 
низкой инновационной активностью, по-
этому взаимодействие регионов в плане 
трансферта инноваций в их приграничных 
зонах проявляется незначительно;

2) в регионе, обладающим наиболь-
шим инновационным потенциалом, фор-
мируется высокий импульс инновационной 
активности, который поступает в соседний 
регион. Но там он приобретает центростре-
мительное направление, существенно де-
формирующее инновационную активность, 
создаваемую центробежным импульсом;

3) оба региона обладают в своих при-
граничных зонах высоким импульсом ин-
новационной активности. Можно указать 
два случая в этой ситуации: инновационная 
политика регионов имеет одинаковые при-
оритеты и характеризуется взаимным до-
полнением и тесными связями между реги-
онами; инновационная политика в каждом 

регионе является активной, но проводится 
достаточно независимо. В данном случае на 
границе регионов формируется импульс ин-
новационной активности, в первом случае 
более интенсивный, распространяющийся 
к центрам регионов. В каждом регионе мо-
гут возникнуть несколько концентрических 
волн, повышающих активизацию иннова-
ционной политики не только в ядрах, но и 
на периферии (приграничных территори-
ях);

4) вдоль границы расположены объ-
екты, характеризующиеся высоким ин-
новационным потенциалом, или по обе ее 
стороны резко различаются значительные 
инновационные ресурсы, стимулируя сов-
местную инновационную деятельность. В 
обоих случаях инновационное развитие 
приграничных территорий активизируется;

5) в регионах проводится различная 
инновационная политика. В таком случае 
привилегированный (более активный в 
инновационном плане) регион отрицатель-
но влияет на соседний регион (происходит 
«утечка» наиболее квалифицированной ра-
бочей силы) и создает в его приграничной 
полосе зону, лишенную инновационной ак-
тивности.

Перечисленные сценарии пригранич-
ного взаимодействия можно использовать 
при оценке формирования потенциала ин-
новационного саморазвития приграничных 
территорий. В связи с этим наибольшую 
актуальность приобретает верификация 
понятия «трансграничная инновационная 
диффузия» применительно к пригранич-
ным территория.

В качестве своеобразного эпицентра 
инноваций могут выступить «полюса са-
моразвития», где будут созданы условия 
для появления источников инноваций в 
экономической, технологической, соци-
альной и управленческой сферах и апро-
бации этих инноваций на ограниченной 
территории. Оказывая приоритетную под-
держку наиболее эффективным «полюсам 
саморазвития», способным быстро выйти 
на траекторию экономического подъема, 
государственные органы власти должны 
создавать центры развития инновационной 
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экономики в своих регионах. Позитивные 
результаты «полюсов саморазвития» дадут 
импульс для развития других, в том числе 
и приграничных территорий, воспроизво-
дя необходимые для этого ресурсы. Итогом 
такого мультипликативного процесса будет 
общее повышение уровня развития различ-
ных территориальных структур, в том чис-
ле и приграничных территорий. В частнос-
ти, можно отметить, что инновационные 
ресурсы приграничных территории зависят 
от функционирования более крупных сис-
тем, в частности, «полюсов саморазвития». 
Такими «полюсами саморазвития» могут 
стать и сами приграничные территории.

Экономическая сущность пригранич-
ных территорий заключается в возможнос-
ти использования дополнительных эконо-
мических связей, отличных от тех, которые 
задействованы другими территориями. 
Пространство, прилегающее к линии гра-
ницы, может представлять собой мощней-
ший экономический, а затем политический 
и культурный центр страны, опирающий-
ся на развитый транспортный комплекс и 
связанный с экономическим ядром-цент-
ром. Именно в масштабах интегрирующе-
гося пространства благодаря региональной 
интеграции приграничные регионы могут 
преодолеть свою географическую перифе-
рийность. Если внутри своей страны они 
часто остаются без внимания центра и нега-
тивные факторы в них только усиливаются, 
то, став центральными при объединении, 
они ощущают синергетический эффект по-
литического воздействия своих центров.

Таким образом, авторская трактовка 
трансграничной инновационной диффу-
зии выглядит следующим образом – это 
диффузное распространение новшеств, ко-
торое отражает способность приграничных 
территорий не только использовать пози-
тивные результаты «полюсов саморазвития» 
для целей их инновационной деятельности, 
но и возможность самим выступать в роли 
генераторов инновации, путем создания 
точек экономического роста вдоль линии 
границы. Инновационная трансгранич-
ная политика формируется в соответствии 
со «сравнительными преимуществами» 

территории и направлена на определение 
и развитие структурно-перспективных 
промышленных отраслей и постепенное 
сворачивание производства в структурно 
проблемных отраслях региональной эконо-
мики, во многом являющихся причиной ее 
дотационности.

В этой связи скорость трансграничной 
технологической диффузии приобретает 
большое значение для ускорения процессов 
обновления экономики российских реги-
онов. Предлагается модель расчета ско-
рости трансграничной инновационной 
диффузии:

где v – скорость трансграничной инноваци-
онной диффузии (v > 0); 

T – доля высокотехнологичного торго-
вого оборота в объем торгового оборота (в 
частности, экспорт ресурсов высокой сте-
пени переработки, инновационной про-
мышленной продукции, образовательных 
услуг и компетенций, импорт технологий, 
инвестиций и компетенций); 

N – весь торговый оборот. 
Расчеты зависимости величины сово-

купного социально-экономического эф-
фекта для приграничной территории от 
скорости трансграничной инновацион-
ной диффузии на примере юго-восточных 
приграничных территорий в общем, и За-
байкальского края в особенности, а так-
же результаты оценки потенциала инно-
вационного саморазвития юго-восточных 
приграничных территорий и эффектов от 
трансграничной инновационной диффузии 
позволили сформулировать вывод о том, 
что юго-восточные приграничные регионы 
России потенциально готовы к ускоренно-
му инновационному развитию. Это обус-
ловлено, в первую очередь, превращением 
потенциала соседства с зарубежной стра-
ной в устойчивое преимущество и реали-
зация этих преимуществ с помощью новой 
парадигмой развития этих типов регионов. 
Текущее состояние юго-восточных регио-
нов России характеризуется парадоксом. 
Многие из них, имея положительное сальдо 
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товарного баланса и баланса услуг, отлича-
ясь более высоким инновационным потен-
циалом, тем не менее, платят своеобразную 
ренту отсталости сопредельным территори-
ям Китая, что проявляется, в том числе, в 
огромных суммах «серой» торговли. Кроме 
того, в силу неразвитости юго-восточные 
регионы вынуждены выплачивать такую 
же ренту и центральным российским ре-
гионам, поглощающим человеческий по-
тенциал и постепенно устанавливающим 

контроль за финансовыми и товарными по-
токами приграничных территорий. 

Главным торговым партнером участ-
ников ВЭД Забайкальского края остается 
Китай, на торговлю с которым пришлось 
в 2011 г. 42,9 % стоимостного объема эк-
спорта и 98,7 % – объема импорта. Не-
смотря на отрицательное сальдо торгового 
баланса, Забайкальский край увеличивает 
долю высокотехнологичного торгового обо-
рота (рис. 2, 3). 

Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота Забайкальского края
(Читинской области), млн долл. США

Лесоматериалы

обработанные,

22, 1 % Лесоматериалы

необработанные,

10, 1 %

Другие товары, 1,7 %

Ферромолибден, 

21,0 %

Машины, оборудование

и транспортные

средства, 26,4 %
Минеральные 

продукты, 9,9 %
Металлы

и изделия из них, 

8,8 %

Рис. 3. Товарная структура экспорта за 2011 г.

По сравнению с 2010 г. стоимостный 
объем экспорта машиностроительной про-
дукции увеличился в 43,3 раза, металлов и 
изделий из них – в 5,1 раза, минеральных 
продуктов – в 2,1 раза, а экспорт древеси-
ны снизился на 9,6 % при незначительном 
росте поставок лесоматериалов обрабо-
танных. В 2011 г. значительно изменился 

качественный состав экспортных товаров. 
Доля товаров с повышенной добавленной 
стоимостью превысила 60 % (машиностро-
ительная продукции, ферромолибден, из-
делия из черных металлов, лесоматериалы 
обработанные). Минеральные продукты, 
в основном, представлены концентратами 
руд цветных металлов. Все это указывает 
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на то, что обрабатывающая промышлен-
ность края начала реализовывать свои воз-
можности по переработке сырья и поставке 
продукции на внешний рынок, в данный 
момент, полуфабрикатов (концентраты и 
ферромолибден). В то же время обрабаты-
вающая промышленность имеет возмож-
ности по повышению степени переработки 
сырья.

Также следует более широко использо-
вать сценарный подход, в рамках которо-
го возможно учитывать резкие изменения 
траектории развития систем. Причем на 
основе нормативных сценариев возмож-

но создавать детальные планы поэтапного 
достижения целей региона в виде цепи со-
бытий и необходимых ресурсов. Достоинс-
твом этого метода является ориентация на 
качественную динамику, а не на изучение 
тенденций изменений количественных по-
казателей. Использование метода должно 
быть дополнено деятельностью по скани-
рованию и мониторингу изменений во вне-
шней среде, выявление раннего сигнала, то 
есть небольших изменений, которые могут 
существенно изменить траекторию разви-
тия в будущем.
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УДК 330.88

Подойницын Роман Геннадьевич

Roman Podoinitsyn

АКСИОМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Рассматривается новая модель развития научно-

го знания, на основе которой объясняются причины 

основных проблем развития экономической теории. 

На основе полученных результатов обоснованы 

предложения по дальнейшему развитию методоло-

гии экономических исследований

Ключевые слова: аксиомы, экономические тео-
рии

This article examines the new model of scientific 

knowledge development. It explains the main reason of 

economic theory problems. Further development steps 

of economic research methodology based on the work-

ing results have been taken

Экономика – это постоянно изменяюща-
яся вследствие развития система, следо-

вательно, можно сделать предположение об 
отсутствии каких либо «аксиом» в экономи-
ческой науке, но так ли это на самом деле?

Изменчивость предмета изучения яв-
ляется главной причиной появления про-
тивоположных теорий и «школ». Развитие 
экономической мысли в основном связано 
с ходом времени, т.е. крупные события в 
мировой экономике дают импульс к новым 
исследованиям, гипотезам, теориям и воз-
рождению старых «школ» в новом, совре-
менном облике [1]. 

Экономисты XX-XXI вв. также отме-
чали «непостоянство» теорий и наших пред-
ставлений об экономике. Например Карл 
Маркс с помощью принципа историзма 
ограничил степень общности экономичес-
кого знания: экономические законы не 
всеобщи, но они реальны и действуют на 
протяжении отдельных фаз исторического 
процесса, соответствующих периодам гос-
подства отдельных общественно-экономи-
ческих формаций.

Как отмечал один из ведущих эконо-
мистов-теоретиков ХХ в. англичанин Д. 
Хикс: «Наши теории как инструменты ана-

лиза действуют подобно шторам… Сказать 
вежливее – это лучи света, которые вы-
свечивают одни части объекта и оставляют 
во мраке другие. Пользуясь этими теория-
ми, мы отводим взгляд от вещей, которые 
могут быть существенными, с тем, чтобы 
четче разглядеть то, на что наш взгляд уже 
устремлен. Нет сомнения в том, что именно 
так и следует поступать, иначе мы увидим 
очень мало. Но очевидна и важность пра-
вильного выбора теории, чтобы она могла 
удовлетворительно выполнить такую функ-
цию. Иначе она высветит не то, что надо… 
Поскольку мы изучаем меняющийся мир, 
теория, которая в один момент времени 
светила в правильном направлении, в дру-
гой момент может светить в неправильном. 
Это может происходить из-за перемен в 
мире (вещи, которые игнорировались, мо-
гут стать более важными, чем те, что при-
нимались во внимание) или изменений в 
нас самих… Экономической теории на все 
случаи жизни, возможно, и не существует» 
[2].

Осознавая ограниченные возможности 
всякого обобщающего знания в сфере, где 
«никакие два экономических события не 
являются во всех аспектах полностью иден-

THE AXIOMS OF ECONOMIC THEORY 

Key words: axiom, economic theory
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тичными» [3], Маршалл сделал еще один 
шаг в сторону снижения уровня притязаний 
теории в сфере экономического познания.

Одновременно в рамках неокласси-
ческого «мейнстрима» действовала инстру-
менталистская тенденция к ограничению 
самостоятельного значения теоретических 
моделей вообще. Теории практически урав-
нивались с рабочими гипотезами, ценными 
лишь постольку, поскольку они содействуют 
получению тех или иных эмпирических ре-
зультатов. Методологическим манифестом 
этого направления послужила известная 
работа Милтона Фридмена «Методология 
позитивной экономической науки» (1953), 
провозгласившая, что качество теоретичес-
ких моделей не зависит от реалистичности 
предпосылок, положенных в ее основу, и 
всецело определяется способностью теории 
давать достаточно точные предвидения [4].

Поводом для обращения Фридмена к 
методологии были дискуссии вокруг при-
нципа максимизации прибыли как стандар-
тной предпосылки микроэкономической 
теории. В полном соответствии с требова-
ниями научности в конце 1930-х и в 1940-е 
гг. были проведены эмпирические исследо-
вания поведения фирм, призванные прове-
рить надежность общепринятой теории. Ре-
зультаты показали, что реальное поведение 
существенно отличается от того, как его 
представляют себе экономисты. Это поста-
вило под удар все здание неоклассической 
теории.

Выступление Фридмена было отве-
том на эту критику. Линию своей обороны 
он строил на том, что требование реалис-
тичности предпосылок теории заведомо 

невыполнимо: никакая теория не может 
претендовать на полное описание действи-
тельности. Хорошая научная гипотеза, на-
против, должна быть экономной в средс-
твах. Отсюда следовал самый знаменитый 
его вывод: «в общем плане, чем более важ-
ной является теория, тем более нереалис-
тичны... ее предпосылки» [4].

Статья Фридмена отразила реальные 
проблемы профессионального ремесла эко-
номиста, и это обеспечило ей широкий ре-
зонанс в научном сообществе.

Таким образом, мы видим, что эконо-
мические теории, во-первых, несовершен-
ны и, во-вторых, время их жизни ограни-
чено, что ставит вопрос о перспективах и 
методах дальнейшего развития науки. Что-
бы ответить на данные вопросы, рассмот-
рим модель развития научного знания.

Модель развития научного знания
Процесс научного познания можно ус-

ловно разделить на две стадии. На первом 
этапе формируется представление о пред-
мете изучения, которое представляет собой 
информацию, включающую эмпирические 
данные и гипотезы. Вторым этапом явля-
ется создание и проверка теорий на основе 
данной информации, которые и являются 
одним из результатов научной деятельнос-
ти. Рассмотрим данный процесс на при-
мере «черного ящика» (см. рис. 1). Пусть 
черным ящиком будет предмет изучения S0. 
Внутри черного ящика имеется N функций, 
которые отражены в гипотетической тео-
рии J0, полностью описывающей предмет 
изучения S0 (можно принять S0 = J0). Ко-
личество, вид функций и связи между ними 
нам естественно неизвестны.

J0S0

S1
J1

Рис. 1. Связь предмета и полученных знаний
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Каждая функция имеет определенную 
область определения D

in
 и область значений 

D
out

, входы и выходы функций либо связа-
ны между собой, либо непосредственно с 
входом и выходом черного ящика. Предпо-
ложим, что на вход S0 поступают случай-
ные данные d

in 
и соответственно на выходе 

регистрируются d
out

. Полученные на выходе 
данные являются результатом преобразова-
ния входных данных с помощью внутрен-
них функций, причем количество функ-
ций n, участвующих в формировании d

out
, 

меньше их полного числа N. Также полу-
ченные данные не заполняют всю область 
значений функций d

out
 < D

out
. Это может 

быть вызвано множеством причин, таких 
как недостаточность и несоответствие d

in
 

области определений, текущим состояни-
ем предмета изучения, невозможностью 
измерить d

out
 от f

n+1
… и т.д. Следователь-

но, совокупность данных d
in
 и d

out
 не может 

дать исчерпывающую информацию о виде 
и количестве функций, скрытых в черном 
ящике. Данная совокупность является на-
шим представлением о предмете изучения 
S1= d

in
 + d

out
.. Что же мы знаем о предмете 

S0 из того чего нет в нашем представлении 
S1 о нём? – ответ «ничего», кроме понима-
ния неполноты наших знаний (S0 > S1). На 
основе S1 с помощью известных методов мы 
получаем совокупность теорий J1. Так как 
J1 получено на основе неполной информа-
ции о предмете – то данные теории явля-
ются часто только интерпретацией действи-
тельности, что подтверждает приведенные 
ренее высказывания ученых. Это предпо-
ложение также открывает причины сущес-
твования в философии познания таких по-
нятий, как абсолютизм, релятивизм и т.п. 
[5]. Чем ближе S1 к S0 , тем более точно те-
ории отражают действительность. Степень 
интерпретации полученных теорий J1 в ос-

outin

outin

DD
dd

новном зависит от отношения  

и в меньшей степени от n. Соответственно 
увеличение S1 должно приводить к увели-
чению J1 и иногда наоборот – саморазвитие 
теории приводит росту S1 (например, от-
крытие теории относительности в какой-то 
мере связано теоретическим увеличением 
d

out 
до D

out
, т.е. решение вопроса о том, что 

будет, если увеличивать скорость до беско-
нечности). В таком случае S1= d

in
 + d

out
 + 

d
theory

. В качестве второго примера можно 
привести прогноз курса валют на завтра. 
Данные примеры имеют одно существен-
ное отличие и неслучайно, первый – непос-
редственно способствует развитию теории 
J1 – открытию истинного вида функции, 
второй же только увеличению эмпиричес-
ких данных S1, через рост d

out.
, есть еще и 

третий вариант, о котором говорится в тре-
тьей части данной работы. 

В качестве меры S и J примем произ-
ведение количества функций N (n) на от-

ношение 
outin

outin

DD
dd

, показывающее сте-

пень исследованности поведения функций. 
Так как у нас нет способов их абсолютной 
оценки, будем использовать относительные 
показатели S1/S0, J1/J0 (1).

Соответственно область принимаемых 
значений будет 0...1. Теперь мы можем 
сопоставить динамику изменений данных 
понятий во времени. На рис. 2 представле-
на гипотетическая модель роста знаний i-й 
науки (сплошная линия), которую можно 
выразить отношением J

i

1/ J
i

0 в каждый мо-
мент времени t.

Идею об ускоряющемся росте научного 
знания впервые можно встретить в работах 
Ф. Энгельса, который в середине XIX в. пи-
сал о том, что наука движется вперед про-
порционально массе знаний, унаследован-
ных ею от предшествующего поколения.

)(
)(

0

1

outin

outin

DDN
ddn

J
J

.                                        (1)
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Рис. 2. Гипотетическая модель роста 
знаний i-й науки

J1/J0
S1/S0

t

1

По его мнению, со времени своего воз-
никновения (XVI-XVII вв.) развитие наук 
усиливалось пропорционально квадрату 
расстояния (во времени) от своего исход-
ного пункта. Близкие идеи высказывал 
В.И. Вернадский, писавший о непрерыв-
ном усилении темпов научного творчества. 
По мнению современных исследователей, 
имеет место «экспоненциальный закон 
развития науки», проявляющийся в соот-
ветствующем увеличении числа научных 
работников, научных организаций, публи-
каций и других показателей.

Из представленной модели на рис. 1, 
следует еще одно отношение S1/S0 (рис. 2 
– пунктирная линия). Данная кривая не 
всегда совпадает с кривой J1/J0 в силу того, 

что формированию любой науки предшест-
вует накопление знаний о предмете изуче-
ния. В случае опережения теоретического 
знания данная кривая находится справа от 
J1/J0.

Попробуем найти зависимость J1 от S1, 
в самом простом случае при увеличении S1 

через некоторое время увеличивается и J1. 
Чтобы выделить новую функцию или при-
вести её к действительному виду на осно-
ве имеющейся совокупности данных S1, 
необходимо, чтобы d

out 
достиг некоторого 

критического объёма d
x
, чем сложнее вид 

и количество функций и больше неточность 
данных d

in 
и

 
d

out
,

 
тем больше будет критичес-

кий объём.
 
Также возникают дополнитель-

ные трудности, если выход одной функции 
соответствует входу нескольких других 
функций (пунктирные линии, рис. 3), то 
для отражения функции «родителя» f

1
 необ-

ходимо, скорее всего, сначала описать фун-
кции «потомков» f

 2.3.4 
, т.е. в данном случае 

тоже нужно преодолеть порог, но уже из не-
которого количества функций. 

В случае более запутанной схемы, чем 
на рис. 3, есть высокая вероятность невер-
ного отражения совокупности действитель-
ных функций в одну теоретическую даже 
при S1 ~ S0. Преодоление описанных ранее 
порогов соответствует процессу смены па-
радигм, лежащих в основе научных рево-
люций Томаса Куна.

dout din f 1

f 2

f 3

f 4

Рис. 3. Пример взаимосвязи функций

Таким образом, мы видим, что сбор и 
систематизацию знаний о предмете можно 
разделить на три этапа:

1) увеличение S1;
2) увеличение J1 на основе саморазви-

тия J1 или за счет роста S1;
3) приближение интерпретации J1 к 

действительности (истине).

Связь между кривыми можно выразить 
следующим уравнением (2).

Теперь рассмотрим более важный воп-
рос, так как J1 является интерпретацией 
S0, то любое изменение S0 приводит к тому, 

0

1

0

1

1

1

S
J

S
S

S
J

 .                                                   (2)
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что S1 уже не соответствует S0 и соответс-
твенно к утрате точности интерпретации 
J1. Но может ли изменяться сам предмет 
изучения? Изменение предмета свойствен-
но гуманитарным и общественным наукам, 
предмет же естественных наук можно оха-
рактеризовать в данном контексте как ни-
когда не изменяющийся объект неживой 
природы. Следовательно, все науки услов-
но можно разделить на два класса по пос-
тоянству предмета изучения. Изменение 
S0 может выражаться в изменении связей 
между функциями (назовём это изменени-
ем первого рода), изменении количества 
(изменения второго рода) и вида функций 
(изменения третьего рода). За изменением 
предмета изучения S0 должны изменить-
ся S1 и J1

 
, не обязательно в описанном по-

рядке. Если сравнить скорость изменения 
предмета S0 и прироста J1 , мы увидим что 
если первое значительно больше второго, то 
наука начинает терять свои прогностичес-
кие способности, т.е. ухудшается достиг-
нутая интерпретация J1, так как теории 
перестают соответствовать действитель-
ности. Учитывая, что в некоторых случаях 
провести эксперимент бывает невозможно, 
то рост S1 будет зависеть напрямую от хода 
времени, в то время как изменения S0 мо-
гут проходить значительно быстрее, поэто-
му теории будут становиться все дальше от 
действительности, что и приводит к различ-
ного рода кризисам. 

Таким образом, у каждой науки своя 
динамика развития, в основном обуслов-
ленная особенностями предмета изучения.

Предмет и метод экономической 
теории

Из рассмо тренной модели развития 
научного знания можно сделать два важ-
ных вывода для экономической науки. Во-
первых, предмет экономики изменяется со 
временем, из-за чего экономические теории 
постепенно перестают адекватно отражать 
действительность, что приводит к потере 
прогностической способности науки и в 
конечном итоге к ошибкам в управлении 
экономикой целых стран и соответственно 
экономическим кризисам. Для развития 
методологии экономических исследова-

ний автор предлагает использовать подход 
американского антрополога и культуролога 
Л.А. Уайта, который различал три четко от-
граниченных друг от друга способа интер-
претации, каждый из которых одинаково 
важен и должен быть учтен – история, эво-
люционизм и функционализм [5]. 

«…В культуре существуют три четко 
разграниченных и вычленимых процесса 
и, соответственно, существовали и должны 
существовать три соответствующих спо-
соба ее интерпретации. Эти три процесса 
вместе с соответствующими им способами 
интерпретации культуры суть: 1) времен-
ной процесс является хронологической пос-
ледовательностью единичных событий; его 
изучает история; 2) формальный процесс 
включает явления во вневременном, струк-
турном и функциональном аспектах, что 
дает представления о структуре и функции 
культуры; 3) формально-временной про-
цесс, представляющий явления в виде вре-
менной последовательности форм; его ин-
терпретацией занимается эволюционизм. 
Таким образом, мы различаем историчес-
кий, формальный (функциональный) и 
эволюционный процессы в отличие от прос-
то исторического (временного) и «научно-
го» (вневременного)....

Логический анализ раскрывает три 
вида процессов — временной, формально-
временной и формально-функциональный 
— на всех уровнях реальности. Нам необ-
ходимы все три типа интерпретаций, и мы 
будем их использовать, если считаем своей 
целью развитие нашей науки до наивысшей 
степени» [6]. 

В самом простом случае экономическая 
теория содержит функциональный аспект, 
т.е. постоянные связи и явления, не изме-
няющиеся со временем (например, стрем-
ление людей к богатству) – так называемые 
аксиомы экономики вопрос о существова-
нии которых поставлен в начале данной 
работы. В случае, если теория включает и 
исторический аспект (т.е. сложившаяся со-
вокупность d

in
+d

out
 на определенную дату), 

например, всем известная кривая Филип-
са, то данная теория «работает» лишь в оп-
ределенных условиях, при которых она и 
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была создана (что обнаружилось не сразу, 
т.к. не было четкого отграничения истори-
ческих, функциональных и эволюционных 
факторов). В качестве примера эволюции 
(т.е. изменение S0), которая способствует 
обновлению теорий, можно привести при-
мер смены золотовалютного стандарта на 
плавающие курсы, развитие финансовых 
инструментов и т.д. 

Во-вторых, от выбора границ предме-
та изучения во многом зависит путь разви-
тия науки, особенно если мы уже прошли 
«половину пути» (J1//J0>0,5). Рассмотрим 
подробнее предмет экономической науки. 

С развитием экономической теории 
как науки менялась трактовка ее предме-
та. Экономистов интересовал широкий круг 
проблем. Одни экономисты полагали, что 
предметом изучения экономической дис-
циплины являются проблемы материаль-
ного благополучия общества; другие – про-
блемы социальной сферы и, прежде всего, 
многообразные зада чи организации обмена 
и потребления; третьи – проблемы созда-

ния и распределения богатства; четвертые 
– проблемы повседневной хозяйственной 
деятельности людей. Постепенно выкрис-
таллизовался предмет экономического ана-
лиза. Современное его определение исходит 
из того, что любое общество сталкивается с 
главной экономической проблемой: ресур-
сы общества ограничены или редки, а его 
материальные потребности безграничны. 
Предметом экономической теории являют-
ся отношения, возникающие между людь-
ми в процессе производства, распределе-
ния, обмена и потребления материальных 
благ и услуг в мире ограниченных ресурсов. 
Экономическая наука в широком смысле 
слова многогранна, как разнообразен хо-
зяйственный мир. 

«Отношения между людьми» – это и 
есть основа, в результате разделения ко-
торой выделились такие науки, как эконо-
мика, социология, политика и т.д. (рис. 
4(а)). 

Рис. 4. Дифференциация (а) и новый 
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С точки зрения приведенного ранее 
примера «черного ящика» при дифферен-
циации предмета изучения S0 может про-
исходить разрыв связей между функция-
ми (между «родителями» и «потомками») 
и возможна потеря некоторых функций 
(объединение f

1 
+ f

4 
 f

7
, f

2 
+ f

3 
 f

8
), как в 

представленном произвольном примере на 
рис. 5. Результат – ухудшение интерпрета-
ции действительности, отсутствие возмож-
ности достаточно полно изучить некоторые 
явления и невозможность дальнейшего раз-
вития теорий в рамках одной науки.
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Рис. 5. Частичный разрыв связей при дифференциации (а) и потеря функций (б)

Таким образом, для дальнейшего раз-
вития необходимо снова объединиться, но 
не полностью, как это было в первоначаль-
ном виде, а только в смежных областях, что 
даст существенный эффект в результате 
восстановления связей между функциями, 
обмена методами исследований и накоп-
ленными знаниями (рис. 4 (б)).

В качестве продуктивности данного 
подхода можно привести множество при-
меров успешного развития областей зна-
ний на стыке наук. Это развитие таких 
направлений и понятий, как экономичес-
кий империализм, неолиберализм, новая 
политическая экономия, институциональ-
но-социологическое направление, поведен-
ческие теории и т.д., которые существенно 
обогатили и расширили знания экономи-
ческой науки.

В. Ойкен, немецкий экономист начала 
ХХ в., подчеркивал, что если экономисты 
не будут заниматься изучением полити-
ческой сферы, в которой осуществляются 
экономические процессы, то этим займут-
ся сами бюрократы, «указав» экономистам 
место простого наблюдателя, или, иначе 
говоря, позитивного анализа, чему долгое 
время отдавали предпочтение экономис-
ты. П. Сорокин, российско-американский 

социолог и культуролог ХХ в., доказывал, 
что «социологизм специальных наук – зна-
мение времени». Известный социолог И. 
Валлерстайн сказал: если социология, эко-
номика, психология, история будут продол-
жать оставаться отдельными науками, они 
никому, кроме себя, не будут интересны. 

В качестве примера собственных на-
блюдений продуктивности взаимодействия 
наук автор предлагает использовать метод 
факторного анализа (ФА), используемый в 
психологии. ФА – это многомерный метод, 
применяемый для изучения взаимосвязей 
между значениями переменных. Предпола-
гается, что известные переменные зависят 
от меньшего количества неизвестных пере-
менных и случайной ошибки. Факторный 
анализ позволяет решить две проблемы 
исследователя: описать объект измерения 
всесторонне и в то же время компактно. С 
помощью факторного анализа возможно 
выявление скрытых переменных факто-
ров, отвечающих за наличие линейных ста-
тистических связей корреляций между на-
блюдаемыми переменными. С точки зрения 
«черного ящика» этот метод поможет уста-
новить действительные связи и возможно 
потерянные функции.
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КАТЕГОРИИ «ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И «ИННОВАЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

Обосновываются понятия «инновационная де-

ятельность» и «инновационная активность» исходя 

из анализа определений, предложенных различны-

ми авторами. Дана формулировка определения ин-

новационной активности на региональном уровне. 

Определены подходы к оценке инновационной ак-

тивности региона

Ключевые слова: экономика региона, иннова-
ционная активность, инновационная деятель-
ность

Through the definition analysis made by different 

authors, the article develops and expands the descrip-

tion of such notions as “innovation practices” and “in-

novation activity”. The author gives a new term defi-

nition of “innovation activity” on the regional level. 

Approaches to measurement of innovation activity are 

described as well

Чтобы проанализировать перспективы 
инновационного развития региона, 

нужно обратиться к понятию «инновацион-
ная активность». Трактовка понятия «ин-
новационная активность» вызвала немало 
дискуссий среди российских экономистов. 
Во многих как официальных документах, 
так и научных работах не разделяются по-
нятия «инновационная активность» и «ин-
новационная деятельность». Последнее 
подразумевает некую деятельность, но, по 
нашему мнению, эти понятия не являются 
тождественными. В статье мы обосновыва-
ем понятия «инновационная деятельность» 
и «инновационная активность», что позво-
ляет на региональном уровне измерить те-
кущее состояние инноваций в рамках на-
шего научного исследования.

Инновационная деятельность харак-
теризуется содержанием и составом кон-
кретных действий, совершаемых по оп-

ределенной технологии. Инновационную 
активность называют самостоятельной ка-
тегорией, с помощью которой оценивается 
характер инновационной деятельности [1].

В правовой практике Российской Фе-
дерации примерная трактовка термина 
«инновационная активность» предлжена в 
документах Росстата от 2007 г. следующим 
образом: действия, связанные с разработ-
кой и внедрением технологически новых 
или значительно усовершенствованных то-
варов, работ, услуг или методов их произ-
водства (передачи), технологически новых 
или значительно усовершенствованных 
производственных методов, как выполнен-
ные собственными силами предприятия, 
так и затраты на оплату работ, услуг сто-
ронних организаций [2].

Г.И. Жиц и А.А. Флегонтов в 2008 г. 
трактовали инновационную активность как 
действия предприятия по осуществлению 

THE DETERMINATION AND ASPECTS OF THE
TERMS «INNOVATION PRACTICES» AND
«INNOVATION ACTIVITY» IN THE RUSSIAN
SCIENTIFIC LITERATURE

Key words: regional economy, innovation activity, 
innovation practices
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нововведений безотносительно к интенсив-
ности их осуществления, уровню новизны 
и другим аналогичным характеристикам, 
позволяющие ему улучшить или сохранить 
свое положение в рыночной среде [3].

Академик Л.И. Абалкин в 1999 г. дает 
следующее определение: «инновационная 
активность» – динамичная целенаправлен-
ная деятельность по созданию, освоению 
в производстве и продвижению на рынок 
продуктовых, процессных, организацион-
ных и управленческих нововведений с це-
лью получения инновационно-активным 
предприятием коммерческой выгоды и кон-
курентных преимуществ [4].

На наш взгляд, эти определения не 
проводят границы между понятиями «ин-
новационная активность» и «инновацион-
ная деятельность».

Согласно «Руководству Осло», которое 
является действующим методологическим 
документом, подготовленным Организаци-
ей экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) совместно с Евростатом и 
содержащим рекомендации в области ста-
тистики инноваций, которые признаны в 
качестве международных статистических 
стандартов, инновационная деятельность 
– это та научная деятельность, техноло-
гическое производство, организационная 
деятельность, финансовая деятельность и 
коммерческая деятельность, включая ин-
вестиции в новые знания, которая в конеч-
ном итоге приводит или должна приводить 
к внедрению технологически нового про-
дукта или технологического процесса [5].

В западной науке эта граница отсутс-
твует вообще, так как слова «активность» 
и «деятельность» в английском языке обоз-
начаются одним словом – activity. Поэтому 
западная наука не нуждается в подобном 
разграничении.

Официальная трактовка термина «ин-
новационная деятельность» в российской 
науке по содержанию уже официальной за-
падной трактовки. В российской науке ин-
новационная деятельность – это процесс, 
направленный на разработку и реализацию 
результатов законченных научных исследо-
ваний и разработок либо иных научно-тех-

нических достижений в новый или усовер-
шенствованный продукт, реализуемый на 
рынке, в новый или усовершенствованный 
технологический процесс, используемый в 
практической деятельности, а также свя-
занные с этим дополнительные научные ис-
следования и разработки во всех отраслях, 
связанных с отраслью изначального приме-
нения.

Из сравнения видно, что в западной 
науке к инновационной деятельности отно-
сится также и финансовая, и организаци-
онная деятельность, чего не следует из при-
нятого в России определения.

Попытки разграничить понятия «ин-
новационная деятельность» и «иннова-
ционная активность» предпринимались в 
российской науке и, на наш взгляд, вполне 
успешно.

Так, например, А.А. Трефилова в 2003 
г. определяла инновационную активность 
как интенсивность осуществления эконо-
мическими субъектами деятельности по 
разработке и вовлечению новых техноло-
гий или совершенствующих продуктов в 
хозяйственный оборот [6].

В 2003 г. О.С. Сухарев и Е.В. Сесю-
нина дали определение инновационной 
активности как степени применения ин-
новационного потенциала, отражающего 
возможность успешного создания и исполь-
зования нововведения и своевременного ос-
вобождения от устаревших технологий [7].

Основываясь на предложенных ука-
занными авторами определениях, мы счи-
таем, что инновационная активность – это 
величина, отражающая динамику измене-
ния инновационной деятельности и степень 
применения инновационного потенциала.

В отношении региона инновационная 
активность есть результат его инновацион-
ной деятельности оцененного по ряду пока-
зателей за отдельный интервал времени.

Инновационная деятельность регио-
на предполагает целый комплекс научных, 
технологических, организационных, фи-
нансовых и коммерческих мероприятий, 
которые в своей совокупности приводят к 
инновациям. В то же время, закупка сов-
ременного оборудования – это типичная 
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инновация, смысл которой состоит в рас-
пространении уже известного и применяе-
мого в других условиях новшества. Кроме 
того, выполнение собственными силами 
НИР, ПКР и технологические работы час-
то ориентировано на поддержание в рабо-
чем состоянии того оборудования, которое 
имеется в наличии на предприятии или на 
обеспечение занятости оставшихся на пред-
приятии научно-технических кадров [8].

Поэтому представляется целесообраз-
ным, если планка в оценке инновационной 
активности по технологическим инноваци-
ям будет повышена, это значит, что, прежде 
всего, инновационно-активными следует 
считать те регионы, которые осуществляют 
внедрение технологических новшеств оте-
чественного производства или авторства в 
виде новых продуктов и технологий (про-
дуктовые и процессные инновации), их 
широкое распространение и получение эко-
номической выгоды. Такой подход к опре-
делению инновационной активности регио-
нов означает использование отечественного 
научно-технического потенциала и обеспе-
чивает возможность технологического про-
рыва страны.

Можно признать регион инноваци-
онно-активным, если он использует инно-
вации иностранного авторства на основе 
закупки всех прав по патенту, тогда нов-
шество становится собственностью рос-
сийского лицензиата. Иными словами, 
при оценке интенсивности инновационных 
действий в большей мере должны анали-
зироваться и регистрироваться новшества, 
обладающие объективной новизной.

Таким образом, оценивая уровень ин-
новационной активности как характерис-
тики, определяющей деятельность региона 
в целом, следует рассматривать интенсив-
ность действий регионального руководства 
по созданию условий для развития новшеств 
как технологического, так и социального 
характера и их практической реализации.

Исходя из принятого нами определения 
инновационной активности, необходимо 
выявить роль инновационного потенциала.

Следует определить место инновацион-
ного потенциала в оценке инновационной 

активности на региональном уровне.
Для осуществления инновационной 

деятельности регионы должны обладать 
достаточной величиной инновационного 
потенциала. Поэтому выбор показателей и 
методики оценки уровня инновационного 
потенциала региона для оценки инноваци-
онной активности является крайне важ-
ным.

Для привлечения инвестиций необхо-
дим полный анализ инновационной актив-
ности региона в целом. Инновационная 
активность – это комплексная характерис-
тика инновационной деятельности, вклю-
чающая степень интенсивности осущест-
вляемых действий и их своевременность, 
способность мобилизовать потенциал не-
обходимого количества и качества, в том 
числе его скрытые стороны, способность 
обеспечить обоснованность методов, уро-
вень технологии инновационного процесса 
по составу и последовательности операций.

С точки зрения уровня интереса и объ-
емов, финансирования инвесторов можно 
разделить на глобальных и локальных, со-
ответственно подход для анализа иннова-
ционной активности каждого из них будет 
разным, иными словами, инновационная 
активность состоит из глобальной состав-
ляющей, определяемой макроэкономикой 
и обществом в целом и локальной, опреде-
ляемой на микроуровне – уровне предпри-
ятий [9].

Для реализации в регионе нововведе-
ний центр тяжести в анализе инновацион-
ной активности смещается в сторону инно-
вационного потенциала. Инновационный 
потенциал региона представляется как со-
вокупность материальных, финансовых, 
трудовых, инфраструктурных, интеллекту-
альных информационно-коммуникацион-
ных ресурсов [10].

Можно выделить две группы факто-
ров, определяющих инновационную ак-
тивность: внутренние, направленные на 
налаживание и управление инновационной 
деятельностью на предприятии, и внешние, 
способствующие расширению границ инно-
вационной деятельности.

К внешним относятся факторы, обус-
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лавливающие взаимодействие предприятия 
с экономической и социальной средами: 

– использование внешних источников 
для поддержки всех фаз инновационного 
процесса: от открытия и разработки до ком-
мерциализации; 

– коммуникации с заказчиками, дело-
выми партнерами, инвесторами, конкурен-
тами, исследовательскими организациями 
и вузами; 

– лоббирование интересов в государс-
твенных институциональных структурах. 

Внутренние факторы – это сущест-
венные особенности предприятия, отлича-
ющие его от конкурентов и определяющие 
его инновационную состоятельность: 

– мотивированное руководство; 
– интеграция технологических и орга-

низационно-управленческих инноваций; 
– высокая производительность; 
– эффективные отношения с персона-

лом, широкое вовлечение его в инноваци-

онный процесс; 
– непрерывное организационное обу-

чение; 
– эффективная система маркетинга, 

осуществляющая коммуникации с конеч-
ными потребителями; 

– управление качеством, инфраструк-
турой, организационным развитием [11].

С целью определения регионов, достиг-
ших наилучших результатов в области раз-
вития инновационной сферы, а также для 
получения объективной картины для созда-
ния инвестиционного поля в рамках целого 
региона проводится комплексный анализ.

Таким образом, мы разграничили по-
нятия «инновационная деятельность» и 
«инновационная активность», основываясь 
на мнениях различных авторов. Предложи-
ли формулировку определения инноваци-
онной активности на региональном уровне. 
Определили подходы к оценке инновацион-
ной активности региона.
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«Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 гг. (Гос. 
контракт № 14.740.11.0211). 

Развитие интеграционных процессов 
является важнейшей характеристикой 

современного мирового хозяйства. Глобаль-
ные экономические процессы взаимосвяза-
ны, и эта взаимозависимость часто приво-
дит к ожидаемым высоким экономическим 
результатам, выражающимся в качествен-
ном экономическом развитии территории 
любого масштаба и статуса.

Интеграционные процессы обусловле-
ны действием факторов, обусловливающих 
и регулирующих их развитие. Автором раз-
работана классификация факторов разви-
тия интеграционных процессов, в основе 
которой лежит системный подход и крите-
рий уровня влияния:

1. Общемировые:
1.1. Глобализация мировых процессов 

и пространства.

1.2. Стремление отсталых стран и ре-
гионов к росту.

1.3. Диверсификация экономики, пе-
реход от инвестиционной модели экономи-
ческого роста к инновационной.

2. Общегосударственные:
2.1. Стимулирующая, разрешающая 

или запрещающая политика государства: 
административные реформы, инвестици-
онная политика, законодательные акты.

2.2. Наличие и привлечение частных 
инвестиций.

2.3. Исчерпание источников экспорт-
но-сырьевого типа.

2.4. Наличие внешнеэкономических 
связей.

3. Внутригосударственные:
3.1. Инфраструктурные:
3.1.1. Отставание темпов развития 

транспортной и энергетической инфра-
структур от темпов роста урбанизации (аг-
ломерационный эффект).

3.1.2. Появление дефицита генериру-
ющих электроэнергетических мощностей.



133

Экономические науки

3.1.3. Развитие транспортной инфра-
структуры.

3.1.4. Развитие сети морских портов.
3.1.5. Наличие в регионах крупных аэ-

ропортов.
3.1.6. Наличие современных погра-

ничных переходов.
3.2. Демографические:
3.2.1. Наличие квалифицированных 

кадров на рынке труда.
3.2.2. Рациональное распределение 

населения и трудовых ресурсов.
Рассмотрим подробнее каждый фак-

тор.
Глобализация мировых процессов и 

пространства. Мировые процессы глоба-
лизации и интеграции. В современном гло-
бальном мире, созданном информационной 
ре волюцией, реальной силой стали не при-
родные ресурсы и традицион ные факторы 
производства в виде основных фондов и 
земли, а зна ние, информационные техно-
логии, инновации, которые необходимо 
приобретать и развивать. Проявление гло-
бальных изменений в мировой экономике 
способ ствовало возникновению уникаль-
ных возможностей для самостоя тельного 
развития предприятий и регионов. Больше-
го добьется тот, кто сформирует свою стра-
тегию в соответствии с общими тенденци-
ями развития, выступит лидером процесса 
в сфере своих интересов. Россия начинает 
переходить на инновационный путь разви-
тия экономики в русле общемировых тен-
денций, что требует новых территориаль-
ных границ, финансовых возможностей и 
новационного развития отраслей промыш-
ленности в регионах, а также производств, 
связанных с нано- и ресурсосберегающими 
технологиями. Пока в России существую-
щие ассоциации экономического взаимо-
действия субъектов феде рации выполняют 
в основ ном функции совместного лобби-
рования принятия определенных решений 
на федеральном уровне и для управления 
строительством новых экономических ре-
гионов мало приспособлены [4; С. 116]. 
Существу ющий «регион» выполняет все 
свои функции, присущие са мостоятельной 
экономической системе, и возможно, что в 

не далеком будущем он полностью лишится 
в экономичес ком понимании администра-
тивных границ. 

Диверсификация экономики. Неди-
версифицированная экономика характе-
ризуется низким уровнем новаций и эф-
фективности использования ресурсов, что 
делает ее более зависимой от колебаний 
конъюнктуры на мировых рынках угле-
водородов, сырья и финансов. Ускорение 
научно-технического прогресса, проявля-
ющееся в бы стром распространении новых 
технологий, компью теризация экономичес-
кой деятельности меняют характер ведения 
бизнеса и межрегиональные отношения. 
Согласно концепции четырех стадий разви-
тия наций (страны) М. Портера, государс-
тва проходят четыре стадии развития кон-
курентоспособности: 

1) конкуренция на основе факторов 
производства (страны с низким доходом на 
душу населения); 

2) конкуренция на основе инвестиций 
(страны со средним доходом на душу насе-
ления); 

3) конкуренция на основе инноваций 
(страны с высоким уровнем жизни); 

4) конкуренция на основе богатства 
[5; С. 77-90]. 

Во время первых трех стадий страна 
испытывает экономический рост, повы-
шает конкурентоспособность хозяйства и 
благосостояние населения, причем ее эко-
номика переходит от формы развития на 
основе использования природных ресурсов 
к экономике, базирующейся на знаниях 
– экономике знаний. На четвертом этапе 
развитие замедляется и в стране начина-
ется спад [3; С. 78]. Россия относится к 
странам, находящимся на второй стадии, и 
для достижения третьей необходим запуск 
новационных производств и технологий, 
основанных на ресурсосбережении в реги-
онах, что повысит конкурентоспособность 
не только отдельных территорий, но и госу-
дарства в целом.

Стремление отсталых стран и регионов 
к повышению уровня жизни своего населе-
ния за счет использования потенциальных 
возможностей более успешных участников 
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интегрирующихся регионов или совмест-
ного их использования. Это даёт импульс 
к рационализации размещения и развития 
производительных сил в масштабе регио-
нальной экономики и межрегиональному 
разделению факторов производства и их 
оптимального использования на основе об-
щей стратегии сторон, заинтересованных в 
интеграции. Часто предпосылкой возник-
новения новых интеграционных блоков 
является так называемый демонстрацион-
ный эффект. В странах, участвующих в 
региональной экономической интеграции, 
обычно происходит ускорение темпов эко-
номического роста, снижение инфляции, 
рост занятости и другие положительные 
экономические сдвиги. Это оказывает оп-
ределенное стимулирующее воздействие на 
другие страны. Демонстрационный эффект 
проявился, например, в желании восточно-
европейских стран как можно скорее стать 
членами Европейского Союза, даже не 
имея для этого серьезных экономических 
предпосылок.

Общегосударственные факторы обус-
ловлены государственной политикой. Она 
может быть стимулирующей, тогда ин-
теграционные преобразования будут вы-
ражаться в реформах и государственных 
инвестициях, а может разрешающей или 
запрещающей, тогда главным инструмен-
том станут нормативно-правовые акты.

Привлечение частных инвестиций, на-
личие зависимости между темпами роста 
инвестиций и динамикой ВРП (валового 
регионального продукта) и экономическая 
интеграция являются взамообуславливаю-
щими компонентами. 

С другой стороны, интеграционные 
преобразования, особенно, межрегиональ-
ные и внешнеэкономические, привлекают 
концентрацией ресурсов и мощностью ка-
питалов частные инвестиции.

Помимо инвестиционных к общегосу-
дарственным факторам относится исчерпа-
ние источников экспортно-сырьевого типа 
развития, базирующегося на интенсивном 
наращивании экспорта топливно-сырье-
вых ресурсов, а также выпуске товаров для 
внутреннего потребления за счет дозагруз-

ки экспортным сырьём производственных 
мощностей в условиях заниженного обмен-
ного курса рубля. Поскольку исчерпание 
природных ресурсов заставляет предпри-
нимателей и правительства искать новые 
пути наращивания конкурентоспособности 
посредством технологической модерниза-
ции, что является достаточно рискованным 
и затратным, поэтому активизируются ин-
теграционные процессы.

Наличие внешнеэкономических свя-
зей, в первую очередь, характеризуется 
торговлей между странами. Автор относит 
этот фактор, напрямую влияющий на эко-
номическую интеграцию, к общегосударс-
твенным, а не к общемировым потому, что 
экономические сношения с соседними го-
сударствами осуществляются не только на 
уровне страны в мировом масштабе, но и на 
уровне региона и отдельной фирмы.

Инфраструктурные факторы оказы-
вают серьёзное влияние на развитие интег-
рационных процессов, поскольку именно 
они часто определяют затраты. Отставание 
темпов развития транспортной и энерге-
тической инфраструктуры в крупнейших 
городских агломерациях от темпов роста 
самих агломераций (Москва); появление 
дефицита генерирующих электроэнергети-
ческих мощностей, прежде всего, в быстро 
развивающихся регионах, ускорение роста 
потребности в электроэнергии в регионах; 
слабое развитие транспортной инфра-
структуры; отсутствие выхода в опорную 
транспортную сеть страны; недостаточное 
развитие сети морских портов, их низкая 
пропускная способность и малотоннаж-
ность; практическое отсутствие в регионах 
крупных аэропортов, неразвитость сети ре-
гиональных аэропортов и межрегиональ-
ных связей; недостаточная пропускная 
способность и невысокое качество автомо-
бильных дорог, отсутствие автодорожных 
обходов крупных городов, неразвитость 
системы современных высокоскоростных 
видов транспорта; отсутствие современных 
пограничных переходов, обеспечивающих 
полноценное экономическое взаимодейс-
твие приграничных территорий, – не мо-
жет благотворно действовать на трансак-
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ционные издержки и экономические связи, 
следовательно, на развитие экономической 
интеграции. Хотя, с другой стороны, имен-
но это может побудить предпринимателей 
вступить в интеграционные союзы с целью 
минимизации издержек, упрочения связей 
и максимизации прибыли.

Интеграция всегда имеет социальный 
подтекст (демографический). Территори-
альные пропорции распределения трудовых 
ресурсов и человеческого капитала в усло-
виях роста оказались более стабильными, 
чем пропорции распределения производс-
тва и инвестиций, что является результатом 
низкой мобильности населения. Это грозит 
диспропорциями между спросом и предло-
жением труда, которые негативно скажут-

ся на ВВП. Тогда как именно мобильность 
квалифицированных трудовых ресурсов 
является одним «из камней в фундамен-
те» таких интеграционных мегаобразова-
ний как транснациональные корпорации 
(ТНК). Россия уже не может поддержи-
вать конкурентные позиции в мировой эко-
номике за счет дешевизны рабочей силы и 
экономии на развитии образования и здра-
воохранения. 

Наличие или отсутствие тех или иных 
факторов оказывает непосредственное вли-
яние на развитие интеграционных процес-
сов. Чтобы определить конкретное влия-
ние необходимо разобраться, каким может 
быть механизм воздействия (см. рисунок).

 

 

Механизм влияния 

 

Прямой  

х=f(у) 

 

Опосредованный  

х=f(z)/z=f(у) 

 

Обратный  

х=1/f(у) 

Факторы: 

1.1., 1.2., 2.1., 2.4., 

3.1.1., 3.1.2., 3.2.2. 

Факторы: 

1.3., 2.2., 2.3., 

3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 

3.1.7., 3.2.1.

 

Факторы: 

_______ 

Механизм влияния факторов развития экономической интеграции
на регулирование интеграционных процессов

Итак, глобализация мировых процес-
сов и пространства и стремление отсталых 
стран к экономическому росту (1.1 и 1.2) 
оказывают прямое воздействие на регули-
рование интеграционных процессов, так 
как страны сознательно формируют единое 
мировое экономическое и информационное 
пространство, непосредственно объединя-

ясь в союзы и международные организации 
с целью получения максимальных преиму-
ществ и выгод. Такой шаг имеет прямое 
отношение к каждому гражданину стра-
ны-участницы, поэтому возникает необхо-
димость разработки и применения мер по 
предотвращению негативных последствий 
интеграции.

1.1, 1.2, 2.1, 2.4,
3.1.1, 3.1.2, 3.2.2

1.3, 2.2, 2.3, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.2.1
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Государственная политика (2.1) во-
обще имеет решающее значение в регули-
ровании интеграционных процессов, пос-
кольку именно государственные институты 
призваны стабилизировать экономическое 
положение и увеличивать благосостояние 
граждан, выступать гарантом экономичес-
кой безопасности населения и входящих в 
состав территорий. В какой форме будет 
осуществляться регулирование (нормот-
ворчество, ограничение свободы предпри-
нимательской деятельности, наложение 
эмбарго, проведение экономических или 
административно-территориальных ре-
форм, стимулирование интеграционных 
преобразований путём финансовой подде-
ржки) зависит от конкретных последствий 
и угроз, спровоцированных интеграцией. 
Граничащие с другими странами регионы, 
имеют больше возможностей, их рынок 
шире (2.4), это повышает вероятность 
увеличения доходов, что стимулирует на-
ращивание и укрепление экономических 
связей посредством интеграции. В то же 
время необходимо обеспечить экономичес-
кую неуязвимость региона от негативных 
внешних воздействий. Эта защита должна 
обеспечиваться не только производством 
широкой номенклатуры товаров и услуг, 
способных удовлетворить внутренний 
спрос, но и созданием за счет собственно-
го производства достаточных финансовых 
ресурсов, гарантирующих защиту от вне-
шних воздействий.

Отставание темпов роста транспор-
тной и энергетической инфраструктур от 
темпов роста урбанизации и появление 
дефицита электроэнергетических мощнос-
тей (3.1.1 и 3.1.2) напрямую влияет на 
корпоративные интеграционные процессы 
как межрегионального, так и внешнеэко-
номического уровня, поскольку для устра-
нения этих негативных факторов требуют-
ся огромные капитальные затраты. Также 
указанные факторы стимулируют создание 
интеграционных блоков, например, проект 
газопровода «Северный поток». Его реали-
зует совместное предприятие Nord Stream 
AG. В настоящее время акционерами Nord 
Stream AG являются ОАО «Газпром» (51 

%), Wintershall Holding (дочернее пред-
приятие BASF SE) и E.ON Ruhrgas (по 
15,5 %), Gasunie и GDF Suez (по 9 %) [6].

Интеграционные изменения часто со-
провождаются миграцией трудовых ресур-
сов (3.2.2), что может отразиться на благо-
состоянии граждан как положительно, так 
и отрицательно, поэтому государственная 
политика должна быть направлена на сни-
жение экономических рисков для населе-
ния через регулирование занятости и трудо-
устройства.

Действие факторов может быть не 
только прямым, но и опосредованным.

Диверсификация экономики и инно-
вационное развитие (1.3) само по себе не 
влияет на цель регулирования интеграцион-
ных процессов. Однако, являясь стимулом 
и в какой-то мере катализатором интегра-
ционных изменений, требует пристального 
внимания. Кроме того, производственные 
ноу-хау могут спровоцировать структурную 
безработицу.

Привлечение частных инвестиций 
(2.2) после интеграционных преобра-
зований влечёт за собой экономический 
рост территории и её населения, однако, 
государство в целях снижения рисков для 
населения должно оценить выгоды и воз-
можные отрицательные последствия таких 
вливаний для экономики. Так, ТНК могут 
довольно легко перемещать свои капиталы 
между странами, покидая страну, испыты-
вающую экономические трудности. Естест-
венно, что в этих условиях ситуация в госу-
дарстве становится ещё тяжелее, поскольку 
дезинвестиции ведут к безработице и дру-
гим негативным явлениям.

Исчерпание источников экспортно-
сырьевого типа (2.3) не является прямой 
причиной развития интеграционных про-
цессов, равно как и их регулирования. Од-
нако в тех странах (или регионах), где доля 
такой составляющей в ВВП велика, вопрос 
возможной безработицы и переквалифика-
ции кадров стоит достаточно остро. Эконо-
мическая интеграция может его разрешить, 
а может и усилить. Поэтому поиск альтер-
нативных источников пополнения бюджета 
(получения прибыли) с помощью экономи-
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ческой интеграции должен сопровождаться 
адекватным регулированием.

Развитие транспортной системы 
(3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7) оказывает силь-
ное воздействие на активизацию процессов 
экономической интеграции, но косвенное 
на цель регулирования данных процессов и 
их последствий, – только в общем значении 
упрощения многих экономических процес-
сов и сделок.

Наличие квалифицированных кадров 
на рынке труда (3.2.1) влияет на цель ре-
гулирования экономической интеграции 
также опосредованно. Деятельность ТНК 
и других крупных компаний вынужда-
ет администрацию местных организаций 
вносить коррективы в технологический 
процесс, сложившуюся практику произ-
водственных отношений, выделять больше 
средств на подготовку сотрудников, больше 
обращать внимания на качество продук-
ции. Это может быть чревато увольнениями 
и ухудшением экологической ситуации, так 
как в погоне за лидером предприятия могут 
пойти на применение дешёвых, но грязных 
технологий, укрытие налогов и т.д. Это, в 
свою очередь, отрицательно скажется на 
доходах граждан и экономике региона.

Приоритеты регулирования межреги-
ональных интеграционных процессов мож-
но рассмотреть на примере Забайкальского 
края.

С точки зрения глобализации мировых 
процессов и стремления отсталых регионов 
к росту Забайкальский край в перспективе 
может стать самостоятельной экономичес-
кой единицей, насколько это возможно в 
границах государства. Это обусловлено до-
статочно выгодным географическим поло-
жением с выходом в страны АТР и полнотой 
ресурсной базы. Забайкальский край богат 
разнообразными минерально-сырьевыми 
ресурсами. Здесь относительно благопри-
ятные условия для ведения сельского хо-
зяйства. Большое значение имеет наличие 
прямого транспортного выхода на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Забай-
калье расположено на стыке трех границ 
— российской, китайской и монгольской, 
динамичного развития соседних стран Ази-

атского региона, что обусловливает эконо-
мическое и политическое сотрудничество. 
Основные отрасли промышленности: гор-
нодобывающая (добыча золота, молибде-
на, олова, свинцово-цинковых, урановых 
руд, угля); цветная металлургия; электро-
энергетика (на территории области дейс-
твуют Читинская и Харанорская ГРЭС) [1; 
С. 19-35]. В Забайкальском крае добыва-
ется практически вся российская урано-
вая руда, что уже должно способствовать 
интенсивному экономическому развитию. 
Однако несмотря на это, край является эко-
номически слабым регионом [1; С. 19-35]. 
Экономическая интеграция с другими ре-
гионами, например, Иркутской областью, 
может способствовать более эффективному 
экономическому развитию. Правда, в этом 
случае нельзя забывать о том, что эконо-
мическая интеграция при сырьевой ориен-
тации экономки региона может негативно 
сказаться на экологическом состоянии края 
[2; С. 70-88].

В связи с достаточно широкими воз-
можностями, которые открывает экономи-
ческая интеграция, государство в русле пос-
ледних экономических реформ проводило 
стимулирующую политику. Оно практичес-
ки стало инициатором, что свидетельствует 
о прямом воздействии, следующих адми-
нистративно-территориальных преобразо-
ваний на основе политической и экономи-
ческой интеграции: объединение Пермской 
области и Коми-Пермяцкого автономного 
округа, Красноярского края и Эвенкийс-
кого и Долгано-Ненецкого (Таймырского) 
автономных округов, Иркутская области и 
Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа, Читинской области и Агинского Бу-
рятского автономного округа, Камчатской 
области и Корякского автономного округа. 

Отставание темпов развития транс-
портной и энергетической инфраструкту-
ры, появление дефицита электроэнергети-
ческих мощностей также оказывает прямое 
влияние на регулирование интеграционных 
процессов. Со многими инвестиционными 
проектами край не в состоянии справиться 
самостоятельно в силу больших капитало-
затрат, поэтому появляются временные ин-
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теграционные объединения региональных 
властей и частного бизнеса. Например, в 
Забайкальском крае на 100 % профинан-
сировано частными предпринимателями 
(основной инвестор ОАО «ГМК Нориль-
ский Никель») освоение минерально-сырь-
евой базы региона: возобновление добычи 
золота на месторождениях Дарасунской 
группы, реконструкция и строительства 
горно-металлургического предприятия на 
базе месторождения Ново-Широкинское. 
Строительство ГОКа на базе Нойон-Толо-
гойского месторождения производится на 
средства инвесторов из КНР.

В связи с таким активным освоением 
источников экспортно-сырьевого типа не-
обходимо стимулирование интеграцион-
ных экономических процессов, ведущих к 
диверсификации экономики региона, что 
поможет в будущем увеличить конкурен-
тоспособность за привлечение инвестиций.

Развитие транспортной инфраструк-
туры само по себе не может обусловливать 
уровень интеграционных процессов между 
регионами, но ускорять или замедлять их 
интенсивность. В этом направлении в За-
байкальском крае запущены следующие 
инвестиционные проекты: новая желез-
нодорожная линия (Нарын – Лугокан), 
комплексная реконструкция участка Ка-
рымская – Забайкальск Забайкальской 
железной дороги (Южный ход), федераль-
ная автомобильная дорога «Амур» направ-
лением Чита – Хабаровск, мостовой пере-
ход через р. Амур в районе пункта пропуска 
Покровка – Логухэ.

Таким образом, наличие или отсутс-
твие тех или иных факторов оказывает 
влияние и во многом обусловливает на-
правление регулирования развития интег-
рационных процессов.
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